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Аннотация. Управление изменениями в сфере подготовки и аттестации научных кадров 
предполагает наличие надёжного информационного обеспечения в виде статистических 
и социологических данных. Существующая в настоящее время система мониторинга де-
ятельности аспирантур не в полной мере отвечает этим требованиям, что затрудняет 
объективную оценку реализации аспирантурой её главной функции – подготовки научных 
работников и преподавателей высшей школы. В статье предпринята попытка восполнить 
эту информационную лакуну на основе анализа созданной авторами базы данных, которая 
содержит информацию о защитах диссертаций и результатах научной деятельности вы-
пускников аспирантур 2013 г. девяти российских университетов в течение пятилетнего 
периода после окончания аспирантуры (N = 1178). Информация о результатах научной 
деятельности каждого из выпускников получена из открытых информационных источ-
ников: портала Высшей аттестационной комиссии, электронного каталога Российской 
государственной библиотеки, баз данных Scopus, eLibrary.ru, Института промышленной 
собственности. В результате исследования установлено, что реальные сроки продвижения 
аспирантов к учёной степени детерминированы дисциплинарными факторами. В целом по 
выборке удельный вес лиц, защитивших диссертации, составляет 45% от общей числен-
ности выпуска, что в 1,7 раза превышает долю выпускников, защитивших диссертации в 
процессе обучения. Приблизительно 90% выпускников защищают диссертации не позднее 
двух лет после окончания аспирантуры. Приведены количественные данные о дисциплинар-
ных особенностях закрепления выпускников аспирантур в академической сфере. В среднем 
на академических позициях закрепляется более 60% кандидатов наук. Полученные данные 
о российских аспирантах хорошо согласуются с результатами мониторинга выпускников 
докторских программ в странах Европы и США. Результаты работы позволяют по-новому 
взглянуть на методологию диагностики эффективности вузовских аспирантур. 
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Введение
Современный этап становления экономи-

ки, основанной на знаниях, расширяет сферу 
применения компетенций специалистов выс-
шей научной квалификации далеко за рам-
ки академического сектора. Значительная 
часть выпускников аспирантских программ 
находит профессиональное применение вне 
университетских кафедр и научных лабо-
раторий [1]. В России, а также в некоторых 
других странах это вызывает определённую 
обеспокоенность (см., например, [2; 3]), по-
скольку возникают сомнения в успешности 
реализации институтом аспирантуры своей 
главной функции – подготовки профессио- 
нальных учёных и преподавателей высшей 
школы. 

Поиск новых моделей аспирантского об-
разования, гармонично соединяющих ака-
демические традиции подготовки научно-
педагогических работников и возможности 
построения альтернативных профессио-
нальных траекторий для каждого выпуск-
ника, сегодня является крайне актуальной 
задачей. В странах, лидирующих в сфере 
науки и технологий, решением этой задачи 
занимаются государственные структуры, 
профессиональные общественные объ-
единения, университеты, эксперты в обла-
сти образования и науки [4]. В предыдущей 
статье [5]; нами проведён краткий анализ 
методических и организационных аспектов 
мониторинга исследовательского образо-
вания и профессиональных карьер выпуск-
ников аспирантур в Европе, США и России. 
Показано, что за рубежом изучение этих 
вопросов проводится на основе статисти-
ческих и социологических данных, которые 
собираются и анализируются университет-
скими службами, а также национальными 
и международными коллаборациями [6]. К 
сожалению, при очевидной необходимости 
иметь и использовать эмпирические данные 
для мониторинга процессов подготовки на-
учных кадров в российской аспирантуре в 
настоящее время система сбора адекватной 
социологической, статистической и науко-

метрической информации должным обра-
зом ещё не отлажена. Именно поэтому дис-
куссии по проблемам повышения эффектив-
ности российской аспирантуры проводятся 
в основном с опорой на экспертные оценки и 
практики отдельных университетов. 

Ключевыми в этом контексте являются 
следующие вопросы [7]. Какова результа-
тивность аспирантуры и реальные сроки 
подготовки диссертационных работ на со-
искание учёной степени кандидата наук? Ка-
кова доля выпускников аспирантур, продол-
жающих научную карьеру после окончания 
аспирантской программы? Как проявляются 
дисциплинарные различия в закреплении 
выпускников аспирантур в академической 
сфере? 

В этой статье мы попытаемся ответить 
на эти вопросы, опираясь на библиометри-
ческие данные о результативности научной 
деятельности выпускников аспирантур ряда 
российских университетов. 

Данные и метод
Срезовое исследование построено на ана-

лизе созданной авторами базы данных по 
защитам кандидатских диссертаций, науч-
ным публикациям, патентам и иным резуль-
татам интеллектуальной деятельности 1178 
выпускников аспирантур 2013 г. следующих 
российских университетов: Белгородский 
государственный национальный исследова-
тельский университет (НИУ «БелГУ»), На-
циональный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Ога-
рёва (МГУ им. Н.П. Огарева), Национальный 
исследовательский Нижегородский госу-
дарственный университет им. Н.И. Лоба-
чевского (ННГУ), Национальный исследо-
вательский технологический университет 
«МИСиС» (НИТУ «МИСИС»), Националь-
ный исследовательский Томский политехни-
ческий университет (ТПУ), Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ), Российский 
экономический университет имени Г.В. Пле-
ханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова), Самарский 
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национальный исследовательский универси-
тет им. академика С.П. Королёва (СамГУ), 
Тамбовский государственный технический 
университет (ТГТУ). 

Выборка сформирована на основе пол-
ных списков аспирантов, завершивших об-
учение в этих университетах в 2013 г. По-
лучены и проанализированы данные о ре-
зультатах научной деятельности каждого 
из выпускников в период с 2013 по 2018 гг. 
Распределение выпускников по вузам было 
неравным: минимальное значение – 67 чел., 
максимальное – 216 чел., среднее число вы-
пускников в расчёте на один вуз – 131 чел. 
В исходной выборке оказались аспиранты, 
представляющие широкий спектр научных 
направлений: шесть областей наук, 21 от-
расль науки. Поскольку многие направления 
(например, медицина, сельское хозяйство, 
ветеринария, науки о Земле, психология, пе-
дагогика, культурология, искусствоведение) 
были представлены слишком малым числом 
аспирантов, для проведения наукометриче-

ских оценок в дисциплинарном разрезе мы 
сформировали ядро выборки из 11 отраслей 
наук, каждая из которых была представлена 
не менее чем двумя процентами от общего 
числа выпускников по соответствующей от-
расли наук в Российской Федерации в 2013 г. 
(генеральной совокупности). Размер ядра 
выборки Nc = 1055 чел. оказался лишь на 10% 
меньше размера исходной выборки. Основ-
ные характеристики ядра выборки приведе-
ны в таблицах 1 и 2. 

Данные о защитах диссертаций получены 
из следующих информационных источни-
ков: портал Высшей аттестационной комис-
сии при Минобрнауки РФ (далее – портал 
ВАК; см. информационный модуль «Объяв-
ления о защитах», в котором в открытом до-
ступе публикуется информация о защитах 
кандидатских и докторских диссертаций в 
Российской Федерации); электронный ка-
талог Российской государственной библио-
теки (РГБ). Источниками информации о на-
учно-исследовательской деятельности вы-

Таблица 1
Table 1

Общие характеристики ядра выборки, %
General characteristics of the sampling, %

Пол

Мужской 63

Женский 37

Форма обучения

Очная 83

Заочная 17

Форма финансирования

Бюджетная 79

Коммерческая 21

Университеты

МГУ им. Н.П. Огарева 8,1

НИТУ «МИСИС» 6,7

НИУ «БелГУ» 12,3

НИУ ВШЭ 14,8

ННГУ 20,1

РЭУ им. Г.В. Плеханова 11,4

СамГУ 6,4

ТГТУ 7,3

ТПУ 12,9
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пускников (научные публикации, патенты 
и другие результаты интеллектуальной де-
ятельности) были: научная электронная би-
блиотека eLibrary.ru, библиографическая 
база данных Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ), библиографическая 
база данных Scopus, информационно-по-
исковая система Института промышленной 
собственности (ФИПС). 

Для выявления выпускников, продолжаю-
щих научную деятельность после окончания 
аспирантуры, выбрано «публикационное 
окно» шириной в три года: с 2016 по 2018 гг. 
Поскольку сроки подготовки статей к пу-
бликации в отдельных научных журналах 
могут составлять более года, выбор такой 
временной рамки позволяет отсечь «шлейф» 
публикационной активности, проявленной 
при обучении в аспирантуре. В качестве 
критерия профессиональной занятости вы-
пускников в научной сфере мы приняли на-
личие научных публикаций, защищённых 
диссертаций и/или иных результатов интел-
лектуальной деятельности, отражённых в 
указанных информационных источниках в 
этот период. 

Идентификация выпускников в научно-
информационных системах проводилась по 

имеющейся в нашем распоряжении инфор-
мации о фамилии, имени, отчестве аспиран-
та; университете, в котором он обучался; 
периоде обучения; научной специальности 
и отрасли науки1. Сведения о текущем ме-
сте работы выпускников получены на осно-
ве анализа данных об аффилиации авторов 
статей.

Данные о защитах диссертаций взяты из 
информационно-поискового раздела пор-
тала ВАК. Эти данные сопоставлялись с ин-
формацией в электронном каталоге РГБ, что 
снижало риск потери информации о защи-
щённых диссертациях. Информация о публи-
кациях в российских научных изданиях полу-
чена на основе данных РИНЦ. В авторском 

1 Для оценки возможной погрешности измере-
ний, связанной со сменой фамилий выпускниц в 
период с 2013 по 2018 гг., мы воспользовались до-
ступными административными данными о смене 
фамилий в одном из университетов (N = 216). Об-
наружено восемь таких случаев, каждый из кото-
рых был изучен отдельно. Установлено, что в пяти 
случаях выпускницы, занимающиеся научными 
исследованиями, предусмотрительно объедини-
ли свои профили под старой и новой фамилией. 
У оставшихся – под новой фамилией публикаций 
не обнаружено. Таким образом, фактов потери 
информации выявить не удалось.

Таблица 2
Table 2

Отраслевая структура ядра выборки
Sampling structure by branch of science

Область науки
Распределение выпускников 

по областям науки, чел.
Отрасль науки

Доля выборки в общем числе  
выпускников соответствующей  
отрасли науки в РФ в 2013 г., %

Естественные 192

Физико-математические 5,6

Химические 4,0

Биологические 2,3

Технические 330 Технические 3,8

Общественные 430

Социологические 5,8

Экономические 5,2

Политические 4,6

Юридические 3,9

Гуманитарные 103

Философские 4,7

Исторические 3,8

Филологические 2
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профиле выпускников подсчитывалось ко-
личество публикаций после окончания аспи-
рантуры или после даты защиты диссерта-
ции. Если профиль в РИНЦ авторами создан 
не был, мы искали их публикации с помощью 
функции «расширенный поиск», используя 
имеющуюся об авторе информацию (город, 
вуз, научная специальность и др.). Подсчёт 
публикаций в зарубежных изданиях осущест-
влялся на основе базы данных Scopus. Для 
поиска использовались латинизированные 
написания фамилий и инициалов из публика-
ций авторов в РИНЦ. Данные об изобретени-
ях, полезных моделях, программах для ЭВМ 
собирались с помощью информационно-по-
исковой системы ФИПС (модули «Изобре-
тения, полезные модели», «Программы для 
ЭВМ, БД и ТИМС»). В сформированной вы-
борке представлены в основном выпускники 
аспирантур национальных исследователь-
ских университетов. Поэтому приведенные 
ниже результаты можно экстраполировать 
лишь на ведущие российские вузы, в которых 
сегодня сосредоточена подготовка значи-
тельной части аспирантов.

Защиты диссертаций
Усреднённые по ядру выборки данные 

о защитах диссертаций в срок аспиранта-
ми выпуска 2013 г. практически совпадают 
с данными Федеральной службы государ-
ственной статистики по всем вузам РФ2: в 
исследованной нами группе университетов 
процентная доля выпускников, защитивших 
диссертации до или в течение 2013 г., со-
ставила E0 = 26,5%, а в целом по вузам РФ в 
2013 г. в срок защитились 26,6% аспирантов3. 

2 См. информационный ресурс Федераль-
ной службы государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/population/education/#

3 Хорошая согласованность наших данных с 
общероссийской статистикой наблюдалась и в 
разрезе отдельных отраслей наук: в большинстве 
случаев различия находились в пределах одного-
двух процентных пунктов. Однако в филологиче-
ских, философских и политических науках про-

Причины того, что большинство россий-
ских аспирантов не успевают завершить ра-
боту над диссертацией в нормативно опре-
делённый срок, хорошо известны: недоста-
точное финансовое обеспечение подготовки 
аспирантов; совмещение учёбы с работой вне 
академической сферы; институциональное 
разделение подготовки и аттестации научных 
кадров, приводящее к усложнению админи-
стративных процедур и удлинению сроков 
«продвижения» уже подготовленной науч-
но-квалификационной работы к её защите в 
диссертационном совете (библиография этой 
темы обширна, см., например, работы [8–11]). 
Таким образом, традиционно применяемые 
в нашей стране показатели, связанные с под-
счётом числа аспирантов, защитивших дис-
сертации в срок, вряд ли стоит рассматривать 
в качестве ключевых (по крайней мере, един-
ственных) индикаторов результативности 
аспирантских программ [11]. 

Для совершенствования организации 
подготовки научных кадров и управления ею 
особый интерес представляют показатели, 
характеризующие интегральную результа-
тивность аспирантуры. Они определяются 
общим числом выпускников, которым при-
суждаются учёные степени, в том числе и 
после обучения в аспирантуре. Кроме того, 
конечно, важны динамические параметры, 
характеризующие время, затрачиваемое на 
подготовку и защиту диссертации. 

На рисунке 1 приведены данные о распре-
делении ежегодно защищаемых диссертаций 
в нашей выборке в интервале 2013–2018 гг. 
Дискретная переменная ∆ti определена как 
разность между годом защиты диссертации и 
годом окончания аспирантуры (2013), i – по-
рядковый номер года после окончания аспи-
рантуры. Из рисунка следует, что для мно-
гих аспирантов официально установленного 
срока реализации аспирантской программы 
недостаточно для завершения работы над 
диссертацией. Вместе с тем с ростом ∆ti коли-

центные доли защит в срок в нашей выборке пре-
вышали общероссийские показатели на 10–15%. 
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чество выпускников, которым присуждается 
учёная степень, монотонно спадает. Полу-
ченное распределение хорошо описывается 
экспоненциальной функцией вида

 D(∆ti) = D(0) · exp (–∆ti/τ), (1)

где D(∆ti) – число выпускников, защитивших 
диссертации через ∆ti лет после завершения 
аспирантуры, D(0) – число выпускников, за-
щитивших диссертации в срок (в 2013 г. или 
ранее), τ – характеристическое время релак-
сации процесса (время, в течение которого 
число ежегодно защищаемых диссертаций 
уменьшается в e раз). На вставке к рисунку 1 
те же данные приведены в полулогарифмиче-
ских координатах. Полученная при этом ли-
нейная связь переменных является подтверж-
дением достоверности экспоненциальной 
аппроксимации вида (1). Статистическая об-
работка данных даёт коэффициент детерми-
нации R2 = 0,97; время релаксации τ = 1,3 года. 

Характеризуя исследованную выборку 
в целом, отметим, что приблизительно 90% 
всех диссертаций защищаются в течение 
периода обучения в аспирантуре плюс два 

года после окончания аспирантуры (разброс 
значений по дисциплинам не превышает де-
сяти процентных пунктов: от 80% в ИКТ до 
100% в социологических и политических 
науках). Оценка усреднённой результатив-
ности аспирантур по доле выпускников, за-
щитивших диссертации в срок или в течение 
первых двух лет после аспирантуры, даёт  
E2 = 41%. Рассчитанный аналогичным обра-
зом показатель результативности за пяти-
летний период наблюдения (по сумме защит 
до 2018 г. включительно) ES = 45%. Отметим, 
что полученное значение ES в 1,7 раза превы-
шает значение показателя E0, определённое 
по числу диссертаций, защищённых в срок. 

Статистически значимых отличий в пока-
зателях результативности и динамике защит 
диссертаций между аспирантами очной и 
заочной форм обучения выявить не удалось 
(для очной формы E0 = 26%, ES = 46%; для  
заочной E0 = 29%, ES = 43%). Однако такие 
различия отчётливо проявились при из-
учении зависимости показателей резуль-
тативности от условий финансирования 
аспирантской подготовки: для бюджетной 

Рис. 1. Распределение диссертантов по интервалу времени между окончанием аспирантуры 
и защитой диссертации (вставка – те же данные приведены в логарифмической шкале)

Fig. 1. The distribution of candidates of sciences in the time interval between the end of 
postgraduate program and the thesis defense (inset – the same data are given in a logarithmic scale)
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формы обучения мы получили E0 = 28%,  
ES = 50%; для внебюджетной – E0 = 21%,  
ES = 28% (значимость различий χ2 = 24,163 
при p < 0,001). Кроме того, обнаружены и 
гендерные различия в эффективности работ 
над диссертациями: для женщин E0 = 31%,  
ES = 50%; для мужчин E0 = 24%, ES = 43%  
(χ2 = 5,361 при p < 0,05).

Наряду с общими данными о результатив-
ности аспирантур представляют интерес вы-
явление и сравнительный анализ дисципли-
нарных отличий в сроках подготовки дис-
сертаций. Для характеристики продолжи-
тельности процесса подготовки диссертаций 
введём «индекс инерционности», определив 
его как отношение числа диссертаций, за-
щищённых после окончания аспирантуры, к 
числу диссертаций, защищённых в срок:
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=
∆
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0
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При подсчёте эмпирических значений 
индексов инерционности в различных дис-
циплинах верхний предел суммирования в 
(2) принимали равным максимальному году 
наблюдений (imax = 5). Учитывая экспоненци-
альный спад числа защит в постаспирантский 
период и эмпирические значения времени 
релаксации для различных областей наук, 
можно показать, что ограничение верхнего 
предела суммирования, при котором не учи-
тываются защиты начиная с шестого года по-
сле окончания аспирантуры, приводит к от-
носительной погрешности в определении ин-
дексов инерционности, не превышающей 2%.

Распределение индекса инерционности 
защит по отраслям наук4 приведено на ри-

4 Технические науки в нашей выборке были 
представлены 62 профилями подготовки. Анали-
зируя научную активность выпускников, мы выя- 
вили некоторые особенности, характерные для 
тех из них, кто специализируется в области ма-
тематического моделирования, информационно-
коммуникационных технологий и компьютерных 
наук. Учитывая значительный удельный вес этих 
выпускников в выборке (120 чел., 36% от общего 
числа выпускников технических специальностей), 

сунке 2. Обращает на себя внимание высо-
кая отраслевая дисперсия этого индекса: 
разброс значений в интервале (30 ÷ 130)% 
при среднем арифметическом значении 74% 
и средневзвешенном (с учётом численности 
выпускников в каждой отрасли) – 71%. На 
рисунке отрасли наук условно разделены на 
три группы. В группе 1 представлены «мало-
инерционные» дисциплины, для которых 
характерны «быстрые» защиты. В группу 2 
вошли отрасли наук со средними индексами 
инерционности. В группу 3 попали науки с 
наибольшей долей выпускников, защища-
ющих диссертации после окончания аспи-
рантуры. Отметим, что при дисциплинарном 
разбиении оказалось, что некоторые от-
расли наук в нашей выборке представлены 
недостаточно для полноценных статистиче-
ских выводов (менее 100 чел.). В связи с этим 
методом χ-квадрат Пирсона был проведён 
попарный анализ показателей защит между 
отраслями, отнесёнными к группам 1 и 3. В 
результате выявлены статистически значи-
мые различия во всех парных комбинациях 
между отраслями группы 1 и группы 3 (уро-
вень значимости для разных пар находился в 
интервале 0,014 ≤ р < 0,05)5. 

Из рисунка 2 видно, что в научных от-
раслях первой группы среди выпускников – 
кандидатов наук доминируют те, кто защи-
тил диссертацию в срок (постаспирантские 
защиты увеличивают количество остепенён-
ных выпускников лишь на 30 ÷ 50%). В этой 
группе в основном представлены обществен-
ные и гуманитарные науки, для которых 
характерны наиболее высокие показатели 
результативности E0, определённые по про-
центу выпускников, защитивших диссерта-
ции в срок (например, для филологических 
наук в нашей выборке получено E0 = 53%). 

при анализе дисциплинарных различий мы выде-
лили их в отдельную группу «ИКТ». 

5 Наибольшее значение χ-квадрат получено при 
сравнении физико-математических и экономиче-
ских наук (6,114 при p = 0,014), наименьшее – при 
сравнении химических и технических наук (3,909 
при p = 0,049).
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Представляет особый интерес появление 
в группе, лидирующей по «быстрым защи-
там», аспирантов химических специально-
стей (I = 30%, E0 = 43%). Детальное изучение 
причин этого явления выходит за рамки на-
стоящей работы. Отметим лишь корреляцию 
полученного результата с опубликованными 
ранее данными о лидерстве учёных-химиков 
в показателях научной продуктивности (cм., 
например, работу [12], в которой показано, 
что по числу научных публикаций в расчёте 
на одного доктора наук химики значитель-
но опережают докторов наук, работающих 
в других дисциплинарных областях; кроме 
того, согласно [12] доктора химических наук 
лидируют и по количеству аспирантов, защи-
тивших диссертации под их руководством). 
По-видимому, высокие показатели резуль-
тативности научной деятельности являются 
следствием высокого темпа развития иссле-
дований и разработок в современной химии 
и химических технологиях, что приводит к 
быстрому обновлению научной информации 
и, как следствие, риску быстрой утраты ак-
туальности полученных научных результа-
тов. Это усиливает мотивацию аспирантов 

и их научных руководителей к ускорению 
работ над диссертациями. 

В отличие от химических наук аспиран-
ты, специализирующиеся в области физики, 
математики, механики, информационных 
технологий и юриспруденции, обычно пред-
ставляют свои диссертации к защите после 
окончания аспирантских программ (Рис. 2). 
В итоге с учётом защит в течение несколь-
ких лет после окончания аспирантуры ко-
личество выпускников, которым присуж-
дается кандидатская степень в этих дис-
циплинах, возрастает более чем в два раза 
(I > 100%). Увеличение сроков подготовки 
диссертаций в физико-математических 
науках обычно объясняется традицион- 
но высокими требованиями, предъявляе-
мыми к научным работам молодых учёных, 
претендующих на степень кандидата фи-
зико-математических наук, в ведущих рос-
сийских университетах, научных центрах и 
институтах РАН [13]. 

Отметим, что инерционность процес-
са подготовки к учёной степени особенно 
сильно проявляется в сфере ИКТ и в юри-
спруденции: для этих направлений харак-

Рис. 2. Распределение индекса инерционности по отраслям наук
Fig. 2. Distribution of inertia index by branches of science
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терны максимальные значения времени ре-
лаксации τ ≈ 2 года, индекса инерционности  
I ≈ (120 ÷ 130)% и минимальное значение 
доли выпускников, защищающих диссерта-
ции в срок E0 ≈ (17 ÷ 18)%. Социологические 
данные, полученные при опросе выпускни-
ков одного из университетов [14], свидетель-
ствуют об отчётливо выраженной специфи-
ке профессиональной деятельности и трудо-
вой занятости аспирантов этих направлений 
подготовки. Будучи востребованными на 
рынке интеллектуального труда, они, как 
правило, отдают предпочтение не научно-
педагогической, а более высокооплачивае-
мой практической работе. Для аспирантов, 
обучающихся по этим специальностям, оч-
ная форма подготовки фактически превра-
щается в заочную, поскольку их профессио- 
нальная деятельность занимает бóльшую 
часть времени. В результате научная работа 
в аспирантуре вынужденно уходит на вто-
рой план, что и приводит к увеличению сро-
ков работы над диссертацией. 

Научная деятельность 
Важнейшим показателем, характеризую- 

щим функциональность института аспи-
рантуры, является доля выпускников, во-
влечённых в профессиональную исследова-
тельскую деятельность в научных и образо-
вательных организациях. В целом по нашей 
выборке продолжают осуществлять науч-
ную деятельность 41% выпускников. Среди 
выпускников, обучавшихся за счёт средств 
федерального бюджета, в науке остаётся 
52%; среди лиц, обучавшихся на коммер-
ческой основе, – 24%. Среди выпускников, 
которым присуждена степень кандидата 
наук, значение этого показателя достигает 
63% (χ2 = 187,072 при p < 0,001), что близко 
к усреднённым данным по странам Европей-
ского Союза и несколько превышает пока-
затели закрепления в академической сфере 
выпускников докторских программ в США 
[5]. Интересно, что продолжают заниматься 
наукой не только выпускники, получившие 
учёную степень. Мы нашли, что 22% из числа 

тех, кто в течение пяти лет после аспиран-
туры не защитил диссертацию, также про-
должают публиковать научные статьи и/или 
имеют иные официально зарегистрирован-
ные результаты интеллектуальной деятель-
ности. 

На рисунке 3 данные о закреплении вы-
пускников в академической сфере приве-
дены в разрезе областей наук. Видно, что в 
естественных и технических науках продол-
жают заниматься научно-исследователь-
ской работой после окончания аспирантуры 
около половины всех выпускников, причём 
среди кандидатов наук таковых более 70%, а 
среди выпускников без степени – около 30%. 
Иная ситуация на рынке труда складывает-
ся в общественных и гуманитарных науках. 
Среди кандидатов наук в академической 
сфере остаётся около 50%, среди выпускни-
ков без степени продолжают академическую 
карьеру лишь около 10%. Инструментарий 
нашего исследования не позволяет деталь-
но проанализировать причины выявлен-
ных различий между «естественниками» и 
«гуманитариями», однако косвенно о них 
можно судить на основе полученной нами 
информации о месте работы выпускников. 
Рассмотрим этот вопрос в двух проекциях: 
отраслевой и территориальной.

Отраслевой срез занятости представлен 
на диаграмме (Рис. 4). Видно, что подавляю-
щее большинство выпускников (около 90%) 
работают в высших учебных заведениях. Су-
щественно меньшая их часть (3,7%) попол-
няют ряды научных работников институтов 
РАН (около 10% выпускников естественно-
научных и менее 3% – технических, обще-
ственных и гуманитарных специальностей). 
Удельный вес выпускников, востребованных 
в высокотехнологичных отраслях экономи-
ки (как правило, это специалисты в области 
технических и естественных наук), а также 
в исследовательских и аналитических служ-
бах системы государственного управления, 
сферы культуры, финансовых учреждений 
(выпускники социально-гуманитарных на-
правлений), не превышает 10%.
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Важным параметром, характеризующим 
трудоустройство выпускников аспирантур 
в вузах, является доля лиц, продолжающих 
трудовую деятельность в том же универси-
тете, в котором была пройдена программа 
аспирантуры. По нашим данным, удельный 
вес таких выпускников равен 75% и не пре-

терпевает существенных изменений ни для 
отдельных дисциплинарных когорт выпуск-
ников, ни для отдельных типов вузов. Таким 
образом, в российских вузах доминирует 
модель воспроизводства собственного кад- 
рового потенциала, что приводит к его кон-
сервации и зачастую негативно отражается 

Рис. 3. Процентная доля выпускников, закрепившихся в научно-образовательной сфере
Fig. 3. Percentage of graduates entrenched in the scientific and educational field

Рис. 4. Отраслевая структура занятости выпускников, закрепившихся  
в научно-образовательной сфере

Fig. 4. Sectoral structure of employment of graduates entrenched in the scientific  
and educational sphere
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на инновационном развитии высшей школы 
(этот вывод подтверждается более широки-
ми исследованиями проблемы академиче-
ского инбридинга [15]). 

Анализ мобильности научной молодё-
жи, закрепившейся в академической сфере, 
показал крайне низкую территориальную 
подвижность в естественных и технических 
науках (4% и 7% соответственно) и относи-
тельно более высокую – в гуманитарных и 
общественных (32% гуманитариев и 11% спе-
циалистов в общественных науках работали 
за пределами города, в котором обучались в 
аспирантуре; χ2 = 10,478 при p = 0,002). 

Фиксируют ли результаты нашего иссле-
дования трансграничную мобильность вы-
пускников – так называемую «утечку моз-
гов», рассматриваемую в качестве одной из 
существенных проблем российской науки? 
При ответе на этот вопрос следует учиты-
вать временну=ю ограниченность анализиру-
емых в работе библиометрических данных. 
В течение пятилетнего постаспирантско- 
го периода выявлено лишь несколько слу-
чаев аффилиации выпускников российских 
аспирантур с зарубежными научно-образо-
вательными центрами (в общей выборке – 
около одного процента). Таким образом, 
полученные результаты позволяют говорить 
о том, что подавляющая часть выпускников 
вузовских аспирантур, закрепляющихся в 
научно-образовательной сфере, работают в 
России. Вопрос о масштабах и возрастных 
стратах исследователей, покидающих стра-
ну для работы за рубежом, очевидно, требу-
ет самостоятельного изучения.

Какие факторы, кроме дисциплинарных, 
оказывают значимое влияние на закрепле-
ние молодёжи в науке? Выше мы упоминали 
о наличии статистически значимых различий 
при сравнении защит диссертаций аспиран-
тов, обучавшихся за счёт средств федераль-
ного бюджета и на коммерческой основе. 
Поскольку последняя категория («внебюд-
жетники») представлена в основном аспи-
рантами социально-гуманитарных специ-
альностей, мы изучили влияние фактора 

финансирования аспирантской подготовки 
на профессиональные траектории выпуск-
ников этих специальностей. Оказалось, что 
среди аспирантов социально-гуманитарных 
направлений, обучавшихся за счёт средств 
бюджета, в научно-образовательной сфере 
работают 35%, а среди аспирантов, обучав-
шихся на коммерческой основе, – лишь 20% 
(χ2 = 12,334 при p < 0,001). По-видимому, 
ещё при обучении в аспирантуре большин-
ство «внебюджетников» занимали соот-
ветствующие их устремлениям профессио-
нальные позиции за пределами научно-об-
разовательного пространства, а подготов-
ка в аспирантуре и кандидатская степень  
лишь способствовали их профессионально-
му росту в выбранной профессии. 

Заключение
Подведём краткие итоги проведённого 

исследования.
Результативность аспирантуры и сро-

ки подготовки диссертационных работ. В 
течение пяти лет после окончания аспиран-
туры становятся кандидатами наук 45% вы-
пускников. Это означает, что удельный вес 
выпускников, которым присуждается учё-
ная степень, в 1,7 раза превышает значение 
показателя, фиксируемого государственной 
статистикой по процентной доле аспиран-
тов, защищающих диссертации в норматив-
но определённый срок. 

Бюджетная форма финансирования 
аспирантской подготовки отличается более 
высокой результативностью: среди выпуск-
ников, обучавшихся за счёт средств феде-
рального бюджета, 50% стали кандидатами 
наук; среди выпускников коммерческих про-
грамм – лишь 28%.

Приблизительно 90% всех диссертацион-
ных работ защищается не позднее первых 
двух лет после окончания аспирантуры. По 
нашим оценкам, средняя продолжитель-
ность работы над кандидатскими диссерта-
циями составляет примерно пять лет. «Бы-
стрые защиты» чаще всего происходят у 
аспирантов, специализирующихся в области 
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химических, политических, экономических, 
филологических, исторических наук (работа 
над диссертацией обычно занимает не более 
трёх-четырёх лет). Наиболее продолжитель-
ная подготовка диссертационных исследо-
ваний, которая зачастую растягивается на 
шесть-семь лет, характерна для специали-
стов в области юриспруденции, информа-
ционно-коммуникационных технологий и 
физико-математических наук.

Закрепление в науке. Продолжают осу-
ществлять научную деятельность после 
завершения аспирантских программ 41% 
выпускников. Научными работниками и ву-
зовскими преподавателями чаще становятся 
аспиранты, обучавшиеся за счёт средств фе-
дерального бюджета (52% «бюджетников» и 
лишь 24% «внебюджетников»).

В естественных и технических науках ака-
демическую карьеру выбирают более 70% 
кандидатов наук и около 30% выпускников 
аспирантуры, не имеющих учёной степени. 
Иная ситуация складывается в обществен-
ных и гуманитарных науках: среди канди-
датов наук в академической сфере остаётся 
50%, а среди выпускников без степени – не 
более 15%.

В российских вузах доминирует модель 
воспроизводства собственного кадрового 
потенциала: 75% выпускников, продолжаю-
щих научную карьеру после окончания аспи-
рантуры, работают в тех же университетах, в 
которых они обучались и готовили свои дис-
сертации. 

Сопоставление полученных в настоя-
щей работе результатов с результатами 
исследований докторского образования за 
рубежом [5] показывает хорошую согла-
сованность количественных данных и в от-
ношении результативности аспирантских 
программ, и в отношении сроков подготов-
ки к учёной степени, и в отношении выбора 
профессиональных траекторий. Приведём 
несколько примеров, подтверждающих 
этот вывод.

В США доля PhD-студентов, которым 
присуждается докторская степень, состав-

ляет порядка 50% [16]. Усреднённая по ев-
ропейским университетам результативность 
докторских программ несколько выше (бо-
лее 60%), однако разброс показателей по 
странам Европы достаточно большой, на-
пример, в Испании в некоторых научных на-
правлениях до защиты диссертаций доходят 
лишь (10 ÷ 30)% аспирантов [9; 17]. 

В странах Евросоюза большинство дис-
сертаций защищается в течение пяти лет. В 
США время, затрачиваемое на подготовку 
к докторской степени, в среднем составляет 
около шести лет, но существенно варьиру-
ется в зависимости от исследовательского 
направления (например, в гуманитарных на-
уках – примерно семь лет [18]).

В европейских странах около 60% вы-
пускников, получивших докторскую сте-
пень, закрепляются в академическом секто-
ре; в США – около 50% [5]. 

Итак, параметры, характеризующие ре-
зультативность аспирантуры, сроки подго-
товки диссертационных работ и закрепление 
выпускников в академической сфере в стра-
нах Европы, в США и в России, различаются 
не слишком сильно. Мы полагаем, что час- 
то появляющиеся в научной публицистике 
алармистские суждения об отсутствии у вы-
пускников мотиваций к профессиональной 
деятельности в науке и высшей школе не 
соответствуют реальному положению дел. 
Этот вывод подтверждается результатами 
анализа динамики возрастной структуры 
российских исследователей [19], согласно 
которым начиная с 2000 г. в нашей стране 
наблюдается значительный рост процент-
ной доли молодых учёных. К сожалению, 
этот процесс происходит на фоне снижения 
числа исследователей средней возрастной 
группы (более 40 лет). Другими словами, мо-
лодёжь идёт в науку, но… ненадолго. 

По-видимому, основная задача современ-
ной государственной политики в сфере кад- 
рового обеспечения науки и высшей школы 
должна заключаться не столько в привлече-
нии молодёжи, сколько в поиске механизмов 
удержания в науке исследователей среднего 
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возраста. Однако эта задача выходит за рам-
ки функционала института аспирантуры.
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Abstract. Change management in the field of training and certification of academic personnel 
implies a reliable information support in the form of statistical and sociological data that enable 
the monitoring of the effectiveness of the institution of doctoral education. The current system for 
monitoring the activities of doctoral schools does not fully meet these requirements, thus making 
it difficult to assess objectively the implementation of doctoral education’s main function – the 
training of researchers and faculty for higher education. The article attempts to fill this informa-
tion lacuna by presenting an analysis of the database created by the authors which contains in-
formation about the defense of dissertations and research results of PhD students who graduated 
in 2013 from nine Russian universities over the five-year period after their graduation (N = 1178). 
Information on the results of each graduate’s research activities was obtained from open sources: 
the portal of the Higher Attestation Commission, the electronic catalog of the Russian State Li-
brary, Scopus and eLibrary.ru databases, as well as the database of the Industrial Property Insti-
tute. As a result of our research, it was established that the actual timeframe of doctoral students’ 
advancement to their academic degree is determined by discipline-related factors. In the sample 
as a whole, the share of persons who defended their dissertations was 45% of the total number of 
graduates, which is 1.7 times higher than the share of graduates who defended their dissertations 
in the course of their studies at the doctoral school. Approximately 90% of graduates defend their 
dissertations no later than two years after graduation from the doctoral school. The quantitative 
data of doctoral school graduates’ retention in the academic field are given, with the breakdown 
by discipline. On average, more than 60% of Candidate of Sciences degree holders continue their 
careers in academic positions. The obtained data on Russian doctoral school graduates are in good 
agreement with the results of monitoring doctoral programs’ graduates in Europe and the USA. 
The results of this work make it possible to take a fresh look at the methodology for diagnosing the 
effectiveness of university doctoral schools.
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Аннотация. В контексте обсуждения проблемы формирования компетенций исследова-
теля обоснована актуальность обращения к фигуре научного руководителя. В этой связи 
показано, что научное руководство – это определяющий элемент научного образования. 
Рассмотрены задачи, которые стоят перед научным руководителем, качества, кото-
рыми он должен обладать для успешного решения этих задач, функции, осуществляемые 
для их решения, а также условия нормального хода научного руководства и ограничения, 
препятствующие ему. Среди возможностей и ограничений выделены факторы квалифика-
ции научных руководителей, их мотивации, стиль научного руководства. На основе про-
ведённого анализа выявлены проблемы и противоречия в процессе осуществления научного 
руководства, сформулированы предложения по их преодолению. Статья подготовлена с ис-
пользованием материалов экспертных интервью, проведённых в рамках выполнения гран-
та Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества «Разработка 
современной модели формирования исследовательских компетенций выпускников образо-
вательных программ по фундаментальным направлениям подготовки и специальностям 
высшего образования».
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Введение
В поисковых системах Интернета, да и в 

повседневном сознании фигура научного 
руководителя чаще всего ассоциируется с 
научным руководством аспиранта. Между 
тем аспирантура – это скорее финишная 
прямая, а рутиной отбора, отсева, терпели-
вого разглядывания перспектив студента в 
бакалавриате, специалитете и магистратуре 
занимаются в том числе и те, кому в даль-
нейшем далеко не всегда дают право руково-
дить аспирантами. Но и они тоже – научные 
руководители! Поэтому на формирование 
исследовательских компетенций, на наш 
взгляд, надо смотреть как на непрерывный 
образовательный процесс. Да, воспитание 
продуктивного научного работника, ис-

следователя – задача деликатная, высоко-
профессиональная, штучная. Однако эта 
задача – вершина айсберга, в основании 
которого лежит каждодневная работа ря-
дового научного руководителя. Воспитание 
исследовательских компетенций заложено в 
ФГОС бакалавров и магистров и предписано 
абсолютно всем учащимся независимо от их 
способностей к собственно научному виду 
деятельности, ведь они служат «основой для 
развития интеллектуальных, коммуникатив-
ных, проектировочных умений, развивают 
критическое мышление, творческие способ-
ности студентов» [1].

В современной образовательной среде 
формирование исследовательских компе-
тенций осуществляется посредством раз-
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личных форм обучения и педагогических 
технологий. Их применение возможно в 
рамках контактной или самостоятельной 
работы школьников/студентов/аспиран-
тов, что предполагает получение информа-
ции и формирование компетенций в экспли-
цитной или имплицитной форме. Развитие 
форм научной коммуникации, в т. ч. по-
средством Интернета, сделало эксплицит-
ное научное знание легко приобретаемым 
и практически общедоступным, в то время 
как «передача имплицитного, личностного 
знания – напротив, требует живых кон-
тактов с его носителями, происходит, глав-
ным образом, через взаимодействие людей, 
живое общение в его различных формах». 
Более того, «включение в научное сообще-
ство оттачивает ещё более этот тонкий 
слой имплицитных компетенций, сведения 
о которых не содержатся в учебниках. Это 
и понимание тонкостей того, как “делается 
наука”, и ориентация в социуме исследова-
телей. Здесь особо важна роль научного ру-
ководителя» [2, с. 29]. 

В статье использованы материалы глу-
бинных интервью, проведённых в ходе вы-
полнения гранта1, результаты которых опу-
бликованы в [3]. Информация об экспертах, 
отраслях науки, стране и другие сведения 
оформлены в соответствии с принятыми в 
социологии условными обозначениями [3, с. 
176]. 

Научный руководитель:  
новые обстоятельства 

Деятельность научного руководителя 
рассматривается в отечественной научно-
методической литературе, как правило, не 
специально, а в связи с вопросами повы-
шения результативности работы аспиран-
туры. Надо сказать, что основные вопросы 
проблематики научного руководства были 
поставлены и отчасти раскрыты В.С. Лед-

1 Грант Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, проект № 17–
1–006957. URL: http:// acur. msu.ru/pgrant_main.
php

невым [4], А.С. Белкиным и Е.В. Ткаченко 
[5] в 2002–2004 гг. В последующие годы ак-
туальность этой темы отмечалась рядом ав-
торов (М.А. Капшутарь, И.Д. Коляров, С.Д. 
Резник, М.Р. Скоробогатова, Л.Б. Эрштейн 
и др.), но, к сожалению, существенно про-
двинуться дальше предшественников им не 
удалось. 

Необходимость более пристального 
взгляда на научное руководство сегодня 
обычно связывают с низкими показателя-
ми защищаемости диссертаций. Значимость 
этого фактора вряд ли уменьшилась. Между 
тем обращение к проблематике научного 
руководства актуально и в силу появления 
новых обстоятельств, способствующих ро-
сту озабоченности качеством научного ру-
ководства на всех этапах становления бу-
дущего исследователя – от бакалавриата до 
докторантуры. Среди них: 

– цифровизация образования, распро-
странение online-образования, повышение 
доли самостоятельной работы студентов, 
рост практико-ориентированности образо-
вательных программ;

– изменение статуса аспирантуры;
– возросший уровень занятости препо-

давателей высшей школы в связи с резко 
увеличившимися требованиями к публика-
ционной активности, ростом аудиторной 
нагрузки, числа преподаваемых дисциплин 
и т.д. Как результат – дефицит времени на 
всё, что в меньшей степени влияет на воз-
можность быть избранным в ходе очеред-
ного конкурса; 

– дифференциация требований к научно-
му руководству [6]. Теперь каждый уровень 
высшего образования предполагает свои 
требования к квалификации, зафиксиро-
ванные в соответствующих ФГОС. Поэтому 
условно можно выделить пять групп науч-
ных руководителей: занятые только в бака-
лавриате, только в магистратуре, на обоих 
уровнях, работающие только с аспирантами 
и, наконец, те, без кого не могут обойтись 
ни на одном уровне высшего образования. 
В эту тенденцию вписывается и расшире-
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ние практики назначения руководителями 
аспирантов не докторов наук, что связано, 
на наш взгляд, с двумя разнонаправленными 
причинами. С одной стороны, превращение 
аспирантуры в уровень образования позво-
ляет считать, что планку требований к НКР 
можно снизить. С другой стороны, там, где 
целью аспирантуры по-прежнему считается 
защита диссертации, в том числе PhD, напи-
сание которой сопряжено с изучением ино-
странных источников, причиной становится 
незнание профессорами английского языка 
на уровне, необходимом для продуктивной 
работы;

– медленное замещение возрастных 
профессоров и доцентов более молодыми 
преподавателями, часть из которых по-
лучили свои учёные степени в «смутные 
времена», не имея полноценной практики 
подготовки и защиты диссертации. Как 
следствие, они транслируют свой не всегда 
позитивный опыт на нынешних студентов 
и аспирантов;

– изменения в менталитете. Сегодня 
наши студенты – это поколение Z, их ро-
дители – это чаще всего поколение X, мо-
лодые преподаватели и аспиранты по боль-
шей части – поколение Y. Если не прини-
мать во внимание, что у них не одинаковые 
системы ценностей, разные поведенческие 
и коммуникативные доминанты, то выстро-
ить эффективную модель формирования 
исследовательских компетенций невоз-
можно. В качестве иллюстрации особен-
ности поколения Z, актуальной для нашей 
темы, сошлёмся на мнение специалиста: 
«если в традиционном обществе всё-таки 
большее влияние, чем СМИ, на человека 
оказывало общение с другими людьми, 
коммуникация “человек – человек”, то для 
нового поколения, скорее всего, виртуаль-
ная коммуникация будет преобладать над 
реальной. Здесь возникает определённое 
противоречие: люди стремятся всё меньше 
общаться друг с другом (по Бодрийяру), 
но при этом общаются всё больше. Они всё 
меньше общаются в социальной реально-

сти – и всё больше в реальности виртуаль-
ной» [7]2;

– изменения в статусе обучающегося. 
В российских реалиях значительная часть 
обучающихся на второй и третьей ступени 
высшего образования работают полный ра-
бочий день. Так, по данным С.К. Бековой и 
З.И. Джафаровой, только 10% современных 
аспирантов не работают, в то время как око-
ло 66% работают полный рабочий день и не-
редко даже на двух работах [8, с. 90].

Научное руководство –  
форма научного образования

Прежде всего надо отметить, что научное 
руководство – это одна из форм научно-
го образования, причём весомая, важная и 
официально закреплённая. Научное образо-
вание нацелено на формирование исследова-
тельских компетенций, которое происходит: 

– в ходе учебного процесса (лекций, се-
минаров, практик, официальных консульта-
ций); 

– в ходе разного рода консультаций по 
инициативе студента; 

– в процессе занятий в системе дополни-
тельного образования; 

– благодаря пребыванию в научной среде 
(участию в конференциях, посещению от-

2 (Г_rus_фл_41) «Они, во-первых, должны 
понимать, зачем им это надо – это раз. Во-
вторых, у них элемент, ну, плохо сказать, зани-
мательности, но какой-то движухи, какой-то 
энергии должен постоянно присутствовать. А 
это непросто для учёного, тем более, серьёзно-
го, который в тиши привык с книгой работать, 
что-то такое донести ярко.

… даже исследователи дошкольного детства 
говорят, что такая <почемучка> – это теперь 
не на первом плане. Что гораздо чаще, чем <по-
чему?>, ребёнок задаёт вопрос – <зачем?>, т.е. 
если он понимает, зачем это нужно, он будет де-
лать, а если нет – вряд ли. И уже наше дело, на-
учных руководителей, преподавателей каким-то 
образом корректировать, если эти негативные 
вещи происходят. Но то, что меняется вся ме-
тодика работы с молодёжью – это совершенно 
очевидно».
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крытых лекций и встреч с известными учёны-
ми, участию в научных сообществах, в реаль-
ных и виртуальных обсуждениях научных 
проблем, получению информации в научных 
блогах и т.д.); 

– в ходе самообразования (самостоя-
тельного изучения лично подобранной науч-
ной литературы и проведения собственных 
исследований). 

При этом надо иметь в виду, что образо-
вательный процесс осуществляется преиму-
щественно в коллективной форме (лекции, 
практические занятия и др.), однако в ряде 
случаев предусмотрены и индивидуальные 
формы: самостоятельная работа под ру-
ководством преподавателя, консультации, 
различные виды контроля. В этом же ряду 
находится и научное руководство. Выбор 
индивидуальной формы для научного руко-
водства, обусловлен, по мнению В.С. Ледне-
ва, тем, «что научное образование по своей 
природе обязательно продуктивно в смысле 
внешнего, объектного продукта», а также 
«тем, что по природе своего предмета науч-
ное творчество всегда единично и неповто-
римо» [4, с. 88]3.

Научное руководство: задачи и риски
Обсудим следующие позиции: а) какие 

задачи решает научный руководитель; б) ка-
кими качествами он должен обладать для 
успешного решения этих задач; в) какие 
функции (действия) нужно осуществлять, 
чтобы решить эти задачи; г) каковы возмож-
ности нормального хода научного руковод-
ства и ограничения, препятствующие ему.

Задачи, решаемые научным руководи-
телем, направлены на формирование ком-
петенций исследователя, которые заложе-
ны: а) в образовательных стандартах всех 

3 (Г_rus_ис_08) «Что касается статуса науч-
ного руководителя и задач его, в рамках образова-
тельных программ, то конечно, это абсолютно 
однозначно, индивидуальная работа со студен-
том. … это попытка организовать научно-ис-
следовательскую работу студенческую, с тем, 
чтобы получить желаемый результат». 

уровней; б) в требованиях к квалификации, 
указанных в отраслевых рамках квалифика-
ций и профессиональных стандартах. В про-
цессе решения этих задач возникает вопрос 
об оценке результативности этой деятель-
ности, для чего предусмотрены различные 
формы контроля (защита курсовых работ, 
ВКР, НКР, диссертаций). Таким образом, 
если исходить из задач, задекларированных 
в образовательных стандартах и требова- 
ниях, то первично формирование компетен-
ций, однако на практике часто более важным 
оказывается прохождение процедуры за-
щиты. Вот мнение эксперта (М_rus_хи_24): 
«Если во главе угла защита диссертации, 
это одна история. Если мы просто выпол-
няем научное исследование, а диссертаци-
онная работа у нас, это просто форма, 
это совершенно другая ситуация». … если 
делаешь работу с аспирантом по РНФ или 
по РФФИ, и ты заинтересован в конечном 
результате именно для фонда, а диссерта-
ционная работа у тебя такая, знаете, как 
дополнительная, как вспомогательная, вот 
это самый эффективный способ <формиро-
вания компетенций>. Эффективнее пока 
придумать невозможно».

Другими словами, научный руководи-
тель вынужден строить свою деятельность, 
имея в виду двоякость, или, по выражению 
В.С. Леднева [4, с. 89], «бинарность» про-
дукта научной работы студента/аспиранта. 
Эта раздвоенность, что называется, «сби-
вает прицел» научному руководителю, 
демонстрируя ещё один пример действия 
превращённых форм в образовании [9]. По 
существу, в научном руководстве присут-
ствует противоречие между формальным 
результатом в виде защиты научной рабо-
ты (курсовой, ВКР, диссертации), который, 
собственно, и является причиной взаимо-
действия студента (аспиранта) и научного 
руководителя, и процессом достижения 
этого результата, предполагающим научное 
исследование, т.е. проявление способностей 
к исследовательскому виду деятельности. 
Это противоречие внутренне присуще так 
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называемой «научно-квалификационной 
работе». И ещё одно важное замечание: при 
формировании компетенций научный руко-
водитель решает преимущественно научно-
педагогические задачи, а содействуя защите 
научной работы студента/аспиранта – учеб-
но-административные. 

Какие качества необходимы научному 
руководителю? Надо отметить, что этому 
аспекту в литературе уделено немало внима-
ния [4; 5; 10–12]. Обобщение наработок кол-
лег и собственный опыт позволили выделить 
ключевые требования к научному руководи-
телю на любом уровне высшего образования:

– высокая научная эрудиция и постоян-
ное отслеживание перспективных направ-
лений исследований в своей области знания, 
в смежных областях и в мировой науке в 
целом; 

– подтверждённые научные результаты 
(публикации, гранты, проекты, консалтин-
говая и/или экспертная деятельность)4;

– научно-педагогическая и методологи-
ческая подготовка (обучение в аспиранту-
ре, защита диссертаций, получение второго 
образования, сертификаты повышения ква-
лификации и профессиональной перепод-
готовки, успешный опыт научного руковод-
ства); 

– нормативно-правовая и методическая 
подготовка (знание требований законов и 
образовательных стандартов, федеральных 
нормативных актов, учебно-методических 
документов образовательной организации, 
регламентов департаментов и факультетов 
и т.д.); 

– высокие моральные качества и репута-
ция добросовестного исследователя5;

4 (Г_rus_фф_19) «Если преподаватель, вы-
ступающий в роли научного руководителя, сам 
имеет значительные достижения, интересные 
творческие результаты, конечно, он будет при-
влекать на факультет абитуриентов, привле-
кать в университет новых слушателей». 

5 (Г_rus_ис_14) «…научный руководитель 
должен быть учёным, который известен своими 
трудами, педагогическими навыками. Но, самое 

– навыки организационно-управленче-
ской работы;

– владение английским (др. иностран-
ным) языком (языками);

– личностные качества (коммуникатив-
ные навыки; дисциплинированность и само-
контроль; конструктивность; креативность; 
работоспособность; стремление ободрить 
(поддержать) обучающегося, понять его мо-
тивы и интересы; заинтересованность в его 
успехах; рефлексия успехов и просчётов, по-
требность совершенствоваться и восприни-
мать продуктивный опыт коллег; понимание 
того, что научный руководитель является 
примером для подражания)6. 

Полезными в этой связи надо признать и 
мнения студентов/аспирантов относитель-
но выбора научного руководителя. Для них 
наиболее важными являются: авторитет учё-
ного в научном сообществе, уровень комму-
никативных способностей, публикационная 
активность, количество успешных защит 
диссертационных работ, опыт оппонирова-
ния на защитах диссертаций, возраст и со-
стояние здоровья и др. [13, с. 4].

Каждый ли преподаватель может быть 
научным руководителем по своим каче-
ствам? Как решаются вопросы о назначении 
научным руководителем?

(О_rus_со_23) «Конечно, должен быть 
отбор. Понятно, что требования к руково-

главное, он не должен воспринимать научное 
руководство как дополнительный заработок и 
больше ничего». 

6 (М_rus_хи_10) «Это как ребёнка, если вы не 
заставите его выучить буквы, он их не выучит, 
потому что он не знает, зачем это нужно... Руко-
водитель – это такой человек, который должен 
мотивировать учиться, работать и, в какой-то 
степени, уметь заставить это сделать, заинте-
ресовать. Роль руководителя ещё очень важна в 
том, чтобы не отбить у человека желание этим 
заниматься … это сложная такая задача – удер-
жать и заинтересовать молодого исследователя 
при наличии соблазнов вот таких вокруг … по-
казать, что исследование – это особый драйв 
… творчество, это интересно, и … ещё и пользу 
обществу может приносить». 
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дителям магистерских диссертаций более 
высокие, но это не означает, что доктор 
будет руководить всегда лучше, чем канди-
дат... То есть речь идёт о готовности и о 
грамотности преподавателя передать свои 
знания по методике, методологии научного 
исследования своему студенту. … Я бы от-
метила, что не каждый преподаватель мо-
жет руководить научно-исследовательски-
ми, учебными исследовательскими работа-
ми студента. … в идеальной модели должен 
быть некий отбор… Но мы поставлены се-
годня просто в те рамки, когда нам научных 
руководителей не хватает для того, чтобы 
этот отбор осуществлять».

(Г_rus_во_11) «… мы сейчас подходим, 
что называется, схематично к назначению 
научных руководителей. Вот есть, значит, 
аппарат кафедры, есть профессорско-пре-
подавательский состав, и вот распределяем 
по каждому пропорциональное количество 
студентов, которые пишут у них курсовые 
и дипломные работы».

(О_rus_по_40) «Иногда получается так: 
чтобы не перегружать одного человека, мы 
даём под научное руководство студентов 
человеку иногда и не подготовленному к 
этой работе. Бывает такое».

В лучших университетах Китая научным 
руководителем автоматически стать нель-
зя, и это надо признать хорошей практикой. 
(Г_chn_фл_37) «Статус научного руко-
водителя присваивает университетская 
комиссия по учёным званиям, которая учи-
тывает наличие учёной степени и научных 
достижений. Руководитель докторантов 
должен, чтобы получить такой статус, 
сначала успешно завершить обучение одно-
го выпуска магистрантов». (Г_chn_фл_26) 
«Если ты профессор и доцент, тогда, 
естественно, научный руководитель ма-
гистранта. А среди профессоров где-то 
60–70% – научные руководители доктор-
антуры. … надо совершенствовать отбор 
научных руководителей». (О_chn_со_36) 
«Научным руководителем должен быть 
активный исследователь, что должно под-

тверждаться количеством полученных 
внешних грантов».

В Европе и США к этому аспекту работы 
относятся по-разному. (М_gbr_фи_43) «…в 
принципе, если у тебя есть PhD, если у тебя 
есть постоянная позиция <…> если ты про-
фессор, ты можешь руководить кем угодно, 
сколько угодно». (М_usa_фи_31) «Что ка-
сается магистерской программы, то, как 
только вас берут на работу, вы автомати-
чески получаете возможность руководить 
магистрами. Для руководства аспиранта-
ми нужно опубликовать несколько работ, 
вести занятия с аспирантами, и тогда вы 
можете стать преподавателем программы 
подготовки PhD».

Функции, выполняемые научным руко-
водителем, обусловлены задачами, которые 
ему надлежит решать в рамках его прав и 
обязанностей в учебном процессе. Поэто-
му логично определить нормативно-право-
вой статус научного руководителя. Доверяя 
анализу, проведённому М.А. Капшутарь [10, 
с. 134–135], можно отметить, что даже для 
аспирантуры функции и содержание дея-
тельности научного руководителя практи-
чески не регламентированы федеральными 
нормативно-правовыми документами. Это 
обстоятельство вносит довольно большое 
разнообразие в практику определения их 
статуса локальными актами образователь-
ных организаций и вариативность в ре-
альную практику научного руководства. 
Причём, судя по результатам экспертного 
опроса, таким же образом обстоят дела и в 
зарубежных университетах:

(М_prt_фи_28) «Есть примерный пере-
чень обязанностей, но нет официального 
документа, регламентирующего обязанно-
сти научного руководителя».

(О_swe_эк_33) «У нас есть внутренние 
требования к научным руководителям. Кон-
кретных документов нет. Но есть устояв-
шиеся негласные правила».

(М_usa_фи_29) «Есть документы, регу-
лирующие работу научных руководителей 
для аспирантуры, но они самого общего 
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свойства. Всё решается индивидуально в 
отношении конкретного студента – что 
необходимо для него/неё».

(О_usa_эк_30) «Хотелось бы, чтобы 
было больше чётких инструкции по руко-
водству. К сожалению, нет опубликован-
ных пособий или инструкций. Всё предо-
ставлено факультетам и конкретным 
руководителям. Официальных правил нет. 
Всё довольно неформально».

В общем виде в работе научного руко-
водителя можно выделить ряд следующих 
функциональных блоков.

Содержательный (научный). Он включа-
ет:

– работу над овладением обучающимся 
научным аппаратом для проведения иссле-
дования соответствующего уровня примени-
тельно к выбранной теме, выявление творче-
ских способностей; 

– консультационное сопровождение 
проведения обучающимся своего исследова-
ния; 

– подготовку обучающегося к защите вы-
полненной работы.

(М_rus_фи_17) «Основная задача науч-
ного руководителя – это научить человека 
… методике на примере реальной научной 
деятельности. Научить его, как этим всем 
нужно заниматься, какая последователь-
ность, какой подход, какая методика. Зна-
чит, сначала ты делаешь то-то, потом де-
лаешь то-то, потом анализируешь резуль-
таты, потом думаешь над тем, как писать 
статью. Он должен ещё уметь сделать 
презентацию, он должен уметь рассказать. 
То есть задача научного руководителя –  
научить его каждому из этих шагов».

(О_rus_эк_22) «Наверное, самое главное, 
чему должен научиться аспирант, – это 
именно формулировать осмысленно иссле-
довательский вопрос. <…> Если аспиранту 
просто поставили задачу и он её выполнил, 
то, ну, хорошо, да, он, может, хорошо зна-
ет теоретический метод, эмпирические 
методы. Но он не научится таким образом 
быть настоящим исследователем. В ба-

калавриате и магистратуре, конечно, это 
сложнее. Потому что, во-первых, всё-таки 
студент пока ещё, наверное, не подготов-
лен к тому, чтобы сформулировать свой 
собственный вопрос, во-вторых, временные 
рамки более жёсткие». 

Организационно-контрольный. Имеется 
в виду:

– планирование подготовки научной ра-
боты, в том числе, с учётом индивидуальных 
особенностей обучающегося; 

– соблюдение графика консультаций, го-
товность к дополнительным внеочередным 
встречам;

– административный контроль выполне-
ния всех этапов научной работы обучающе-
гося (курсовой, ВКР и т.д.).

(О_swe_эк_33) «Основная задача – зада-
вать направления исследования аспиранту 
и управлять этими исследованиями. Да-
вать советы по курсам, которые должен 
прослушать аспирант, помогать в подго-
товке публикаций и выступлений. Отвеча-
ет за организацию предзащиты аспиранта, 
найти дискутанта, а для защиты – оппо-
нента. Научный руководитель представля-
ет интерес студента».

(Г_rus_фл_41) «Сейчас в гораздо большей 
степени эта работа требует ещё и менед-
жерских, организационных навыков, умения 
направить, подсказать, подстегнуть…»

Психолого-педагогический. Данный блок 
подразумевает:

– создание атмосферы взаимного уваже-
ния, доверия, сотрудничества между науч-
ным руководителем и обучающимся, потому 
что «успех без системы взаимодействия типа 
“встречных усилий” практически невозмо-
жен» [5, с. 127–128]; 

– оказание обучающемуся психологиче-
ской поддержки при выполнении и защите 
научной работы.

Личностный (воспитательный). Он 
включает:

– привитие высоких этических стандар-
тов при выполнении любых самостоятель-
ных творческих и учебно-научных работ 
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(отрицание плагиата как приёма научной ра-
боты, демонстрация проявления принятых 
этических норм на различных примерах из 
научной жизни, выработку навыков ведения 
научной дискуссии); 

– передачу опыта организации научного 
труда, взаимодействия в научной среде, ра-
боты с литературой, проведения исследова-
ний, представления научных результатов.

(М_rus_ма_13) «Роль научного руководи-
теля? Это наставник, который как бы ве-
дёт и вводит и в науку, и в жизнь. У научно-
го руководителя учишься всему, а не только 
науке». 

Возможности и ограничения эффек-
тивного научного руководства лежат в 
области: квалификации руководителей и 
подготовленности обучающихся; мотивации 
руководителей и обучающихся; сложившей-
ся модели (стиля) научного руководства; 
принятых в образовательной организации 
требований и процедур защиты научных ра-
бот студентов/аспирантов.

В отношении квалификации научных 
руководителей «складывается внешне па-
радоксальная ситуация: самый сложный 
вид педагогической деятельности, а к нему 
фактически допускаются в большинстве 
сфер (кроме педагогики) люди, не имеющие 
систематического педагогического образо-
вания» [4, с. 97]. Предполагается, что кан-
дидат наук, прошедший в аспирантуре педа-
гогическую практику и изучивший одну-две 
педагогические дисциплины, «обладает не-
обходимой теоретической базой для осу-
ществления научного руководства, а недо-
стающие практические приёмы он освоит 
непосредственно в его процессе» [11, с. 36]. 
На деле подготовка будущих научных руко-
водителей, конечно, этим не ограничивается, 
а в идеале их научно-педагогическая квали-
фикация, кроме освоения образовательной 
программы аспирантуры, складывается из 
использования собственного опыта выпол-
нения научных работ, переработки (адапта-
ции) опыта своего научного руководителя и 
самообразования. Отдельно, на наш взгляд, 

стоит заострить внимание на том, чтобы 
учебные курсы в аспирантуре были ориенти-
рованы не только на преподавание, но и на 
научное образование. Очевидно, что науч-
ные руководители для эффективного фор-
мирования исследовательских компетенций 
сами должны иметь достаточную научно-
методическую подготовку. Её содержание, 
как считает В.С. Леднев, должно как мини-
мум включать следующие разделы педагоги-
ки научного творчества: гносеологические 
вопросы; содержание научного творчества; 
научное творчество в структуре личности; 
педагогическая система развития способ-
ностей к научному творчеству; технология 
научно-исследовательской работы; соци-
альные проблемы научного образования [4, 
с. 96]. Эти темы должны быть освоены бу-
дущими научными руководителями на на-
чальном уровне в период аспирантуры, а на 
более продвинутом – уже на кафедре (фа-
культете), дополнены специальными курса-
ми, преподаваемыми опытными научными 
руководителями.

Рассмотрение мотивации руководителей 
заслуживает, на наш взгляд, отдельного вни-
мания. Было бы наивно думать, что указан-
ные выше функции научного руководителя 
реализуются всеми одинаково успешно. Во 
многом это зависит от реального настроя 
обеих сторон процесса научного руковод-
ства, т.е. от их мотивации. В контексте оцен-
ки эффективности труда научных руководи-
телей целесообразно разделить их мотивы 
на те, которые способствуют эффективной 
работе, и те, которые препятствуют ей. Сре-
ди первых выделим: 

– стремление построить карьеру (науч-
ную, преподавательскую, административ-
ную); 

– желание создать (поддержать) хоро-
шую научно-педагогическую репутацию. 
Как правило, это ведёт к тщательной, скру-
пулёзной проработке материала на всех эта-
пах выполнения исследования; 

– развитие своей научной проблематики, 
получение нового знания (чисто научный ин-
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терес), что в идеале может привести к созда-
нию научной школы.

Среди препятствующих:
– нежелание работать с перегрузкой, 

когда работа со студентами/аспиранта-
ми воспринимается как дополнительная и  
нежелательная. В этом случае подготовка 
научных работ чаще всего носит «ускорен-
но-поточный характер» [5, с. 127];

– ориентация на минимальный формаль-
ный результат (защиту курсовой работы, 
ВКР, НКР);

– нежелание добросовестно выполнять 
обязанности научного руководителя в 
силу слабого соблюдения обучающимися 
предъявляемых к ним требований и/или 
низкого уровня их подготовки и, соответ-
ственно, низких результатов на защите на-
учных работ;

– низкая оплата труда, не стимулирую-
щая к продуктивной работе и профессио-
нальному росту.

В литературе можно найти классифика-
ции научных руководителей, основанием 
которых выбран стиль научного руковод-
ства (модель взаимодействия, общения, 
выстраивания совместной работы). Правда, 
практически всегда речь идёт о руководстве 
аспирантами при подготовке диссертации. 
Конечно, есть довольно большая разница в 
подходах к научному руководству бакалав-
рами, магистрантами и аспирантами: первых 
надо учить буквально всему, со вторыми 
иногда уже можно говорить на одном языке, 
а с третьими в ряде случаев нужно вести диа-
лог почти на равных. 

При этом понятие «стиль научного руко-
водства» используется по меньшей мере в 
двух контекстах: с одной стороны, – когда 
говорят о его адекватности решению кон-
кретных задач (тезисы на студенческую кон-
ференцию, курсовая работа, статья в сту-
денческий сборник, ВКР бакалавра или ма-
гистранта, НКР аспиранта, статья аспиранта 
в журнал, диссертация) и применительно 
к определённой категории обучающихся 
(бакалавр/магистрант/аспирант) с учётом 

уровня их научной подготовки; с другой сто-
роны, – когда речь ведётся о субъектности 
научного руководителя, которую он пре-
имущественно культивирует. В самом общем 
виде можно принять классификацию стилей 
научного руководства (в первом смысле), 
приведённую А.С. Белкиным и Е.В. Ткаченко 
[5, с. 128–129], с «говорящими» названиями: 
опека, наставничество, партнёрство, сотруд-
ничество. Хорошо, если научный руково-
дитель может демонстрировать каждый из 
этих стилей в нужной ситуации. В действи-
тельности же у каждого научного руково-
дителя вырабатывается свой доминантный 
стиль (молодые научные руководители на 
первых порах чаще всего воспроизводят 
стиль своих научных «учителей»), который, 
как правило, подвержен небольшим вари-
ациям. А.С. Роботова говорит об этом так: 
«Руководители работают по-разному. У 
каждого свой индивидуальный опыт взаи-
модействия с соискателями, своя стратегия 
в работе. Одни дают ученикам большую са-
мостоятельность, другие их больше опекают 
и контролируют. Одни берут всё бремя от-
ветственности на себя, иные же апеллируют 
к ответственности и самостоятельности на-
чинающего исследователя» [14, с. 39]. На-
конец, не надо забывать, что есть и «стиль 
“постороннего наблюдателя»”, граничащий, 
по сути дела, с невыполнением обязанностей 
научного руководителя» [4, с. 95]. 

В работах М.А. Капшутарь [10, с. 135], 
Г.Ф. Шафранова-Куцева и др. [15, с. 139] 
приведены примеры зарубежных типологий 
научного руководства: 1) невмешательство, 
пастырский, договорный, режиссёрский; 
2) лидерский, помогающий, понимающий, 
предоставляющий свободу и ответствен-
ность, неопределённый, недовольный, упре-
кающий, строгий; 3) «производитель работ», 
«надзиратель», «тренер», «ведущий» и «ко-
ординатор».

Соответственно, если доминантный стиль 
научного руководителя отвечает интересам 
обучающегося, то имеются предпосылки 
достичь максимального эффекта. Но если 
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руководитель склонен, например, к стилю 
«опека», а аспиранту уже требуется парт- 
нёрство или сотрудничество, то формальные 
цели, безусловно, будут достигнуты, а науч-
но-педагогические, видимо, не полностью. 
Очевидно, что в этом случае «руководитель 
подменяет аспиранта в решении основных 
творческих действий», что препятствует 
нормальному развитию его способностей к 
научному творчеству [4, с. 95]. Л.Б. Эрштейн 
справедливо, на наш взгляд, отмечает, что 
эта модель взаимоотношений действует 
массово и заметно снижает эффективность 
формирования исследовательских компе-
тенций в процессе научного руководства [16, 
с. 109]. Дело в том, что большинство научных 
руководителей и обучающихся воспринима-
ют научное руководство как типично учеб-
ную задачу: с одной стороны, – учитель, ко-
торый знает всё, с другой – ученик, который 
лишь слушает учителя. Ожидания студента/
аспиранта в такой расстановке связаны пре-
жде всего с конкретными инструкциями и 
заданиями, которые надо пунктуально вы-
полнить, а не со свободой научного поиска. 
Обучающийся скорее склонен выполнять 
роль ученика, чем партнёра. Такая ситуация, 
естественно, противоречит главной задаче 
научного руководителя – формировать у 
студента/аспиранта исследовательские на-
выки, т.к. даже на первом этапе решения 
исследовательских задач, научный руково-
дитель должен быть не столько поводырём, 
сколько партнёром, организующим совмест-
ную разработку плана достижения научного 
результата. 

Итак, работы коллег и экспертный опрос 
высветили, как мы видим, ряд весьма острых 
проблем, связанных, с одной стороны, с не-
системным контролем, перегруженностью, 
недостаточной квалификацией научных 
руководителей, неточным пониманием ими 
своих задач, их упрощением, формаль-
ным отношение к научному руководству. 
С другой стороны, появились проблемы, 
обусловленные новыми обстоятельствами, 
возникшими в последние 15 лет вместе с 

цифровыми возможностями научного со-
общества, с открытостью и доступностью 
научной информации, глобализацией в на-
уке и образовании. 

(О_rus_ср_12) «Научный руководитель 
<умер>, я объясню, почему. Потому что 
… главное сегодня – это как система про-
веряет на антиплагиат, говорит, сколько 
там оригинальности. Простите меня, ког-
да требования вуза о том, чтобы <ориги-
нальность> магистерской диссертации, 
бакалаврской работы была 70%, а они под-
гоняют под 98, это можно какой угодно за-
ниматься темой, ты реально понимаешь, 
что это всё бред, потому что конечный 
итог твоей работы, чтобы был этот про-
цент ... И сегодня научный руководитель … 
он просто выкинут вообще куда-то в дыру, 
потому что самый главный критерий – ан-
типлагиат.» 

Актуальность дополнительного вни-
мания к труду научных руководителей и 
их специальной подготовке отмечалась в 
большинстве публикаций последних 10–15 
лет, так или иначе посвящённых вопросам 
научного руководства [5; 10; 11; 13; 14; 16; 
17]. М.А. Капшутарь, в частности, указы-
вает, что «нужны обоснования теоретико-
методологических основ научного руко-
водства, поиск адекватных педагогических 
подходов и педагогических технологий, 
определение критериев эффективности 
научного руководства» [10, с. 135]. Нет, 
пожалуй, ни одного преподавателя и/или 
учёного, не согласного с тем, что к вопро-
сам научного руководства надо относиться 
более внимательно, если перед образова-
нием и наукой ставятся серьёзные задачи. 
Для того чтобы справиться с ними, надо 
повышать престижность, значимость этой 
части нагрузки преподавателей и научных 
сотрудников, эффективно её стимулиро-
вать, системно улучшать уровень научно- 
методологического, педагогического и ме-
тодического образования и умений науч-
ных руководителей, создавать эффектив-
ные механизмы оценки их труда. 
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Заключение
В завершение хотелось бы привести фра-

зу, сказанную 15 лет назад: «Научный руко-
водитель – в определённой мере феномен, 
который до настоящего времени не имеет 
адекватного толкования ни в официальных 
документах ВАК, ни в сборниках методиче-
ских материалов. Лишь изредка мелькают 
упоминания о научном руководителе пре-
имущественно в воспоминаниях благодар-
ных учеников или в официальных отчётах, 
в документах диссертационных советов» [5, 
с. 124].

Проблема специального научно-методи-
ческого образования научных руководите-
лей кажется очевидной, однако практиче-
ски не решается, а на теоретическом уровне 
даже не обсуждается. Характерно, что это 
не только российская проблема: (М_usa_
фи_31) «Подготовки <научного руководи-
теля> как таковой нет». (О_swe_эк_33) 
«Возникает новое требование – руководи-
тель должен иметь педагогическое образо-
вание в области руководства аспирантами. 
Чтобы стать научным руководителем, 
нужно прослушать специальный курс. Про-
слушивание этого курса является необхо-
димым условием для получения должности 
доцента». (О_chn_со_36) «Неопытным 
или малоопытным научным руководителям 
необходимо посещать курсы и тренинги по 
теме научного руководства, и рекомендует-
ся назначать таких лиц вспомогательными 
научными руководителями к более опыт-
ным учёным, выполняющим роль основного 
научного руководителя».

Сегодня в отношении научного руко-
водства сложилась ситуация, которую в 
велоспорте называют «сюрпляс» – никто 
не предпринимает никаких серьёзных дей-
ствий. Между тем пора действовать…
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Аннотация. Понижение уровня грамотности и плохое владение родным языком у студен-
тов, аспирантов, преподавателей вузов приводят к появлению стилистических погрешнос- 
тей в статьях и аннотациях российских авторов, что может явиться причиной отказа в 
публикации рукописей в зарубежных англоязычных журналах. Автор рассматривает задачу 
улучшения удобочитаемости (readability) аннотаций и текстов научных статей препода-
вателей технических и естественных специальностей вуза. Удобочитаемость (читабель-
ность) текста определяется не только количеством слов, т.е. длиной предложения, но и 
структурой предложения, его грамматическим и лексическим оформлением. К появлению 
стилистических погрешностей в англоязычном тексте ведут различия в научном дискурсе 
на английском и русском языках, в частности, сложное построение предложений, явление 
номинализации, чрезмерное использование пассивного залога в русскоязычных текстах. В 
статье рассматривается билингвальное обучение как процесс приобщения обучающихся к 
англоязычной культуре на основе сопоставления стилистических различий между родным 
и английским языками. Анализ различий приводит к пониманию необходимости предпере-
водческой подготовки текста на русском языке. В статье предлагаются следующие приёмы 
предпереводческой подготовки предложений: сокращение длины предложения до 10–20 слов 
за счёт исключения неинформативных слов и разделение сложного предложения на два-три 
по принципу «одна мысль – одно предложение». На примерах показано, каким образом воз-
можно отредактировать цепочку существительных в родительном падеже, которая при-
водит к появлению множества предлогов “of” в англоязычном тексте. Отдельное внимание 
уделяется использованию параллельных конструкций при перечислении. Как результат 
специально организованного обучения у российских авторов появится возможность писать 
ясные, чёткие и понятные тексты на русском и английском языках в соответствии с при-
нятыми международными языковыми конвенциями.
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Введение
Российские учёные, в первую очередь – 

преподаватели вузов, сталкиваются с боль-
шими трудностями при публикации научных 
статей в ведущих зарубежных журналах. Эти 
трудности, по мнению И.Б. Короткиной, свя-
заны c недостаточным знанием авторами ан-
глийского языка, а также с предвзятым отно-

шением редакторов и рецензентов журналов 
к статьям, написанным неанглоязычными ав-
торами. Часто статьи российских авторов на-
писаны «запутанным, многословным, невнят-
ным языком, который не может исправить ни 
один переводчик или носитель языка» [1]. 

В последнее время в связи с введением 
эффективного контракта и оценкой публи-
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кационной активности преподавателей вуза 
поток статей, направляемых преподавате-
лями в журналы, заметно вырос. При этом 
многие лингвисты и исследователи русско-
го языка отмечают падение уровня грамот-
ности и плохое владение родным языком 
студентами, аспирантами, преподавателя-
ми вузов. Например, Э.Н. Меркулова [2] с 
горечью констатирует, что низкий академи-
ческий уровень диссертаций гуманитарного 
профиля серьёзно влияет на восприятие 
материала исследования. О.Б. Сиротинина 
анализирует влияние СМИ на нормы рече-
вого поведения населения и делает вывод 
о возможной «деградации системы языка» 
[3]. Т.И. Краснова и Е.И. Луговцова так-
же приходят к неутешительному выводу о 
падении уровня научных текстов препода-
вателей вузов. Они предлагают несколько 
способов решения проблемы повышения 
качества академического письма: 1) «бю-
рократический» – через включение публи-
каций преподавателей в зарубежных жур-
налах в число требований к академической 
карьере; 2) «обучающий» – через создание 
центров академического письма и обучение 
авторов; 3) «экспертный» – через внесение 
изменений в нормы рецензирования и в от-
ношение к плагиату [4]. 

«Бюрократический» и «экспертный» 
способы повышения качества и количества 
публикаций преподавателей вуза являются 
прерогативой соответствующих организа-
ций, поэтому в данной статье рассмотрим 
«обучающий» способ работы с преподавате-
лями вузов. Для того чтобы научить препо-
давателей писать стилистически грамотные 
научные статьи на родном и английском 
языках, необходимо определить функции 
и характеристики научного стиля, выявить 
причины нарушения стиля и найти пути их 
преодоления. В данной статье будем рас-
сматривать стилевые характеристики рус-
скоязычной и англоязычной научной речи 
на уровне предложения. Примеры предло-
жений с нарушениями стиля взяты из ан-
нотаций (Abstracts) к статьям аспирантов и 

преподавателей естественных и технических 
дисциплин университета. 

Характеристики научного стиля
Согласно «Словарю лингвистических тер-

минов», научный стиль – это разновидность 
литературного языка, один из книжных сти-
лей речи, обслуживающий сферы науки и 
образования [5]. Научный стиль характери-
зуется объективностью и отвлечённостью от 
конкретного и случайного. Основная функ-
ция научного стиля речи – передача логиче-
ской информации и доказательство её истин-
ности. Н.И. Колесникова выделяет следую- 
щие существенные функции языка науки: 
эпистемическую (хранение знания), когни-
тивную (получение нового знания), комму-
никативную (передача специальной инфор-
мации в убедительной и доступной форме) 
[6]. Среди стилевых особенностей научного 
языка она отмечает отвлечённость и под-
чёркнутую логичность, терминологичность 
и смысловую точность, ясность, краткость и 
объективность изложения. Стандартность, 
т.е. единообразие при организации языко-
вого материала через использование устой-
чивых лексических единиц и синтаксических 
конструкций, и безличность, т.е. стремление 
к ограниченному использованию авторского 
«я», также являются важными отличитель-
ными признаками научного стиля. 

На уровне предложения можно рассма-
тривать такие стилевые характеристики, 
как читабельность, понятность, сложность 
и трудность научного текста. Читабельность 
научного текста (readability) определяется 
на основе количественных параметров: ко-
личество слов в предложении, количество 
знаков или слогов в слове, количество слов, 
состоящих из трёх и более слогов. Ещё в 
1948 г. Р. Флеш [7] предложил оценивать 
сложность восприятия текста через индекс 
удобочитаемости (readability) для оценки 
сложности языка школьных учебных посо-
бий и учебников. В 2013 г. шведские учёные 
использовали формулу Р. Флеша для оценки 
читабельности научных текстов, которую 
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они рассматривают как «лёгкость понима-
ния или восприятия текста в зависимости 
от стиля письма» (“ease of understanding or 
comprehension based on the style of writing”) 
[8]. По мнению учёных, читабельность ан-
нотаций и статей, присылаемых в редакции 
научных журналов, за последние годы резко 
упала. 

По нашему мнению, удобочитаемость 
предложения на русском и английском язы-
ках определяется не только количественны-
ми параметрами (количеством слов, т.е. дли-
ной предложения), но и структурой предло-
жения, его грамматическим и лексическим 
оформлением. 

Стилистические различия научного 
дискурса на русском и английском языках

Стилистические особенности научной 
речи определяют выбор соответствующих 
языковых средств в обоих языках. Для науч- 
ного стиля характерно использование спе-
циальной лексики и терминов, т.е. слов или 
словосочетаний, выражающих понятия спе-
циальной области знания или деятельности. 
Научная терминология как совокупность 
специальных выражений (терминов), харак-
терных для данной науки и использующих 
особые правила построения наименований 
объекта и операций с ним, отражает потреб-
ность научного сообщества в точном и адек-
ватном языке общения. Следовательно, для 
осуществления акта коммуникации авторы 
должны владеть терминосистемой в своей 
области науки как на родном, так и на ан-
глийском языке. 

В научных текстах, написанных на обоих 
языках, часто используются стандартные 
лексические единицы. Применение кон-
кретного набора лексических и фразеоло-
гических единиц и определённых синтак-
сических конструкций позволяет автору с 
большой долей экономии обозначить логи-
ческую связь между определёнными частя-
ми текста, а читателю легко воспринимать 
и осмысливать прочитанный текст. Однако 
следует заметить, что в англоязычных тек-

стах, написанных авторами – не носителя-
ми языка, в последнее время встречается 
избыточное количество фраз, которые не 
несут никакой информации. Поэтому в ре-
комендациях авторам англоязычных тек-
стов предлагается избегать «пустых» фраз 
типа: “as already stated’, “it has been found 
that”, “it is interesting to note that”, “it may be 
said that” [9, p. 54].

Номинализация и цепочки  
существительных в родительном падеже
Морфолого-синтаксические особенности 

русскоязычного научного стиля приводят к 
стилистическим погрешностям при переводе 
на английский язык. Как известно, в русском 
языке существует тенденция к номинализа-
ции, выражаясь философским языком, – к 
опредмечиванию действий и процессов, т.е. 
выражению их посредством отглагольных 
существительных, а не глагольных форм 
[10]. Номинализация и цепочки существи-
тельных в родительном падеже, наличие 
сложных по конструкции предложений, 
широкое использование пассивного залога 
в русскоязычных научных текстах вызывают 
при переводе большие затруднения. Между 
тем отношение отечественных лингвистов 
к явлению номинализации в русском языке 
в целом положительное. Так, О.К. Ирисха-
нова утверждает, что поскольку в процессе 
коммуникации участники общения действу-
ют в условиях «частичной неопределённо-
сти относительно когнитивных состояний 
друг друга, целей, этапов и выбора языко-
вых средств», то общность номинализации 
и мотивирующего глагола позволяют им 
легче «устанавливать ассоциации между 
ментальными пространствами» [11]. На наш 
взгляд, использование авторами большого 
количества отглагольных существительных 
делает текст сложным, «забюрокрачивает» 
его смысл.

Многие англоязычные преподавате-
ли академического письма, рассматривая 
научный текст с позиции его «читабель-
ности» (readability), относятся к явлению 
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номинализации в основном отрицательно. 
В своей книге «Stylish Academic writing» 
Хелен Сворд называет отглагольные суще-
ствительные «существительными-зомби» 
(zombie nouns) [12]. В качестве убедитель-
ного примера она приводит предложе-
ние, содержащее семь таких «существи-
тельных-зомби»: «The proliferation of 
nominalizations in a discursive formation 
may be an indication of a tendency toward 
pomposity and abstraction». Из этого пред-
ложения непонятно, кто что делал; смысл 
предложения неясен. Но если эти суще-
ствительные заменить на глаголы, добавить 
«очеловеченное» подлежащее и актив-
ные глаголы, то предложение становит-
ся живым и обретает смысл: «Writers who 
overload their sentences with nominalizations 
tend to sound pompous and abstract». Ко-
нечно, не всё так просто, ведь с помощью 
номинализации образуется много научных 
терминов: «perception», «intelligence», 
«epistemology», «gene expression», которые 
широко используются в научном дискурсе. 

Явление номинализации в русском язы-
ке тесно связано с ещё одной особенностью 
перевода русскоязычного текста на англий-
ский язык. Цепочка существительных (как 
правило, отглагольных) в родительном па-
деже, которая характерна для русскоязыч-
ного научного текста, неопытным автором 
переводится с помощью английского пред-
лога “of”, что нарушает стилистическую гар-
монию англоязычного текста. Один из при-
ёмов «борьбы» с предлогом “of” – замена 
отглагольного существительного на мотиви-
рующий глагол, т.е. глагол, от которого это 
существительное было образовано.

Также для русскоязычного научного тек-
ста характерны сложные построения с при-
даточными предложениями, причастными 
и деепричастными оборотами и вводными 
конструкциями. Если автор переводит та-
кие сложные предложения без их предва-
рительного упрощения или расчленения на 
несколько более простых предложений, то 
полученный текст на английском языке бу-

дет в лучшем случае длинным и громоздким, 
а в худшем – непонятным для читателя. 

Пассивные и активные конструкции
Серьёзной трудностью для отечественно-

го автора является, с одной стороны, широ-
кое использование пассивных конструкций 
в русскоязычной научной речи, а с другой – 
ограничение на использование Passive voice в 
англоязычных научных текстах. Пассивные 
конструкции следует использовать лишь 
тогда, когда из контекста очевидно следует, 
кто производил действие или когда необхо-
димо направлять внимание читателя на само 
действие. Авторам англоязычных текстов 
рекомендуется использовать активные кон-
струкции для того, чтобы читатель ясно по-
нимал, кто произвёл действие [13, p. 77]. При 
этом действующее лицо (the actor) должно 
находиться перед глаголом, обозначающим 
действие, а не после него. Например, такое 
предложение в пассивном залоге (грамма-
тически правильное!) является неправиль-
ным с точки зрения стилистики: The study on 
nursing and turnover was conducted by Rogers 
(2016). Правильным будет вариант пред-
ложения в активном залоге: Rogers (2016) 
conducted the study on nursing and turnover. 

В руководствах для авторов англоязыч-
ных статей (например, AMA Style, APA Style 
Manual, Chicago Style Guide, ACS Guide) 
многие издательства указывают на предпо-
чтительность использования активного за-
лога. Редакции таких серьёзных журналов, 
как Nature и Science, также рекомендуют 
авторам использовать активный залог (“Use 
active voice when suitable, particularly when 
necessary for correct syntax”). Впрочем, это 
не значит, что все предложения должны  
строиться в активном залоге. Предложения в 
активном залоге следует чаще использовать 
в таких разделах статьи, как «Введение» и 
«Обсуждение», а в разделах, описывающих 
методы и результаты исследования, вполне 
уместны пассивные конструкции при усло-
вии, что читателю понятно, кто производил 
описываемые действия. 
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Билингвальный подход  
при обучении академическому письму

Несмотря на происходящую в настоя-
щее время кросс-культурную унификацию 
академического дискурса, в национальных 
научных школах сохраняются стилевые сте-
реотипы. Научная картина мира является 
универсальной (единой) для всех языковых 
сообществ, однако в каждом национальном 
языке она получает специфическую форму 
выражения [14]. При этом если научная кар-
тина мира меняется с развитием познания 
мира, то национальная языковая картина 
мира является более инертной. Она выража-
ет национальные образы мира, а они могут 
различаться у разных народов. Когда чело-
век изучает другой язык, через слова и фра-
зы он знакомится с отдельными элементами 
чужой картины мира и пытается совместить 
их с фрагментами собственной. Процесс 
межкультурной коммуникации начинается 
с осознания того факта, что между разны-
ми людьми имеются культурные различия: 
у каждого народа существуют свои правила, 
социальные нормы, модели мышления и по-
ведения. 

Процессу межкультурной письменной 
коммуникации может помешать такое явле-
ние, как «культурные очки», по определе-
нию известного американского антрополога 
Э. Холла, основоположника научного на-
правления «международная коммуникация» 
[15]. По его мнению, люди зачастую рассма-
тривают собственную культуру как центр 
и «меру всех вещей». Нормальный человек 
обычно не сознаёт, что люди других культур 
имеют иные точки зрения и системы ценно-
стей. Он уверен в том, что мир таков, каким 
он его себе представляет, и убеждён в том, 
что его собственная культура превосходит 
другие. Поэтому, если авторы научных ста-
тей будут писать их на английском языке в 
том стиле, который принят на родном язы-
ке, сложность англоязычного текста может 
многократно возрасти, а читабельность сни-
зиться. В итоге научная статья, написанная 
«неконвенциональным» английским язы-

ком, в международном журнале не будет 
принята к печати. 

Следовательно, авторам научных тек-
стов нужно учить учитывать в своей рабо-
те стилевые стереотипы, характерные для  
англоязычного академического дискурса. 
Обучение преподавателей вуза основам ан-
глоязычного академического письма можно 
вести на основе билингвального подхода, 
цель которого – воспитание бикультур-
но-ориентированной личности, которая 
не только функционально владеет вторым 
(иностранным) языком, но и является поли-
культурно воспитанной [16]. В нашем случае 
билингвальное обучение рассматривается 
как процесс приобщения обучающихся к 
англоязычной культуре на основе сопостав-
ления стилистических различий между род-
ным и английским языками. 

Для преподавателей вуза, владеющих 
устоявшейся национальной научной и язы-
ковой картиной мира, процесс познавания 
и понимания чужой культуры сложен и тру-
ден. Поскольку обучающийся часто рассма-
тривает культурные явления другого народа 
с точки зрения внутренней перспективы, 
через призму собственной культуры, он до-
пускает грубые ошибки, которые нарушают 
процесс коммуникации, а иногда делают его 
просто невозможным. Современные про-
цессы глобализации и развития информа-
ционных технологий приводят, согласно Х. 
Бхабха [17], к тому, что учёный, стремящий-
ся опубликовать результаты своего исследо-
вания, должен освоить языковые, риториче-
ские и публикационные конвенции, приня-
тые в мировом научном сообществе, которое 
представляет собой виртуальное простран-
ство, состоящее из трёх взаимопроникаю-
щих научных сообществ: национального, ин-
ституционального и международного [18]. 

Русскоязычный автор поставлен в ситуа-
цию, когда его заставляют публиковаться в 
зарубежных журналах, однако никто его не 
научил, как писать статьи в соответствии с 
принятыми международными конвенциями. 
У него есть несколько выходов из этой си-
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туации. Первый – овладеть академическим 
английским языком, чтобы самому писать 
статьи для интернациональных научных 
журналов, но для этого ему потребуется за-
тратить несколько лет и приложить немало 
усилий. Второй вариант – отдавать свои ру-
кописи на русском языке профессионально-
му переводчику для подготовки их к публи-
кации. Однако не каждый переводчик знает 
особенности и нюансы специальной терми-
нологии и способен качественно перевести 
научный текст из любой научной области, 
особенно если он написан со стилистиче-
скими погрешностями. Третий вариант: го-
товить текст на русском языке и переводить 
его с помощью компьютерного переводчика. 
Не секрет, что сегодня многие авторы так и 
делают, в частности, для перевода аннотаций 
на английский язык. Как бы то ни было, для 
любого из возможных вариантов необхо-
димо предварительно подготовить текст на 
русском языке, поскольку мало кто из пре-
подавателей вуза технических факультетов 
владеет английским языком настолько хо-
рошо, чтобы сразу писать на нём статью или 
аннотацию. 

Предпереводческая подготовка текста
Первое, что автору следует сделать в этой 

ситуации, – представить себе читателя, для 
которого он пишет свою аннотацию или 
статью на английском языке и для которого 
этот язык также не является родным. При 
этом нужно учитывать возможности такого 
читателя по восприятию нового материала, 
описываемого в статье. Дело в том, что вос-
приятие текста статьи автором и читателем 
сильно различаются. Автор находится «вну-
три» исследования, ему знакома логика и 
все детали его работы, при этом он не всег-
да задумывается о тех, кто будет читать его 
статью. Как отмечают А.Н. Олейник и со-
авторы, исследовавшие особенности того, 
как учёные читают статьи друг друга, не все 
авторы перечитывают собственные статьи и 
редактируют текст, чтобы сделать его понят-
ным [19]. Как правило, стилистические по-

грешности написанного текста волнуют их в 
последнюю очередь. Довольно часто аннота-
ция пишется автором в спешке, в последнюю 
минуту перед отправкой статьи в редакцию 
журнала. Между тем аннотация является 
самым первым текстом, который читают 
редактор журнала, рецензенты и читатели. 
И от того, насколько чётко, ясно и понятно 
написана аннотация, может зависеть судьба 
статьи – будет ли она принята к публикации 
или отвергнута. Задача читателя состоит в 
получении нужной ему информации из ста-
тьи и её правильной интерпретации. В ситуа- 
ции переизбытка информации и нехватки 
времени он читает текст более внимательно 
только в том случае, когда его внимание при-
влекает нужная ему информация. 

Понятно, что за определённый отрезок 
времени человек способен освоить лишь 
ограниченное количество информации [20], 
поэтому высокий уровень когнитивной на-
грузки приводит к резкому ослаблению 
внимания и снижению понимания прочи-
танного. Согласно так называемому индексу 
читабельности, количество слов в предложе-
нии не должно превышать 20–25; восприятие 
информации резко падает, если количество 
слов достигает 50. Следовательно, предло-
жения должны варьироваться по длине от 
10 до 25 слов. Второе правило: одно предло-
жение – одна мысль. О нём следует помнить, 
особенно русскоязычному автору, привык-
шему нанизывать причастные и деепричаст-
ные обороты в своих сложносочинённых 
предложениях. Переизбыток информации, 
содержащейся в одном длинном предложе-
нии, может привести к когнитивным искаже-
ниям и некорректной интерпретации прочи-
танного текста. Скорее всего, читатель про-
сто не будет тратить своё драгоценное время 
на его прочтение. 

Приведём пример. «Проведённые иссле-
дования показывают, что аттестация и ра-
ционализация рабочих мест является одним 
из важных направлений изыскания внутри-
производственных резервов улучшения ис-
пользования основных производственных 



Высшее образование в России • № 10, 201944

фондов и трудовых ресурсов, что способ-
ствует замене устаревшего оборудования, 
совершенствованию взаимосвязей между 
рабочими местами, улучшению условий тру-
да, оптимальной сбалансированности по-
требности в рабочей силе с количеством ра-
бочих мест». Данное предложение слишком 
длинное (48 слов), его следует разбить как 
минимум на два, причём первые три слова не 
несут никакой новой информации, их можно 
без ущерба удалить. В отредактированном 
варианте предложение может выглядеть 
так: «Аттестация и рационализация рабочих 
мест являются одним из важных направле-
ний улучшения использования основных 
производственных фондов и трудовых ре-
сурсов. Эта работа будет способствовать за-
мене устаревшего оборудования, совершен-
ствованию взаимосвязей между рабочими 
местами, улучшению условий труда, опти-
мальной сбалансированности потребности в 
рабочей силе с количеством рабочих мест». 
При переводе на английский язык получаем 
следующее: “Certification and rationalization 
of workplaces is one of the important ways to 
improve the use of basic production assets and 
labor resources. This work will contribute to the 
replacement of outdated equipment, improving 
the interrelationships between workplaces, up-
grading working conditions, and optimally bal-
ancing the need for manpower with the number 
of workplaces.”

Предпереводческая подготовка текста – 
это изложение информации с помощью про-
стых, ясных и понятных предложений. Без-
личные конструкции, которые авторы очень 
часто любят вставлять в свои аннотации 
(например: «Показано, что...», «Рассмотре-
ны показатели …», «Даны рекомендации» и 
т.п.), в переводе на английский язык стано-
вятся предложениями в пассивном залоге. 
При этом подлежащее и сказуемое зачастую 
находятся на очень далёком расстоянии друг 
от друга, и читатель вынужден ждать конца 
предложения для того, чтобы узнать, что же 
хотел сказать автор. Например: “In this arti-
cle the analysis of six forest machine systems for 

short-length technology is given, and the limi- 
tations of their effective use are discovered. 
Переписав это предложение в активном за-
логе, автор поможет читателю быстрее по-
нять основную задачу статьи: “The authors 
analyzed six forest machines systems for a 
short-length technology and determined some 
limitations of their effective use”. 

Как отмечалось выше, для русского языка 
характерно явление номинализации, кото-
рое при переводе на английский язык при-
водит к появлению цепочки существитель-
ных с предлогом родительного падежа “of”. 
Например: «Для определения оптимальных 
параметров разработанной конструкции 
выполняется моделирование…». Предпере-
водческая подготовка такого предложения 
с заменой существительного «определение» 
на его мотивирующий глагол «определять» 
в придаточном предложении цели позволит 
избежать подобной цепочки: “To determine 
the optimal parameters of the developed device 
the authors simulated …”. В следующем пред-
ложении содержится длинная цепочка су-
ществительных в родительном падеже, кото-
рую необходимо отредактировать для того, 
чтобы избежать многочисленных предлогов 
“of”: «Цель настоящей статьи состоит в на-
хождении путей решения некоторых задач 
архитектуры и анализа параллельных про-
грамм для мультипроцессорных систем». 
Одним из вариантов редактирования может 
быть следующее предложение: «В данной 
статье мы рассматриваем некоторые задачи 
архитектуры и анализа параллельных про-
грамм для мультипроцессорных систем». 
На английском языке такое предложение 
может выглядеть следующим образом: “ In 
this paper we consider certain problems related 
to the architecture and analysis of parallel 
programs for multiprocessor systems”.

Ещё одной стилистической погрешностью 
русскоязычных авторов является нарушение 
ими параллельности синтаксических кон-
струкций. Параллельные синтаксические 
конструкции представляют собой один из 
стилистических приёмов композиции вы-
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сказывания, в которой отдельные части 
предложения или ряд предложений в целом 
построены однотипно. Современная англий-
ская научная проза традиционно использует 
параллелизм для того, чтобы синтаксически 
оформить перечисление тех или иных фак-
тов, обстоятельств, аргументов. Предпере-
водческая подготовка текста предполагает 
редактирование автором своей рукописи 
таким образом, чтобы при перечислении ис-
пользовались параллельные конструкции. 
Они обычно используются при описании 
задач исследования, перечислении этапов 
экспериментов, при формулировке рекомен-
даций. 

Пример предложения из аннотации, в ко-
торой авторы не соблюдают правило парал-
лельности конструкций: «Статья посвящена 
исследованиям в области трелёвки колёс-
ным транспортом хлыстов, взаимодействия 
транспортов с поверхностями перемещения 
и определений колебаний, возникающих при 
таком взаимодействии». Отредактирован-
ный вариант может выглядеть следующим 
образом: «Авторы рассматривают взаи-
модействие колёсного транспорта с поверх-
ностями перемещения при трелёвке хлыстов 
и определяют колебания, возникающие при 
таком взаимодействии». В отредактирован-
ном варианте предложение стоит в активном 
залоге, подлежащее и сказуемое находятся 
рядом, использована параллельная кон-
струкция «рассматривают» и «определяют», 
исключены цепочки существительных в ро-
дительном падеже: “The authors consider the 
interaction of wheeled vehicles with the surfaces 
of displacement during tree-length logging and 
determine the oscillations arising from such 
interaction”.

Следующий пример из опубликованной 
аннотации говорит о том, что ни авторы ста-
тьи, ни редакция журнала не вычитывают 
тексты и не редактируют их: «Возможности 
торможения лесовозных автопоездов были 
оценены в ряде исследований, проведённых 
за последние годы. Многие из этих иссле-
дователей пришли к выводу, что тормозная 

эффективность лесовозных автопоездов 
меньше предполагаемой, обычно сделанных 
дорожными и транспортными инженерами 
в принятых дорожных стандартах». Убрав 
лишние слова и отредактировав предложе-
ния, получаем следующий вариант, который 
можно без затруднений и ошибок перевести 
на английский язык: «Исследования тормо-
жения лесовозных автопоездов позволяют 
сделать вывод о том, что значения реальной 
тормозной эффективности ниже значений, 
принятых в дорожных стандартах». При 
переводе на английский язык получаем: 
“Studies on the hauling rig braking suggest that 
the real braking efficiency values are lower than 
those used in road standards.”

Особенностью современного научного 
стиля русскоязычных авторов является ис-
пользование многочисленных слов и фраз, 
которые не несут никакой информации, но 
усложняют восприятие текста. Например, 
зачем писать следующую фразу: «Имеются 
экспериментальные данные, свидетельству-
ющие о том, что…», когда можно просто 
написать «Эксперименты показали, что…»? 
Почему бы вместо длинной и сложной фра-
зы «Целью данной статьи является пред-
ставление результатов эксперимента по 
определению зависимости информационной 
ёмкости …» не написать «Информационная 
ёмкость … зависит от …»? Предперевод-
ческое упрощение текста позволит автору 
получить ясную и понятную аннотацию на 
английском языке.

Заключение
Повышение качества научных текстов 

студентов, аспирантов и преподавателей 
естественных и технических факультетов 
вуза возможно в результате целенаправлен-
ного обучения их основам академического 
письма как на русском, так и на английском 
языках на основе билингвального подхода. 
В программы курсов академического письма 
следует не только включать обучение слуша-
телей грамматически [21] и лексически [22] 
правильному оформлению текста, но и уде-
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лять внимание его стилистическим особенно-
стям. Для успешной работы над стилем своей 
научной работы русскоязычным авторам 
требуется предварительная психологическая 
настройка на понимание различий в научных 
и языковых картинах мира учёных разных 
стран и учёт этих особенностей при напи-
сании собственного текста. Ознакомление с 
существующими нормами и правилами напи-
сания научных текстов, принятыми в миро-
вом научном сообществе, является одним из 
обязательных элементов программ обучения. 

Задача-минимум по обучению студентов, 
аспирантов и преподавателей естественных 
и технических факультетов вузов написа-
нию аннотаций (Abstract) и текстов науч-
ных статей в соответствии с принятыми в 
международном научном сообществе сти-
листическими нормами может быть решена 
через ознакомление авторов с языковыми 
конвенциями, существующими в настоящее 
время, и через развитие навыков предпере-
водческой подготовки текстов аннотаций 
и статей. Как показывает опыт, в процессе 
написания аннотаций и текстов статьи авто-
ры часто прибегают к помощи электронных 
переводчиков. Однако ни один электронный 
переводчик не сможет правильно перевести 
сложные и запутанные предложения. Поэ-
тому нужна предпереводческая подготовка, 
включающая:

– сокращение длины предложения до 
10–25 слов;

– разделение предложений, содержащих 
несколько мыслей, на два или три отдельных 
предложения в соответствии с правилом: 
одна мысль – одно предложение;

– исключение длинных цепочек суще-
ствительных в родительном падеже, кото-
рые возникают в результате номинализации, 
и замена их другими грамматическими и лек-
сическими конструкциями;

– использование параллельных кон-
струкций при перечислении;

– исключение неинформативных слов. 
Можно порекомендовать авторам следо-

вать простым правилам, изложенным Хелен 

Сворд: “Тонкости написания предложения 
базируются на трёх правилах: на исполь-
зовании глаголов в активном залоге и су-
ществительных, выражающих конкретное 
понятие; на расположении подлежащего 
и сказуемого близко друг к другу и на ис-
ключении ненужных слов, которые услож-
няют предложение» (“Smart sentencing rests 
on 3 principles: using active verbs and concrete 
nouns, keeping nouns and verbs close inside 
sentences; avoiding unnecessary words that 
overcomplicate sentences”) [12].
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Abstract. Low level of literacy of students, postgraduate students and university staff results in 
infelicities of style in Russian scientific papers and abstracts that might lead to manuscript rejection 
for publication in international journals. The author addresses the task of readability improvement 
of abstracts and scientific papers written by university staff members from technical and natural 
sciences departments. Sentence and text readability is determined not only by the number of words, 
i.e. the length of a sentence but also by the sentence structure and its grammar and lexical structure. 
The infelicities of style are caused by differences in scientific discourse between Russian and English 
languages. In particular, these might be nominalization, complex sentence structure, and wide use 
of Passive Voice in Russian sentences. Bilingual education is considered as the process of trainees’ in-
troduction to the English-speaking world culture based upon matching Russian and English stylistic 
features. As the result the trainees realize the necessity of pre-translation adaptation of their texts. 
The author suggests some ways of pre-translation preparation of a sentence: shortening the sentence 
length up to 10-20 words by eliminating non-informative words and splitting a complex sentence 
into two or three according to the rule: one idea = one sentence. Some examples illustrate how 
chains of nouns in the genitive case could be substituted with other structures. Special attention is 
paid to parallel structures usage and eliminating non-informative words. In this way Russian authors 
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will be able to write concise and clear texts in Russian and English in accordance with the accepted 
international language conventions. 
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Abstract. The paper discusses the preliminary results of teaching academic writing to scientific 
and academic staff at South Ural State University (national research university) within the frame-
work of advanced training courses. The 36- and 72-hour training programs were developed by the 
academic and methodological department of the Office of Academic Writing. The Office was opened 
at the university in 2016 in order to improve the academic literacy of the university’s academic staff, 
develop professional communication skills in English, and assist authors who aspire to get their pa-
pers published in top rated scientific journals indexed in the scientific citation databases Scopus and 
Web of Science. Upon completion of these programs, authors of scientific papers gain knowledge 
about the basics of academic writing, the structure of a scientific paper, the English scientific style 
and its lexical and grammatical features, as well as editing a paper, working with scientific citation 
databases, and elaborating a publishing strategy. We conducted a study from October 2016 to De-
cember 2018 and calculated data on the attendees’ affiliation (an institute or higher school), the con-
tingent (position), and the importance of the offered training programs (the number of attendees in 
each course). The obtained data indicates that representatives of social-humanitarian and technical 
fields show a special interest in the courses. The courses of academic writing are most popular among 
associate professors who have experience in publishing papers in Russian. Authors are especially 
interested in intensive practice-oriented programs. Upon completion of the courses and with the 
support of the Office of Academic Writing, attendees prepared scientific texts in English and submit-
ted them to top rated journals and conference proceedings. The educational activity of the Office 
of Academic Writing can be developed through elaboration and implementation of new advanced 
training programs, including the distance ones. Their effectiveness will be evaluated by an increase in 
the publication activity of the university’s employees.
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Introduction 
In recent years, academic writing skills have 

been highly demanded in the area of applied sci-
ences and methodological work in the Russian 

higher education. Centers for academic writing 
have been opened in different cities of Russia 
(Moscow, Samara, Tyumen, Chelyabinsk); their 
purpose is to develop researchers’ competences 
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that are necessary for successful written com-
munication in the international scientific and 
academic environment. In 2016, experts in aca-
demic writing and managers of Russian leading 
universities’ centers founded the Russian Writ-
ing Centers Consortium (RWCC). The consor-
tium aims not only to coordinate the work of 
the centers for academic writing in Russia, but 
also to guide them in integrating academic writ-
ing into the system of Russian education and 
spreading Russian scientific ideas in the interna-
tional scientific community [1; 2].

The work of centers for academic writing 
in Russia is organized by the leading universi-
ties in the framework of Project 5-100. The key 
idea of this project is to maximize the competi-
tive position of the leading Russian universi-
ties in the global scientific and academic com-
munity. To achieve this goal, it is important 
to encourage foreign publication activities of 
academic staff, and in particular, to increase 
the number of publications in journals indexed 
in the scientific citation databases Scopus and 
Web of Science [3].

While the issue of academic writing in Eng-
lish is a relatively new area of research and ap-
plication in the Russian academic community, 
it has been developed for many years in foreign 
countries. The number of publications devoted 
to the specifics of teaching academic writing to 
graduate and postgraduate students is growing 
steadily. Thus, scientific journals and proceed-
ings of international conferences discuss general 
theoretical and practical issues of teaching aca-
demic writing [4], the issue of the cultural com-
ponent in academic writing and its integration 
in the context of intercultural dialogue [5; 6], 
the experience of applying new technologies in 
teaching academic writing, in particular Inter-
net tools [7], etc. 

Functioning of the educational section  
of the SUSU Office of Academic Writing
The Office of Academic Writing (OAW) of 

South Ural State University (SUSU) was opened 
in October 2016 and is a structural unit of the 
Institute of Linguistics and International Com-

munication (ILIC). While the Office works 
within the framework of the Project 5-100 
strategies, it aims to address the issues related to 
improving authors’ academic literacy and their 
writing of scientific articles for top rated foreign 
scientific editions.

The OAW functions due to the interaction 
of 4 sections: the administrative, counseling, 
translating, and educational ones. Within the 
framework of the educational section, academic 
writing programs are being developed and im-
plemented according to the international re-
quirements for authors’ publication activities. 
The 36- or 72-hour programs of the academic 
writing courses were developed on the basis of 
modern Russian and foreign textbooks that help 
master the academic writing style and teach au-
thors to orient themselves in scientific publica-
tions indexed by the scientific citation databases 
Scopus and Web of Science. Upon completion of 
the courses, attendees receive state-recognized 
certificates. Training is provided by the SUSU 
staff members who have completed courses and 
attended seminars on academic writing and have 
their own experience of foreign publication ac-
tivities.

Apart from academic writing courses, the 
Office arranges training sessions and workshops 
assisted by leading experts in academic writing 
in English. An important element in informa-
tional and methodological support is the Of-
fice’s official website: http://ilic.susu.ru/awo/ 

More detailed information on the structure 
and other aspects of OAW functioning was 
provided by M. Chernysheva, E. Nenakhova, 
and E. Donova [8]. Prospects of introducing 
online modules into the OAW educational ac-
tivities and the specifics of training tutors were 
discussed by E. Nenakhova and Y. Seryapina 
[9; 10].

Analysis of the demand  
for academic writing courses 

To monitor the Office’s activity and develop 
a strategy for its further work, it is important to 
analyze the demand for academic writing cours-
es among SUSU employees. 
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We analyzed the demand for academic writing 
courses throughout the entire period from Octo-
ber 2016 to December 2018, i.e. from informing 
the university’s employees about the courses 
until their enrollment in the selected courses. At 
the beginning of each semester, SUSU employ-
ees received an information letter offering them 
to study advanced training courses at the Of-
fice of Academic Writing. The course attendees 
received additional information about specific 
courses at personal meetings and via email. When 
providing attendees with further information, we 
found the following: attendees’ choice of a par-
ticular program depended on the considered is-
sues (the content of the program), their level of 
English, experience of publishing in international 
journals and conference proceedings, and the 
workload of the course. 

We selected the following analysis criteria: 
affiliation of course attendees (affiliation with 
a Higher School or Institute), contingent (posi-
tion) of course attendees, and the implemented 
training programs. 

Affiliation of the attendees  
of academic writing courses 

The SUSU structure comprises 12 institutes 
and higher schools of technical sciences, natu-
ral science, and humanities. These structural 
units resulted from the integration of faculties 
in 2016 that was made within the framework of 
the program 5-100. The rearrangement aimed 
to concentrate scientific knowledge within the 
key structural units.

During the analyzed period, 276 SUSU staff 
members completed academic writing courses 
organized by OAW teachers. Table 1 shows the 
data on the number of course attendees in de-
scending order. 

As Table 1 shows, the largest number of 
course attendees belongs to the Institute of 
Linguistics and International Communication 
(50 people), the School of Economics and Ma- 
nagement (46 people), the Polytechnic Institute 
(37 people), and the School of Electrical Engi-
neering and Computer Science (36 people). The 
courses appeared to be least demanded among 

the staff of the Institute of Sport, Tourism and 
Service (8 people), the Institute of Architecture 
and Construction (7 people), other departments 
(3 people) and the Institute of Continuing Edu-
cation (2 people).

The reason why the attendees from the In-
stitute of Linguistics and International Com-
munication are interested in academic writing 
courses can be explained by the fact that they 
already have sufficient knowledge of English, 
but would like to study the rules and principles 
of the academic style more deeply in order to 
follow them when writing their own articles, 
and also to apply these rules when translating 
scientific articles of their colleagues.

Presently, research in the economic field 
causes a great interest of the international scien-
tific community. Therefore, increasingly more 
experts in economics are studying English, and 
academic writing in particular.

What is more, research in the field of energy-
efficient and resource-efficient technologies, 

Table 1
The number of course attendees from the Higher 

Schools and Institutes

№ School / Institute
Number  
of people

%

1
Institute of Linguistics and 
International Communication

50 18,12

2
School of Economics and 
Management

46 16,67

3 Polytechnic Institute 37 13,41

4
School of Electrical 
Engineering and Computer 
Sciences

36 13,04

5
Institute of Social Sciences and 
Humanities

32 11,59

6 School of Medical Biology 22 7,97
7 Institute of Natural Sciences 18 6,52
8 Institute of Law 15 5,43

9
Institute of Sport, Tourism and 
Service 

8 2,90

10
Institute of Architecture and 
Construction

7 2,54

11 Other Departments 3 1,09

12
Institute of Continuing 
Education

2 0,72

13
Institute of Open and Distance 
Education

0 0

 Total, people 276 100
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energy saving in the social sphere, and super-
computer technologies are the scientific priori-
ties defined within the program 5-100. Scientists 
of the Polytechnic Institute and the School of 
Electrical Engineering and Computer Science 
are representatives of these fields of science, 
and they want to familiarize themselves with the 
research of their foreign colleagues and share 
their own experience. This means that they also 
need solid skills in academic writing.

Contingent of attendees  
of academic writing courses

The attendees of academic writing courses 
are SUSU staff members: academic staff, post-
graduate students, and technical staff. Table 2 
shows the contingent of attendees according to 
their positions.

Table 2 indicates that associate professors 
show the greatest interest in academic writing 
courses. They make up more than 40% of the 
total number of course attendees. These are 
professionals who have already risen to a certain 
level on the scientific ladder, achieved certain 
results in their research and have considerable 
experience in publishing their works in Russian. 
At the present stage, they feel the need to im-
prove their knowledge in the field of academic 
writing in English, in order to be able to present 
their research at the international level.

Staff members holding teaching positions, 
as well as postgraduate students, make up ap-
proximately the same percentage of the total 
number of attendees of academic writing cours-
es, that is, about 12% in each group. This means 

that these staff members also wish to continue 
their research and subsequently present it to the 
international scientific community.

The group of attendees who hold the posi-
tions of professors is the smallest part of the 
total number of attendees – 5.07%. This can be 
explained by their great experience in foreign 
publication activities, on the one hand, and by a 
conservative attitude to the need of exchanging 
research results with the international commu-
nity, on the other. 

Importance of academic  
writing courses

Academic writing courses aim not only to 
familiarize authors with the publication re-
quirements of foreign journals, but also to raise 
the level of their general academic literacy, in-
cluding academic writing in Russian. Coherent 
expression of thoughts in a foreign language 
is impossible without the ability to correctly 
formulate them in the native language. There-
fore, the OAW offers advanced training courses 
aimed at improving academic literacy in both 
Russian and English.

The programs implemented by the Office 
of Academic Writing in SUSU have been deve- 
loped according to the methodological guide-
lines for preparing and formatting scientific ar-
ticles in journals indexed in the international ci-
tation databases [11]. They involve materials of 
modern Russian and foreign manuals that help 
master the academic style of writing [12–16].

To date, OAW staff members have developed 
six advanced training programs. Each of them is 
developed for a certain set of attendees accord-
ing to their priorities and level of English [8; 17].

1. English: a scientific paper.
The course workload is 72 hours. The course 

is provided in English. The main sections of the 
program are: the process of writing an article, 
scientific genres, the structure of a scientific 
article, lexical and grammatical features of the 
English scientific style, editing an article, and us-
ing the language for argumentation. The train-
ing results in practical work on writing an article 
in English and its editing.

Table 2
Contingent of attendees of academic writing 

courses

№ Position
Number  
of people

%

1 Associate professor 118 42,75
2 Senior lecturer 42 15,22
3 Postgraduate student 35 12,68
4 Teacher 34 12,32
5 Technical staff 33 11,96

6 Full professor 14 5,07

Total, people 276 100
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2. English: the basics of academic literacy. 
Grammar and vocabulary.

The course workload is 72 hours. The course 
is provided in Russian and English. Within the 
framework of this program, course attendees 
study the process of writing an article, scien-
tific genres, the structure of a scientific article, 
the basics of academic literacy, and lexical and 
grammatical features of the English scientific 
style. After completing the course, attendees 
translate a part of their research into English 
according to the rules of the scientific style (Ab-
stract, Introduction, Methods, Results and Dis-
cussion, Compilation of Glossary).

3. English: introduction to writing a paper.
The course workload is 36 hours. The course is 

provided in Russian and English. This program is 
intended for the attendees who have the minimum 
level of English. Attendees are familiarized with 
the process of writing an article, scientific genres, 
the structure of a scientific article, the content of 
each section, and the rules for composing a scien-
tific text. Upon completion of the course, the at-
tendees submit a scientific text written in Russian 
and structured according to the requirements of 
top rated foreign scientific editions.

4. English: scientific citation databases.
The course workload is 36 hours. The course 

is provided in Russian and English. Within the 
framework of this program, course attend-
ees are familiarized with academic databases, 
taught to identify the key information in English 
articles and analyze articles of a similar topic as 
well as choose journals for their publications.

5. English: publication strategy.
The course workload is 36 hours. The course 

is provided in Russian and English. Course at-
tendees are familiarized with the concept of 
publication strategy, taught to define and deve- 
lop their own publication strategies, familiar-
ized with an opportunity to increase the number 
of citations of their publications. The course re-
sults in choosing journals for their publications.

6. English: training for tutors.
The course workload is 36 hours. The course is 

provided in English. The courses for tutor training 
consider the issues of providing counseling servic-

es to authors of scientific articles. In classroom, 
future tutors consider the problems encountered 
by authors and find the ways to solve them.

Having studied the number of attendees who 
completed a particular course, we can conclude 
about the most popular advanced training pro-
grams. Table 3 was made basing on the results of 
the study. It shows that 30.43% of the attendees 
completed the course “English: a scientific pa-
per”, 27.91% – “English: the basics of academic li- 
teracy. Grammar and vocabulary”, and 15.58% – 
“English: introduction to writing a paper”.

The most popular programs were “English: 
a scientific paper” (72 hours) and “English: the 
basics of academic literacy. Grammar and vo-
cabulary” (72 hours). This is due to their prac-
tical orientation and possibility to consider the 
details of writing a scientific paper in English on 
the basis of specific exercises.

In addition to full-time courses, the Office 
staff members developed trial versions of distance 
courses in academic writing, such as: “English: 
introduction to writing a paper” (developed by  
M. Chernysheva); “English: the basics of academ-
ic literacy. Grammar and vocabulary” (devel-
oped by E. Nenakhova and E. Donova); “English: 
a scientific paper” (developed by M. Tsytovich); 
“English: publication strategy” (developed by 
E. Nenakhova). Run-time versions of the above 
mentioned distance courses are available on the 
“Electronic SUSU” platform.

The 36-hour introduction course in writing 
a paper was developed from January 2017 to 
March 2019. The content of the distance course 
was approved within the framework of two full-
time academic writing courses held in 2017 and 
2018. Its attendees are members of the SUSU 
academic staff. Fig. 1 shows the distance course 
“English: introduction to writing a paper”.

The developed courses were not approved in 
their distance form because the funding of OAW 
educational services had been cut off (as of April 
2019).

Conclusion
The results show that the academic writing 

courses imparted by the OAW at SUSU are most 
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popular among associate professors of social-
humanitarian and technical areas, i.e. those who 
have experience in publishing papers in Russian. 
More than 50% of the attendees opted for 72-
hour practice-oriented programs that focus on 
the methodology for writing a scientific paper in 
English and improvement of language skills.

Positive feedback received from the attendees 
through oral and written surveys, as well as their 
increased foreign publication activities point to 
the successful implementation of the training pro-
grams developed by the OAW. It is noteworthy 
that upon completion of the academic writing 
courses in the analyzed period the attendees sub-
mitted 94 papers to journals and conference pro-
ceedings indexed in the scientific citation data-
bases Scopus and Web of Science. Many of them 

had the first experience of foreign publication 
activity. The Office of Academic Writing assisted 
the authors in translating papers into English and 
proof-reading them by a native English speaker. 
The attendees’ publication results require more 
detailed consideration in a separate study.

In our opinion, teaching of academic writing 
to the academic staff of SUSU should go beyond 
these advanced training programs. We find it 
promising to develop courses in academic Eng-
lish for specific purposes. Such courses will allow 
Russian-speaking authors to focus their attention 
on terminology bases and to get familiarized with 
the specifics of foreign publication activities in 
the relevant research field in more detail. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются предварительные результаты обуче-
ния научно-педагогических работников Южно-Уральского государственного университета 
(национального исследовательского университета) на курсах повышения квалификации 
по академическому письму. Обучающие программы трудоёмкостью от 36 до 72 часов раз-
работаны учебно-методическим отделом Офиса академического письма, открытого в вузе 
в 2016 г. с целью совершенствования академической грамотности научно-педагогических 
работников университета, развития навыков профессиональной коммуникации на англий-
ском языке, а также поддержки авторов, желающих опубликовать свои работы в высоко-
рейтинговых научных журналах, индексируемых в наукометрических базах данных Scopus 
и Web of Science. В результате освоения этих программ авторы научных статей получают 
знания об основах академического письма, структуре научной статьи, научном стиле и его 
лексических и грамматических особенностях в английском языке, о редактировании ста-
тьи, а также о работе с наукометрическими базами данных и особенностях публикацион-
ной стратегии. По результатам исследования, проведённого в период с октября 2016 по 
декабрь 2018 гг., представлены статистические данные об аффилиации слушателей (при-
надлежность к вузу), контингенте (занимаемая должность) и востребованности пред-
лагаемых программ обучения (количество слушателей, прошедших обучение по каждой из 
программ). Полученные данные свидетельствуют об особом интересе к курсам со стороны 
представителей социально-гуманитарных и технических дисциплин. Курсы академическо-
го письма наиболее востребованы сотрудниками, работающими в должности доцента, 
имеющими опыт публикационной деятельности на русском языке. Особый интерес у авто-
ров вызывают интенсивные практико-ориентированные программы. После прохождения 
курсов слушателями поданы на рассмотрение в высокорейтинговые журналы и сборники 
конференций научные статьи на английском языке, подготовленные при поддержке Офиса 
академического письма. Образовательная деятельность Офиса академического письма мо-
жет получить своё развитие в ходе разработки и реализации новых, в том числе дистан-
ционных, обучающих программ, показателем эффективности которых будет повышение 
публикационной активности сотрудников вуза.

Ключевые слова: академическое письмо, публикационная активность, научная статья 
на английском языке, наукометрические базы данных, Scopus, Web of Science
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Abstract. The aim of the paper is to propose Rubrics for self-evaluation of graduate and postgrad-
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to train graduates for complex, innovative and research engineering activities, respectively, taking 
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Introduction
At the turn of the 20th and 21st centuries, the 

CDIO concept of improving engineering educa-
tion was developed, taking into account the re-
alities of time and providing a balance between 
theory and practice. This concept was aimed at 
training engineers capable of working on the 
CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) 
stages of the life cycle of products, processes 
and systems. The CDIO Standards, containing 
recommendations on the planning of graduate’s 
learning outcomes, curriculum design, learning 
technologies application, as well as the creation 
of material resources for program support and 
faculty development were offered to universi-
ties implementing basic (Bachelor’s) engineer-
ing programs [1]. From the very beginning 
each of the 12 CDIO Standards was accompa-

nied by Description, Rationale and Rubric for 
engineering program evaluation aligned with 
the CDIO Standards [2]. Universities that de-
cide to implement the recommendations of the 
CDIO Standards using Rubrics carry out a self-
evaluation of the programs for compliance with 
these standards. The Rubrics have been designed 
deliberately to encourage planning and allow 
universities various styles of CDIO Standards 
implementation and adoption. The Rubric is a 
table with the help of which on a 6-level scale 
it is possible to determine the degree of compli-
ance of an engineering program with the recom-
mendations of one or another CDIO Standard. 

The CDIO Standards have become popular 
in universities of various countries. Currently, 
more than 140 universities located on all conti-
nents have united in the Worldwide CDIO Ini-
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tiative organization and exchange best practices 
in applying the CDIO approach to the design 
and implementation of engineering programs. 
More than a dozen Russian universities are 
among the participants of the organization [3]. 
Some of them actively use the CDIO Standards 
for the modernization of engineering programs 
and share their experience with foreign col-
leagues [4–10]. Universities that implement the 
CDIO Standards use Rubrics both for self-eva- 
luation of the programs as a whole and for self-
assessment of the curriculum elements ensuring 
the achievement of intended learning outcomes 
by students [11–15].

In 2014, the CDIO Standards have been re-
vised and Rubrics have been further modified. 
However, these modifications have been rela-
tively minor and have not changed the scope or 
the main contents of the standards. At the same 
time, as a result of widespread use of the CDIO 
Standards, proposals for their more significant 
modification began to appear [16; 17] including 
proposals to supplement the existing standards 
with new ones related to digital learning, diver-
sity, engineering entrepreneurship, engineering 
ethics, internationalization & mobility, leader-
ship, Master-level CDIO programs, multidisci-
plinary, collaborative skills, research-integrat-
ed education, sustainable development, etc. The 
need for the evolution of the CDIO approach 
has become apparent. The issue is being dis-
cussed in publications and at regular meetings of 
collaborators – participants of the Worldwide 
CDIO Initiative.

CDIO-FCDI-FFCD Models
In 2013, some Russian universities – partici-

pants of the Worldwide CDIO Initiative became 
members of “elite” group of 15 leading Russian 
universities – participants of so called “5-100 
Russian academic excellence project”. The goal 
of the project was to improve the quality and 
prestige of Russian higher education and bring 
at least 5 Russian universities from among the 
project participants into the 100 best universi-
ties in the world according to the three most 
authoritative world rankings: QS, TIMES and 

ARWU (http://5top100.com/). After some 
time, 6 more Russian universities entered the 
project. 

As part of the “5-100 Russian academic excel-
lence project”, 21 Russian universities have fo-
cused on graduate and postgraduate higher ed-
ucation including Master’s (MSc) and Doctoral 
(PhD) programs in engineering and technology. 
To implement the strategy focusing on gradu-
ate and postgraduate engineering education, 
universities needed a conceptual and metho- 
dological basis for improving the quality of MSc 
and PhD engineering programs. The CDIO ap-
proach could become such a basis. However, 
the CDIO Standards, originally developed for 
basic (undergraduate) engineering education 
and well-proven in the process of upgrading 
Bachelor’s (BEng) programs, did not fully com-
ply with MSc and PhD engineering programs. At 
Tomsk Polytechnic University with the partici-
pation of representatives of other Russian uni-
versities – Worldwide CDIO Initiative collabo-
rators, relevant studies were conducted and it 
was proposed to evolve the CDIO approach and 
adapt it to graduate and postgraduate engineer-
ing education [18]. Further developments led to 
the creation of the CDIO-FCDI-FFCD Models 
for three-cycle engineering education [19].

Firstly, by analogy with the CDIO Syllabus 
(CDIO Standard 2), lists of intended learning out-
comes (LOs) for graduates of MSc and PhD engi-
neering programs were developed, which, unlike 
BEng programs graduates trained for complex 
engineering, should be focused on innovative and 
research engineering activities, respectively. In 
the formation of a list of intended LOs for Mas-
ter’s engineering programs, it was proposed to 
use the abbreviation FCDI (Forecast, Conceive, 
Design, Implement) instead of the abbreviation 
CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). 
The absence of “Operate” in a new abbreviation 
indicates that this kind of engineering activity 
(operation and maintenance of products, pro-
cesses and systems) is not a priority for MSc 
program graduates. The presence of “Forecast” 
emphasizes the importance of forecasting poten-
tial needs of society in new products, processes 
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and systems. In the formation of a list of intended 
LOs for Doctoral engineering programs it was 
proposed to use the abbreviation FFCD (Fore-

sight, Forecast, Conceive, Design). The absence 
of “Implement” in the abbreviation indicates that 
participation in manufacturing is not a prior-

Table 1
CDIO/FCDI/FFCD Standard 1 – The Context

CDIO FCDI FFCD

Adoption of the principle that 
product, process, and system lifecycle 
development and deployment – 
Conceiving, Designing, Implementing 
and Operating are the context for 
undergraduate engineering education 
(Bachelor’s cycle)

Adoption of the principle that 
innovative product, process, and 
system design and development 
lifecycle – Forecasting, Conceiving, 
Designing and Implementing are the 
context for graduate engineering 
education (Master’s cycle)

Adoption of the principle that creation 
of scientific basis for the development 
and design of innovative product, 
process, and system lifecycle – 
Foreseeing, Forecasting, Conceiving 
and Designing are the context for 
postgraduate engineering education 
(Doctoral cycle)

Table 2
Priority activities of three-cycle engineering program graduates

Stages Bachelor (CDIO) Master (FCDI) Doctor (FFCD)

Foresight – – Future study; long-term vision; 
analyses of the society needs; 
research & innovation planning; 
technological foresight; analyses of 
“critical” technologies

Forecast – Analyzing the market trends; 
making predictions of future 
customer needs; estimating risk 
and uncertainty; determining the 
most demanded and competitive 
innovative products, processes, 
and systems

Knowledge management; research 
and new knowledge generation; 
critical analyses of scientific data; 
assessment of knowledge-intensive 
technology needs

Conceive Defining customer needs; 
considering technology, 
enterprise strategy, and 
regulations; and developing 
conceptual, technical, and 
business plans

Feasibility study; modelling 
and simulation; development 
of advanced technique and 
technology; assessment of the 
economic impact of innovations; 
planning and creation of R&D 
resources for innovative product, 
process, or system design

Creation of scientific basis for 
the development and design of 
innovative product, process, 
or system; development of new 
technique and technology based on 
up-to-date knowledge

Design Creating the design, that is, the 
plans, drawings, and algorithms 
that describe what will be 
implemented

Designing & developing of 
innovative product, process, or 
system taking into consideration 
severe limitations

Scientific support of knowledge-
intensive innovative product, 
process, or system design and 
development

Implement Transformation of the design into 
the product, process, or system, 
including manufacturing, coding, 
testing and validation

Production management when 
implementing innovative projects, 
as well as controlling of the 
advanced technology when 
manufacturing, coding, testing 
and validating

–

Operate Using the implemented product 
or process to deliver the intended 
value, including maintaining, 
evolving and retiring the system

– –
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ity for PhD program graduates. The presence of 
“Foresight” emphasizes the importance of tech-
nological foresight to anticipate potential needs 
of society and to create a scientific basis for con-
ceiving and designing new products, processes 
and systems in the research activity. 

Secondly, by analogy with the CDIO Stan- 
dards, the FCDI Standards and FFCD Standards 
were developed. The standards give appropriate 
recommendations for the design and implemen-
tation of MSc and PhD engineering programs 
providing graduate’s LOs required for innova-
tive and research engineering activities. Based 
on the CDIO Standards, FCDI Standards and 
FFCD Standards it is possible to develop, design, 
implement and evaluate Bachelor’s, Master’s 
and Doctoral programs aimed at graduate’s 
training for complex, innovative and research 
engineering activities, respectively. Based on the 
CDIO-FCDI-FFCD Triad, a new generation of 
BEng, MSc and PhD engineering programs can 
be designed. The CDIO-FCDI-FFCD Models 
were piloted at Tomsk Polytechnic University 
and further developed at Kuban State Techno-
logical University [20; 21].

CDIO-FCDI-FFCD Rubrics
As already noted, the application of the 

CDIO Standards begins with self-evaluation of 
Bachelor’s programs using appropriate Rubrics. 
When creating new versions of the CDIO Stan- 
dards, new Rubric versions were created ac-

cordingly [22–24]. For self-evaluation of Mas-
ter’s and Doctoral engineering programs for 
compliance with the FCDI Standards and FFCD 
Standards, corresponding Rubrics have been 
developed by analogy with the updated Rubrics 
for the CDIO Standards (v.2.1) [23]. The Rubrics 
for the CDIO/FCDI/FFCD Standards are pre-
sented below. Each Rubric is provided with a 
description of a CDIO/FCDI/FFCD/Standard, 
summarized in a single table. 

CDIO-FCDI-FFCD Standard 1
The CDIO/FCDI/FFCD Standard 1 regard-

ing the context of undergraduate/graduate/
postgraduate engineering education is present-
ed in Table 1.

Table 2 shows the priority activities of the 
Bachelor’s, Master’s and Doctoral program 
graduates at the Foresight – Forecast – Con-
ceive – Design – Implement – Operate stages, 
taking into account the system of division of la-
bor in the engineering profession.

The degree of compliance of three-cycle 
engineering programs with the CDIO/FCDI/
FFCD Standard 1 is determined with the use of 
a 6-point scale based on the criteria presented 
in the Rubric (Table 3). Similar Rubrics (Tables 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26) are 
used to determine the degree of compliance of 
three-cycle engineering programs with other 
standards (Tables 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25).

Table 3
Rubric for CDIO/FCDI/FFCD Standard 1

Scale Criteria for Standard 1

5 Evaluation groups where all relevant stakeholders are represented endorse CDIO/FCDI/FFCD as the context 
of the Bachelor/Master/Doctor program and use this principle as a guide for continuous improvement

4 There is a documented evidence that the CDIO/FCDI/FFCD principle is the context of the Bachelor/Master/
Doctor program and is implemented in all years of the program

3 The CDIO/FCDI/FFCD principle is implemented in one or more years of the Bachelor/Master/Doctor 
program

2 There is an explicit plan to transition to a CDIO/FCDI/FFCD context for the Bachelor/ Master/Doctor 
program

1 There is a willingness to adopt to a CDIO/FCDI/FFCD context for the Bachelor/Master/Doctor program

0 There is no plan to adopt the principle that CDIO/FCDI/FFCD is the context of education for the Bachelor/
Master/Doctor program



Высшее образование в России • № 10, 201962

Table 4
CDIO/FCDI/FFCD Standard 2 – Syllabi

CDIO FCDI FFCD

Specific, detailed learning outcomes 
for personal and interpersonal skills, 
and product, process, and system 
building skills, as well as disciplinary 
knowledge, consistent with program 
goals and validated by program 
stakeholders

Specific, detailed learning outcomes 
for personal and interpersonal skills, 
and innovative product, process, and 
system design and development skills 
based on forecasting stakeholder needs, 
as well as interdisciplinary knowledge 
and teaching skills, consistent with 
program goals and validated by 
program stakeholders

Specific, detailed learning outcomes 
for personal and interpersonal skills, 
and abilities to create scientific basis 
for innovative product, process, and 
system design and development, as 
well as transdisciplinary knowledge 
and pedagogical skills, consistent 
with program goals and validated by 
program stakeholders

Table 5
The Syllabi Structure – Intended Learning Outcomes (LOs)

Section
CDIO Syllabus

(Bachelor’s LOs)
FCDI Syllabus
(Master’s LOs)

FFCD Syllabus
(Doctoral LOs)

1 Technical disciplinary knowledge 
as well as personal and 
interpersonal skills for product, 
process, and system building

Interdisciplinary scientific and 
technical knowledge as well as 
personal and interpersonal skills 
for innovative product, process, 
and system design and development 
based on forecasting stakeholder’s 
needs

New scientific and technical 
knowledge as well as personal and 
interpersonal skills, and abilities 
to create scientific basis for 
innovative product, process, and 
system design and development, 
transdisciplinary knowledge and 
pedagogical skills

2 Personal LOs focusing on 
individual students’ cognitive and 
affective development (engineering 
reasoning and problem solving, 
experimentation and knowledge 
discovery, system thinking, 
creative thinking, critical thinking, 
and professional ethics)

Professional competences and 
personal qualities focusing on 
analytical study and solution 
of innovative problems, 
experimentation, research and 
acquisition of deep knowledge, 
systematic innovation thinking, 
attitude, critical analysis and 
creativity, ethics, equity and other 
types of liability

Professional competences and 
personal qualities focusing 
on analytical study and 
solution of scientific problems, 
experimentation, research and 
generation of new knowledge, 
systematic scientific thinking, 
attitude, critical analysis of the 
scientific data and own research 
findings, ethics, equity and other 
types of liability

3 Interpersonal LOs focusing 
on individual and group 
interactions (teamwork, 
leadership, communication, 
and communication in foreign 
languages)

Personal competences focusing on 
team leadership, communication, 
communication in foreign languages

Personal competences focusing 
on research team leadership, 
communication, communication in 
foreign languages

4 Product, process, and system 
building skills focusing 
on conceiving, designing, 
implementing, and operating 
systems in enterprise, business, and 
societal contexts

Innovative product, process, and 
system design and development skills 
focusing on forecasting, conceiving, 
designing, and implementing 
systems in the enterprise, societal 
and environmental context – the 
innovation process

Abilities to create scientific 
basis for innovative product, 
process, and system design 
and development focusing on 
foreseeing, forecasting, conceiving, 
and designing in the enterprise, 
societal and environmental 
context – the research process

5 – Pedagogical skills focusing on 
development and implementation of 
educational resources

Pedagogical skills focusing on 
design and delivery of higher 
education programs
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Table 6
Rubric for CDIO/FCDI/FFCD Standard 2

Scale Criteria for Standard 2

5 Internal and external groups regularly review and revise program LOs and/or program goals based on CDIO/
FCDI/FFCD Syllabus and changes in stakeholder needs

4 Program LOs are aligned with CDIO/FCDI/FFCD Syllabus, and institutional vision and mission, and levels of 
proficiency are set for each outcome

3 Course and/or program LOs are validated with key program stakeholders, including faculty, students, alumni, 
and other stakeholders, and levels of proficiency are set for each outcome

2 A plan to incorporate explicit statements of LOs at course/module level as well as program outcomes is 
accepted by program leaders, faculty, and other stakeholders

1 The need to create or modify LOs at course/module level and program outcomes is recognized and such a 
process has been initiated

0 There are no explicit program LOs at course/module level nor program outcomes that cover knowledge and 
skills aligned with CDIO/FCDI/FFCD Syllabus

Table 7
CDIO/FCDI/FFCD Standard 3 – Curricula

CDIO FCDI FFCD

A curriculum designed 
with mutually supporting 
disciplinary courses, with 
an explicit plan to integrate 
personal and interpersonal 
skills, and product, process, 
and system building skills

A curriculum designed with mutually 
supporting interdisciplinary courses, as well 
as other elements (projects, internships, 
etc.), innovation and teaching activities with 
an explicit plan to integrate personal and 
interpersonal skills, and innovative product, 
process, and system design and development 
skills based on forecasting stakeholder needs

A curriculum designed with mutually 
supporting transdisciplinary courses, as well 
as research and pedagogic activities with 
an explicit plan to integrate personal and 
interpersonal skills, and abilities to create 
scientific basis for innovative product, 
process, and system design and development 
using the methods of technological foresight

Table 8
Rubric for CDIO/FCDI/FFCD Standard 3

Scale Criteria for Standard 3

5 Internal and external stakeholders regularly review the integrated curriculum and make recommendations 
and adjustments as needed

4 There is an evidence that the students have achieved the intended LOs aligned with CDIO/FCDI/FFCD 
Syllabus

3 The approved integrated curriculum concerning intended LOs aligned with CDIO/FCDI/FFCD Syllabus is in use

2 The curriculum that integrates LOs aligned with CDIO/FCDI/FFCD Syllabus is approved and a process has 
been initiated to implement the curriculum

1 The need to analyze the curriculum is recognized and initial mapping of LOs aligned with CDIO/FCDI/FFCD 
Syllabus is underway

0 The curriculum has no courses known to integrate LOs aligned with CDIO/FCDI/FFCD Syllabus

CDIO-FCDI-FFCD Standard 2
The CDIO/FCDI/FFCD Standard 2 regard-

ing intended learning outcomes of the under-
graduate/graduate/postgraduate engineering 
programs is presented in Table 4.

Table 5 shows the list of intended learning 
outcomes (LOs) of the Bachelor’s, Master’s and 

Doctoral program graduates. The list can be sup-
plemented by universities, taking into account 
the needs of key stakeholders, labor market re-
quirements and other features of the university’s 
mission. 

Setting specific learning outcomes helps to 
ensure that students acquire the appropriate 
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foundation for their future. Professional engi-
neering organizations and industry representa-
tives identified key attributes of Bachelors, Mas-
ters and Doctors of engineering both in technical 
and professional areas. Moreover, many evalua-
tion and accreditation bodies expect engineer-
ing programs to identify program outcomes in 
terms of their graduates’ knowledge, skills, and 
attitudes. The Rubric for evaluating programs 
for compliance with the recommendations 
of CDIO/FCDI/FFCD Standard 2 is given in  
Table 6.

CDIO-FCDI-FFCD Standard 3
The CDIO/FCDI/FFCD Standard 3 regard-

ing undergraduate/graduate/postgraduate 
engineering education curricula is presented in 
Table 7.

An integrated curriculum includes learning 
experiences that lead to the acquisition of per-
sonal and interpersonal skills, interwoven with 

the learning of disciplinary, interdisciplinary 
and transdisciplinary knowledge and its appli-
cation in professional engineering. The Rubric 
for evaluating programs for compliance with 
the recommendations of CDIO/FCDI/FFCD 
Standard 3 is given in Table 8.

CDIO-FCDI-FFCD Standard 4
The CDIO/FCDI/FFCD Standard 4 regard-

ing introductory course/workshop/seminar is 
presented in Table 9.

Introductory course/workshop/seminar 
aims to stimulate students’ interest in, and 
strengthen their motivation for, the field of 
complex/innovative/research engineering by 
focusing on the application of relevant disci-
plinary/interdisciplinary/transdisciplinary 
courses. The Rubric for evaluating programs 
for compliance with the recommendations 
of CDIO/FCDI/FFCD Standard 4 is given in  
Table 10.

Table 9
CDIO/FCDI/FFCD Standard 4 – Introduction to Engineering

CDIO FCDI FFCD

An introductory course that 
provides the framework 
for engineering practice in 
product, process, and system 
building, and introduces 
essential personal and 
interpersonal skills

An introductory workshop that provides 
the framework for engineering practice 
in innovative product, process and 
system design and development based on 
forecasting the needs of stakeholders, as 
well as introduces essential personal and 
interpersonal skills

An introductory seminar that provides 
the framework for engineering practice in 
creation of scientific basis for innovative 
product, process, and system design 
and development using the methods of 
technological foresight, as well as introduces 
essential personal and interpersonal skills

Table 10
Rubric for CDIO/FCDI/FFCD Standard 4

Scale Criteria for Standard 4

5 The introductory course/workshop/seminar is regularly evaluated and revised as needed, based on feedback 
from students, instructors, and other stakeholders

4 There is a documented evidence that students have achieved the intended LOs of the introductory course/
workshop/seminar

3 An introductory course/workshop/seminar that includes engineering/innovation/research learning 
experiences and introduces essential personal and interpersonal skills has been implemented

2 A plan for an introductory course/workshop/seminar introducing a framework for engineering/innovation/
research practice has been approved and a process to implement the plan has been initiated

1 The need for an introductory course/workshop/seminar that provides the framework for engineering/
innovation/research practice is recognized and a planning process initiated

0 There is no introductory engineering course/workshop/seminar that provides a framework for engineering/
innovation/research practice and introduces key skills
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CDIO-FCDI-FFCD Standard 5
The CDIO/FCDI/FFCD Standard 5 regard-

ing design-implement/innovation-design/re-
search-design project experience is presented in 
Table 11.

Design-implement/innovation-design/re-
search-design experiences are structured and 
sequenced to promote early success in com-
plex/innovative/research engineering practice. 
The experiences also provide a solid foundation 
upon which to build deeper conceptual under-
standing of disciplinary/interdisciplinary/trans-
disciplinary skills. The emphasis on real-world 
contexts gives students opportunities to make 

connections between the scientific and technical 
content they are learning and their professional 
and career interests. The Rubric for evaluating 
programs for compliance with the recommen-
dations of CDIO/FCDI/FFCD Standard 5 is 
given in Table 12.

CDIO-FCDI-FFCD Standard 6
The CDIO/FCDI/FFCD Standard 6 regard-

ing workspaces and laboratories is presented in 
Table 13.

Workspaces and other learning environments 
that support hands-on learning are fundamental 
resources for learning to research, design and 

Table 11
CDIO/FCDI/FFCD Standard 5 – Project Experience

CDIO FCDI FFCD

A curriculum includes two 
or more design-implement 
experiences, including one at a 
basic level and one at an advanced 
level

A curriculum includes design projects 
entailing experience in engineering 
innovations based on forecasting 
the needs of stakeholders, as well as 
experience in teaching

A curriculum includes research projects 
entailing experience in creation of scientific 
basis for engineering innovation design 
based on technological foresight, as well as 
pedagogic experience in higher education

Table 13
CDIO/FCDI/FFCD Standard 6 – Workspaces

CDIO FCDI FFCD

Workspaces and laboratories that 
support and encourage hands-on 
learning of product, process, 
and system building, disciplinary 
knowledge, and social learning

Workspaces and laboratories that 
support and encourage innovative 
product, process, and system design 
and development, interdisciplinary 
knowledge, and social learning

Workspaces and laboratories that support and 
encourage creation of the scientific basis for 
innovative products, processes and systems 
design and development, transdisciplinary 
knowledge, and social learning

Table 12
Rubric for CDIO/FCDI/FFCD Standard 5

Scale Criteria for Standard 5

5
The design-implement/innovation-design/research-design experiences are regularly evaluated and revised, 
based on feedback from students, instructors, and other stakeholders

4
There is a documented evidence that students have achieved the intended LOs of the design-implement/
innovation-design/research-design experiences

3
At least two design-implement/innovation-design/research-design experiences of increasing complexity are 
being implemented

2
There is a plan to develop a design-implement/innovation-design/research-design experience at a basic and 
advanced level

1
A need analysis has been conducted to identify opportunities to include design-implement/innovation-design/
research-design experiences in the curriculum

0
There are no design-implement/innovation-design/research-design experiences in the Bachelor/Master/
Doctor program
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Table 14
Rubric for CDIO/FCDI/FFCD Standard 6

Scale Criteria for Standard 6

5
The Bachelor/Master/Doctor program leaders, students, teachers and external stakeholders regularly evaluate 
the functionality and purposefulness of workspaces on learning and provide recommendations for improving 
them

4 Workspaces fully support all components of hands-on, scientific and technical knowledge, and skills learning

3 Development plans of workplaces are being implemented and some new or remodeled spaces are in use

2
Workspaces, their functionality and purposefulness for teaching are being evaluated by internal groups 
including stakeholders

1
The need for workspaces to support hands-on, scientific and technical knowledge, and skills activities is 
recognized and a process to address the need has been initiated

0
Workspaces are inadequate or inappropriate to support and encourage hands-on skills, scientific and technical 
knowledge, and social learning

Table 15
CDIO/FCDI/FFCD Standard 7 – Integrated Learning Experience

CDIO FCDI FFCD

Integrated learning 
experiences that lead to the 
acquisition of disciplinary 
knowledge, as well as personal 
and interpersonal skills, and 
product, process, and system 
building skills

Integrated learning experiences that lead 
to the acquisition of interdisciplinary 
knowledge, as well as personal and 
interpersonal skills, and innovative 
product, process, and system design and 
development skills based on forecasting 
stakeholder needs

Integrated learning experiences that lead 
to the acquisition of transdisciplinary 
knowledge, as well as personal and 
interpersonal skills, and abilities to create 
scientific basis for innovative product, 
process, and system design and development 
using the methods of technological foresight

Table 16
Rubric for CDIO/FCDI/FFCD Standard 7

Scale Criteria for Standard 7

5
Courses and other curriculum elements are regularly evaluated and revised regarding their integration of 
learning experiences and the impact of these experiences

4
There is an evidence of the impact of the implementation of integrated learning experiences according to the 
integrated curriculum plan

3
Integrated learning experiences are being implemented in courses and other elements across the curriculum 
according to the integrated curriculum plan

2
Courses and other curriculum elements plans with learning outcomes and activities that integrate personal 
and interpersonal skills with disciplinary/interdisciplinary/transdisciplinary knowledge have been approved

1
Courses and other curriculum elements plans have been benchmarked with respect to the integrated 
curriculum plan

0 There is no evidence of integrated learning of disciplines and skills

develop products, processes, and systems. Stu-
dents who have access to modern engineering 
tools, software, and laboratories have oppor-
tunities to develop the scientific and technical 
knowledge, skills, and attitudes that support 
product, process, and system researching, de-
signing and developing competencies. These 
competencies are best developed in workspaces 
that are student-centered, user-friendly, acces-

sible, and interactive. The Rubric for evaluating 
programs for compliance with the recommen-
dations of CDIO/FCDI/FFCD Standard 6 is 
given in Table 14.

CDIO-FCDI-FFCD Standard 7
The CDIO/FCDI/FFCD Standard 7 regard-

ing integrated learning experiences is presented 
in Table 15.
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The curriculum design and learning out-
comes, prescribed in CDIO/FCDI/FFCD 
Standards 2 and 3 respectively can be realized 
only if there are corresponding pedagogical ap-
proaches that make dual use of student learning 
time. Furthermore, it is important that students 
recognize engineering faculty as role models 
of professional engineers and engineering re-
searchers, instructing them in disciplinary/
interdisciplinary/transdisciplinary knowledge, 
personal and interpersonal skills, and product, 
process, and system research, design and deve- 
lopment skills based on stakeholder needs. The 
Rubric for evaluating programs for compliance 
with the recommendations of CDIO/FCDI/
FFCD Standard 7 is given in Table 16.

CDIO-FCDI-FFCD Standard 8
The CDIO/FCDI/FFCD Standard 8 regard-

ing active learning is presented in Table 17.
By engaging students in thinking about con-

cepts, particularly new ideas, and requiring 
them to make an overt response, students not 
only learn more, they recognize for themselves 
what and how they learn. This process helps to 
increase students’ motivation to achieve pro-

gram learning outcomes and form habits of 
lifelong learning. With active learning, innova-
tive and research methods, giving the maximum 
effect of education and training instructors can 
help students make connections among key 
concepts and facilitate the application of this 
knowledge to new settings. The Rubric for eva- 
luating programs for compliance with the re- 
commendations of CDIO/FCDI/FFCD Stand-
ard 8 is given in Table 18.

CDIO-FCDI-FFCD Standard 9
The CDIO/FCDI/FFCD Standard 9 regard-

ing enhancement of faculty competence is pre-
sented in Table 19.

If faculty members are expected to teach a 
curriculum of personal and interpersonal skills, 
and innovative product, process, and system re-
search, design and development skills integrated 
with disciplinary/interdisciplinary/transdis-
ciplinary knowledge, as described in CDIO/
FCDI/FFCD Standards 3, 4, 5, and 7, they as a 
group need to be competent in those skills. En-
gineering professors tend to be experts in the 
research and knowledge base of their respec-
tive disciplines and courses. Moreover, the rapid 

Table 17
CDIO/FCDI/FFCD Standard 8 – Active Learning

CDIO FCDI FFCD

Teaching and learning based on active 
experiential learning methods

Teaching and learning based on active 
learning and innovative methods

Teaching and learning based on active 
learning and research methods

Table 18
Rubric for CDIO/FCDI/FFCD Standard 8

Scale Criteria for Standard 8

5
Internal and/or external groups regularly review active learning/innovative/research activities on outcome 
based learning across the CDIO/FCDI/FFCD curriculum and make recommendations for continuous 
improvement

4
There is a documented evidence that active learning/innovative/research activities have been implemented 
suitably all across the CDIO/FCDI/FFCD curriculum

3 Active learning/innovative/research activities are being implemented across the CDIO/FCDI/FFCD curriculum

2
There is a plan and process to include active learning/innovative/research activities in courses across the CDIO/
FCDI/FFCD curriculum

1
There is an awareness of the benefits of active learning/innovative/research activities and it is encouraged to 
introduce it across the CDIO/FCDI/FFCD curriculum

0 There is no evidence of active learning/innovative/research activities
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pace of scientific knowledge and technological 
innovation requires continuous updating of en-
gineering skills. The collective faculty needs to 
enhance its engineering knowledge and skills so 
that it can provide relevant examples to stu-
dents and also serve as individual role models of 
contemporary engineers, engineering innova-
tors and researchers. The Rubric for evaluating 
programs for compliance with the recommen-
dations of CDIO/FCDI/FFCD Standard 9 is 
given in Table 20.

CDIO-FCDI-FFCD Standard 10
The CDIO/FCDI/FFCD Standard 10 regard-

ing enhancement of faculty teaching compe-
tence is presented in Table 21.

If faculty members are expected to teach 
and assess in new ways, as described in CDIO/
FCDI/FFCD Standards 7, 8, and 11, they need 
opportunities to develop and improve these 
competencies. Many universities have facul- 
ty development programs and services that 
might be eager to collaborate with faculty in 
CDIO/FCDI/FFCD programs. In addition, if 
CDIO/FCDI/FFCD programs want to em-
phasize the importance of teaching, learning, 
and assessment, they must commit adequate 
resources for faculty development in these 
areas. The Rubric for evaluating programs 
for compliance with the recommendations 
of CDIO/FCDI/FFCD Standard 10 is given in  
Table 22.

Table 19
CDIO/FCDI/FFCD Standard 9 – Enhancement of Faculty Competence

CDIO FCDI FFCD

Actions that enhance faculty 
competence in personal and 
interpersonal skills, and product, 
process, and system building skills

Actions that enhance faculty 
competence in personal and 
interpersonal skills, and innovative 
product, process, and system design and 
development skills

Actions that enhance faculty competence 
in personal and interpersonal skills, and 
abilities to create scientific basis for 
innovative product, process, and system 
design and development

Table 20 
Rubric for CDIO/FCDI/FFCD Standard 9

Scale Criteria for Standard 9

5
The CDIO/FCDI/FFCD competencies of collective faculty implementing Bachelor/Master/Doctor programs 
are regularly evaluated and updated where appropriate

4
There is an evidence that the collective faculty implementing Bachelor/Master/Doctor programs is competent 
in CDIO/FCDI/FFCD

3
Where needed, the faculty implementing Bachelor/Master/Doctor programs, participates in faculty 
development in CDIO/FCDI/FFCD

2 Where needed, there is a systematic plan of faculty development in CDIO/FCDI/FFCD

1 The need of faculty competence development plan in CDIO/FCDI/FFCD is recognized 

0 There are no programs or practices to enhance faculty competence in CDIO/FCDI/FFCD

Table 21
CDIO/FCDI/FFCD Standard 10 – Enhancement of Faculty Teaching Competence

CDIO FCDI FFCD

Actions that enhance faculty 
competence in providing integrated 
learning experiences, in using active 
experiential learning methods, and in 
assessing student learning

Actions that enhance faculty 
competence in providing integrated 
learning experiences, in using active 
and innovative learning methods, and in 
assessing student learning

Actions that enhance faculty 
competence in providing integrated 
learning experiences, in using active 
learning and research methods, and 
in assessing student learning
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CDIO-FCDI-FFCD Standard 11
The CDIO/FCDI/FFCD Standard 11 regard-

ing learning assessment is presented in Table 23.
If we value personal and interpersonal skills, 

and product, process, and system research, de-
sign and development skills, and incorporate 
them into curriculum and learning experiences, 
then we must have effective assessment process-
es for measuring them. Different categories of 
learning outcomes require different assessment 
methods. Using a variety of assessment meth-
ods accommodates a broader range of learning 
styles, and increases the reliability and validity of 

the assessment data. As a result, determinations 
of students’ achievement of the intended learning 
outcomes can be made with greater confidence. 
The Rubric for evaluating programs for compli-
ance with the recommendations of CDIO/FCDI/
FFCD Standard 11 is given in Table 24.

CDIO-FCDI-FFCD Standard 12
The CDIO/FCDI/FFCD Standard 12 regard-

ing program evaluation is presented in Table 25.
A key function of program evaluation is to 

determine the program’s effectiveness and effi-
ciency in reaching its intended goals. Evidence 

Table 22 
Rubric for CDIO/FCDI/FFCD Standard 10

Scale Criteria for Standard 10

5
Faculty competence in teaching, learning, and assessment methods is regularly evaluated and updated where 
appropriate

4
There is an evidence that the faculty is collective working on their competences in teaching, learning, and 
assessment methods

3
Faculty members participate continuously in faculty development in teaching, learning, and assessment 
methods

2
A systematic plan of faculty development in teaching, learning, and assessment methods is developed and 
budgeted

1 A need for enhancing teaching competences is recognized and accepted within the team

0 There are no programs or practices to enhance faculty teaching competence

Table 23
CDIO/FCDI/FFCD Standard 11 – Learning Assessment

CDIO FCDI FFCD

Assessment of student learning 
in personal and interpersonal 
skills, and product, process, and 
system building skills, as well as in 
disciplinary knowledge

Assessment of student learning in 
personal and interpersonal skills, 
and innovative product, process, 
and system design and development 
skills, as well as in interdisciplinary 
knowledge

Assessment of student learning in personal 
and interpersonal skills, and abilities to 
create scientific basis for innovative product, 
process, and system design and development, 
as well as in transdisciplinary knowledge

Table 24
Rubric for CDIO/FCDI/FFCD Standard 11

Scale Criteria for Standard 11

5
Internal and external groups regularly review the use of learning assessment methods and make 
recommendations for continuous improvement

4 There is an evidence of aligned learning assessment methods

3 Learning assessment methods are aligned with the learning goals across the curriculum

2 There is a plan to align learning assessment methods with the curriculum

1 The need for the improvement of learning assessment methods is recognized

0 Learning assessment methods are inadequate, inappropriate or not aligned
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collected during the program evaluation pro-
cess also serves as the basis of continuous pro-
gram improvement. For example, if in an exit 
interview, a majority of students reported that 
they were not able to meet some specific learn-
ing outcome, a plan could be initiated to identify 
root causes and implement changes. Moreover, 
many external evaluators and accreditation 
bodies require regular and consistent program 
evaluation. The Rubric for evaluating programs 
for compliance with the recommendations of 
CDIO/FCDI/FFCD Standard 12 is given in Ta-
ble 26.

Conclusion
Based on the presented Rubrics that form the 

hierarchy of levels of compliance of Bachelor’s, 
Master’s and Doctoral programs in the field of 
engineering and technology with the recom-
mendations of the CDIO/FCDI/FFCD Stan- 
dards, one can assess the quality of three-cycle 
training of graduates for complex, innovative 
and research engineering activities, respective-
ly, taking into account the features of the divi-
sion of labor in the engineering profession.

Table 25
CDIO/FCDI/FFCD Standard 12 – Program Evaluation

CDIO FCDI FFCD

A system that evaluates programs 
against these twelve CDIO standards, 
and provides feedback to students, 
faculty, and other stakeholders for the 
purposes of continuous improvement

A system that evaluates programs 
against these twelve FCDI standards, 
and provides feedback to students, 
faculty, and other stakeholders for the 
purposes of continuous improvement

A system that evaluates programs 
against these twelve FFCD standards, 
and provides feedback to students, 
faculty, and other stakeholders for the 
purposes of continuous improvement

Table 26 
Rubric for CDIO/FCDI/FFCD Standard 12

Scale Criteria for Standard 12

5
There is a documented evidence that systematic and continuous improvement is based on continuous 
program evaluation results

4
There is a documented evidence that program evaluation methods are being used with key stakeholders 
including students, faculty, program leaders, alumni and working life representatives

3
Program evaluation methods are being implemented across the program to gather data from majority of 
stakeholders, such as students, faculty, program leaders, alumni, working life representatives

2 A continuous program evaluation plan exists

1 The need for program evaluation is recognized and benchmarking of evaluation methods is in process

0 Program evaluation is non-existing
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Аннотация. В статье предложены рубрики для самооценки образовательных программ 
магистратуры и аспирантуры в области техники и технологий на основе стандартов FCDI 
(Forecast, Conceive, Design, Implement) и FFCD (Foresight, Forecast, Conceive, Design) по 
аналогии с рубриками для самооценки программ бакалавриата на основе стандартов CDIO 
(Conceive, Design, Implement, Operate). Стандарты FCDI и FFCD разработаны для про-
грамм магистратуры и аспирантуры по техническим направлениям в результате эволюции 
подхода CDIO по аналогии со стандартами CDIO, изначально созданными для программ 
бакалавриата. Стандарты CDIO/FCDI/FFCD рекомендуется применять при проектиро-
вании и реализации трёхуровневых программ в области техники и технологий для подго-
товки выпускников, соответственно, к комплексной, инновационной и исследовательской 
инженерной деятельности, принимая во внимание особенности разделения труда в инже-
нерной профессии. Рубрики с 6-уровневой шкалой полезно использовать для оценки степени 
соответствия инженерных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры реко-
мендациям стандартов CDIO, FCDI и FFCD, соответственно. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования предопределена существенными изме-
нениями параметров отечественного и мирового образовательного пространства. Модер-
низация образовательных технологий, появление электронного библиотечного ресурса, 
активное использование информационно-коммуникационной сети Интернет в учебном про-
цессе расширяет возможности по реализации права на образование, делает его доступным 
независимо от места жительства и материального положения обучающихся. Вместе с тем 
известно, что российская нормативно-правовая база образовательного процесса на уровне 
высшего образования универсализирована для любых образовательных программ независи-
мо от формы их реализации и применяемых образовательных технологий, что влечёт от-
каз многих вузов от дистанционных образовательных технологий. В статье обобщается 
известная авторам отечественная практика применения дистанционного обучения с ис-
пользованием статистических данных, анализируются концептуальные позиции ведущих 
исследователей проблемы, составляются прогнозы относительно будущего развития циф-
ровых технологий в сегменте высшего образования на российском рынке образовательных 
услуг. Делаются выводы о необходимости дифференциации требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов в зависимости от способов и форм реализации 
образовательных программ, упрощения требований к проведению практик, текущего и про-
межуточного контроля результатов обучения, к материально-техническому обеспечению 
при использовании дистанционного высшего образования. Вносятся предложения по совер-
шенствованию методического обеспечения и нормативно-правового регулирования процесса 
реализации образовательных программ с применением цифровых технологий.
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Введение
Интенсивное развитие цифровых техно-

логий, характерное для всех сфер жизне-
деятельности современного государства и 

общества, состоялось и в образовательном 
пространстве, в том числе в системе высшего 
образования. Объективно оценив возмож-
ности цифровых технологий для подготовки 
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современного квалифицированного специ-
алиста, разработчики ФГОС ВО одним из 
важных параметров соответствия образо-
вательной программы высшего образования 
государственным требованиям к её качеству 
и содержанию обозначили обязательное на-
личие в вузе электронной информационной 
образовательной среды, которая должна 
включать электронные библиотечные систе-
мы, другие ресурсы, доступные вне зависи-
мости от места нахождения обучающегося, 
и обеспечивать синхронное и асинхронное 
взаимодействие всех участников образова-
тельных отношений.

В соответствии с п. 5 Указа Президента 
Российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических за-
дачах Российской Федерации до 2024 года» 
в сфере образования поставлена государ-
ственная задача по созданию современной и 
безопасной цифровой образовательной сре-
ды, обеспечивающей качество и доступность 
образования всех видов и уровней. Однако 
универсализация требований к выполнению 
ФГОС ВО стала причиной искусственного 
сдерживания дистанционных образователь-
ных технологий и электронного обучения 
в системе высшего образования, недоста-
точного обеспечения доступности высшего 
образования посредством цифровизации 
образовательного пространства. По резуль-
татам исследования проблемы, проведённо-
го Международным союзом общественных 
академий наук в 2018 г., получены следую-
щие выводы. В связи с внедрением механиз-
ма единого государственного экзамена обе-
спечены равные условия для абитуриентов 
из различных регионов для реализации кон-
ституционного права на поступление в вузы, 
в том числе в ведущие образовательные цен-
тры России, за счёт бюджетных ассигнова-
ний на конкурсной основе с возможностью 
проживания в общежитии соответствующей 
образовательной организации. Однако, по 
оценкам исследователей, задача решена 
только для «высокоталантливых выпускни-
ков школ, численность которых составляет 

… от 1% до 4% общего количества выпускни-
ков» [1]. Очевидно нерешённой остаётся за-
дача для абсолютного большинства выпуск-
ников школ, а также абитуриентов из числа 
одарённой молодёжи [2], не имеющих воз-
можности реализоваться в сфере ожидае- 
мого уровня получения высшего образова-
ния в силу материальных, психологических, 
семейно-бытовых факторов. Кроме того, от-
сутствие должного объёма дистанционных 
образовательных технологий и электрон-
ного обучения, делает номинальным либо 
минимально возможным сетевое взаимо-
действие образовательных организаций и 
совместную реализацию образовательных 
программ несколькими вузами с разными 
кадровыми и ресурсными возможностями, 
что также существенно ограничивает воз-
можности и право выбора обучающихся. 
Между тем отечественное образовательное 
пространство всегда имело социальную на-
правленность, а доступность и равенство 
возможностей в реализации права на обра-
зование являлись приоритетным принципом. 
Данная концепция органично вписывается в 
болонскую образовательную систему [3]. 
Цифровое образовательное пространство 
позволяет решить эту задачу [4].

Опережающее развитие информаци-
онных технологий при невозможности их 
полноценной реализации в системе высшего 
образования порождает появление альтер-
нативных форм подачи образовательного 
ресурса ввиду его востребованности потре-
бителем, заинтересованным в непрерывном 
образовании. Появившаяся в 2008 г. новая 
образовательная методика – МООК (мас-
совые открытые online-курсы) – по обе-
спечению свободного бесплатного доступа 
неограниченного количества обучающихся 
к лекциям и другим учебным материалам, 
выкладываемым преподавателями ведущих 
вузов мира на объединённую цифровую 
платформу [5], получила распространение и 
в России [6]. В 2015 г. МИСиС, ВШЭ, МГУ, 
СПбГУ, МФТИ, ИТМО, УрФУ, СПбПУ за-
пустили проект «Национальная платформа 
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открытого образования» (НПОО). Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. 
Ульянова также использует данный ресурс 
более чем по 300 учебным курсам. По итогам 
освоения соответствующего курса можно 
получить сертификат и перезачитывать ре-
зультат освоения совпадающей дисциплины 
по лицензированной образовательной про-
грамме, имеющей государственную аккре-
дитацию. Вместе с тем результат освоения 
online-курса юридически безразличен для 
работодателя: сертификат не подтверждает 
уровня образования и не учитывается как 
переподготовка или повышение квалифика-
ции. Бессистемность учебных курсов, невоз-
можность их самостоятельного структури-
рования потребителем в образовательную 
программу определённого направления под-
готовки (специальности) делают невозмож-
ным самообразование, право на которое за-
креплено в ч. 1 и 3 ст. 17 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ.

Обзор литературы
Проблематика развития дистанционно-

го образования – объект разноотраслевых 
исследований зарубежных и российских 
учёных последних лет в сфере педагогики, 
информатизации, юриспруденции, менедж- 
мента. Несмотря на большую распростра-
нённость цифровых технологий за рубежом, 
иностранные коллеги неоднозначно оцени-
вают результативность электронного обуче-
ния и предлагают пути совершенствования 
форм контроля его качества и содержания 
[7–9]. Теория и методика дистанционных 
образовательных технологий рассматри-
вается в трудах Е.В. Лобановой [10], И.В. 
Роберт [11], проблемы открытого образо-
вания с использованием цифрового обра-
зовательного пространства изучаются С.Л. 
Лобачевым [12]. Понятийный аппарат дис-
танционного образования является предме-
том исследований М.Е. Вайндорф-Сысоевой 
и М.Л. Субочевой [13], А.А. Скворцова [14; 
15], А.А. Андреева, Е.А. Диденко и О.Ю. Зда-

новского [16]. Преимущества современных 
образовательных технологий для экономи-
ческого развития регионов рассматривают-
ся С.Э. Савзихановым, Х.М. Хаджаловым и 
Н.Э. Эминовым [17]. Отметим работу С.А. 
Аманжолова и Б.А. Карева по проблемам 
контроля знаний в цифровой образователь-
ной среде вуза [18]. Перспективы развития 
цифровой образовательной среды в России 
оцениваются в работах Д.В. Латышева и 
М.А. Латышевой [19], Е.А. Завражной, С.Д. 
Каракозова, Е.П. Седовой и О.Н. Титовой 
[20], А.А. Андреева [21], И.В. Шалыгиной 
[22]. А.И. Рудской, А.И. Боровков, П.И. Ро-
манов и О.В. Колосова рассматривают про-
блему модернизации российского образова-
ния как необходимого элемента цифрового 
экономического пространства государства 
[23]. А.А. Андреев вводит в научный обо-
рот понятие электронной педагогики как 
необходимой составляющей современного 
образовательного процесса, формулирует 
актуальные проблемы её развития в отече-
ственном образовательном пространстве, 
вносит предложения по совершенствованию 
методологии [24]. Оценка современного со-
стояния цифрового образовательного про-
странства в докладе Global Education Futures 
«Образование для сложного общества, гла-
ве «Образовательные экосистемы для обще-
ственной трансформации» и в докладе о фо-
руме Global Education Leaders’ Partnership 
Moscow «Образование для сложного мира: 
зачем, чему и как учить» (31 окт. – 3 ноября 
2017 г., Москва) позволила получить широ-
кий обзор проблемы и рассмотреть вопросы 
дистанционного образования в различных 
ракурсах [25; 26].

Результаты исследования
Положительная динамика в развитии 

российского цифрового образовательного 
пространства отмечена в ряде официальных 
документов. Среди них: ФГОС ВО, Порядок 
организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – програм-
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мам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры, утверждён-
ный приказом Минобрнауки России № 301 
от 17.08.2017 г.; Положение о практике обу-
чающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы 
высшего образования, утверждённое при-
казом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. 
№ 1383; Порядок проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, 
утверждённый приказом Минобрнауки Рос-
сии от 29.06.2015 г. № 636; Порядок приме-
нения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронно-
го обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образова-
тельных программ, утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816, 
другие подзаконные акты, регламентирую-
щие содержание и качество образователь-
ных программ. Аналогичный вывод сделан 
упомянутым выше Международным союзом 
Общественных академий наук, который си-
лами учёных – специалистов в области об-
разовательного права провёл независимый 
анализ отечественного законодательного 
поля образовательных технологий [1]. 

Некоторые позиции этих документов 
видятся нам недостаточно обоснованными 
и практически неприменимыми. Так, пред-
ложение об отказе от запрета на использо-
вание цифровых технологий и платформен-
ных решений электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий 
при реализации отдельных образователь-
ных программ (компонентов образователь-
ных программ) невозможно применить при 
подготовке обучающихся по программам 
прикладного бакалавриата, специальностей 
и направлений подготовки в сфере оборо-
ны и безопасности, правоохранительной 
деятельности, медицины и др. (п. 3.1. пред-
ложений по внесению поправок в ФГОС 
ВО). Отказ от учёта количества аудиторной 

работы при реализации таких программ 
может подменить дистанционное образова-
ние фактически самообразованием, а роль 
образовательной организации свести к ре-
гистрации приобретённых обучающимся 
компетенций в процессе самостоятельной 
работы (п. 3.2). 

Объективно требуются изменения в п. 
7.1.1 ФГОС ВО по материально-техническо-
му обеспечению образовательного процесса 
на базе платформенных решений цифрового 
образования, поскольку нет необходимости 
в наличии аудиторного фонда, мест пита-
ния, спортивных залов, медицинских пун-
ктов. Требования п. 7.3.1 к наличию специа- 
лизированных аудиторий, обеспечивающих 
имитацию профессиональной деятельности, 
стоит изменить на более приемлемую фор-
му – «виртуальные кабинеты», а требование 
о наличии кабинетов самостоятельной рабо-
ты студентов, текущего и промежуточного 
контроля, групповых и индивидуальных кон-
сультаций – отменить. Данные изменения 
необходимо транслировать и в Положение 
о лицензировании образовательной деятель-
ности, утверждённое Правительством Рос-
сийской Федерации от 28.10.2013 г. № 966.

Предлагается дифференцированный под-
ход к организации образовательной дея-
тельности в зависимости от формы и спосо-
бов реализации образовательных программ. 
Среди предложений – упразднение импе-
ративного требования к началу учебного 
года, к периоду каникулярного периода (п. 
23 приказа Минобрнауки России № 301 от 
05.04.2017 г.), запрета на осуществление об-
разовательной деятельности в выходные и 
праздничные дни (п. 25) с передачей права их 
определения образовательной организации. 
Не менее важным является предложение 
о возможности использования неконтакт-
ных форм работы с обучающимися по про-
граммам с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электрон-
ного обучения при освоении учебных дис-
циплин и практик (п. 30), об использовании 
индивидуальной контактной работы на за-
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нятиях лекционного типа (п. 31). Если об-
учающийся в силу удалённости или иной 
причины не может лично подать заявление 
о переводе на ускоренное обучение на базе 
цифровых образовательных платформ, то 
он фактически лишается права реализовать 
такую возможность. Целесообразным ви-
дится дополнение п. 35 Порядка указанием 
на возможность подачи такого заявления в 
электронном виде. Обоснованным также ви-
дится предложение для программ на цифро-
вой платформе исключить из п. 50 Порядка 
требование об обеспечении возможностей 
получения образования инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями здо-
ровья и о создании специальных условий в 
части оборудования помещений пандусами, 
поручнями, расширенными проёмами, из-
данием локальных документов организации 
шрифтом Брайля или иным способом, удоб-
ным для получения информации незрячими 
и слабовидящими. Обеспечение таких усло-
вий должно проходить во взаимодействии с 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления по фактическому месту на-
хождения обучающегося. 

Разумеется, упрощение требований по 
реализации образовательных программ на 
базе цифровых платформ не должно ска-
зываться на качестве подготовки обучаю-
щихся. По результатам освоения образова-
тельных программ в разных формах универ-
сальные и профессиональные компетенции 
выпускников должны быть сформированы 
полноценно, ведь это – гарантия права на 
образование и равенство возможностей в 
данной сфере. 

Выводы и рекомендации
Авторами вносятся следующие предло-

жения по обеспечению качества подготовки 
по направлениям.

– В целях обеспечения самостоятельно-
сти прохождения обучающимся текущего 
и промежуточного контроля необходимо 
предусмотреть нормирование времени на 

отдельные его этапы, а также разработать 
формы контроля в синхронном взаимодей-
ствии с преподавателем с использованием 
средств видеосвязи, закрепив соответствую- 
щие изменения в ФГОС ВО, приказах Ми-
нобрнауки России № 301 от 17.08.2017 г., 
№ 816 от 23.08.2017 г.

– Целесообразно исключить из образо-
вательных стандартов, позволяющих дис-
танционную форму реализации образова-
тельных программ, требование о проведении 
учебной, производственной, преддипломной 
практик исключительно стационарным спо-
собом, делающим невозможным проходить 
практику вне места нахождения образова-
тельной организации.

– Требуется обеспечить систематизацию 
электронных курсов в рамках НПОО в ком-
плекс дисциплин, обязательных к освоению 
для данного направления подготовки (спе-
циальности), что позволит самостоятельно 
получить не фрагменты, а комплекс про-
фессиональных компетенций, применимых 
в практической деятельности, и расширит 
возможности и востребованность самооб-
разования.

– Необходимо проводить периодическое 
рецензирование (экспертизу) материалов 
курсов НПОО на предмет актуальности, ка-
чества, содержательности информации как 
представителями научно-педагогического 
сообщества, так и работодателями.

– Требуется обеспечить легализацию 
сертификатов по итогам освоения электрон-
ных курсов НПОО как способа повышения 
квалификации и профессиональной подго-
товки, признаваемого работодателем, по-
средством внесения уточнений в профессио-
нальные стандарты.

– Необходимо повышать уровень техно-
логичности дистанционного образования 
за счёт оптимизации обратной связи препо-
давателя (образовательной организации) с 
обучающимся как индикатора качества ос-
воения образовательной программы (курса).

Цифровизация российского образова-
тельного пространства должна вывести уро-
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вень подготовки специалистов в рамках выс-
шей школы на новый уровень, способство-
вать доступности конституционного права 
на высшее образование и созданию равных 
условий для его реализации независимо от 
места проживания и социально-экономиче-
ских условий.
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Abstract. The relevance of the research topic is predetermined by significant changes in the do-
mestic and world educational space. Modernization of educational technologies, the emergence of an 
electronic library resource, the active use of the information and communication network Internet in 
the educational process expands the possibilities for the realization of the right to education, makes 
it accessible regardless of the place of residence and the material status of students. At the same time, 
the Russian regulatory and legal framework of the educational process at the higher education level 
is universalized for any educational programs, regardless of the form of their implementation and the 
educational technologies used, which results in the refusal of many higher education institutions from 
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distance educational technologies. The article summarizes the domestic practice in the application 
of distance learning, analyzes the positions of the leading researchers on the issues examined. The 
authors offer their forecasts regarding the future development of digital technologies in the higher 
education segment of the Russian market of educational services. The article grounds the need to dif-
ferentiate the requirements of the Federal state educational standards depending on the methods and 
forms of implementing educational programs, simplifying the requirements for conducting practices, 
current and intermediate monitoring of learning outcomes, and material and technical support when 
using distance higher education. Proposals are made to improve the methodological support and le-
gal regulation of the implementation of educational programs using digital technologies.
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Аннотация. В статье поднимается проблема формирования предпринимательских ком-
петенций у студентов в вузах в ответ на сложившуюся ситуацию в экономике, связанную 
с отсутствием специалистов, способных организовывать инновационно-технологический 
бизнес на Территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 

Авторами осуществлён анализ профессиональных предпочтений выпускников Нацио-
нального исследовательского Томского политехнического университета (Россия), Универ-
ситета Загреба (Хорватия), Лионского университета (Франция). Определены причины, 
по которым выпускники не создают собственный бизнес. В рамках исследования в целях 
установления востребованного кластера предпринимательских компетенций выпускников 
вузов, имеющих базовое техническое образование, проводился опрос представителей рос-
сийских и зарубежных компаний, работающих в России, в том числе резидентов ТОСЭР. 
Определён перечень ключевых предпринимательских компетенций, необходимых выпускни-
ку для успешной предпринимательской деятельности, способствующих формированию у 
него компетентности в области управления и бизнеса.

Авторы считают, что для формирования предпринимательской компетентности в об-
разовательном процессе вуза должны быть созданы определённые условия по подготовке 
студента к ведению предпринимательской деятельности, а именно включение в учебные 
планы ряда дисциплин (технологическое предпринимательство, управление проектами, 
бизнес-планирование); применение интерактивно-проектных методов обучения, ориенти-
рованных на формирование готовности выпускника вуза к созданию собственного бизнеса; 
взаимодействие университетов и предпринимательских структур, основными из которых 
являются резиденты ТОСЭР; прохождение производственных практик студентами вузов.

Ключевые слова: инженерное образование, территории опережающего социально-эконо-
мического развития, предпринимательство, предпринимательские компетенции, предпри-
нимательская компетентность, профессиональные предпочтения интерактивно-проект-
ные методы обучения
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Введение
Малый и средний бизнес являются не-

отъемлемым элементом рыночной системы 

хозяйства, без которого экономика и обще-
ство в целом не могут нормально функцио-
нировать и развиваться [1]. Во всех развитых 
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странах на долю малого и среднего бизнеса 
приходится в среднем 50% ВВП1. Доля мало-
го бизнеса в России составляет 21%. По за-
явлению В. Путина, к 2020 г. она должна вы-
расти до 50%2. Однако для того чтобы сектор 
малого предпринимательства оказался в со-
стоянии инициировать позитивные сдвиги в 
обществе, необходим его существенный не 
только количественный, но и качественный 
рост, что предполагает изменение способов 
его формирования.

30 марта 2015 г. вступил в силу Феде-
ральный закон № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации», соглас-
но которому территория опережающего со-
циально-экономического развития (ТОСЭР) 
является частью территории субъекта Рос-
сии, на которой установлен особый правовой 
режим осуществления предпринимательской 
и иной деятельности в целях формирования 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, обеспечения ускоренного соци-
ально-экономического развития и создания 
комфортных условий для обеспечения жиз-
недеятельности населения [2].

Основной целью ТОСЭР является при-
влечение инвесторов, за счёт которых будет 

1 Вести Экономика – Доля малого и среднего 
бизнеса в ВВП URL: http://www.vestifinance.ru/
infographics/5337

2 Владимир Путин: занятие бизнесом должно 
стать привлекательным, доступным и престиж-
ным URL: http://360tv.ru/news/vladimir-putin-k-
2020-godu-dolja-v-vvp-malogo-biznesa-vyrastet-v-
25-raza-18240/ 

организовано новое производство, а город 
уйдёт от монозависимости. Для реализации 
этой цели бизнесу на ТОСЭР подготовили 
целый пакет преференций (Табл. 1). Чтобы 
стать резидентом, нужно выполнять ряд ус-
ловий и отвечать прописанным в законе кри-
териям, прежде всего – зарегистрировать и 
вести бизнес. Кроме того, требуется трудо-
устроить как минимум 20 человек и вложить 
в первый год 5 млн. руб. в производство. Со-
гласно Постановлению Правительства РФ 
от 26.04.2017 № 494 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2015 г. № 614» коли-
чество создаваемых рабочих мест на пред-
приятии должно составлять не менее 10, а 
объём капитальных вложений при его созда-
нии – не менее 2,5 млн. руб. Поскольку соз-
дание ТОСЭР нацелено на уход от монозави-
симости, резидентами не могут быть градо- 
образующие предприятия и их дочерние 
компании. Уже на старте инвесторы, начи-
нающие свой бизнес на ТОСЭР в Российской 
Федерации, столкнулись с рядом проблем:

•  отсутствие должной инфраструктуры 
городов;

•  нехватка квалифицированных кадров 
востребованных специальностей на вновь 
создаваемых предприятиях;

•  отсутствие специалистов, способных 
организовывать инновационно-технологи-
ческий бизнес.

Решение данных проблем по истечении бо-
лее трёх лет после принятия постановления 
так и не назрело [3]. Проблема подготовки 
предпринимателей из активного молодого 

Таблица 1
Преференции, предлагаемые инвесторам ТОСЭР

Преференция Особенности преференции

Нулевой налог на землю и имущество

Налог на прибыль
Сроком на пять лет – 5%, последующие годы – 12%, 
стандартно все платят – 20%

Страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды составят 7,6%

Снижены с 30%

В целом обязательства по уплате в бюджет и внебюджетные фонды всех уровней сократятся для разных предпри-
ятий в два-три раза
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поколения – это не просто актуальный во-
прос нашей жизни и нашего образования, это 
вопрос стратегического развития государ-
ства, отвечающего задачам, установленным 
Национальной доктриной образования в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года.

Уже сейчас многие руководители веду-
щих российских университетов озабочены 
проблемой формирования и развития пред-
принимательской компетентности у выпуск-
ников технических вузов через обновление 
образовательных программ и дополнение 
их рядом новых дисциплин, среди которых 
предприимчивость, управление проектами, 
технологическое предпринимательство и 
другие. Безусловно, подготовка студентов 
к предпринимательской деятельности не 
может быть главной целью вуза. Основная 
часть студентов не связывают своё будущее 
с предпринимательством. Однако в условиях 
рыночной экономики у каждого гражданина 
и тем более у специалиста с высшим образо-
ванием, по-нашему мнению, должны быть 
сформированы устойчивые компетенции в 
области предпринимательства. 

Территории опережающего социально-
экономического развития в этом плане мо-
гут стать великолепной площадкой, способ-
ствующей развитию предпринимательской 
компетентности студентов технических 
вузов. Необходимо только продумать ме-
роприятия по взаимодействию университе-
тов с предпринимательскими структурами. 
Это могут быть и выполнение проектов по 
совершенствованию и модернизации пред-
приятий, и прохождение производственных 
практик студентами вузов, и совместное ре-
шение локальных проблем отдельных произ-
водств и т.п. Выпускник вуза, обладающий 
не только знаниями и компетенциями инже-
нера, но ещё и базовыми познаниями в об-
ласти экономики и менеджмента, знает, как 
технически организовать производственный 
процесс. Он владеет знаниями, умениями и 
навыками, позволяющими этим процессом 
управлять и коммерциализировать его про-
дукт, то есть потенциально обладает необ-

ходимыми базовыми компетенциями для от-
крытия собственного бизнеса, что является 
безусловным конкурентным преимуществом 
в процессе профессионального становления 
будущего специалиста и возможной альтер-
нативой его дальнейшей самореализации  
[4; 5]. Выпускник вуза, обладающий пред-
принимательской компетентностью, более 
конкурентоспособен. Он может достигать 
конкретных целей в хозяйственной, соци-
альной, иных сферах общественной жизни 
за счёт своей инициативы, изобретатель-
ности, самостоятельности, находчивости, 
умению находить нестандартные решения, 
работать в команде, готовности рисковать и 
нести ответственность за результаты. В со-
временных условиях предпринимательские 
компетенции важны не только бизнесменам, 
владельцам бизнеса, но и другим работни-
кам, поскольку они требуются для реализа-
ции управленческих функций на всех уров-
нях организационной деятельности, особен-
но в части создания и вывода на рынок новых 
продуктов и услуг, исследований и разрабо-
ток, освоения новых рынков и т.п. [6].

При организации обучения вузы ориен-
тируются на теоретические разработки и 
накопленный опыт зарубежных исследова-
телей в области формирования и развития 
предпринимательских компетенций [7; 8]. 
Однако мы считаем, что в научно-педагоги-
ческих трудах ещё недостаточно раскрыты 
условия и механизмы формирования пред-
принимательской компетентности в про-
цессе профессиональной подготовки вы-
пускника вуза, которые позволяют ему не 
только овладеть новыми профессиональны-
ми знаниями, но и свободно адаптироваться 
к современным социально-экономическим 
условиям через самореализацию в предпри-
нимательской деятельности.

Профессиональные  
предпочтения студентов вуза

Особый интерес представляет анализ 
профессиональных предпочтений студентов 
вузов, так как именно студенты обладают 
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высоким инновационным потенциалом, при 
этом их профессиональная самоиденти-
фикация ещё складываются, т. е. этим про-
цессом можно управлять. В таблице 2 от-
ражены профессиональные предпочтения 
выпускников Национального исследова-
тельского Томского политехнического уни-
верситета (Россия), Университета Загреба 
(Хорватия), Лионского университета (Фран-
ция). Всего в опросе приняли участие 612 ре-
спондентов, среди которых выпускники раз-
личных направлений бакалавриата.

Из анализа таблицы 2 видно, что большин-
ство опрошенных студентов НИ ТПУ после 
получения высшего образования хотели бы 
работать в крупной корпорации. Многие вы-
пускники на выходе из университета имеют 
большие амбиции, не учитывая переизбытка 
кадров на рынке труда. В итоге им сегодня 
приходится серьёзно бороться за место в 
крупных компаниях. Вторым по степени попу-
лярности вариантом стал ответ «Работа в го-

сударственной организации». На третьем ме-
сте – альтернатива открыть собственный биз-
нес, что представляет для нас особый интерес. 
21 человек ответили, что их вполне устроила 
бы работа в средней, малой фирме. Осталь-
ные опрошенные приблизительно в равных 
долях распределились между вариантами «в 
НИИ /вузе» и «другое», что составляет 3% 
и 5% соответственно от общего количества 
респондентов. Проведённый анализ распре-
деления ответов на вопрос о предполагаемом 
месте работы демонстрирует, что лишь 24% 
от общего количества опрошенных планиру-
ют открывать собственный бизнес. Это срав-
нительно невысокий показатель. Результаты 
анкетирования выпускников университета 
Загреба и Лионского университета имеют 
примерно аналогичную структуру, хотя же-
лание открыть свой бизнес по сравнению с 
российскими выпускниками стоит на втором 
месте. Вероятно, это связано с тем, что в евро-
пейских странах более развита культура пред-

Таблица 2 
Профессиональные предпочтения выпускников российского и европейского вузов

Профессиональные предпочтения выпускников НИ ТПУ, чел.
Университет  
Загреба, чел.

Лионский  
университет, чел.

Работа в государственной организации 55 37 47

Работа в научном институте/вузе 9 8 8

Работа в крупной корпорации 73 69 68

Работа в мелком/среднем бизнесе 21 17 24

Собственный бизнес 46 52 51

Другое 11 7 9

Всего респондентов 215 190 207

Таблица 3
Основные причины открытия собственного бизнеса выпускниками технического вуза 

Варианты ответов
Количество ответов  

респондентов

Перспектива роста семейного дохода 112

Возможность реализации собственной бизнес-идеи 139

Возможность реализации собственного потенциала 128

Социальный статус 134

Возможность самостоятельно распоряжаться доходом от бизнеса 98

Быть независимым 95

Желание оставить своё дело детям 64

Другое 17
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принимательства. Выпускникам трёх пред-
ставленных вузов в количестве 149 человек, 
выбравшим вариант «Собственный бизнес», 
было предложено ответить на вопрос, почему 
собственный бизнес. В таблице 3 представле-
но семь наиболее популярных ответов.

Оставшимся 463 респондентам, не желаю-
щим заниматься бизнес-деятельностью, было 
предложено ответить на вопрос: «Что Вам 
мешает работать на себя, организовав свой 
бизнес?» Варианты ответов представлены 
в таблице 4. Хорошо видно, что в качестве 
ключевого препятствия на пути к созданию 
собственного бизнеса респонденты считают 
отсутствие соответствующих компетенций 
и капитала. На наш взгляд, именно здесь 

должна проявиться роль высших учебных за-
ведений. Образовательные программы вузов 
должны быть направлены на формирование 
не только компетенций, прописанных в обра-
зовательных стандартах, но и предпринима-
тельской компетентности студентов (тем са-
мым – на повышение мотивации), что может 
привести к росту числа предпринимателей и в 
итоге – благосостояния населения.

Востребованные предпринимательские 
компетенции выпускников вузов

Для определения необходимого кластера 
предпринимательских компетенций выпуск-
ников вузов, имеющих базовое техническое 
образование, было проведено анкетирование 

Таблица 4 
Причины, по которым выпускники не создают собственный бизнес

Варианты ответов
Количество ответов  

респондентов

Отсутствие знаний в области предпринимательства 289

Отсутствие стартового капитала 256

Боязнь неудачи в бизнесе, высокий риск 184

Нежелание заниматься бизнесом 122

Трудности в получении кредита 86

Неумение организовать своё время 54

Таблица 5
Востребованные предпринимательские компетенции выпускников вузов

Компетенции Декомпозиция компетенций

Личностная  
компетенция

Знание базовых ценностей мировой культуры, развития общества и личности
Умение выстраивать диалог, строить межличностные коммуникации 
Владение навыками самооценки достигнутых результатов 

Экономико- 
управленческая

Знание основных типовых методик расчёта и анализа экономических и социально-эконо-
мических показателей
Умение вести аналитическую и научно-исследовательскую деятельность в области созда-
ния и развития бизнеса
Критическое мышление при оценке и внедрении на предприятии вариантов экономико-
управленческих решений

Организационно- 
проектная 

Знание современных концепций организации деятельности предприятия
Умение организовать работу малых и больших групп над созданием и реализацией про-
екта с учётом особенностей предприятия
Владение способностью привлекать к проектам сторонние организации и их сотрудников 
с целью расширения своей деятельности и получения прибыли

Инновационная  
компетенция

Умение определять потребности потенциальных потребителей в инновационном продукте
Умение разрабатывать и развивать инновационные проекты
Владение методами объективной оценки последствия внедрения инноваций для организа-
ции и отрасли
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представителей различных отраслей эконо-
мики малого, среднего и крупного бизнеса. По 
результатам опроса представителей россий-
ских и зарубежных компаний, работающих 
в России (Газпром, Магнит, Новатэк, Сибур, 
Мегафон, Лента, СУЭК, Группа Альфа-банк, 
DNS, РЖД, Toyota Motor, ИКЕА, Hyundai 
Motor, Royal Dutch Shell), определён перечень 
ключевых предпринимательских компетен-
ций, необходимых выпускнику для успешной 
предпринимательской деятельности, спо-
собствующих формированию у него компе-
тентности в области управления и бизнеса. 
В таблице 5 представлен перечень значимых 
предпринимательских компетенций выпуск-
ников технических вузов и их декомпозиция, 
сформированная согласно пожеланиям со-
стоявшихся представителей бизнеса, ведущих 
свою активную деятельность на ТОСЭР [9]. 

Интерактивно-проектные методы обучения 
в формировании предпринимательских 

компетенций студентов
Развитие познавательного интереса сту-

дентов к изучению дисциплин предпринима-
тельской направленности, осознание необ-
ходимости формирования соответствующих 
профессиональных личностно-деловых ка-
честв, мотивация к их реализации в социаль-
но-экономических условиях современного 
социума возможны только в различных ви-
дах практико-ориентированной деятельно-
сти, максимально приближенной к реальной 
ситуации складывающихся экономических 
отношений в обществе [6; 10; 11].

Использование интерактивно-проект-
ных методов обучения в образовательном 
процессе позволяет создавать атмосферу, 
приближенную к действительности (ими-
тация предпринимательской деятельности, 
создание проблемной ситуации, взаимо-
действие внутри группы, между группами), 
и тем самым способствует формированию 
выделенных предпринимательских компе-
тенций за короткий период. Студенты обме-
ниваются мнениями, задают вопросы друг 
другу и преподавателю, заключают догово-

ры, создают товарно-денежную систему вза-
имодействия. Когнитивная активность фор-
мирует знаниевый аспект предприниматель-
ской деятельности: участники принимают 
решения, анализируют ситуацию, получают 
опыт предпринимательской деятельности.

Мы предлагаем использовать в обучении 
предпринимательству дискуссионные мето-
ды, игровые методы, тренинги. К дискус-
сионным относятся методы, включающие 
групповое обсуждение проблемы и вынесение 
решений по данному вопросу: дебаты, «моз-
говой штурм», «круглый стол», разбор си-
туаций из практики, SWOT-анализ и другие. 
Игровые методы включают процессы, имити-
рующие предпринимательскую деятельность, 
воспроизводящие ситуацию в ролевом или 
ситуативном контексте: деловые (управленче-
ские), ролевые, организационно-деятельност-
ные игры, бизнес-симуляции и другие формы 
игрового моделирования. В качестве примера 
можно привести игры «CELEMI» компании 
«Бизнес Тренинг Россия»: «Бизнес-финансы 
для нефинансистов», «Решения, которые мы 
принимаем», «Бизнес, основанный на зна-
ниях», «Денежный поток». К тренинговым 
относятся методы, нацеленные на отработку 
тех или иных личностных навыков с помощью 
упражнений, заданий, тестов [12]. 

Процессы и методы взаимодействия с 
информацией, которые осуществляются с 
применением устройств вычислительной 
техники, а также средств телекоммуникации 
с помощью различных программных про-
дуктов являются информационными. Для 
студентов можно выделить ряд наиболее 
эффективных программных продуктов, та-
ких как Project Expert и IBM SPSS Statistics. 
Используя данные программные продукты, 
можно эффективно анализировать данные, 
наглядно представлять результаты в виде  
таблиц и диаграмм, а также распространять 
и внедрять полученные результаты.

Интернет-семинары. В процессе обуче-
ния студенты осваивают ряд новых терми-
нов: вендинг, краудсорсинг, коворкинг, кей-
теринг и даже франчайзинг [13; 14]. 
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Метод проектов. Нацелен на достиже-
ние конкретного результата – продукта  
деятельности. Метод проектов очень схож 
с предпринимательской деятельностью, так 
как в их основе лежит идея. Проект – это 
возможность делать что-то интересное са-
мостоятельно или в группе, используя свои 
возможности максимально. Метод проектов 
применяется при подготовке студентами 
бизнес-плана, в котором можно раскрыть 
ряд вопросов, связанных с требованиями и 
перспективами идеи. Бизнес-план или го-
товый стартап должны стать завершающим 
итогом изучаемых циклов вводимых дисци-
плин по предпринимательству [15; 16]. 

Метод «кроссенс». Качество подготов-
ки студентов в большей степени зависит не 
столько от способностей студентов, сколько 
от их желания учиться. Интерес у студентов 
можно пробудить путём использования не-
обычных форм работы. Этому способствует 
развивающий метод «кроссенс», основан-
ный на деятельностном подходе к форми-
рованию креативности, сотрудничества, 
коммуникации и критического мышления 
обучающихся. Он также поможет сформи-
ровать такие компетенции, как умение си-
стематизировать факты, устанавливать при-
чинно-следственные, структурные и иные 
связи, использовать источники информации 
разных типов для решения познавательных 
задач [10; 17]. 

Для оценки эффективности предлагае-
мых методов обучения необходимо провести 
анализ сформированности предпринима-
тельской компетентности выпускника тех-
нического вуза. 

Анализ сформированности 
предпринимательской компетентности  

у студентов
В эксперименте приняли участие студен-

ты Юргинского технологического инсти-
тута (филиала) Национального исследо-
вательского Томского политехнического 
университета (ЮТИ ТПУ), территориально 
расположенного на ТОСЭР «ЮРГА». Экс-

перимент длился два года. Начиная с третье-
го года обучения в образовательный процесс 
были внедрены интерактивно-проектные ме-
тоды обучения [18–20]. Анализ результатов 
мониторинга позволяет сделать выводы о 
степени готовности выпускников к осущест-
влению предпринимательской деятельности. 
В таблице 6 отражена динамика развития 
предпринимательских инициатив среди вы-
пускников различных направлений подго-
товки ЮТИ ТПУ до и после применения в 
образовательном процессе интерактивно-
проектных методов обучения.

Анализ таблицы 6 позволяет нам сделать 
вывод о том, что после внедрения в обра-
зовательный процесс интерактивно-про-
ектных методов обучения количество вы-
пускников, реализовавших свои дипломные 
проекты в виде стартапов, возросло в семь 
раз, количество вновь образованных малых 
и средних предприятий возросло более чем 
в пять раз. Вероятно, данная динамика раз-
вития предпринимательских инициатив сре-
ди выпускников ЮТИ ТПУ объясняется не 
только внедрением в вузе модернизирован-
ной образовательной программы, но и новой 
возможностью реализовывать свои идеи на 
ТОСЭР «ЮРГА», которая после получения 
данного статуса стала более привлекатель-
ной для создания нового бизнеса. ТОСЭР 
«ЮРГА» стала обладать целым рядом при-
вилегий (нулевой налог на землю и имуще-
ство, сниженный налог на прибыль и страхо-
вые взносы в государственные внебюджет-
ные фонды) для вновь создаваемого бизнеса. 

Для тех выпускников, кто не пожалел, что 
стал заниматься бизнесом, развитие пред-
принимательских компетенций обеспечива-
ет конкурентные преимущества. Результаты 
анкетирования работодателей-резидентов 
ТОСЭР подтверждают, что они удовлетво-
рены качеством подготовки выпускников по 
таким показателям, как готовность к прак-
тической деятельности, умение работать в 
команде, способность к профессиональным 
коммуникациям, инициативность, желание 
участвовать в различных проектах, выдви-
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гать идеи, позволяющие бизнесу взглянуть 
на проблемы в индустрии иначе. 

Исходя из проведённого анализа, можно 
сделать выводы о том, что в начале экспе-
римента образовательные программы НИ 
ТПУ были недостаточно ориентированы на 
развитие предпринимательских компетен-
ций. В вузе практически отсутствовала как 
культура воспитания предпринимательства, 
так и мотивация студентов к определённым 
начинаниям именно в сфере бизнеса. Иными 
словами, преобладала российская модель 
обучения и воспитания, не способствующая 
развитию у студента предпринимательских 
компетенций [21; 22]. 

Внедрение интерактивно-проектных ме-
тодов обучения в образовательный процесс 
НИ ТПУ привёл к тому, что уровень пред-
принимательской компетентности вырос 
практически в два раза. 

Таким образом, внедрение в образователь-
ный процесс вуза интерактивно-проектных 
методов обучения позволяет преодолеть про-
блему низкого интереса молодого поколения 
к предпринимательству, стимулирует выпуск-
ников к реализации созданных в процессе об-
учения собственных бизнес-идей и помогает 
удовлетворить сложившуюся на территории 
опережающего социально-экономического 
развития потребность в резидентах [23; 24]. 

Заключение
Итогом проведённого исследования мож-

но считать следующие результаты.
1. Выявлено, что, несмотря на активную 

поддержку государством развития малого и 
среднего бизнеса, создание особых террито-
рий опережающего социально-экономиче-
ского развития не решает проблему низкого 
роста вновь создаваемых предприятий. Это 

связано в том числе с тем, что выпускники 
вузов слабо подготовлены к ведению пред-
принимательской деятельности, а именно не 
обладают необходимыми компетенциями в 
области ведения бизнеса. Данная проблема 
требует от вузов пересмотра педагогической 
системы обучения, её ориентации не только 
на развитие профессиональных компетен-
ций, но и на формирование предпринима-
тельской компетентности.

2. Изучены профессиональные предпо-
чтения выпускников российского и двух ев-
ропейских вузов (в опросе приняли участие 
612 респондентов). Проведённый анализ 
распределения ответов на вопрос о предпо-
лагаемом месте работы продемонстрировал, 
что из общего количества опрошенных лишь 
24% планируют открывать собственный 
бизнес. Одним из существенных факторов, 
мешающих открытию своего дела, было на-
звано отсутствие необходимых знаний в об-
ласти бизнеса. 

3. По результатам опроса представите-
лей российских и зарубежных компаний, в 
том числе и резидентов ТОСЭР, работающих 
в России, был определён перечень ключевых 
предпринимательских компетенций, необ-
ходимых выпускнику для успешной пред-
принимательской деятельности, способству-
ющих формированию компетентности вы-
пускников в области управления и бизнеса. 
Были выделены уровни сформированности 
предпринимательской компетентности.

4. Разработана методика определения 
уровня сформированности предпринима-
тельских компетенций студентов, в кото-
рой определены уровни сформированности 
предпринимательской компетентности (раз-
личение, запоминание, понимание, умение и 
навыки, перенос в новую ситуацию) и раз-

Таблица 6
Динамика развития предпринимательских инициатив выпускников ЮТИ ТПУ

Параметры
Количество  
выпускников

Количество  
стартапов

Количество  
созданных ИП и ООО

Количество созданных  
рабочих мест

До эксперимента 171 6 4 19

После эксперимента 164 42 23 221
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работаны авторские задания для оценки 
сформированности предпринимательской 
компетентности. Результаты мониторинга 
показали, что на начало эксперимента лишь 
у 25% выпускников НИ ТПУ уровень сфор-
мированности предпринимательской компе-
тентности соответствует выделенным уров-
ням предпринимательской компетентности. 

5. Установлено, что для формирования 
предпринимательской компетентности не-
обходимо, чтобы в образовательном про-
цессе были созданы определённые условия 
по подготовке студента к ведению предпри-
нимательской деятельности: включение в 
учебные планы ряда дисциплин (предпри-
имчивость, технологическое предпринима-
тельство, управление проектами, бизнес-
планирование); применение интерактив-
но-проектных методов обучения, ориен-
тированных на формирование готовности 
выпускника вуза к созданию собственного 
бизнеса; взаимодействие университетов и 
предпринимательских структур, основны-
ми из которых являются резиденты ТОСЭР; 
прохождение студентами вузов производ-
ственных практик.

6. Проведена диагностика уровней сфор-
мированности предпринимательской компе-
тентности выпускников российского вуза до 
и после внедрения предложенных авторами 
интерактивно-проектных методов обучения, 
ранее не применявшихся в образовательном 
процессе НИ ТПУ. Результаты диагностики 
подтвердили значительный рост у студентов 
предпринимательских способностей.
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Abstract. The article raises the problem of the formation of entrepreneurial competencies in 
response to the current situation in the country’s economy, which arose due to the lack of spe-
cialists capable of organizing innovation and technology business in the Territories of advanced 
socio-economic development (TOSED). 

The authors have analyzed the professional preferences of graduates of the National Re-
search Tomsk Polytechnic University (Russia), the University of Zagreb (Croatia), and the Uni-
versity of Lyon (France) and identified the reasons why graduates do not create their own busi-
ness. In order to determine the necessary cluster of entrepreneurial competencies of university 
graduates with basic technical education, a survey involving the representatives of Russian and 
foreign companies working in Russia, including TOSED residents, was conducted. As a result, 
the authors have received a list of key entrepreneurial competencies necessary for entrepre-
neurial activities and the formation of graduate competence in the field of management and 
business.

The authors believe that for the formation of entrepreneurial competence, certain condi-
tions must be created in the educational process for preparing a student for entrepreneurial 
activities, in particular a number of disciplines (entrepreneurship, technological entrepreneur-
ship, project management, business planning) should be included in the curricula; interactive 
design training methods aimed to develop graduate’s readiness to create their own business 
should be applied. It is also necessary to provide an the interaction between universities and 
business structures, which are mostly the residents of TOSED.
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entrepreneurship, entrepreneurial competencies, interactive project design teaching methods
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Аннотация. В последнее время всё больше внимания учёных уделяется вопросам циф-
ровизации. Сегодня цифровизации подвергаются даже те сферы и процессы, например, 
социализация личности, в которых ещё несколько десятилетий назад присутствие и 
значение цифровых технологий мало кто предполагал. Вместе с тем анализу влияния 
цифровизации со стороны научного сообщества в большей степени подвергается эко-
номическая составляющая жизни социума и непосредственно сфера IT. Гораздо меньше 
научной литературы, где предметом исследования является воздействие новых тех-
нологий на социокультурную сферу. При этом даже те учёные, кто исследует духов-
ную жизнь нашего общества, отводят ей во взаимоотношениях роли «второго плана». 

В данной статье утверждается, что дальнейшее технологическое развитие социума 
невозможно без развития социокультурной сферы – ценностей, норм и других атрибу-
тов, определяющих поведение и деятельность социальных групп, общностей и индивидов. 
Волновое развитие экономики, в том числе цифровой, зависит не только от технологий, 
но и от нового этапа в развитии культурных ценностей. А успешность так называемой 
четвёртой промышленной революции, её прогрессивное влияние на развитие человечества 
всецело связаны с развитием культуры, науки и образования.

Ключевые слова: социокультурная сфера, цифровизация, культура, промышленная рево-
люция, цифровая экономика, субъектно-субъектный подход, постиндустриальное общество
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Актуальность проблемы 
В последнее время всё больше учёных 

уделяют внимание вопросам цифровизации  
[1; 2]. И это неудивительно, ведь цифровиза-
ция с каждым днём входит в нашу жизнь – 
вольно или невольно, по нашему желанию 
или вопреки ему, причём делает это на повы-
шенных скоростях и по всем линиям фронта. 
Цифровизация – это не просто ближайшее 
будущее, это уже объективная реальность, 
которая подвергает всё большим изменени-
ям существование каждого конкретного ин-
дивида. Не только форма, но и содержание 
основных сфер жизнедеятельности человека 
изменяются ежеминутно, поскольку циф-
ровизация сегодня – это процесс, который 
остановить невозможно. Цифровая фото-

графия, цифровое телевидение, цифровые 
образовательные ресурсы – вот только малая 
толика того, что уже практически даже не 
требует приставки «цифровой», так как вос-
принимается как само собой разумеющееся. 

Анализ научной и научно-популярной ли-
тературы последних лет показывает, что ос-
новные труды как отечественных, так и зару-
бежных учёных посвящены анализу воздей-
ствия цифровизации, кроме непосредственно 
на IT-отрасли, на экономические процессы. 
В качестве примера можно привести научно-
просветительскую серию «Цифровая эконо-
мика», к изданию которой в 2018 г. приступи-
ло Российское общество «Знание». В первой 
книге данной серии изложены материалы по 
развитию в стране цифровых технологий и 
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экономики [3]. Ряд материалов по вопросам 
цифровой экономики издаётся под грифом 
«Сретенского клуба им. С.П. Курдюмова». 
Хотя, как утверждают авторы изданий, в их 
работах предложено интегральное, а не уз-
конаправленное, целостное понимание всей 
картины цифрового мира, стоит отметить, 
что до настоящего времени не все социальные 
институты были охвачены даже минималь-
ным анализом воздействия цифровизации 
[4; 5]. В большей степени исследуется эконо-
мика, частично – государство и СМИ и в го-
раздо меньшей степени – социокультурная 
сфера и такие социальные институты, как 
религия, семья и культура. В апреле 2018 г. в 
Санкт-Петербурге проходила международ-
ная конференция «Четвёртая промышленная 
революция: реалии и современные вызовы», 
на которой большинство докладов на пленар-
ном заседании и выступлений в ходе работы 
секций было посвящено проблемам техно-
логической безопасности, цифровым техно-
логиям, анализу современного общества и 
антропным трансформациям, проходящим в 
современный период. Проблемам развития 
социокультурной сферы в эпоху цифровиза-
ции было уделено незаслуженно мало внима-
ния [6]. Безусловно, логика здесь предельно 
ясна: экономика для преобладающего боль-
шинства – это базис, и именно поэтому ана-
лизу её изменений в цифровой среде уделяет-
ся больше внимания.

Особенности субъектно-субъектного 
подхода в социальном управлении

Учитывая, что цифровизация экономики 
не является предметом нашего исследования, 
обозначим лишь один аспект, выделенный 
участниками Сретенского клуба, который 
нам представляется достаточно важным, так 
как перекликается по своей сути с одним из 
постулатов современной культуры управле-
ния, получившей своё развитие ещё несколь-
ко десятилетий назад. Итак, если ранее все 
технологии оказывали влияние на процессы 
создания, распределения и обмена товаров 
и услуг, то «когнитивные технологии про-

никнут, вмешаются и вызовут существенные 
изменения на всех этапах экономического 
процесса, в том числе и в процессе потре-
бления» [4, с. 7]. Возможно, для экономи-
ческих отношений – это и определённого 
рода новация, но только не для социологии 
и практики управленческой культуры. В этих 
сферах уже достаточно давно предпочтение 
отдаётся субъектно-субъектным отноше-
ниям между участниками управленческого 
процесса, потому что как субъект, так и объ-
ект управления обладает сознанием, волей, 
определённым социальным опытом, то есть 
качествами, необходимыми для управления и 
самоуправления [7, с. 33]. Всё это позволяет 
объекту управления выступать и в качестве 
субъекта. Заметим, что субъектно-субъект-
ный подход в социальном управлении стал 
применяться не только и не столько благода-
ря теоретическим изысканиям определённой 
группы учёных, а ввиду достижения обще-
ством такой ступени развития, при которой 
«управление представляет собой не односто-
роннее воздействие управляющей социаль-
ной системы на управляемую, а диалектиче-
ское взаимодействие между его субъектом и 
объектом, состоящее из многообразных пря-
мых и обратных связей между ними» [8]. Та-
ким образом, если общественное осознание 
того, что в сфере экономики объект задаёт 
субъекту управления свои параметры, кото-
рые последний обязан учитывать при выра-
ботке определённых решений, пришлось на 
цифровой период, то в социальной сфере эти 
правила действуют уже достаточно продол-
жительное время. А субъектно-субъектный 
подход, превалирующий сегодня во многих 
направлениях, в основном связанных с со-
циальными процессами, переходит и в эконо-
мическую сферу. Одновременно мы можем 
говорить и о том, что цифровые технологии 
очень активно проникают в сугубо социаль-
ные процессы. Нельзя не согласиться с тем, 
что в настоящее время мы наблюдаем и уча-
ствуем в процессе слияния виртуального и 
реального миров, что является естественным 
результатом развития технологий [9]. При 
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этом цифровизация наглядно проявляется 
не только в экономических инструментах, 
таких как виртуальная валюта (в том числе 
биткоин) и блокчейн, но и в таком процес-
се, как, например, социализация личности. 
Что или кто сегодня является агентом пер-
вичной и вторичной социализации? И во-
обще, настолько ли первична первичная со-
циализация? Ведь сегодня многие индивиды 
уже с малых лет не только «заводят» свои 
странички в социальных сетях, но и находят 
в них виртуальных друзей, благодаря кото-
рым формируется их мировоззрение, приоб-
ретаются новые навыки. При этом зачастую 
«вес» мнения виртуального мира («лайков») 
превалирует над мнением родительским или 
учительским. Это только единичный пример, 
который при этом достаточно ясно говорит 
о том, что идёт формирование нового типа 
личности в обновляющемся обществе, кото-
рое ряд российских учёных характеризуют 
как информационно-инновационное, а в ка-
честве его гносеологической основы выде-
ляют информированность, образованность, 
нравственность человека [10, с. 121]. 

«Культурное отставание»
Монография «Культура в информацион-

но-инновационном обществе» под редакци-
ей профессора В.Н. Стегния является одним 
из немногих трудов, посвящённых вопросам 
становления культуры в информационном 
обществе. В работе культура рассматривает-
ся и как отдельная сфера, и как социальное 
явление. Разбираются различные взгляды 
учёных на данный социальный феномен. 
Отдельная глава посвящена становлению 
культуры информационного общества. В 
ней авторы, опираясь на общепринятый ци-
вилизационный критерий, рассматривают 
трансформацию общества в его переходе 
от индустриальной к постиндустриальной 
стадии [10, с. 118]. Особое внимание уделя-
ется каналам и содержанию потребляемой 
«культурной» информации, образованности 
её потребителя как основе и показателю со-
циального прогресса. Проведён анализ куль-

турных черт постиндустриальной эпохи, а 
также ценностей, присущих личности совре-
менного общества и влиянию культуры как 
механизма формирования личности на со-
циализацию индивида. Стоит отметить, что в 
целом подход авторов исходит из определе-
ния культуры как специфического способа 
человеческой деятельности, особенно при 
анализе социальной и технической культу-
ры. Для нас особый интерес представляет те-
зис, что «наше сознание не успевает освоить 
созданную нами технику» [10, с. 147], и это 
главная примета современного мира. Ниже 
мы более подробно остановимся на данном 
тезисе и более основательно разберём его. 

В целом данная работа затрагивает боль-
шой спектр вопросов, касающихся культу-
ры, вместе с тем зачастую идёт смешение 
различных понятий о культуре, а также 
практически не говорится о цифровизации, 
точнее, о её воздействии на сферу культуры 
и возможных вариантах развития последней. 
Слишком большой крен делается в сторону 
постиндустриального общества и информа-
ционного развития. Конечно, значение ин-
формации и информационных технологий 
колоссально и играет особую роль в совре-
менной культуре и современном мире [11,  
с. 7]. Более того, от качества информацион-
ной среды, в которой находится человек, за-
висит качество его жизни [12, с. 5]. В значи-
тельной степени информатизация отражает 
черты цифровизации, но эти понятия не 
идентичны – информатизация является ско-
рее частью цифровизации, чем её аналогом. 

Как отмечает Клаус Шваб, основатель и 
президент Давосского Всемирного эконо-
мического форума, «цифровые технологии, 
основанные на аппаратном и программном 
обеспечении и сетях… становятся более усо-
вершенствованными и интегрированными, 
вызывая трансформацию общества и гло-
бальной экономики» [13, с. 16]. Более того, 
Шваб пишет о четвёртой промышленной 
революции, которая характеризуется экспо-
ненциальными темпами развития, сочетани-
ем разнообразных технологий, системным 
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воздействием цифровизации на самые раз-
личные сферы жизнедеятельности человека. 

Определяя в историческом контексте 
аграрную революцию (десять тысяч лет на-
зад), он традиционно выделяет три стадии 
промышленной революции: первую (вторая 
половина XVIII века), базирующуюся на па-
ровом двигателе; вторую (конец XIX – нача-
ло XX века), обусловленную возникновением 
массового производства и распространением 
электричества; третью (вторая половина ХХ 
века), катализатором развития которой стали 
полупроводники, персональные компьютеры 
и сеть Интернет. Основываясь на том, что 
сегодня развитие связано не только с маши-
нами и системами, но и с синтезом самых раз-
личных, до сих пор неизвестных несовмещае-
мых технологий, Клаус Шваб рассматривает 
четвёртую промышленную революцию как 
качественно новую ступень, а не продолже-
ние третьей её стадии. Говоря о значимости 
технологий, которые станут фундаментом 
четвёртой промышленной революции, Клаус 
Шваб выделяет прежде всего искусственный 
интеллект, распределённые реестры и новые 
технологии самой различной природы [14, 
c. 35–36]. В своих работах он больше вни-
мания уделяет воздействию цифровизации 
непосредственно на технологии и государ-
ственное строительство, экономику и бизнес, 
делает попытку прогнозирования современ-
ных изменений в развитии общества и лич-
ности. Гораздо меньше внимания уделяется 
вопросам развития социокультурной сферы 
и общественных отношений в период цифро-
визации. Впрочем, Шваб соглашается с выво-
дом, что новые технологии могут усугубить 
отношения между различными социальными 
группами, в первую очередь потому, что в 
моменты крупных технологических измене-
ний «люди, чувствуя глубину изменений, не 
могут в них досконально разобраться и не 
понимают их последствий» [15]. 

Представляется, что понимание факта 
того, что сознание не успевает за технология-
ми, послужило основанием для рассуждений 
Клауса Шваба, Мануэля Кастельса и других 

учёных. Действительно, духовная сфера по-
стоянно и безнадёжно отстаёт в своём раз-
витии от технических нововведений. Сразу 
оговоримся, что в данном случае мы не имеем 
в виду подход, когда под культурой понима-
ется все, что создано человеком в отличие от 
природы, когда в разряд культуры попадают 
и технические нововведения, и цифровиза-
ция, и создание новых технологий в духов-
ном мире и творчестве. В данном случае под 
культурой понимается вся социокультурная 
сфера: знания, ценности, нормы, социальные 
образцы и другие атрибуты, определяющие 
поведение и деятельность социальных групп, 
общностей и индивидов [16, с. 10].

Разработанная американским социо-
логом В. Огберном теория «культурного 
отставания» доказывает, что культурные 
ценности и нормы меняются несравненно 
медленнее, чем совершается технический 
прогресс [17, c. 174]. Согласно данной тео-
рии технические изменения происходят в 
момент времени t1, а культурные ценности и 
нормы достигают соответствующего изме-
нения в момент времени t2 (Рис. 1). При этом, 
несмотря на то, что этот процесс цикличе-
ский, одна опасность повторяется всегда – 
промежуток времени между моментами t1 

и t2, который можно охарактеризовать как 
дюркгеймскую аномию, маргинальный пе-
риод. Этот период представляет собой опас-
ность, поскольку здесь идёт разрушение и 
изменение системы ценностей, принятой в 
обществе в период раннего становления. 

Следует отметить, что чем длиннее пери-
од между t1 и t2, тем более отдаляется пер-
спектива нового технологического рывка, 
тем дольше общественное развитие не будет 
целостным, ведь техника не существует вне 
общества, она не может быть вне зависимо-
сти от общества, а тем более находиться над 
ним. Да, прорывные технологии открывают 
возможности для расширения производства 
и формируют новые секторы экономики, 
образующие новый технологический уклад, 
что и влечёт волнообразное развитие эко-
номики [18, c. 225–226]. Но это развитие на-
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прямую зависит от времени t2 – скорости и 
качества развития культуры, которая, раз-
виваясь, даёт толчок дальнейшему развитию 
социума, и когда «достигает полного раз-
вития, начинает формироваться следующая, 
предназначенная в короткой или длительной 
борьбе заменить первую» [19, c. 495].

Социокультурная сфера в эпоху циф-
ровой экономики. Если соотнести время 
наступления промышленных революций, то 
нетрудно заметить, что время первой про-
мышленной революции пришлось на эпоху 
Просвещения, второй – на период развития 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний, в том числе социальных, третьей – на 
эру расцвета массовой культуры. Каждому 
из этих периодов экономического взлёта 
предшествовала краткая фаза постепенно-
го культурного подъёма, вслед за каждым 
взлётом наступал период более или менее 
глубокого упадка. Если рассматривать се-
годняшнюю ситуацию в Европе, то можно 
смело утверждать, что мы являемся свидете-
лями определённого упадка цивилизации, и 
многочисленные финансово-экономические 
кризисы служат тому подтверждением. На-
помню, что мысль о неизбежности гибели 
европейской культуры была обоснована ещё 
Освальдом Шпенглером: «падение Западно-
го мира представляет собой ни более ни ме-
нее как проблему цивилизации» [20]. Сегод-
ня, в период глобализации и информатиза-
ции, наступает эпоха начала развития новой 
постиндустриальной, цифровой культуры. 

При этом всём есть вопрос, который нас 
занимает. Теория Огберна подтверждалась 
на прежних этапах развития человечества – 
при переходе из традиционного уклада в 
индустриальный и даже в начале перехода 
из индустриального в постиндустриальный. 
Но будет ли «работать» это точно так же и 
дальше? Ведь, по некоторым оценкам, «уже 
в середине нашего века цивилизация выйдет 
на режим вертикального роста, в котором 
периодизация технологических революций 
или технологических укладов теряет всякий 
смысл» [21, c. 321]. Конечно, это утверждение 
достаточно спорно, но не беспочвенно. И смо-
жет ли социокультурная сфера успевать раз-
виваться в этом режиме вертикального роста? 
Не затянется ли период времени между t1 и t2 
настолько, что период норм разрушит наше 
общество? Или же культура и духовность 
станут тем элементом жизни, который будет 
ассоциироваться лишь с досугом?

Мы задаёмся этими вопросами потому, 
что до нашего времени компьютер самосто-
ятельно не обыгрывал человека в шахматы и 
покер; компьютерные боты самостоятельно 
не рассылали в социальных сетях логически 
выверенные сообщения; навигатор не предла-
гал кратчайшее движение автомобиля сквозь 
городские пробки; читатель не ожидал следу-
ющего выпуска газеты, чтобы расширить своё 
видение конкретных событий или удовлетво-
рить любопытство [22, с. 83] и т.д. и т.п. Сегод-
ня человек очень многое «передал» – вольно 
или невольно – искусственному интеллекту. 

Рис. 1. Теория «культурного отставания» В. Огберна
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Именно поэтому мы спрашиваем: какова се-
годня роль культуры в дальнейшем развитии 
социума? Если ранее теория Огберна была об-
рисована в простейшем рисунке на плоскости 
в рамках евклидовой планиметрии, то теперь, 
вполне вероятно, для графического представ-
ления об изменениях не хватит даже границ 
координатного метода Декарта. Появление и 
развитие искусственного интеллекта, наряду 
с глобализацией, выводит нас за эти рамки и 
приближает к геометрии Лобачевского, где 
параллельные прямые, за которые цепляется 
человеческий разум и искусственный интел-
лект, пересекаются.

Как бы то ни было, мы убеждены, что со-
циокультурная сфера и дальше будет играть 
определяющую роль, в том числе и в раз-
витии технологий, в распространении циф-
ровой экономики. Перерастание теории 
Огберна из планиметрического состояния 
в пространственное только усиливает роль 
и значение культуры в общественном раз-
витии. В ином случае технологические ново-
введения могут поставить под угрозу суще-
ствование человечества как такового. Ведь 
«непонимание того, что основы экономиче-
ского поведения лежат в области сознания и 
культуры, приводит к тому распространён-
ному заблуждению, при котором матери-
альные причины приписывают тем явлениям 
в обществе, которые по своей природе в ос-
новном принадлежат области духа» [16]. 

Заключение
Клаус Шваб в своих работах предосте-

регает, что дальнейшего технологического 
развития не будет, если не будут созданы 
новые формы управления, приспособленные 
к будущим реалиям и если будут поставлены 
под угрозу традиционные ценности: семья, 
личность, общество. Новая технологическая 
эпоха «может служить катализатором ново-
го культурного ренессанса, который позво-
лит нам почувствовать себя частью глобаль-
ной цивилизации» [13, c. 136]. Единственное, 
что хотелось бы уточнить: только так назы-
ваемый «культурный ренессанс» способен 

обеспечить дальнейшее развитие технологи-
ческой эпохи, поскольку эти процессы взаи-
мосвязаны. Этот вывод вполне соотносится с 
тезисами академика С.П. Капицы, который, 
анализируя возможное будущее цивилиза-
ции исходя из постоянного роста населения 
Земли, писал, что «в предвидимом будущем 
при неизменном населении мира и суще-
ственном его старении возможны две альтер-
нативы развития – либо стагнация или даже 
упадок, либо рост качества жизни. Причём 
последняя альтернатива всецело связана с 
развитием культуры, науки и образования» 
[5]. Вероятно, именно четвёртая промыш-
ленная революция и есть тот путь, который 
призван обеспечить качество жизни, опира-
ясь на развитие социокультурной сферы и 
ценностно-ориентированный подход [14, с. 
42–66]. Любое кардинальное изменение эко-
номического характера требует осмысления 
в общественном сознании и принятия соот-
ветствующих решений. Например, в нашей 
стране отмена крепостного права привела к 
росту экономики России: пересмотр ценно-
стей мотивировал общество, отдельные со-
циальные группы и индивидов к действиям. 
Именно поэтому мы убеждены, что масштаб-
ные изменения могут произойти лишь при 
полном взаимодействии всех социальных 
институтов, синхронизации их деятельности. 
Как отмечается, в последнее время актуали-
зировался вопрос «относительно гуманисти-
ческого вектора развития, особенно в аспек-
те отдельных рассогласований между эконо-
мической и социальной сферами, динамики 
их развития» [23, с. 47]. Следовательно, надо 
стремиться к тому, чтобы взаимодействие 
социальных институтов было на паритетных 
началах, а не так, что политика (читай – го-
сударство), экономика и технические науки 
ставятся в приоритет, а социокультурная 
сфера и социально-гуманитарные науки «по-
дождут». Такой подход обрекает социум на 
отставание. Только альтернативная страте-
гия поможет сформировать такое будущее, в 
котором все технические нововведения дей-
ствительно станут служить обществу, будут 
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инструментами его дальнейшего культурно-
духовного развития.
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Abstract. Digitalization affects all spheres and processes including socialization of personality, 
which were out of influence of digital technologies decades ago. At the same time, the science com-
munity analyses primarily the impact of digitalization on economy and IT sphere. There are less in-
vestigations of the new technologies’ influence on social and cultural sphere. Moreover, the scientists 
that research the spiritual life of our society leave it by the wayside. The prevailing opinion is that the 
digital technologies will be an impulse to the cultural Renaissance of Humankind.

The article reports that the development of the social and cultural sphere is a critical part 
of the further technological development of the society. The wave development of the economy 
including the digital economy, depends on not only technologies, but on the cultural values. The suc-
cess of the forth industrial revolution and its impact on the development of humankind are totally 
determined by the development of the culture, science and education.
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Аннотация. В условиях непрерывной модернизации системы образования всё более актуа-
лизируются проблемы качества подготовки учителя как ключевой фигуры всех проводимых 
реформ. При этом предпринимаемые меры совершенствования системы педагогического об-
разования зачастую сводятся преимущественно к внедрению новых организационно-управ-
ленческих механизмов и практически не затрагивают внутреннюю содержательно-техно-
логическую структуру образовательного процесса подготовки учителя. 

Современные педагогические вузы, испытывая дефицит сильных абитуриентов, нахо-
дятся в постоянном поиске инновационных моделей подготовки педагогов, способных ре-
шать нестандартные социальные и профессиональные задачи. Однако последние исследова-
ния в данной области не в полной мере учитывают природу педагогической деятельности, 
организационные и психолого-педагогические условия её формирования. Поэтому возникает 
необходимость специального исследования процессов и средств обновления содержательно-
технологических основ подготовки педагогических кадров в целях контроля уровня сформи-
рованности у них профессиональных компетенций в соответствии с требованиями образо-
вательных и профессиональных стандартов. Речь идёт о создании особой образовательной 
системы педагогического вуза, которая смогла бы обеспечить гармоничное и синхронное 
усвоение будущими специалистами как предметных знаний, так и способов педагогической 
деятельности.

В статье проводится теоретическое исследование, направленное на выявление ключевых 
закономерностей проектирования нового содержания педагогического образования, основой 
которого является формирование будущего учителя как субъекта собственной професси-
ональной деятельности. Описан опыт использования субъектно-ориентированной модели 
образования, реализуемой в Башкирском государственном педагогическом университете 
им. М. Акмуллы. Эффективность указанной модели подтверждена достаточно высоким 
уровнем осознанного освоения студентами способов проектирования и конструирования 
образовательного процесса, наличием позитивного и актуально обусловленного опыта осу-
ществления педагогической деятельности.

Ключевые слова: модернизация педагогического образования, субъектный подход, много-
мерный образовательный процесс, субъектно-ориентированная модель образования
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Введение
Специалисты, изучающие проблемы выс-

шего образования, отмечают, что в послед-
ние годы реформирование высшей школы 
осуществляется в направлении организаци-

онных нововведений в ущерб изменениям в 
содержании и технологиях образователь-
ного процесса, что не способствует прогрес-
сивному развитию педагогического образо-
вания. Оно отстаёт от запросов как самих 
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субъектов образовательной деятельности, 
так и более широкого круга лиц, заинтере-
сованных в конечных результатах функ-
ционирования его практик. Исследования 
проблем педагогического образования пре-
имущественно касаются обсуждения содер-
жания профессиональных образовательных 
стандартов и отдельных направлений дея-
тельности педагогических вузов. Некото-
рые работы экспертов посвящены оценкам 
и прогнозам развития профессионального 
образования. Однако для педагогического 
образования главной задачей является фор-
мирование личности будущего учителя как 
субъекта самостоятельной профессиональ-
ной деятельности, что, в свою очередь, при-
водит профессионально-педагогическое со-
общество к поиску инновационных моделей 
подготовки специалистов, способных ре-
шать нестандартные профессиональные за-
дачи, проектировать развитие образователь-
ной системы, разрабатывая принципиально 
новые механизмы адаптации к требованиям 
времени.

Проведённое нами исследование нацеле-
но на выявление и конструирование инно-
вационного содержания образовательных 
практик, выстроенных на основе психоло-
гической теории деятельности и концепции 
системного структурирования содержания 
образования. В исследовательские задачи 
включены: анализ структурно-содержатель-
ных характеристик педагогической деятель-
ности и оценка потенциала формирования 
её субъекта, обсуждение практики специ-
альной педагогической подготовки и каче-
ства организации субъектно-ориентирован-
ного образовательного процесса.

Педагогические вузы, испытывая дефи-
цит сильных абитуриентов, находятся в по-
стоянном поиске инновационных моделей 
подготовки специалистов образования, 
способных решать нестандартные социаль-
ные и профессиональные задачи. Этим, на 
наш взгляд, обусловлен большой интерес к 
проблеме учёных-педагогов, работающих в 
педагогических университетах. Таким об-

разом, срабатывают механизмы адаптации 
вузов к происходящим изменениям, когда 
за счёт педагогических коллективов рас-
крываются внутренние ресурсы развития 
университетов. Практически все профиль-
ные образовательные организации сегод-
ня находятся в состоянии поиска путей и 
средств совершенствования педагогического 
образования. При этом исследования, кото-
рые проводятся в ведущих педагогических 
вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижне-
го Новгорода, Томска, Новосибирска, Вол-
гограда, определяя стратегию инноваций в 
обновлении содержания педагогического 
образования в стране, хотя и рассматривают 
различные стороны и направления деятель-
ности вузов, но, к сожалению, не в полной 
мере учитывают природу педагогической де-
ятельности, организационные и психолого-
педагогические условия её формирования. 
В определённой мере это связано с тем, что 
деятельность современного вуза оценивает-
ся преимущественно по внешним эффектам, 
практически без учёта непосредственно сути 
образовательного процесса. Такой подход 
имеет отрицательные последствия, ключе-
вым из которых является отсутствие глубо-
кого анализа качества профессионального 
педагогического образования.

Вышеизложенное указывает на необхо-
димость специального исследования про-
цессов и средств обновления содержатель-
но-технологических основ подготовки педа-
гогических кадров в целях контроля уровня 
сформированности их профессиональных 
компетенций в соответствии с требования-
ми образовательных и профессиональных 
стандартов. Другими словами, речь идёт об 
определении особой образовательной систе-
мы педагогического вуза, которая могла бы 
обеспечить гармоничное и синхронное усво-
ение будущими специалистами как предмет-
ных знаний, так и способов педагогической 
деятельности. Особенностями данной систе-
мы являются: многоуровневость подготовки 
педагогических кадров; многовариантность 
образовательных траекторий; усиление 
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практикоориентированности образователь-
ных программ высшего образования; при-
ближение содержания образовательного 
процесса, форм и методов подготовки учи-
телей к условиям реальной профессио-
нальной деятельности; организация в вузах 
центров профессиональных компетенций, 
позволяющих будущим учителям усваи-
вать и тренировать умения выполнять раз-
личные педагогические функции и др. Для 
эффективной реализации разрабатываемой 
системы необходимо решить ряд вопросов, 
главным из которых, на наш взгляд, является 
определение теоретических основ, психоло-
го-педагогических механизмов, содержания 
и технологии образовательного процесса в 
вузе, направленных на формирование лич-
ности учителя как субъекта педагогической 
деятельности.

В данной работе мы представляем резуль-
таты исследований кафедры педагогики БГПУ 
им. М. Акмуллы по указанной проблеме.

Инновационные подходы к проектированию 
содержания педагогического образования

В системе образования всегда сталкива-
ются прошлое и современность – как вре-
менные вехи, между которыми разворачи-
вается процесс развития общества, когда 
присутствующие тенденции архаизации глу-
бинных пластов педагогического сознания 
актуализируются и вступают в конфликт с 
ускоряющейся трансформацией культурно-
образовательного пространства.

Масштабная модернизация педагогиче-
ского образования обусловлена, с одной 
стороны, реформированием общего об-
разования, вызванным необходимостью 
перехода к новым федеральным государ-
ственным образовательным стандартам, а с 
другой – общемировыми и национальными 
тенденциями в развитии высшего и профес-
сионального образования. В этой связи под-
готовка компетентного специалиста – глав-
ная цель педагогического образования – из 
дискуссионного вопроса превратилась в 
социальную задачу, наметив целый спектр 

организационно-педагогических проблем. 
Главная из них может быть сформулирована 
как «формирование будущего специалиста, 
способного самостоятельно, на высоком 
творческом и профессиональном уровне 
осуществлять педагогическую деятельность 
в условиях образовательного процесса, ха-
рактеризующегося большой степенью не-
определённости». Эта проблема далеко не 
единственная, но именно она, на наш взгляд, 
определяет главное направление перестрой-
ки всей системы профессионального педаго-
гического образования.

Традиционно в педагогическом образо-
вании решаются три слабо интегрированные 
задачи: предметная подготовка, которая 
достигается в ходе изучения гуманитарных 
и специальных дисциплин; профессиональ-
ная подготовка, осуществляемая в процессе 
прохождения педагогической практики и 
изучения педагогических и методических 
предметов; формирование исследователь-
ских навыков в результате осуществления 
студентами учебно- и научно-исследова-
тельской деятельности. Вынуждены при-
знать, что классическая стратегия построе-
ния вузовского образовательного процесса 
не способствует достижению структурной 
целостности педагогической деятельности, 
тем самым не обеспечивается генетически 
закономерная связь, существующая между 
его структурами.

На практике педагогическая деятель-
ность проявляется как целое, интегрируя в 
себе вышеназванные компоненты, и заклю-
чается в разработке программы создания 
некоторого события либо (что чаще всего 
бывает) нового педагогического объекта. 
Иными словами, основным предметом и це-
лью педагогической деятельности выступа-
ют артефакты, то есть искусственно создан-
ные объекты, востребованные педагогиче-
ской практикой. Данное условие диктуется 
природой образования как процесса. Если 
рассматривать образовательный процесс 
как систему, то он, как известно, дискретно 
непрерывен. Непрерывность проявляется в 
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переходах от одного этапа к другому или из 
одного образовательного состояния в дру-
гое при сохранении общей установки на до-
стижение цели. Иначе говоря, в нём можно 
выделить последовательно сменяющие друг 
друга фрагменты (фракталы), которые толь-
ко в исследовательских целях можно пред-
ставить в виде цепи или отдельных звеньев 
развития. При этом данные фрагменты пред-
ставляют собой относительно замкнутое и 
изолированное целое, имеют структуру и 
механизмы развития, отвечающие требова-
нию имманентности, что возможно только в 
том случае, если целостность зарождается в 
лоне предшествующего целого. На практике 
это требование означает, что в процессе дви-
жения системы все её элементы, качественно 
наполняясь, концентрично проявляются на 
каждом витке развития.

На разных ступенях соотношение систем-
ных компонентов образовательного процес-
са меняется. Предметная часть (содержание 
образования) может быть поливариативно 
представлена на разных уровнях одной педа-
гогической системы, но формальная сторона 
(процессуальный аспект) образовательного 
процесса в своих базовых характеристиках 
должна сохраняться неизменной при непре-
рывных, взаимооднозначных преобразова-
ниях. Её реализация требует функциональ-
ной полноты выполнения педагогической 
деятельности.

Другой аспект целостности педагогиче-
ской деятельности определён её многоуров-
невым характером. Педагогическая деятель-
ность своим содержанием актуализирует 
одновременно поведение, эмоционально-
чувственную сферу и мышление субъекта 
деятельности, обеспечивая адекватное реа- 
гирование на все компоненты образователь-
ного процесса, позволяя последнему коге-
рентно соединять их, синхронизируя темп 
эволюции. В результате такого синтеза дви-
жение компонентов образовательного про-
цесса может уложиться в единый темпоритм 
развития. Следовательно, и педагогическое 
образование должно иметь аналогичные 

характеристики. Поскольку задача модели-
рования процесса развития педагогической 
деятельности сводится к определению воз-
можных путей эволюции педагогических 
условий и средств педагогического обра-
зования, то, следовательно, и сам образо-
вательный процесс должен также рассма-
триваться как многоуровневая система, в 
которой представлены средства и условия, 
способные актуализировать педагогическую 
деятельность как развивающееся целое.

Многомерность вузовского образова-
тельного процесса, его рекурсивность и 
параллельность, дискретность и непрерыв-
ность предопределяют адекватный потенци-
ал формирования субъекта педагогической 
деятельности. С дальнейшим изучением этой 
проблемы мы связываем перспективы со-
вершенствования качества подготовки со-
временных учителей. Проникновение в суть 
этой проблемы будет способствовать успеш-
ному решению не только теоретических, но 
и практических задач по совершенствова-
нию процессов подготовки педагогических 
кадров, стоящих перед педагогическим об-
разованием. Пока же в вузовском педагоги-
ческом образовании продолжается работа 
по усвоению предметных знаний, а форми-
рование каждого отдельного вида педагоги-
ческой деятельности представляется как ав-
тономный процесс. Практика специальной 
педагогической подготовки будущих учите-
лей мало чем отличается от изучения мате-
матики или физики в вузе. Акцент всё ещё 
делается на усвоении педагогических зна-
ний, и на выпускных экзаменах проверяется 
то, насколько выпускник готов ответить на 
теоретические вопросы из учебника, вместо 
аттестации готовности включиться в само-
стоятельную педагогическую деятельность.

Разумеется, с каждым новым шагом в ис-
следовании этой проблемы вопросы соотно-
шения видов педагогической деятельности в 
её единой целостной структуре рассматри-
ваются всё глубже и конкретнее, раскрывая 
новые горизонты применения материалов 
науки для совершенствования процессов 
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формирования студентов как субъектов 
будущей профессиональной деятельности. 
Однако отсутствие эффективных педагоги-
ческих технологий формирования целост-
ной педагогической деятельности в образо-
вательном процессе вуза тормозит эти про-
цессы.

Действующие федеральные государ-
ственные образовательные стандарты в об-
ласти профессионального педагогического 
образования принципиально отличаются от 
тех, по которым вузы работали ранее. Их 
качественное своеобразие состоит в том, что 
новые стандарты предполагают усиление 
междисциплинарной интеграции и повыше-
ние роли самостоятельной работы студен-
тов в их профессиональном становлении. Но 
даже на фоне этих отличий основное направ-
ление инноваций связано с переориентацией 
образовательного процесса с предмето-
центризма на функциональную подготовку 
специалистов. Иными словами, предпола-
гается сохранить традиции теоретической 
подготовки студента и одновременно фор-
мировать компетентного (т.е. способного к 
практической профессиональной деятель-
ности) специалиста1. Но парадокс заключа-
ется в том, что образовательные стандарты 
направляют внимание вузовских преподава-
телей исключительно на набор компетенций 
как систему психологических, педагогиче-
ских и методических знаний и умений, обя-
зательных для освоения студентом. Такой 
подход к раскрытию целей педагогического 
образования справедлив лишь в тех случаях, 
когда учитель рассматривается как функци-
онер, как часть педагогической технологии. 
Однако компетенции – это всего лишь внеш-
нее выражение способностей человека и ка-
честв его как личности. Существуют более 
фундаментальные качества людей и жизнен-
ные установки, которые выражают направ-
ленность компетенций и силу их выражения 

1 Вопросам модернизации педагогического об-
разования посвящены выпуски журнала «Психо-
логическая наука и образование» за 2014-2018 гг. 
См., например, [1; 2].

в педагогической профессии. Именно они 
и определяют успех труда специалиста: пе-
дагог не сможет достичь успеха, если он не 
воспитал в себе профессионально-педагоги-
ческую направленность – систему ведущих 
мотивов педагогической деятельности, ко-
торая является своеобразным нравственным 
компасом, показывающим дорогу к педа-
гогическому успеху как результату прояв-
ления человечности, глубокого понимания 
происходящего, уважения достоинства и 
свободы личности ученика.

Образовательный процесс в педагоги-
ческом вузе должен быть ориентирован на 
саморазвитие личности учителя, который 
должен свободно ориентироваться в слож-
ных социокультурных обстоятельствах, от-
ветственно и профессионально действовать 
в условиях решения актуальных образова-
тельных задач. Принципиально важно пре-
одолевать наблюдающийся разрыв между 
учителем и человеком, гражданином и спе-
циалистом. Личностная позиция будущего 
педагога должна стать органичной частью 
его профессиональной деятельности. Таким 
образом, перед реформируемой системой 
образования стоит практическая задача об-
новления содержательных и технологиче-
ских оснований процесса становления учи-
теля, базирующегося на результатах послед-
них исследований о природе педагогической 
деятельности и её актуальных функциях. В 
основу подготовки специалистов должны 
быть положены знания и развивающая про-
фессиональная деятельность; последняя 
выступает в качестве ядра системы личност-
ного образования студента и важнейшего 
интегрирующего фактора образовательного 
процесса в вузе.

В педагогической науке и практике дан-
ная проблема обсуждается в контексте со-
четания теоретических и прикладных зна-
ний. Несмотря на то что эти линии развития  
науки имеют много общих точек соприкос-
новения и преследуют одну общую задачу – 
развитие системы знаний об образователь-
ной действительности и способах её преоб-
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разования, они не перестают различаться 
по своим специфическим функциональным 
назначениям. В то же время различия в орга-
низации знаний не создают принципиальных 
препятствий для взаимного интеллектуаль-
ного обогащения обоих исследовательских 
разделов, поскольку вооружают субъекты 
разносторонними сведениями в собственных 
целях. Всё сказанное о различиях и сходстве, 
взаимном проникновении и попеременном 
следовании друг за другом обсуждаемых 
понятий свидетельствует о запутанности об-
щей ситуации, что становится камнем прет-
кновения на пути рационального определе-
ния и конструктивного их использования. 
Для педагогического образования решение 
этой проблемы имеет принципиальное зна-
чение.

Используемые в вузовском образователь-
ном процессе методы и технологии воспи-
тания и обучения не учитывают целый ряд 
психолого-педагогических условий субъект-
ного развития личности будущего учителя. 
Разработчики педагогических технологий, 
как правило, рассматривают учебный про-
цесс в вузе как линейное явление. Между тем 
взаимодействие «студент – преподаватель» 
является многомерным, следовательно, пе-
дагогические технологии должны учиты-
вать это обстоятельство и предусматривать 
систему методов воспитания и обучения, 
актуализирующих каждый уровень этого 
взаимодействия. 

К настоящему времени многие исследова-
тели (А.А. Вербицкий [3], Е.В. Бондаревская 
[4], Г.И. Ибрагимов [5], В.С. Лазарев [6] и др.) 
настаивают на преимуществе активных ме-
тодов обучения: тренингов-семинаров, дело-
вых игр, лабораторных занятий, различных 
видов групповой работы, проектной дея-
тельности и т.д., – что вполне соответствует 
нашему взгляду на своеобразие современно-
го образовательного процесса, заключаю-
щееся не в заучивании учебного материала, 
а в сознательном его преобразовании и кон-
струировании, основанном на аксиологи-
ческом приоритете учительской этики. Это 

процесс, в котором психолого-педагогиче-
ские и специальные знания становятся не 
только целью обучения, но и средством ре-
шения профессиональных задач, инструмен-
том создания оригинальных педагогических 
проектов. Причём педагогическая техноло-
гия должна одновременно обеспечивать оба 
крыла образовательного процесса, а не по 
принципу «сначала усвоил педагогические 
знания, а затем их применил».

Мы разделяем точку зрения В.В. Краев-
ского о том, что исследовательская и прак-
тическая функции педагогической деятель-
ности должны формироваться и проявлять-
ся в рамках единого процесса, выражая тем 
самым природу труда учителя [7–9]. В русле 
этого подхода профессиональное педаго-
гическое образование выстраивается как 
воспроизводимый конвейерный процесс с 
чётко фиксированным, детально описанным 
ожидаемым результатом, что не только по-
зволяет сформировать эталонные образцы 
педагогического труда, но и развивает по-
исковую деятельность студентов. Для это-
го следует помещать студентов в ситуацию 
решения актуальных педагогических задач 
и проектирования способов их реализации, 
а сам учебный процесс в вузе максимально 
приблизить к реальным условиям выпол-
нения педагогической деятельности. Сло-
вом, теоретические знания должны стать 
инструментами познания сущности и за-
кономерностей педагогических явлений, а 
также решения будущими учителями задач 
по конструированию новых педагогических 
объектов: систем, процессов, технологий – и 
их апробации.

В течение многих лет в Башкирском госу-
дарственном педагогическом университете 
им. М. Акмуллы велись опытно-эксперимен-
тальные исследования проблемы формиро-
вания личности будущих учителей как субъ-
ектов самостоятельной профессиональной 
деятельности. В результате было доказано, 
что субъектность – интегральное качество 
личности, не заданное человеку генетически. 
Оно формируется в особых условиях жиз-
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недеятельности человека, в которых про-
являются, переживаются и осмысливаются 
его деятельностные отношения. По этой 
причине важным фактором формирования 
личности студента как субъекта педагогиче-
ской деятельности становится особый обра-
зовательный процесс с его содержательным 
и технологическим наполнением, позволяю-
щий будущим специалистам развивать соб-
ственный субъективный опыт на основе име-
ющихся знаний и способов деятельности.

В нашей работе исследовался потенци-
ал вузовского образовательного процесса в 
обеспечении условий освоения студентами 
одновременно двух видов педагогических 
знаний – фундаментальных, задача которых 
заключается в познании педагогической дей-
ствительности, и прикладных, направленных 
на проектирование, конструирование спо-
собов влияния на людей и педагогические 
коллективы с целью их развития. Наряду с 
тщательным определением самих понятий 
«фундаментальное знание» и «прикладное 
знание», выявлялись механизмы взаимных 
переходов, установления оптимальных со-
отношений, определения меры необходимой 
и разумной достаточности указанных кате-
горий в конструировании новых образова-
тельных систем и процессов.

Организация субъектно-ориентирован-
ного образовательного процесса, установ-
ление объёма и способов структурирования 
содержания образования обеспечивались 
концепцией системного структурирования 
содержания образования и психологической 
теорией деятельности, что требовало учёта 
основных законов и механизмов развития 
студентов как субъектов профессиональной 
деятельности. Организация субъектно-ори-
ентированного образовательного процесса 
предусматривала расширение знаний, на-
полнение их конкретным содержанием, ис-
пользование различных усложняющихся во 
времени форм деятельности студентов, по-
зволяющих субъекту решать более сложные 
самостоятельные задачи. Поэтому каждому 
очередному этапу развития образователь-

ного процесса соответствовала определён-
ная структура знаний, назначение которой 
должно было соотноситься с уровнем учеб-
ной и профессиональной деятельности буду-
щих учителей. Полагаем, что в совокупности 
эти меры обнаруживают основной принцип, 
обеспечивающий развёртывание учебного 
материала в соответствии с логикой разви-
тия субъекта познания и профессиональной 
деятельности.

Как правило, в работах, раскрывающих 
природу образовательного процесса и спо-
собы его организации, утверждается зави-
симость развития личности, теоретического 
мышления обучающихся от усвоения ими 
соответствующих предметных знаний и 
способов учебно-познавательной деятель-
ности. Однако, как показали наши исследо-
вания, для профессионального образования 
принципиально важно, чтобы будущие спе-
циалисты также владели знаниями и спосо-
бами проектирования, конструирования и 
управления педагогическими артефактами, 
т.е. искусственно создаваемыми объектами, 
необходимость которых продиктована ло-
гикой решения актуальных дидактических и 
воспитательных задач. Поэтому в вузовском 
образовательном процессе для будущих спе-
циалистов должны быть представлены зна-
ния, раскрывающие сущность, структуру, 
логическую организацию, методы и средства 
педагогической деятельности.

Очевидно, что в педагогическом вузе обя-
зательно должны читаться курсы, содержа-
ние которых раскрывает сущность и струк-
туру педагогической деятельности, законо-
мерности её становления у людей, выбравших 
профессию педагога, организационные и 
психолого-педагогические условия их субъ-
ектного развития. Комплексность педагоги-
ческого воздействия на студентов должна 
выражаться в форме завершённой образо-
вательной системы. Речь идёт о такой струк-
туре, которая, с одной стороны, адекватна 
специфике учебного процесса в вузе, а с дру-
гой – обеспечивает формирование студента 
как субъекта педагогической деятельности.
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Теоретический анализ и многолетний 
опыт практической работы по формирова-
нию будущей профессиональной деятельно-
сти студентов педагогического вуза позво-
лили нам выделить ряд общих закономер-
ностей процесса развития педагогической 
деятельности будущего учителя, которые 
должны определять структуру вузовского 
образования. Основное требование состоит 
в изоморфном соответствии образователь-
ного процесса структуре и закономерностям 
формирования педагогической деятельно-
сти студентов. Поэтому вузовское педаго-
гическое образование, ориентированное на 
формирование личности будущего учителя 
как субъекта профессиональной деятель-
ности, должно строиться таким образом, 
чтобы оно могло адекватно воспроизводить 
следующие особенности развития педагоги-
ческой деятельности. Во-первых, существу-
ет процесс возникновения, формирования и 
прекращения педагогической деятельности 
(формируясь по образцу как исполнитель-
ская, в ходе решения творческих педагоги-
ческих задач деятельность педагога приоб-
ретает черты индивидуальной, творческой); 
во-вторых, структурные компоненты педа-
гогической деятельности постоянно меняют 
свои функции, взаимно превращаясь друг 
в друга (операции могут стать действиями, 
а действия, в свою очередь, – деятельно-
стью; выделение действий из общей струк-
туры деятельности, их дифференциация и 
специализация обогащают, развивают или 
формируют её новые формы); в-третьих, 
педагогическая деятельность на началь-
ном и последующих этапах её формирова-
ния в образовательном процессе высшей и 
средней профессиональной школы должна 
развиваться как единая целостная трёх-
уровневая система; в-четвёртых, педагоги-
ческая деятельность, как и любой другой 
вид деятельности, первоначально возникает 
как система развёрнутых взаимоотношений 
между людьми, и лишь на этой основе фор-
мируются формы деятельности отдельного 
человека; в-пятых, для осознанного и це-

ленаправленного формирования у студен-
тов навыков педагогической деятельности 
требуется ориентирующий образец такой 
деятельности; в-шестых, различные формы 
действий и деятельности, представленные в 
иерархии, обладают свойством самоподоб-
ности и взаимодетерминации [10]. 

В рамках обозначенного подхода благо-
даря формированию личности учителя как 
субъекта профессиональной деятельности, 
на наш взгляд, обеспечивается решение за-
дач «Университета 3+», но при этом воз-
никает необходимость разработки инди-
видуальной образовательной траектории 
развития будущего учителя, что достигается 
особым структурированием содержания об-
разования и выбором оригинальной педаго-
гической технологии, основанной на психо-
логической теории деятельности.

Отбор содержания образования и опре-
деление логики его представления в про-
цессе изучения дисциплин – сложная педа-
гогическая задача. Её решение становилось 
предметом многочисленных исследований 
учёных, педагогов, психологов, методистов. 
В их числе – В.В. Давыдов [11], В.И. Загвя-
зинский [12], В.С. Леднев [13], А.З. Рахимов 
[14], З.А. Решетова [15], Г.П. Щедровицкий 
[16] и др. Несмотря на то что в их подхо-
дах нет полной солидарности во взглядах, 
общепризнанно, что процесс присвоения 
людьми достижений культуры представляет 
собой особую форму предметной деятель-
ности, в которой происходит воспроизве-
дение индивидом многогранных способ-
ностей человечества, сформировавшихся в 
ходе общественно-исторической практики. 
В этой связи, актуальными являются слова 
А.Н. Леонтьева, который, анализируя про-
блемы школьного образования, предупреж-
дает учителя о педагогических последствиях 
игнорирования данного положения: «Если 
обучающие ребёнка, прежде всего, ставят 
перед собой цель дать ребёнку те или другие 
знания, и мало уделяют внимание тому, по 
какому пути идёт сам ребёнок, с помощью 
каких операций он решает те учебные за-
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дачи, которые перед ним ставятся, и не кон-
тролируют того, вовремя ли происходит их 
дальнейшее преобразование, то ход его раз-
вития может нарушиться» [17]. Конкретизи-
руя цели педагогического образования, не-
обходимо учитывать, что в образовательном 
процессе вуза решаются две взаимосвязан-
ные и взаимообусловленные задачи. Первая 
связана с выделением объекта познания и 
его признаков, с определением содержания 
и структуры, описанием связей и отношений 
между элементами, алгоритмов преобра-
зования; вторая – с описанием механизмов 
функционирования и развития, формулиро-
ванием правил и норм преобразовательных 
действий, а также с оценкой возможностей 
использования знаний в профессиональной 
деятельности. Иными словами, для обучаю-
щихся знания представлены в двух видах: как 
знания «в форме объекта» – о явлениях, их 
сущности и закономерностях протекания – 
и как знания «в форме деятельности» – о 
принципах построения образовательного 
процесса и применения знаний в педагогиче-
ской практике.

Как показывает теоретический анализ и 
практика экспериментального моделирова-
ния образовательного процесса в вузе, со-
держание образования должно разворачи-
ваться в системной логике. Согласно данной 
логике обучающемуся в начале изучения 
курса или учебной дисциплины даётся самое 
общее, абстрактное понятие об изучаемом 
явлении. Учебный материал, представлен-
ный в генетически исходном, «клеточном» 
виде, развёртываясь, дифференцируется в 
соответствии с принципами содержатель-
ного обобщения, раскрывая историческую 
ретроспективу знаний. Эта специфическая 
форма структуры учебного материала со-
ставляет логический каркас дисциплин, их 
теоретическую основу, на которой выстраи-
вается вся система знаний о педагогических 
явлениях, закономерностях и связях, при-
сущих объекту как предмету науки. И это 
«исторически первое знание» является на-
чалом формирования многообразия знаний, 

которые должны быть усвоены студентами. 
Выступая родовым знанием, оно пронизыва-
ет учебный материал раздела, курса, одно-
временно дифференцируясь от темы к теме, 
содержательно раскрываясь. Учебный мате-
риал даётся в развитии. Ни одна предыду-
щая учебная тема не повторяется на после-
дующих занятиях полностью, но при этом 
элементы изученной темы присутствуют в 
«снятом виде» и тем самым обеспечивается 
внутреннее сохранение пройденного.

Познание сущности конкретного проис-
ходит последовательно от одного теорети-
чески осмысленного, осознанного факта к 
другому, а в познавательном процессе под-
нимается от наблюдения явлений к теорети-
ческому описанию и обобщению. Движение 
мысли происходит от простейшего опре-
деления изучаемого явления и восходит до 
понимания его сущности. Таким образом, 
понятия, которыми оперируют студенты, от 
занятия к занятию уточняются, конкретизи-
руются, наполняясь содержательно, и затем 
используются в оценке и преобразовании 
педагогической действительности в квази- 
или реальных условиях образовательной 
практики.

Каждый познаваемый объект многооб-
разен в своих внутренних и внешних связях 
и неисчерпаем для познания. При этом в 
процессе организованной данным образом 
познавательной процедуры объект позна-
ния ограничивается рамками и фиксируется 
для познающего как система определённо-
го уровня. Каждый такой уровень является 
подсистемой для системы более высокого 
уровня и, в свою очередь, сохраняет родовые 
признаки для подсистемы, расположенной 
ниже. Таким образом, содержание образо-
вания предстаёт как структура, имеющая два 
вектора развития: горизонтальный и верти-
кальный. Каждый уровень (горизонтальная 
связь), обладая своей сущностью и выпол-
няя специфические функции, одновременно 
оказывается в многоуровневых субордина-
ционных отношениях (вертикальные связи), 
каждый последующий уровень которого 
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конкретизирует представления об объекте. В 
целом предложенная система образователь-
ного процесса педагогического вуза, пред-
ставляющая собой единство целей, содержа-
ния, способов и результатов формирования 
личности, обеспечивает при использовании 
деятельностной педагогической технологии 
достижение целей формирования личности 
студента как субъекта познания и педагоги-
ческой деятельности.

Итогом рассуждений может стать вы-
вод о том, что современное педагогическое 
образование должно стремиться к форми-
рованию у будущих учителей особых спо-
собов ориентировки в предметной области, 
позволяющих им не только осознанно и 
критически изучать педагогическую дей-
ствительность, но и усваивать средства её 
преобразования в ходе практической педа-
гогической деятельности. В решении этих 
взаимосвязанных задач заключается один из 
кардинальных вопросов современного педа-
гогического образования.

Заключение
В представленной статье рассмотрен опыт 

использования субъектно-ориентированной 
модели образования, реализуемой в Баш-
кирском государственном педагогическом 
университете им. М. Акмуллы при изучении 
таких дисциплин, как «Дидактика» и «Те-
ория и методика воспитания». Эффектив-
ность данной модели подтверждена доста-
точно высоким уровнем осознанного освое-
ния студентами способов проектирования и 
конструирования образовательного процес-
са, наличием позитивного опыта осущест-
вления ими педагогической деятельности. 
Инновационная система подготовки педаго-
га, выстроенная на основе психологической 
теории деятельности и системного структу-
рирования содержания образования, позво-
ляет осуществлять межпредметную интегра-
цию, моделировать процесс с учётом логики 
субъектного развития будущего учителя, ре-
зультатом которого является максимальное 
раскрытие его потенциала.
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На что мы обращаем внимание, когда от-
крываем любую научную книгу или статью? 
В первую очередь мы читаем название, фа-
милии авторов, бегло просматриваем введе-
ние и заключение. Но есть ещё один важный 
элемент, благодаря которому мы оцениваем 
работу. Это иллюстрации. Как гласит китай-
ская пословица, «одна картина стоит тысячи 
слов» [1, c. 322]. 

Научную иллюстрацию справедливо на-
зывают искусством, служащим науке. С по-
мощью иллюстрации можно увидеть вещи, 
которые невозможно рассмотреть невоору-
жённым глазом, – от молекул до Вселенной. 
Если искусство отражает развитие культу-
ры, то научная иллюстрация позволяет про-
следить развитие науки [2].

История научной иллюстрации уходит 
корнями в первобытнообщинные времена. 
Ещё древние люди украшали стены пещер 

зарисовками животных, на которых они 
охотились. Некоторые из этих рисунков 
удивляют своей точностью, свидетельству-
ющей о глубине биологических познаний их 
авторов. Открытия выдающихся естество- 
испытателей XVII–XIX вв., таких как Р. Гук, 
М. Мальпиги, А. Левенгук, Ж. Сент-Илер, 
В. Флемминг и многих других, дошли до нас 
во многом благодаря прекрасным рисункам 
[3]. (Рис. 1).

К сожалению, в настоящее время значи-
тельная часть учёных недооценивает важ-
ность научной иллюстрации. Крайне редко 
можно встретить работы, которые сопрово-
ждаются оригинальными рисунками высо-
кого качества. Это объясняется целым рядом 
причин: развитием цифровых технологий, 
стремлением опубликовать результаты ис-
следований в кратчайшие сроки, и, наконец, 
недостатком специалистов-биологов, кото-
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рые могут выполнять научные иллюстрации. 
Всё это приводит к снижению уровня про-
водимых исследований и утрате фундамен-
тальности биологического образования. 

В нашей работе мы попытались дать ряд 
практических рекомендаций для тех, кто 
изучает биологию: школьников, студентов, 
аспирантов и уже состоявшихся исследова-
телей. Надеемся, они помогут им самостоя-
тельно иллюстрировать результаты своих 
исследований. 

Как определить качество  
биологической иллюстрации?

Необходимо отметить, что биологическая 
иллюстрация отличается от художественной. 
Если художественная иллюстрация является 
воплощением творческого замысла худож-
ника и может быть сюрреалистической, то 
основной задачей биологической иллюстра-
ции является точная передача строения объ-
екта. Соответственно, одним из основных 
требований, предъявляемых к биологиче-
ской иллюстрации, является достоверность.

Рис.1. Сравнительно-анатомическая характеристика скелетных элементов  
у представителей различных классов позвоночных животных, по Ж. Сент-Илеру (1818) 

Fig. 1. Comparative anatomical structures of skeletal elements in representatives  
of various classes of vertebrates according to G. Saint-Hilaire [3]

Другим критерием качества является 
рациональное размещение объекта в про-
странстве. Внимание зрителя должно быть 
сосредоточено на главных деталях иллю-
страции. Необходимо соблюдать баланс 
между рисунком и свободным простран-
ством. 

Следующим важным моментом является 
чёткость линий. Линии должны быть не-
прерывными, более жирными – для внешних 
контуров объектов, более тонкими – для де-
талей внутреннего строения, и едва заметны-
ми – для деталей тонкого строения объектов 
(волосков, щетинок, трещин и царапин на 
поверхности и т.д.). 

Особое внимание следует уделить форме 
объекта. Точная передача формы определя-
ется правильностью постановки источника 
света. В научной иллюстрации существует 
стандартное расположение источника света: 
в левом верхнем углу под углом 45° над объ-
ектом [2]. Поэтому рисунок следует затенять 
таким образом, чтобы самой светлой частью 
объекта был участок, наименее удалённый 
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от источника света (то есть расположенный 
в левом верхнем углу). 

Достоверность изображению биологи-
ческого объекта придают детали тонко-
го строения. В научной иллюстрации нет 
второстепенных деталей: чем тщательнее 
прорисован объект, тем естественнее он 
выглядит.

Биологический объект должен обязатель-
но иметь шкалу для обозначения размеров.

Рисунки должны иметь численные или 
буквенные обозначения. При этом лучше 
использовать простые шрифты – Arial или 
Verdana. Обозначения должны быть доста-
точно крупными. Следует помнить, что не-
которые цифры похожи на буквы (напри-
мер, цифра «3» и буква «З»). Это обстоя-
тельство следует учитывать при нумерации 
рисунков.

Рис. 2. Sivadasania josephiana (Wadhwa et Chowdhery) Mohanan et Pimenov
Fig. 2. Sivadasania josephiana (Wadhwa et Chowdhery) Mohanan et Pimenov [4].

Давайте рассмотрим примеры «хорошей» 
и «плохой» иллюстрации. Сравним рисунки 
2 и 3. 

Рисунок 2 точно передаёт морфологиче-
ские особенности изучаемого объекта, детали 
рисунка рационально размещены в простран-
стве, качество линий хорошее, точно воспро-
изведена форма объекта, каждый рисунок 
имеет свою шкалу. В качестве замечания мож-
но отметить то, что буквенные обозначения 
слишком малы и довольно плохо видны.

Рисунок 3 трудно назвать хорошим, так 
как на нём практически невозможно рассмо-
треть детальное строение биологического 
объекта. Более того, непонятно, что вообще 
изображено (хорошо, есть надпись к рисун-
ку!). Рядом с объектом расположена линейка, 
но цифры на ней не видны, поэтому о разме-
рах растения остаётся только догадываться. 
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Наиболее доступные техники 
научной иллюстрации и необходимые 

принадлежности
Ознакомившись с критериями качества 

биологической иллюстрации, можно при-
ступить к освоению практических навыков 
по её выполнению.

Для биологов, не имеющих специального 
образования в области изобразительного 
искусства, наиболее доступны две техники 
научной иллюстрации:

– с использованием карандаша (grayscale 
illustration);

– с использованием чернил и рапидогра-
фа (ink and rapidograph illustration). 

Для облегчения рисования с натуры можно 
использовать цифровую фотографию объ-
екта. Это позволяет передать форму объекта 
и детали морфологии без искажения. Однако 
следует помнить, что для выполнения каче-
ственной иллюстрации необходимо видеть 
правильно освещённый биологический объект. 

Перед тем как приступить к выполнению 
любой иллюстрации, особенно с использо-
ванием пластиковой кальки, необходимо 
помнить, что потожировые следы человека 
могут испортить работу на любом этапе. 
Для предотвращения загрязнения рисун-

ка следует подкладывать под руку листок  
бумаги. 

Обычно рисунок выполняют так, что-
бы он был в 1,5–2 раза больше финально-
го изображения. После окончания работы 
иллюстрация может быть уменьшена до 
необходимо размера при сканировании. 
Этот приём позволяет повысить качество 
иллюстрации, так как при этом небольшие 
погрешности рисунка становятся менее за-
метными. 

Для выполнения иллюстраций необходи-
мы следующие принадлежности:

– доска для рисования;
– настольная лампа;
– пластиковая или бумажная калька – 

для выполнения рисунков карандашом под-
ходит только пластиковая калька;

– простые карандаши различной твёрдо-
сти;

– эластичный ластик-клячка, по структу-
ре напоминающий пластилин;

– тонкая кисточка;
– крилон (Crylon);
– рапидографы (с диаметром стержня 

0,35мм; 0,30 мм; 0,25 мм);
– чернила;
– белая корректирующая жидкость;

Рис. 3. Гербарный образец Iris humilis Georgi 
Fig. 3. Herbarium specimen of Iris humilis Georgi [5]
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– бумажный скотч; 
– цветные карандаши;
– цифровая фотокамера;
– сканер.
Рассмотрим техники научной иллюстра-

ции более подробно. 

Рис. 4. Фотография раковины  
Pomatilus alatus

Fig. 4. Image of Pomatilus alatus shell

Рис. 7. Рисунок с равномерным 
окрашиванием

Fig. 7. Drawing with uniform coloring

Рис. 5. Прорисовка фотографии раковины 
Pomatilus alatus

Fig. 5. Sketch of Pomatilus alatus shell picture

Рис. 8. Рисунок с окрашиванием, 
передающим форму объекта

Fig. 8. Drawing with coloring reflecting the 
shape of the object

Рис. 6. Контур рисунка, выполненный 
карандашом

Fig. 6. Pencil drawing outline

Рис. 9. Финальное изображение раковины 
Pomatilus alatus. Шкала – 10 см

Fig. 9. The final drawing of Pomatilus alatus 
shell. Scale bar – 10 sm

Техника иллюстрации карандашом
1. Перед выполнением рисунка необходи-

мо выполнить предварительный набросок – 
скетч. Для этого следует сфотографировать 
объект и распечатать фотографию на прин-
тере (Рис. 4).
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2. Цветным карандашом на фотографии 
необходимо разметить линии внешнего кон-
тура, детали строения и т.д. Чем детальнее 
выполнена прорисовка, тем выше будет ка-
чество иллюстрации (Рис. 5).

3. Закрепить скетч на доске для рисования 
при помощи бумажного скотча. 

4. Сверху на скетч закрепить кальку.
5. Простым карандашом средней мягко-

сти обвести контур рисунка (Рис. 6).
6. Потереть карандашом о наждачную бу-

магу для получения мелкой порошкообраз-
ной массы. Кисточкой нанести немного этой 
крошки на поверхность кальки.

7. При помощи растушёвки равномерно 
распределить крошку по поверхности каль-
ки до получения однородного серого тона. 
Размять резинку, вылепить из неё острый 
край и аккуратно «почистить» контуры ри-
сунка (Рис. 7).

8. С помощью растушёвки придать форму 
объекту. Для этого в местах, имеющих за-
тенение, необходимо выполнить более ин-
тенсивную растушёвку. При необходимости 
снова «почистить» контуры рисунка резин-
кой (Рис. 8).

9. После того как объект приобретёт не-
обходимую форму, карандашом следует на-
нести линии, передающие структуру поверх-
ности и детали строения. Резинкой можно 
выделить освещённые участки и подчеркнуть 
особенности морфологии. 

10. После завершения работы необходи-
мо закрепить рисунок при помощи аэрозоли 
крилон. (Внимание: эту процедуру необ-
ходимо проводить в вытяжном шкафу!) 
После этой процедуры в рисунке будет не-
возможно сделать какие-либо изменения. 
Теперь наш рисунок готов (Рис. 9).

12. Для того чтобы поместить иллюстра-
цию в текст статьи или книги, её следует 
перевести в электронный формат. Рисунок 
необходимо отсканировать и сохранить 
в формате tif, jpg или png. Обычно редак-
ции книг или журналов указывают, в ка-
ком формате должны быть представлены 
иллюстрации.

Техника иллюстрации чернилами
Иллюстрация чернилами является более 

сложной по сравнению с предыдущей тех-
никой. Если в рисунке карандашом можно 
легко устранить недостатки с помощью ре-
зинки, то ошибки при работе чернилами ис-
править трудно, а иногда даже невозможно. 

Прежде чем приступить к выполнению 
иллюстрации, необходимо подготовить ра-
пидограф к работе. В него следует залить 
чернила согласно инструкции (зависит от 
конструкции рапидографа) и слегка потря-
сти, держа горизонтально. Эта процедура 
необходима для того, чтобы началась подача 
чернил в стержень. 

Затем следует выработать навыки рисо-
вания непрерывных линий одинаковой тол-
щины и нанесения точек («точкования» – 
stippling). Рекомендуется сделать серию 
предварительных набросков изображаемого 
объекта.

Начальные этапы выполнения рисунка 
сходны с этапами выполнения рисунка ка-
рандашом (см. пункты 1–4) (Рис. 10, 11).

5. На кусочке кальки (черновике) про-
вести рапидографом несколько линий для 
того, чтобы убедиться в равномерности по-
ступления чернил в стержень. Рапидограф 
следует держать перпендикулярно поверх-
ности. 

6. Обвести внешний контур рисунка, ста-
раясь не отрывать рапидограф от кальки 
(Рис. 12). 

Рапидографы имеют разную толщину 
стержня, что необходимо учитывать при 
работе с ними. Для рисования внешнего 
контура лучше использовать более толстый 
стержень, например, диаметром 0,35 мм. Од-
нако это только общее правило, из которого 
могут быть исключения. Например, если нам 
необходимо изобразить зубы млекопитаю-
щих, то лучше использовать стержень диа-
метром 0,25 мм.

7. При помощи рапидографов с более 
тонким стержнем (диаметром 0,30 и 0,25 мм) 
нарисовать детали более тонкого строения. 
Если нужно провести едва заметную линию, 



Высшее образование в России • № 10, 2019124

то это можно сделать с помощью пунктир-
ной линии или ряда точек. 

8. Для придания объекту формы необ-
ходимо нанести значительное количество 
точек. Эта процедура также требует пред-
варительной тренировки. При этом следует 
придерживаться следующих правил:

– точки должны быть одинакового раз-
мера и не должны сливаться друг с другом;

– старайтесь располагать точки на оди-
наковом расстоянии друг от друга;

– чем менее освещён участок, тем боль-
ше должна быть плотность «точкования», и 
наоборот. За счёт этого мы можем придать 
изображаемому объекту необходимую фор-
му;

– точки нужно наносить на линию внеш-
него контура объекта;

– если какой-то участок находится ниже, 
то он должен иметь большую плотность «точ-
кования», но линия границы с возвышающим-
ся участком должна быть белой. Этот приём 
позволяет показать глубину изображения 
(Рис. 13).

9. Если в иллюстрации имеются неболь-
шие помарки, то их можно устранить с по-
мощью белой корректирующей жидкости.

10. Готовый рисунок (Рис. 13) следует от-
сканировать и сохранить в нужном формате.

Особенности иллюстрации 
микроскопических объектов

Для некоторых таксономических групп 
живых организмов, например микроскопи-
ческих водорослей и цианобактерий, науч-
ная иллюстрация имеет особую важность. 
Это связано с тем, что иногда невозможно 
сохранить культуру вновь описанного вида, 
и тогда иллюстрация является единственным 
доказательством его существования [6]. 

В настоящее время ряд альгологов (учё-
ных, изучающих водоросли) предпочитают 
публиковать статьи, содержащие микро-
фотографии исследуемых объектов. Это 
оправданно для некоторых систематических 
групп, таких как диатомовые водоросли, или 
для исследований ультраструктуры клеток. 
Однако для большинства микроскопических 
водорослей иллюстрация позволяет пока-
зать детали строения, которые невозможно 
увидеть на фотографии. Дело в том, что при 
просмотре объекта под микроскопом можно 
рассмотреть либо поверхность клетки, либо 
её поперечное сечение. Благодаря иллюстра-
ции исследователь может совместить все де-
тали строения в одном рисунке. 

Для выполнения качественной иллюстра-
ции микроскопической водоросли необхо-
димо выбрать несколько наиболее удачных 

Рис. 10. Фотография раковины наутилуса 
Nautilus sp.

Fig. 10. Image of Nautilus sp. shell

Рис. 11. Прорисовка фотографии раковины 
Nautilus sp. 

Fig. 11. Sketch of Nautilus sp. shell picture
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фотографий и на их основе нарисовать клетку 
водоросли, имеющую типичное строение. При 
этом следует придерживаться следующих 
правил:

– так как особенности внутреннего стро-
ения водорослей (структура хлоропластов, 
наличие или отсутствие ядра, число и форма 
пиреноидов) имеют важное таксономиче-
ское значение, необходимо добиться макси-
мальной точности при их изображении;

– оболочку клетки, жгутики и пиреноиды 
обычно изображают сплошными линиями;

– ядро, сократительные вакуоли, слизь, 
окружающую клетки, иллюстрируют пунк- 
тирными линиями;

– светочувствительный глазок (стигму) 
обозначают чёрным пятном;

– на рисунке ядро должно быть наиболее 
светлым участком.

На рисунке 14 мы приводим иллюстрации 
микроскопических водорослей. 

О перспективах развития научной 
иллюстрации

По мнению систематиков, биологам 
предстоит открыть и описать порядка 8 
млн. новых видов живых организмов [7]. 
Это потребует значительного числа специ-

алистов, которые смогут не только делать 
морфологические описания, но и иллю-
стрировать свои открытия. Дальнейшее 
развитие передовых направлений биоло-
гической науки, таких как молекулярная 
биология, иммунология, биотехнология, 
также невозможно без использования  
научной иллюстрации. 

К сожалению, в нашей стране не ведёт-
ся профессиональная подготовка специа- 
листов в области научной иллюстрации. За 
рубежом ситуация несколько лучше. Напри-
мер, в США и Канаде в целом ряде коллед-
жей и университетов, таких как The Medical 
College of Georgia, Cleveland Institute of Art, 
University of Illinois at Chicago, The University 
of Texas, University of Toronto, ведётся обуче-
ние по программам научной и биомедицин-
ской иллюстрации. 

В настоящее время остро стоит вопрос о 
повышении конкурентоспособности россий-
ской науки. На наш взгляд, введение дисци-
плины «Научная иллюстрация» в образова-
тельные программы университетов стало бы 
одним из шагов в этом направлении.

В заключение хочется привести слова 
Джудит Уинстон, автора известной книги 
«Описание видов: практическая таксономи-

Рис. 12. Внешний контур раковины 
наутилуса, выполненный рапидографом

Fig. 12. The external contour of the nautilus 
shell by a rapidograph

Рис. 13. Финальное изображение раковины 
наутилуса. Шкала – 10 см

Fig. 13. The final image of the nautilus shell. 
Scale bar – 10 sm
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ческая процедура для биологов»: «наиболее 
важным правилом для иллюстрации таксо-
номического описания является следующее: 
сделай её!» [8, р. 231]. 
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Fig. 14. Klebsormidium flaccidum (Streptophyta). Scale bar – 10 µm
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Аннотация. Статья посвящена обобщению ряда вопросов профессионального развития 
профессорско-преподавательского состава Университета ИТМО при помощи неформаль-
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обходимо развивать у его участников; особенности целевой аудитории, которые следует 
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Введение
Совершенствование системы дополни-

тельного профессионального образования, 
в частности развития профессиональных 
компетенций профессорско-преподава-
тельского состава, является одним из прио- 
ритетных направлений Стратегии развития 
информационного общества в России1. В 

1 Указ Президента Российского Федерации от 
09.05.2017 г. № 203: О стратегии развития инфор-

настоящий момент преподаватели высшей 
школы имеют возможность пройти перепод-
готовку на курсах повышения квалификации 
при вузах, в аспирантуре, а также в центрах 
инженерной педагогики [1–3]. Однако про-
граммы обучения, традиционно предлагае-
мые на курсах повышения квалификации, не 

мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы. URL: http://kremlin.ru/acts/
bank/41919
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всегда соответствуют потребностям препо-
давателей и современным тенденциям в сфе-
ре образования. Не хватает индивидуаль-
но-ориентированной организации процесса 
обучения, возможности выбора типа, фор-
мата, продолжительности мероприятий по-
вышения квалификации, обмена успешными 
практиками с коллегами, системности, прак-
тики, учёта международного опыта [4–6].

В целях совершенствования существую-
щей системы ДПО осуществляется поиск 
современных моделей повышения квали-
фикации профессорско-преподаватель-
ского состава, которые бы обеспечивали 
персонализацию обучения, вариативность 
в структуре дополнительных образователь-
ных программ, интеграцию академического 
и неформального взаимодействия препода-
вателей, участие преподавателей в иннова-
ционных проектах и стажировках, владение 
современными образовательными техноло-
гиями [1; 4; 5]. Примерами таких моделей 
являются межвузовские методологические 
семинары по инженерной педагогике, ор-
ганизуемые в МАДИ и КНИТУ для обмена 
опытом и творческими идеями в неформаль-
ной обстановке; модульно-накопительная 
система повышения квалификации, пред-
ложенная в Северном (Арктическом) феде-
ральном университете им. М.В. Ломоносова, 
которая предлагает сотрудникам вуза само-
стоятельно построить свои индивидуальные 
образовательные траектории; модель об-
разовательного коворкинга, основанная на 
принципах сетевого образования и самоор-
ганизации, позволяющая преобразовывать 
пространство работы в пространство учения 
[4; 5; 7].

В Университете ИТМО при поддержке 
департамента по образовательной деятель-
ности была предложена своя модель повы-
шения квалификации для сетевого (взаим-
ного) обучения преподавателей, которые 
выступают в роли приглашённых экспертов 
и слушателей, рассказывая друг другу о том, 
как они используют в образовательном про-
цессе различные цифровые инструменты и 

инновационные практики. В основу проекта 
легли теории контекстного и ситуативного 
обучения, а также социального научения, 
в соответствии с которыми усвоение новых 
знаний может происходить быстро и эффек-
тивно в процессе наблюдения за действиями 
коллег, неформального общения с ними и 
получения совместного реального практиче-
ского опыта [8–10].

Стартовав в марте 2018 г., проект получил 
поддержку вышестоящего руководства, и 
теперь у организаторов появилась необхо-
димость не только поделиться своими дости-
жениями, но и осмыслить первый опыт его 
реализации. 

Проект ITMO.EXPERT
Следует отметить, что необходимость в 

проекте взаимного обучения преподавате-
лей в сфере образовательных технологий в 
Университете ИТМО назревала давно. Во-
первых, сотрудники департамента по обра-
зовательной деятельности вуза испытывают 
сложности с получением информации о том, 
как и какие технологии используют препо-
даватели в своей деятельности (подобная 
информация не представлена в рабочих про-
граммах дисциплин, а посетить открытые за-
нятия всех преподавателей не представляет-
ся возможным). 

Во-вторых, результаты опросов студен-
тов показывают, что многие преподаватели 
ИТМО пользуются преимущественно тра-
диционными учебными приёмами и метода-
ми, что демотивирует студентов и не соот-
ветствует имиджу одного из ведущих вузов 
России в области информационных техно-
логий.

В-третьих, очевидно, что обладая глубо-
кими предметными знаниями, преподавате-
ли испытывают затруднения методического 
характера, в том числе в плане внедрения но-
вых техник и практик. 

В-четвёртых, сотрудники департамента 
находятся в постоянном поиске оптималь-
ных форматов консультирования препода-
вателей по вопросу внедрения современных 
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образовательных технологий, которые по-
зволили бы не только повысить профессио- 
нальный уровень преподавателей в этой об-
ласти и улучшить качество обучения, но и 
объединить единомышленников для сов- 
местной работы над проектами, познако-
мить и сплотить сотрудников разных струк-
турных подразделений вуза.

Наконец, в связи с введением новых об-
разовательных стандартов в Университете 
ИТМО изменились требования к профес-
сорско-преподавательскому составу, иначе 
стали рассматриваться роли студента и пре-
подавателя. Преподаватели вуза должны 
овладевать навыками и умениями, необхо-
димыми для вовлечения студентов в более 
активную и самостоятельную учебную дея- 
тельность при помощи цифровых инстру-
ментов, игротехник, проектных и исследова-
тельских заданий, мотивационных стратегий 
и приёмов командообразования.

В результате было решено организовать 
обучающие мастер-классы и создать кон-
цептуальную основу для их проведения в 
виде программы профессионального разви-
тия. Она базируется на следующих четырёх 
ИТМО-принципах: 

•  И (инновационный подход к обуче-
нию), 

•  Т (технология взаимного обучения), 
•  М (модульное построение программы), 
•  О (открытые образовательные ресур-

сы). 
Таким образом, данная программа долж-

на отличаться большей свободой, открыто-
стью и гибкостью по сравнению с традици-
онными программами повышения квалифи-
кации. При этом преподаватели участвуют 
в мастер-классах на добровольной основе, 
выбирая подходящий уровень участия (в 
качестве слушателей, спикеров или тех, и 
других), посещая только те модули, которые 
им интересны, получая открытый доступ к 
лучшим практикам своих коллег, включаясь 
в развитие концепции, предлагая свои тема-
тики для мастер-классов. Они занимаются 
не ради получения сертификата, а прежде 

всего – для получения полезного и интерес-
ного профессионального опыта.

Структура проекта предполагает, что 
программа обучения состоит из модулей – 
блоков мастер-классов, объединённых од-
ной темой. При этом блоки не зафиксирова-
ны в расписании: мастер-классы из разных 
модулей включаются в расписание по мере 
доступности спикеров. Участники могут 
посетить любой из мастер-классов соглас-
но своим предпочтениям. В данный момент 
проект ITMO.EXPERT содержит десять 
модулей: 1) Школа начинающего препода-
вателя, 2) Онлайн-обучение, 3) Цифровая 
педагогика, 4) Мотивационные стратегии, 
5) Электронное обучение, 6) Project-Based 
Learning, 7) Research Work, 8) Collaboration 
& Communication, 9) Team Building и методы 
групповой работы, 10) Игротехники и игро-
технологии.

Идея проекта нашла отклик у препода-
вателей Университета ИТМО. В результате 
за год в 40 мероприятиях приняли участие 
в общей сложности более 250 сотрудников 
разных структурных подразделений. Были 
проведены мастер-классы на актуальные 
темы: слагаемые успешного онлайн-курса; 
интеграция проектного метода обучения в 
образовательный процесс с помощью плат-
формы Trello; командная работа на базе Git 
Classroom. По окончании серии мастер-клас-
сов было проведено итоговое мероприятие, 
на котором участникам вручили сертифика-
ты и удостоверения, сообщили планы на бу-
дущий учебный год (задействовать зарубеж-
ных спикеров и использовать новые форма-
ты проведения занятий, например, вебина-
ры); кроме того, их пригласили в социальные 
сети проекта для общения и ознакомления 
с полезным профессиональным контентом 
участников и попросили предложить новые 
темы для будущих мастер-классов.

Понятно, что начатый проект может 
существовать только благодаря скоорди-
нированным целенаправленным усилиям 
как участников, так и департамента по об-
разовательной деятельности и руководства 
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Университета ИТМО. Перед организатора-
ми стоит комплексная задача по созданию 
полноценно и стабильно функционирующей 
неклассической программы профессиональ-
ного развития в соответствии с реальными 
потребностями преподавателей и полити-
кой университета. Для дальнейшего поддер-
жания и развития проекта ITMO.EXPERT 
требуется анализ различных его аспектов. В 
этой связи следует ответить на ряд осново-
полагающих вопросов. 

•  Какие компетенции в рамках проекта 
предполагается развивать? 

•  Каковы особенности целевой аудито-
рии проекта? 

•  Какой должна быть структура отдель-
ного мастер-класса? 

•  Какова структура проекта в целом? 
•  Что было сделано и что ещё предстоит 

выполнить на каждом из этапов реализации 
проекта? 

Ключевые компетенции
Зарубежные учёные Мишра и Кёлер ис-

следовали проблему грамотного использо-
вания образовательных технологий препо-
давателями вузов и пришли к выводу, что 
профессиональный преподаватель должен 
не только обладать предметными и педаго-
гическими знаниями, быть технически под-
кованным, но также должен формировать у 
себя компетенции на стыке этих трёх сфер, 
а именно: 

•  специфические методические знания и 
умения в области преподавания конкретного 
предмета (предмет и педагогика); 

•  знания о том, как технологии могут 
влиять на учебный процесс в целом (техно-
логии и педагогика); 

•  знания о том, как технологии могут 
влиять на презентацию информации в рам-
ках конкретного предмета (технологии и 
предмет); 

•  умение правильно внедрять те или иные 
технологии для преподавания конкретного 
предмета (технологии, педагогика и пред-
мет) [11]. 

В рамках проекта ITMO.EXPERT термин 
«образовательные технологии» рассматри-
вается несколько шире, включает не только 
современные цифровые информационно-
коммуникационные технологии, но также 
различные методические приёмы, которые 
позволяют сделать обучение более инте-
рактивным и практико-ориентированным. 
Вместе с тем концепция, предложенная вы-
шеназванными учёными, соотносится с иде-
ей организаторов проекта о том, что пред-
метных, педагогических и технологических 
знаний недостаточно для успешного пре-
подавания той или иной дисциплины. Не-
обходима интеграция всех вышеназванных 
компетенций.

Таким образом, наиболее востребованны-
ми в контексте проекта являются компетен-
ции, включающие компонент «технологии», 
так как мы исходим из того факта, что пре-
подаватели уже владеют специфическими 
методическими знаниями и умениями в об-
ласти преподавания своих предметов:

а) технологии и педагогика: знание осо-
бенностей учебного процесса с использова-
нием современных образовательных техно-
логий;

б) технологии и предмет: знание осо-
бенностей презентации информации в рам-
ках конкретного предмета при помощи со-
временных образовательных технологий;

в) технологии, педагогика и предмет: 
умение внедрять современные образова-
тельные технологии в учебный процесс по 
конкретному предмету.

Следовательно, преподаватели, выступаю- 
щие в роли спикеров, могут предлагать ма-
стер-классы, к примеру, на следующие темы:

а) какие факторы нужно учитывать при 
выборе мобильных приложений для обуче-
ния (технологии и педагогика); 

б) как лучше представить учебный кон-
тент по тому или иному предмету при по-
мощи имеющихся мобильных приложений 
(технологии и предмет); 

в) как лучше представить учебный кон-
тент по тому или иному предмету при по-
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мощи имеющихся мобильных приложений, 
для того чтобы повысить мотивацию сту-
дентов (технологии, предмет и педагоги-
ка).

Проект ITMO.EXPERT выгодно отли-
чается от традиционных программ повы-
шения квалификации, так как у него нет 
фиксированного содержания (участники 
могут предлагать любую тематику), ак-
цент делается на взаимообучении, инте-
рактивности и практической направлен-
ности мастер-классов. Однако открытым 
остаётся вопрос о том, насколько качество 
мастер-классов соответствует заявленным 
требованиям, действительно ли спикерам 
удаётся организовать практическую дея-
тельность слушателей на своём занятии, 
проиллюстрировать свой материал нагляд-
ными примерами из реальной профессио-
нальной практики. Поэтому для успешного 
формирования перечисленных компетен-
ций необходимо рассмотреть особенности 
целевой аудитории, определить структуру 
мастер-классов, проанализировать раз-
личные этапы реализации проекта.

Целевая аудитория
Целевой аудиторией проекта ITMO.

EXPERT являются взрослые, поэтому важно 
принять во внимание следующие положения 
теории об обучении взрослых [12–14].

Во-первых, взрослым необходимо объяс-
нить, какие пробелы в знаниях им предстоит 
восполнить и почему им потребуется то или 
иное знание. В связи с этим для спикеров 
проекта важно выстроить свои выступления 
таким образом, чтобы участники чётко виде-
ли, с каким уровнем владения технологией 
пришли на занятие и с каким ушли, какие 
цели достигнуты, какие пробелы удалось за-
крыть.

Во-вторых, для взрослого важна опре-
делённая степень самостоятельности в об-
учении в зависимости от ситуации (свобода 
выбора, самостоятельная постановка целей 
и задач, самостоятельный выбор формата и 
темпа обучения и т.д.). Организаторы учли 

эту особенность аудитории, поэтому пред-
ложили гибкий формат участия в програм-
ме, когда участники могут посещать любые 
занятия и в любом количестве как в качестве 
слушателя, так и в качестве спикера; при 
этом спикеры могут выступать не только на 
заявленные темы, но и предлагать свою те-
матику. Предполагается также задейство-
вать другие форматы взаимодействия со 
спикером (вебинары с записью, видеотранс- 
ляции), чтобы участники могли получить до-
ступ к тем мастер-классам, которые они хо-
тели, но не смогли посетить.

В-третьих, так как взрослые обучающиеся 
обладают разным опытом, необходимо обе-
спечить индивидуализацию и дифференци-
ацию обучения. Следует учесть, что мастер-
классы посещают преподаватели разных 
возрастов и воззрений. Несмотря на интерес 
к новым образовательным технологиям, они 
могут в то же время категорически не при-
нимать ту или иную технологию. Поэтому 
от спикера требуется кропотливая работа 
по разъяснению достоинств и ограничений 
разных образовательных технологий на кон-
кретных примерах.

В-четвёртых, взрослые ориентирова-
ны не на изучаемый предмет, а на решение 
конкретных практических задач, с которы-
ми они сталкиваются в повседневной про-
фессиональной жизни. Данное положение 
в точности описывает потребности целевой 
аудитории проекта, так как слушатели про-
граммы посещают её добровольно с целью 
узнать что-то полезное и начать применять 
это в своей педагогической деятельности. 
Поэтому спикерам необходимо включать в 
свои выступления практическую часть с раз-
личными интерактивными видами деятель-
ности или использовать большое количество 
примеров и иллюстраций.

Наконец, для взрослых важна не столь-
ко внешняя мотивация (оценки, деньги 
и подарки, продвижение, сертификаты), 
сколько внутренняя (самооценка, пози-
тивное общение с людьми, возможность 
выразить мнение или решить интересную 
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и сложную задачу). Эта позиция представ-
ляется достаточно спорной в разных учеб-
ных контекстах. Безусловно, внутренняя 
мотивация играет заметную роль в том, 
что движет участниками проекта (воз-
можность поделиться опытом, расшире-
ние кругозора, интересное общение, поиск 
единомышленников), но внешняя мотива-
ция также бывает очень важна, особенно 
если речь идёт о сертификатах на участие в 
каких-либо профессиональных мероприя-
тиях (конференциях, форумах, вебинарах, 
онлайн-курсах) или о профессиональной 
литературе. 

Учитывая данные особенности обучения 
взрослой аудитории при подготовке обра-
зовательных мероприятий проекта, можно 
сделать вывод о том, что требуется специ-
альный акцент на проработке требований 
к мастер-классам, которые должны иметь 
чёткую структуру, отличаться наглядно-
стью, носить интерактивный характер, иметь 
практическую направленность, апеллиро-
вать к внутренней и внешней мотивации 
участников. Для того чтобы определиться 
с тем, каким требованиям должны соответ-
ствовать мастер-классы, обратимся к моде-
лям обучения, используемым нами в педаго-
гическом дизайне.

Структура мастер-класса  
ITMO.EXPERT

Для структурирования мастер-классов 
проекта и повышения мотивации слушате-
лей, принимающих в них участие, использу-
ются две модели обучения. 

Первая модель под названием «Девять 
учебных событий» была предложена амери-
канским учёным Робертом Ганье, который, 
основываясь на данных психологов об осо-
бенностях когнитивных процессов, предло-
жил последовательность учебных событий, 
которые могут являться ключевыми вехами 
в структуре занятия. 

1. Привлечение внимания: в начале за-
нятия преподаватель привлекает внимание 
учащихся к новой теме.

2. Информирование о цели: преподава-
тель объясняет, что учащиеся научатся де-
лать.

3. Актуализация знаний: преподаватель 
помогает учащимся освежить уже имеющи-
еся знания.

4. Презентация нового материала: пре-
подаватель предъявляет новый материал.

5. Объяснение нового материала: пре-
подаватель объясняет новый материал.

6. Практика: учащиеся выполняют 
упражнения по новой теме.

7. Обратная связь: преподаватель даёт 
обратную связь.

8. Оценка: учащиеся выполняют кон-
трольные задания по теме.

9. Закрепление и перенос: преподаватель 
делает резюме по теме и предлагает учащим-
ся нестандартные задания для закрепления 
приобретённого навыка [15].

Рекомендуется использовать именно та-
кую последовательность, но она не является 
строго фиксированной, т.е. преподаватели 
могут менять её по своему усмотрению в 
зависимости от учебного контекста. Так, в 
рамках мастер-класса ITMO.EXPERT у спи-
кера может не остаться времени или не быть 
потребности в использовании контрольных 
заданий. Заключительный этап закрепления 
и переноса, к примеру, может быть вынесен 
за рамки мастер-класса, когда спикер раз- 
даёт слушателям домашнее задание и пред-
лагает им отослать варианты ответов по по-
чте или выложить в социальных сетях. Учеб-
ные события также можно менять местами, 
если это целесообразно.

В то время как модель Р. Ганье позво- 
ляет сделать обучающее мероприятие более 
структурированным, модель Джона Келлера 
включает четыре группы приёмов, предна-
значенных для создания наиболее интерес-
ного и полезного учебного контента, ориен-
тированного на потребности слушателей и 
повышение их мотивации. 

1. Внимание: стимуляция внимания уча-
щихся при помощи разнообразных приёмов 
(интересная задача, неожиданные парадок-
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сальные данные, реальные эмоциональные 
истории, вопросы, метафоры и аналогии).

2. Релевантность: предложение учеб-
ного контента, который отвечает целям и 
потребностям ученика (ориентация на учеб-
ные цели и потребности ученика, опора на 
его опыт, ориентация на профессиональные 
ситуации, ориентация на практику).

3. Уверенность: использование приёмов 
для повышения самооценки учащихся и раз-

Памятка спикеру IMTO.EXPERT

Рекомендуемая структура мастер-класса

1. Интересное начало.
Привлеките внимание слушателей коротким интересным вопросом, необычным фактом, меткой цитатой, яркой 
иллюстрацией и т.д.

2. Цель и задачи.
Сформулируйте цель мастер-класса. Цель должна быть конкретной, простой, понятной, соответствующей 
реальным потребностям слушателей. Коротко перечислите задачи, которые вам предстоит выполнить вместе со 
слушателями, чтобы достичь этой цели.

3. Активизация имеющихся знаний.
Спросите у слушателей, что они уже знают по данной теме. Это подготовит слушателей к восприятию новой ин-
формации и позволит выбрать правильную траекторию выступления в зависимости от уровня знаний участников.

4. Презентация нового материала.
Сразу переходите к сути. Не предъявляйте слишком много материала. 

5. Объяснение нового материала.
Приготовьте качественные примеры, демонстрирующие преимущества и проблемные стороны описываемой об-
разовательной технологии. Приводите в пример ошибки и неудачные ситуации; рассказывайте не только о том, 
«как надо» делать, но и «как не надо».

6. Практическое задание.
Независимо от темы мастер-класса постарайтесь сделать его интерактивным. Даже, если ваш мастер-класс не 
предполагает освоение какого-либо практического навыка, вы можете предложить вашим слушателям простое 
задание на поиск, обсуждение или обмен информацией по теме. Задание должно демонстрировать ключевые 
аспекты и характерные черты представленной технологии. Инструкции к заданию должны быть краткими, про-
стыми и понятными.

7. Обратная связь.
Обратную связь рекомендуется давать индивидуально по ходу выполнения практического задания и для всех – в 
конце задания. Если слушатели не справились, реагируйте конструктивно: поблагодарите и похвалите всех за 
участие, отметьте удачные решения, корректируйте ошибки в виде рекомендаций.

8. Закрепление и перенос.
Сделайте резюме по итогам мастер-класса: напомните цель мастер-класса и опишите достигнутый результат. 
Предложите слушателям творческое задание, которое будет подразумевать использование новых знаний в 
контексте их дисциплины. Обсудить выполненное задание можно не только в конце мастер-класса, но и за его 
рамками, в социальных сетях, в чате или на форуме. 

вития их способности контролировать свой 
собственный успех (использование чётких 
целей, требований и критериев оценивания; 
несложные задания на начальном этапе; ча-
стая обратная связь; возможность выбора 
задания, скорости и формата его выполне-
ния).

4. Удовлетворение: поощрение для сти-
мулирования мотивации – как внешней 
(оценки, деньги и подарки, продвижение по 
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карьерной лестнице, сертификаты), так и 
внутренней (самооценка, позитивное обще-
ние с людьми, возможность выразить мнение 
или решить интересную и сложную задачу); 
поощрение должно соответствовать заслу-
гам [16].

На основе двух вышеописанных моделей 
была разработана памятка, которой спике-
ры проекта могут руководствоваться при 
подготовке мастер-классов (Схема).

Структура проекта
Наиболее распространённой моделью 

для создания учебных проектов в педагоги-
ческом дизайне является модель «Анализ. 
Дизайн. Разработка. Внедрение. Оценка» 
[17]. Она во многом схожа с моделью «4П» 
(планирование – проектирование – произ-
водство – применение), определяющей со-
держание инженерного образования, кото-
рая описана в стандартах международной 
Инициативы CDIO, нацеленной на реформи-
рование высшего технического образования 
[6; 18]. 

На этапе анализа осуществляется изуче-
ние учебного контекста, отбор должност-
ных задач, для выполнения которых нужно 
провести обучение, разрабатываются кри-
терии обученности. На данном этапе была 
определена задача для преподавателей 
Университета ИТМО – совершенствование 
навыков и умений в области использования 
современных технологий в образователь-
ном процессе. Однако изучение учебного 
контекста затруднено из-за недостатка 
информации о технологиях, используемых 
преподавателями. Также остаётся откры-
тым вопрос о критериях обученности слу-
шателей, так как по количеству посещае-
мых занятия сложно судить о качестве при-
обретаемых знаний.

На этапе дизайна осуществляется поста-
новка учебных целей и задач, проведение 
предварительного тестирования с целью 
проверки уровня знаний обучающихся, соз-
дание учебного плана. На данном этапе была 
составлена программа повышения квалифи-

кации в качестве документальной основы 
проекта ITMO.EXPERT, где были изложены 
цели и задачи обучения, основные параме-
тры проекта и учебный план. Предваритель-
ное тестирование не проводилось, так как 
использование обсуждаемых технологий, 
как правило, не требует каких-либо специ-
альных знаний. 

На этапе разработки идёт подготовка ин-
струкций для обучающихся, ведётся отбор 
средств обучения, создание и проверка учеб-
ных материалов, поиск и подготовка препо-
давателей. Инструкции для участников про-
екта, размещённые на сайте ITMO.EXPERT 
(https://expert.ifmo.ru), главным образом 
регламентировали действия слушателей, а 
не спикеров проекта. Спикеры вели отбор 
средств обучения и подготовку учебных ма-
териалов к мастер-классам на своё усмотре-
ние ввиду отсутствия чётких требований к 
создаваемым материалам. Предварительная 
подготовка спикеров в рамках проекта не 
проводилась.

На этапе внедрения предусмотрены сле-
дующие процедуры: создание и распростра-
нение информационных материалов об учеб-
ном проекте, назначение лиц, ответственных 
за проведение учебных мероприятий, ор-
ганизация обучения, сбор обратной связи 
и подготовка отчётности. На данном этапе 
информация о проекте ITMO.EXPERT рас-
пространялась при помощи email-рассылок, 
рекламных постеров, сайта проекта и со-
циальных сетей. Обратная связь, собранная 
организаторами проекта, свидетельствует о 
том, что качество проведённых мастер-клас-
сов было разным, так как не все мероприя-
тия соответствовали заявленным темам и 
ожиданиям слушателей. Таким образом, на 
этапе внедрения были выявлены проблемные 
зоны проекта: разработка единых требова-
ний для спикеров, подготовка выступающих 
к проведению мероприятий в рамках ITMO.
EXPERT, разработка анкет не только для 
слушателей, но и для спикеров (насколько 
они удовлетворены собственным мастер-
классом; что получилось; с какими слож-
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ностями пришлось столкнуться; планируют 
ли они выступить с данным мастер-классом 
в будущем или собираются предложить что-
то новое). 

На этапе оценки проводится анализ 
эффективности обучения, показателей 
профессиональной деятельности, коррек-
тировка обучения на основе собранных 
данных. На этом этапе была осуществлена 
внутренняя оценка эффективности обуче-
ния по программе, которая заключалась в 
определении количества мероприятий, ко-
торые провели и/или посетили участники. 
Однако вопрос об определении эффектив-
ности обучения остаётся открытым, так как 
количество посещённых мастер-классов не 
позволяет определить качество знаний слу-
шателя в области образовательных техно-
логий. Также остаётся нерешённым вопрос 
о том, как узнать, применяют ли слушатели 
те или иные образовательные технологии 
на своих занятиях, насколько системно и 
качественно эти технологии внедрены в об-
разовательный процесс и повлияло ли по-
сещение мастер-классов на их педагогиче-
скую практику.

В ходе оценки итогов проекта были вы-
явлены и другие аспекты, требующие вни-
мания: обеспечение упрощённого доступа 
к материалам мастер-классов, стимулиро-
вание онлайн-дискуссии по темам мастер-
классов, создание системы профессио-
нальных ресурсов/учебной среды, поиск 
источников для внешней и внутренней мо-
тивации.

Заключение
Итак, в данной статье были рассмотрены 

следующие аспекты проекта ITMO.EXPERT: 
•  компетенции, которые необходимо 

формировать в рамках программы у препо-
давателей, осваивающих современные обра-
зовательные технологии;

•  особенности целевой аудитории, с 
учётом которых нужно корректировать об-
разовательный процесс и организационную 
работу по проекту;

•  рекомендуемая структура мастер-
класса и учебные приёмы на каждом из его 
этапов;

•  структура проекта и рекомендуемые 
коррективы на каждом из его этапов.

Проект ITMO.EXPERT, безусловно, яв-
ляется перспективным, однако он может 
столкнуться с рядом серьёзных ограниче-
ний.

Во-первых, на данном этапе проект не 
имеет широкой финансовой поддержки, по-
этому под вопросом остаются дополнитель-
ные мотивационные стимулы для преподава-
телей и некоторые технические возможно-
сти, например, организация вебинаров.

Во-вторых, из-за того что участие как 
спикеров, так и слушателей происходит на 
добровольных началах, программа может 
постоянно меняться, поэтому проект может 
терять интересных спикеров; знания, полу-
ченные слушателями, будут обрывочными.

В-третьих, мастер-классы ограничены 
по времени и не дают возможности глу-
боко погрузиться в освоение той или иной 
технологии.

В-четвёртых, развитие технологий про-
исходит быстро, поэтому мастер-классы в 
рамках программы не могут охватить все ак-
туальные темы.

Наконец, нет гарантии, что слушатели 
будут использовать на своих занятиях те об-
разовательные технологии, о которых они 
узнали благодаря проекту.

По всей вероятности, для решения выше-
означенных проблем организаторам проек-
та стоит предпринять следующие меры: 

•  поиск источников дополнительного 
финансирования; 

•  дальнейшее изучение учебного контек-
ста проекта с последующей корректировкой 
целей и задач; 

•  разработка критериев обученности 
слушателей; 

•  разработка требований к выступлени-
ям и материалам спикеров; 

•  проведение предварительного ин-
структажа или тренинга для спикеров; 
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•  сбор обратной связи от спикеров; 
•  работа над архивированием, систе-

матизацией, хранением и предоставлением 
доступа к учебным материалам мастер-клас-
сов;

•  создание механизмов, которые помог-
ли бы стимулировать и отслеживать приме-
нение преподавателями тех или иных обра-
зовательных технологий; 

•  использование новых способов для по-
вышения внешней и внутренней мотивации 
преподавателей к участию в проекте.

В целом рассмотренный проект представ-
ляется удачным форматом для консультиро-
вания преподавателей по поводу внедрения 
образовательных технологий. Однако для 
того чтобы данный проект стал эффектив-
ным инструментом повышения квалифи-
кации и в значительной степени влиял на 
качество образования в вузе, необходимо 
приложить ряд систематических усилий, в 
том числе в соответствии с рекомендациями, 
описанными в данной статье.
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Аннотация. В настоящей работе на примере дисциплины «Химия» рассмотрены основ-
ные проблемы у студентов с инвалидностью по слуху при изучении общеобразовательных 
естественнонаучных дисциплин в техническом университете в условиях инклюзии. Они 
связаны как с их низким уровнем знаний школьного курса химии, так и с их индивидуаль-
ными особенностями восприятия учебного материала. Задача преодоления затруднений 
обусловила необходимость формирования у студентов с нарушениями слуха специальных 
компетенций, способствующих освоению ими университетского курса химии на уров-
не требований самостоятельно устанавливаемых вузом образовательных стандартов 
(СУОС). Авторами статьи разработаны и внедрены в образовательный процесс техноло-
гические и организационно-педагогические решения, содействующие формированию этих 
компетенций у студентов с нарушением слуха. Апробированный адаптивный курс «Ког-
нитивные технологии сопровождения дисциплины “Химия”» реализуется параллельно с 
базовой дисциплиной «Химия» на её на материале. Преподавание этого курса осуществля-
ется в созданной в МГТУ им. Н.Э. Баумана доступной среде мультимедийных аудиторий, 
обеспечивающей специальные образовательные условия для студентов. Предлагаемые кур-
сом когнитивные информационно-коммуникационные технологии способствуют созданию 
этих условий. При их применении у студентов с инвалидностью по слуху формируются 
специальные компетенции (СК) – компенсаторные и одновременно личностно-адапта-
ционные. Именно специальные компетенции способствуют приобретению студентами 
профессиональных компетенций, определённых СУОС. Показано положительное влияние 
адаптивного курса на показатели успеваемости студентов с нарушениями слуха за счёт 
повышения эффективности учебного процесса и снижения его трудоёмкости. Это достига-
ется путём создания в учебном процессе условий, выравнивающих уровень подготовки сту-
дентов с инвалидностью по слуху с уровнем подготовки обычных студентов.

Указанные технологии эффективны при обучении студентов с инвалидностью по слуху 
не только общеобразовательным естественнонаучным дисциплинам, но и общетехническим 
и специальным на различных уровнях высшего образования. Кроме того, данные технологии 
могут быть применимы в процессе формирования специальных компетенций у студентов с 
инвалидностью других нозологий в условиях инклюзивного образовательного пространства.

Ключевые слова: технический университет, инклюзивное образование, студенты с на-
рушениями слуха, доступная среда, специальные образовательные условия, когнитивные 
технологии, естественнонаучные дисциплины, специальные компетенции
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Введение
Теория и практика образования, направ-

ленные на формирование компетенций, тре-
буют разработки и введения инновационных 
форм и методов обучения, в том числе при 
работе с особым контингентом обучающих-
ся. Студенты с инвалидностью имеют нару-
шения здоровья со стойким расстройством 
функций организма вследствие заболеваний, 
последствий травм или дефектов, что при-
водит к ограничению основных категорий 
жизнедеятельности1, в числе которых – воз-
можность обучения. Это ограничение прояв-
ляется в недостаточной сформированности 
у индивидуума способностей к овладению 
знаниями, умениями, навыками, т.е. компе-
тенциями, и их практическому применению2. 

«План мероприятий по реализации в 
субъектах Российской Федерации программ 
сопровождения инвалидов молодого воз-
раста при получении ими профессиональ-
ного образования и содействия в последую- 
щем трудоустройстве на 2016–2020 годы» 
(утверждён Распоряжением Правительства 
РФ от 16.07.2016, N 1507-р) включает «ин-
клюзивное профессиональное образование 
и создание специальных условий» для его 
получения инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), в 
том числе в технических вузах. Закон «Об 
образовании в Российской Федерации» рас-
крывает понятие инклюзивное образование 
как предоставление равного доступа к об-
разовательным ресурсам всем обучающимся 
в образовательном учреждении на основе 
учёта «разнообразия особых образова-

1 Федеральный закон “О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации” от 24.11.1995 N 
181-ФЗ (ред. от 29.12.2015 N 399-ФЗ). ст. 1. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/8523 

2 “О классификациях и критериях, используе-
мых при осуществлении медико-социальной экс-
пертизы граждан федеральными государствен-
ными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы”: Приказ Минтруда России от 17 декабря 
2015 г. N 1024н (в ред. Приказа Минтруда России 
от 05.07.2016 N 346н).

тельных потребностей и индивидуальных 
возможностей»3. В этой связи проблема 
инклюзии в РФ становится реальной про-
фессиональной задачей педагогического 
сообщества [1]. Вузы используют различ-
ные формы организации учебного процесса 
и специальных образовательных условий, 
адаптируя их под потребности и возможно-
сти обучающихся с инвалидностью и с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
[2–5].

Актуальность избранной темы обоснова-
на необходимостью создания специальных 
образовательных условий, включающих 
применение особых методов обучения и 
иных решений, направленных на формиро-
вание у этой категории студентов специаль-
ных компетенций, без которых невозможно 
или затруднено освоение ими основных про-
фессиональных образовательных программ 
на уровне требований вуза. Между тем в 
настоящее время методологические основы 
формирования компетенций у инвалидов, 
в том числе с нарушениями слуха, в инклю-
зивных образовательных учреждениях в на-
учно-методической литературе практически 
не рассматриваются.

Ограничение способности к обучению 
студентов-инвалидов проявляется в крайне 
низком уровне их школьных знаний по есте-
ственнонаучным дисциплинам, особенно 
химии. На то есть и объективные причины: 
в ряде непрофильных школ на химию вы-
деляется 1 час в неделю или этот предмет 
изучается в интегрированном курсе «Есте-
ствознание». Результаты ежегодного те-
стирования студентов-инвалидов по слуху 
(в 2013–2017 гг.) преподавателями кафедры 
«Химия» МГТУ им. Н.Э. Баумана приве-
дены в работе [6]. Химия является важной 
составляющей инженерного образования, 
дисциплиной, преподаваемой в технических 

3 Федеральный закон “Об образовании в Рос-
сийской Федерации” от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016). (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017). URL: http://rulaws.ru/laws/Federal-
nyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ.
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университетах для большинства направле-
ний подготовки. В этой связи крайне низкий 
уровень знаний школьного курса химии у 
студентов-инвалидов, особенно у выпускни-
ков инклюзивных школ, обусловливает зна-
чительные трудности в освоении ими курса 
химии в вузе. Преподавателям же техниче-
ских вузов, где химия и физика изучаются 
в объёме общеобразовательной подготовки, 
предлагается за короткий срок (как прави-
ло, за один семестр) не только обучить сту-
дентов – будущих бакалавров – основам 
естественных наук, но и сформировать сово-
купность универсальных и общепрофессио-
нальных компетенций, определённых Феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования [7].

Формирование компетенций у студентов с 
инвалидностью по слуху: технологические и 

организационно-педагогические решения
Как показал анализ проблемной ситуации 

при изучении химии, основные затруднения 
у студентов с инвалидностью по слуху, впро-
чем, как и у обычных студентов, связаны с 
восприятием и пониманием химической ин-
формации и обусловлены спецификой языка 
современной науки, включающего сложную 
символику, терминологию и номенклатуру. 
Символика оперирует химическими и мате-
матическими знаками, формулами и урав-
нениями, а также физическими величинами 
и уравнениями, что представляет значитель-
ную сложность для восприятия обучающи-
мися. Эти общие проблемы в освоении химии 
в техническом вузе у студентов с нарушения-
ми слуха усугубляются их индивидуальными 
особенностями восприятия информации в 
связи с имеющимся дефектом. 

С педагогической точки зрения этот кон-
тингент подразделяется на глухих и сла-
бослышащих. У глухих студентов ведущим 
типом восприятия является зрительный; в 
качестве основной формы коммуникации 
они используют сурдоперевод, а те из них, 
кто не владеет жестовой речью, применяют 
письменную форму коммуникации. Слабо- 

слышащие студенты, как правило, слухопро-
тезированы, они используют слуховые ап-
параты, с помощью которых способны вос-
принимать до 80% информации. Основной 
формой коммуникации для этих студентов 
является звучная речь. Они подразделяются 
на три категории в соответствии с ведущим 
типом восприятия информации (слуховым, 
зрительным или комплексным). 

Таким образом, в учебном процессе про-
являются выраженные особенности воспри-
ятия у разных категорий студентов с нару-
шенным слухом [8]: практически полное от-
сутствие восприятия звучной речи в вербаль-
ном учебном процессе у глухих студентов (у 
них, однако, не нарушено восприятие пись-
менной речи) и преобладающее зрительное 
восприятие информации у всех категорий 
студентов с инвалидностью по слуху. При 
этом на зрительное восприятие студентами 
учебной информации, в том числе по хи-
мии, оказывают влияние такие факторы, как 
общеобразовательный уровень, словарный 
запас, навыки чтения и письменной речи, 
уровень когнитивности в процессе обучения 
и познавательная способность в целом. Эти 
факторы имеют разную степень выраженно-
сти, некоторые нуждаются в компенсации и 
развитии. 

Всё вышеизложенное потребовало внед- 
рения в учебный процесс специальных тех-
нологических и организационно-педагоги-
ческих форм и методов, позволяющих по-
высить показатели успеваемости студентов 
с инвалидностью по слуху до показателей 
успеваемости обычных студентов.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана студенты с ин-
валидностью по слуху обучаются на адап-
тивных основных программах профессио-
нального образования (АОППО), которые 
носят характер инклюзивных. «Бауманская 
модель» реализации инклюзивных программ 
[2] отвечает принципам «универсального ди-
зайна» образовательных программ для инва-
лидов и организации образовательной среды 
в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми государством к обеспечению доступ-
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ности для этой категории обучающихся объ-
ектов и услуг в сфере образования, сочетая в 
себе интеграцию учебного и реабилитацион-
ного процессов [9].

Авторами в рамках АОППО с 2013 г. 
разрабатывается и реализуется специаль-
ная дисциплина «Когнитивные техноло-
гии сопровождения дисциплины “Химия”» 
(«КТСД “Химия”») с целью компенсации 
ограничительных особенностей студентов 
с инвалидностью в процессе освоения ими 
дисциплины «Химия» [6]. Эта специальная 
учебная дисциплина, отсутствующая в со-
держании образования обычных студентов, 
основана на материале дисциплины «Хи-
мия» и преподаётся параллельно с послед-
ней. При этом объединёнными усилиями 
двух преподавателей реализуется «совмест-
ное обучение» как организационная форма 
поддержки студентов с инвалидностью по 
слуху в инклюзии. Некоторые модели реали-
зации «совместного обучения» для студен-
тов с ОВЗ рассмотрены в [10]. Программа 
сопровождения учебной дисциплины «Хи-
мия» когнитивными технологиями состав-
лена с учётом требований самостоятельно 
устанавливаемых образовательных стан-
дартов (СУОС) МГТУ им. Н.Э. Баумана как 
национального исследовательского универ-
ситета техники и технологий. Особенностью 
программы дисциплины «КТСД “Химия”» 
является её технологическое наполнение, 
которое состоит в следующем. 

Занятия по дисциплине проводятся в 
созданной в МГТУ им. Н.Э. Баумана особой 
среде специализированных мультимедийных 
аудиторий, оборудованных современной 
звукоусиливающей аппаратурой, техниче-
скими средствами обучения на основе ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий. В этой доступной среде студентам с 
ОВЗ создаются специальные образователь-
ные условия. Преподаватель учитывает воз-
можности среды в организации занятий, при 
подготовке дидактических и методических 
учебных материалов в соответствии с инди-
видуальными особенностями восприятия 

студентов. Так, студенты с нарушениями 
слуха осваивают содержание модулей дис-
циплины на основе использования ряда ког-
нитивных информационно-коммуникацион-
ных технологий обучения [11]: 

– расширения словарного запаса и фор-
мирования понятийного аппарата (техно-
логия составления глоссария) в предметной 
области химии; 

– проектно-исследовательской деятель-
ности; 

– формирования информационной гра-
мотности;

– формирования умений и навыков опе-
рационного (логико-алгоритмического) 
мышления при работе с информацией, в том 
числе – с использованием ИКТ;

– формирования и развития навыков вос-
приятия и понимания и др.

Таким образом, перечисленные когни-
тивные технологии являются компонентом 
специальных образовательных условий. 
Они предоставляют студентам возможность 
доступа в единую образовательную и социо-
культурную среду вуза, формируя соответ-
ствующие социокультурные и когнитивные 
метапредметные компетенции.

Многолетняя практика показывает, что 
крайне важным для студентов с нарушения- 
ми слуха является формирование терми-
нологической компетенции в предметных 
областях знания, включая химию, которая, 
по нашему мнению, должна быть введена в 
образовательные стандарты высшего (ин-
женерного) образования для студентов с 
нарушениями слуха. Особенности понятий-
но-терминологического аппарата химии, 
как отмечалось ранее, включают высокую 
степень абстракции понятий; сложность 
дефиниций и неоднозначность их тракто-
вок; многозначность терминов и понятий; 
наличие большого количества синонимов и 
др. Обучающиеся испытывают трудности с 
пониманием значения терминов, с поиском 
информации по ключевым словам, её анали-
зом, интерпретацией и др. Между тем имен-
но термины являются важнейшим инстру-
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ментом для профессионального освоения 
предметной области химии. Для содействия 
студентам в овладении химической термино-
логией и формирования терминологической 
компетенции авторы статьи с учётом работы 
[12] предлагают технологию составления 
глоссария, включающего тематически пред-
ставленные термины учебной дисциплины 
в виде количественно ограниченной, опре-
делённым образом отобранной и организо-
ванной совокупности терминологических 
единиц: 

1) выделение ключевых слов, малознако-
мых и непонятных слов; 

2) составление списка терминов и незна-
комых слов в порядке их следования в вы-
сказывании; 

3) точное формулирование каждого сло-
ва (термина) в списке в именительном паде-
же;

4) формирование содержательной части, 
раскрывающей смысл данного слова (тер-
мина) через поиск его смыслового значения в 
открытых источниках информации с опорой 
на графическое изображение;

5) выбор студентом из ряда возможных 
определений слова (термина) наиболее прос- 
того и понятного ему;

6) перечитывание (осмысление) высказы-
вания (абзаца) после определения смысло-
вого значения слова (термина) с целью уяс-
нения содержания высказывания;

7) проверка термина на его соответствие 
химической терминосистеме путём обяза-
тельного приведения примера контекста, в 
котором может употребляться данный тер-
мин.

Глоссарий может включать как отдельные 
слова-термины, так и словосочетания, и це-
лые фразы. 

Технология формирования компетенции 
проектно-исследовательской деятельно-
сти является ключевой в аспекте формиро-
вания таких метапредметных качеств, как 
коммуникативные и исследовательские уме-
ния, ответственность, организованность, са-
мостоятельность, инициативность, а также 

ценностное отношение к процессу познания, 
как важнейших составляющих профессио-
нальной субъектности [13; 14]. Технология 
осваивается при выполнении и оформлении 
лабораторных работ, реализуется в индиви-
дуальных и групповых практико-ориентиро-
ванных учебно-исследовательских и проек-
тно-исследовательских работах студентов. 
Следует отметить, что проектно-исследо-
вательская деятельность является особой 
компонентой дисциплины «КТСД “Химия”». 
Так, например, студенты в сотрудничестве 
с преподавателем и обычными студентами 
разрабатывают демонстрационные химиче-
ские эксперименты по темам курса «Химии» 
и формируют комплекс учебных видеомате-
риалов. Созданные видеоматериалы, вклю-
чающие стадии подготовки, выполнения и 
анализа экспериментов, описание процессов 
химическими уравнениями и подтверждение 
их термодинамическими расчётами, проек-
тирование, наполнение и отладку мульти-
медийной презентации, представляют собой 
образовательный ресурс, органично встраи-
ваемый в учебный процесс по химии для сту-
дентов с нарушениями слуха в мультимедий-
ных аудиториях [8; 11]. Следует отметить, 
что студенты с ограниченными слуховыми 
возможностями, особенно на первых порах, 
не самостоятельны в реализации проектно-
исследовательской деятельности и способны 
выполнять работу только под руководством 
преподавателя либо тьютора, в полном соот-
ветствии с понятием «зоны ближайшего раз-
вития» Л.С. Выготского [15]. 

Проектно-исследовательская работа сту-
дентов с нарушенным слухом завершается 
их участием в ежегодной научно-практиче-
ской конференции на кафедре «Химия», где 
студенты представляют индивидуальные и 
групповые проекты по темам курса химии, 
выполненные с применением освоенных 
технологий. С учётом [16; 17] можно конста-
тировать, что проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся с ОВЗ в среде 
вуза общего типа способствует расширению 
их когнитивных возможностей и социокуль-
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турному взаимодействию глухих, слабослы-
шащих и слышащих обучающихся.

Под технологиями формирования инфор-
мационной компетентности (на материале 
дисциплины «Химия») мы понимаем: 

а) технологии «свёртывания» и «развёр-
тывания» информации, то есть преобразо-
вания её из одной формы представления в 
другую, а именно текстовой информации – в 
табличную форму, в химические и математи-
ческие формулы, в форму графиков и диа-
грамм; оречевление табличного материала; 
перевод химических и математических фор-
мул в текстовый материал; 

б) информационные технологии сбора и 
анализа данных (в том числе интернет-тех-
нологии), применяемые для поиска инфор-
мации при подготовке и оформлении лабо-
раторных работ, при выполнении учебно-ис-
следовательской работы. Вырабатывают у 
обучающихся с нарушениями слуха умение 
организовывать и использовать информа-
цию, поступающую из различных источни-
ков; 

в) технологии электронного обучения. 
Для студентов с нарушениями слуха цифро-
вой способ получения учебной информации 
является важным решением в повышении 
доступности образовательной среды вуза. 
ИКТ становятся их рабочим инструментом. 
К электронному сопровождению дисципли-
ны «Химия» относятся электронные учеб-
ные материалы, виртуальные лабораторные 
практикумы, соответствующие образова-
тельные услуги и технологии. Так, в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана в рамках выполнения за-
дания Департамента образования Москвы в 
2016–2017 гг. разработаны электронные об-
разовательные ресурсы (ЭОР) – виртуаль-
ные лабораторные работы по химии и физи-
ке на платформе Apple iPad для школьников 
и студентов с инвалидностью. В этой связи 
в методических разработках были про-
анализированы и учтены требования ФГОС 
среднего общего образования для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших обуча-
ющихся к результатам освоения адаптиро-

ванной основной образовательной програм-
мы – личностным, метапредметным, а также 
предметным («Русский язык и литература»). 
Для стандартов же среднего профессио-
нального и высшего образования требова-
ния к результатам освоения адаптированных 
основных образовательных программ этой 
категорией обучающихся ещё окончательно 
не разработаны.

Принципы проектирования виртуальных 
лабораторных работ по химии для инвали-
дов по слуху изложены в работе [18]. В них 
учтены подходы, сформулированные в [19], 
в аспектах универсального образовательно-
го дизайна и дифференцированного обуче-
ния, в том числе дифференциация контента, 
вариативность способов реализации учеб-
ной деятельности и включение обучающих-
ся в учебный процесс, то есть разнообразие 
средств получения нужной информации и 
управления ЭОР. Эти принципы с акцентом 
на развитие языковых навыков обучающих-
ся в предметной области «Химия» (чтение, 
письменная речь, формулирование объ-
яснений и выводов) содействуют лучшему 
пониманию ими ключевых и обобщающих 
понятий дисциплины, выработке компетен-
ций проектной и исследовательской дея-
тельности. Электронные технологии фор-
мируют и развивают следующие умения и 
способности: самостоятельно работать с 
ЭОР с использованием персонального ком-
пьютера, планшета, мобильного телефона и 
др., получать консультации и оценки у уда-
лённого преподавателя, вести виртуальную 
учебную деятельность в качестве члена рас-
пределённого сообщества пользователей, 
использовать дистанционные средства обу- 
чения, включая учебные веб-ресурсы, – то 
есть развивают метапредметные качества: 
самостоятельность, коммуникативные и ис-
следовательские умения, ответственность, 
организованность и др. 

Технологии формирования умений и на-
выков операционного (логико-алгоритми-
ческого) мышления с учётом [20] включают 
выполнение заданий: по предложенному 
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преподавателем алгоритму; по знакомому 
алгоритму (динамическое узнавание ситу-
ации); по самостоятельно составленному 
алгоритму решения на основе структури-
рования информации; путём составления 
нескольких возможных алгоритмов вы-
полнения задания с выбором оптималь-
ного из них. В результате формируются 
умения, выраженные в соответствующей 
компетенции, которые реализуются при 
выполнении и оформлении лабораторных 
работ, домашних заданий, индивидуаль-
ных учебных проектно-исследовательских 
заданий и др. 

Опыт работы преподавателей МГТУ им. 
Н.Э. Баумана со студентами с нарушенным 
слухом показывает, что наряду с обозначен-
ными технологиями чрезвычайно значимой 
когнитивной технологией для этой кате-
гории обучающихся в вербальном учебном 
процессе технического вуза общего типа 
является технология формирования и раз-
вития навыков восприятия и понимания хи-
мической информации путём освоения хи-
мической символики, номенклатуры, терми-
нологии, алгоритмов выполнения заданий. 
Она одновременно содействует развитию 
слухо-зрительного восприятия у слабослы-
шащих и зрительного, включая использова-
ние сурдоперевода, – у глухих, а также их 
коммуникативной функции, обеспечивая 
компенсацию дефекта через расширение со-
циального опыта.

Подведём итоги
Предлагаемые технологические и орга-

низационно-педагогические решения позво-
ляют сформировать и оценить следующие 
общекультурные и когнитивные мета-
предметные компетенции у студентов с 
инвалидностью по слуху при изучении хи-
мии в техническом университете в условиях 
инклюзии:

• терминологическую компетенцию, 
заключающуюся во владении технологиями 
расширения словарного запаса и освоения 
понятийного аппарата; 

• компетенцию исследовательской и 
проектной деятельности, выраженную 
в способности к творческой работе, к со-
трудничеству, самостоятельному принятию 
решений; в умении ориентироваться в содер-
жании предметной области, занимать чётко 
выраженную личностную позицию в реше-
нии проблемных ситуаций; самостоятельно 
приобретать и аккумулировать нужные зна-
ния, используя разные источники; приме-
нять их для решения учебных и профессио- 
нальных задач; рационально планировать 
этапы работы; осуществлять коммуникацию 
при работе в партнёрстве; 

• информационную компетенцию как 
интегративную составляющую знаний, 
умений и способностей человека с инва-
лидностью по поиску, анализу, отбору, 
обработке, передаче и хранению необхо-
димой информации при помощи информа-
ционных средств и технологий. Информа-
ционная компетенция неразрывно связана 
со знаниями и умениями работы с инфор-
мацией на основе новых ИКТ, с решением 
учебных и профессиональных задач сред-
ствами этих технологий, включая преоб-
разование информации из одного вида в 
другой (свёртывание и развёртывание ин-
формации);

• компетенцию развития операционно-
го (логико-алгоритмического) мышления, 
выраженную в умении работать по готовому 
алгоритму выполнения задачи; применять 
знакомый алгоритм для решения новой за-
дачи; составлять новый алгоритм решения на 
основе структурирования информации; со-
ставлять несколько возможных алгоритмов 
решения с выбором из них оптимального на 
основе выполнения самостоятельного поис-
ка субъективно новой информации;

• компетенцию формирования и раз-
вития навыков восприятия и понимания 
информации, выраженную в умении воспри-
нимать и понимать химическую информа-
цию в учебном процессе технического вуза 
общего типа с вербальной (устной) формой 
преподавания путём освоения химической 
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символики, номенклатуры и понятийного 
аппарата. 

В совокупности вышеуказанные когни-
тивные метапредметные компетенции фор-
мируют специальные компетенции (СК) 
− компенсаторные и одновременно личност-
но-адаптационные. Они выражаются: а) в 
готовности к постоянному учёту своих огра-
ничительных особенностей путём освоения 
и применения когнитивных технологий и 
возможностей вербальной коммуникации на 
основе словесной речи (письменной или уст-
ной), а также, при желании – сурдоперевода 
(для глухих); б) в способности компенсиро-
вать/минимизировать свои первичные (глу-
хота) и вторичные (нарушения в языковом 
развитии) дефекты путём формирования и 
развития навыков восприятия и понимания 
информации.

Сформулированные авторами специаль-
ные компетенции (СК) включены в матрицу 
компетенций, которыми должны овладеть 
студенты с нарушениями слуха при освое-
нии ими адаптированных основных образо-
вательных программ в МГТУ им. Н.Э. Баума-
на. Указанные специальные компетенции на 
основе когнитивных метапредметных уме-
ний и навыков способствуют формированию 
общепрофессиональных и специальных про-
фессиональных компетенций, определённых 
СУОС ВО.

Заключение
Для формирования у студента с инва-

лидностью специальных (компенсаторных 
и личностно-адаптационных) компетенций 
в вузе должна быть создана доступная сре-
да, в которой реализуются специальные об-
разовательные условия. В отсутствие этих 
условий у студентов с инвалидностью спе-
циальные компетенции не могут быть сфор-
мированы. Предлагаемые при обучении 
общеобразовательным естественнонаучным 
дисциплинам когнитивные технологии яв-
ляются компонентом созданных для них 
специальных образовательных условий. Они 
предоставляют этому особому контингенту 

студентов возможность доступа в единую 
образовательную и социокультурную среду 
вуза через формирование у них специальных 
компетенций (СК) − компенсаторных и 
личностно-адаптационных. Тем самым они 
способствуют повышению эффективности и 
снижению трудоёмкости их образователь-
ного процесса и как результат – выравнива-
нию показателей успеваемости студентов с 
нарушениями слуха до показателей успева-
емости обычных студентов [5]. Приобретён-
ные специальные компетенции составляют 
основу для формирования профессиональ-
ных компетенций, которыми должен об-
ладать будущий бакалавр. Они необходимы 
человеку с ограниченными возможностями 
здоровья для социальной адаптации, само-
образования, продуктивной профессио-
нальной и других видов деятельности, смены 
рода занятий, выстраивания отношений с 
окружающими и т.п.

Обозначенные технологии формирова-
ния специальных компетенций могут быть 
применимы при изучении не только общеоб-
разовательных естественнонаучных дисцип- 
лин, но и общетехнических и специальных 
предметов. Их можно применять для сту-
дентов с инвалидностью разных нозологий, 
обучающихся в условиях инклюзии, с учётом 
их индивидуальных особенностей. 
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Abstract. The paper addresses the main problems of students with hearing disabilities when 
studying natural sciences at a technical university of a general type in the inclusive conditions. 
They are associated both with a low level of the school chemistry course knowledge and with 
their peculiarities of perception of educational materials in chemistry in connection with a de-
fect. To overcome the difficulties, we have set a task to develop special competencies in stu-
dents with hearing impairments, which contribute to their mastery of the university’s chemistry 
course at the level meeting the requirements of independently established university educa-
tional standards (IEES). The authors have developed and introduced in the educational process 
at BMSTU technological, organizational, and pedagogical decisions that contribute to form-
ing these competencies in students with hearing impairments. The adaptive course “Cognitive 
technologies of supporting the discipline “Chemistry” is being implemented in parallel with the 
basic discipline “Chemistry” and on its material. This course is being taught at BMSTU in an 
accessible environment of multimedia laboratories providing special educational conditions for 
such students. The offered cognitive information and communication technologies contribute 
developing of special competencies (SC) in students with hearing disabilities. SC are compensa-
tory and at the same time personally adaptational, they are included in the matrix of BMSTU 
competencies which are necessary for mastering by this category of students within inclusive 
programs. SC contribute to getting by students professional competencies defined by the IEES. 
The adaptive course showed a positive effect on performance indicators in chemistry of hear-
ing impaired students. This is achieved by creating conditions that equalize the level of training 
of hearing impaired students in the educational process with the level of training of ordinary 
students. 

These technologies can be effectively used in the process of forming special competences in stu-
dents with hearing disabilities when teaching them general technical and special disciplines at vari-
ous levels of higher education. They can be applied to students with other disabilities within inclusive 
education environment as well.

Keywords: technical university, inclusive education, students with hearing disabilities, accessible 
environment, special education conditions, cognitive technologies, special competences
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1. На первый взгляд, сформулированная 
в названии тема может показаться не впол-
не актуальной и даже праздной. Глобальные 
преобразования в системе высшего обра-
зования: информатизация среды и обра-
зовательного процесса, использование IT-
технологий, электронных средств обучения, 
расширение возможностей дистанционного 
обучения – все эти новые явления делают 
проблему построения электронного гумани-
тарного текста не очень заметной. Тому сви-
детельство – малое количество источников 
по проблеме создания текста для электрон-
ного обучения гуманитарным дисциплинам. 
Зато можно найти немало довольно баналь-
ных советов, как открыть сайт, презентовать 
online-курс, и других самых общих рекомен-
даций, которые убеждают читателя, что всё 
это довольно простое и доступное дело. 

Но вот преподаватель гуманитарной 
учебной дисциплины в высшей школе ре-
шил обратиться к возможностям электрон-
ного удалённого обучения. Просто ли это? 
Конечно, нет. Если только не представлять 
электронный текст простым аналогом пе-
чатного и не думать о его особой структуре, 
стилистике и поэтике. Особенности печат-
ных гуманитарных текстов неоднократно 

Эстетика учебного гуманитарного online-курса 
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обсуждались на междисциплинарном уров-
не учёными разных областей знания. Обще-
известна методология гуманитарных наук, 
ведущая начало от М.М. Бахтина. Широко 
известны взгляды на гуманитарное познание 
зарубежных и отечественных учёных (М. 
Фуко, Г.-Х. Гадамера, С.С. Аверинцева, М.Л. 
Гаспарова, Г.Л. Тульчинского, Л.Г. Кайды и 
др.). Однако все размышления о печатных 
гуманитарных текстах относятся к текстам 
научным. В них сделаны выводы о суще-
ственных отличиях естественнонаучных и 
гуманитарных текстов научного характера 
по многим параметрам: специфика научного 
предмета, субъект и его позиция, особенно-
сти дискурса, структура, языковое оформ-
ление, в которых отражена или не отражена 
диалогичность текста и оценочность сужде-
ний автора и т.п. 

2. Задача преподавателя, разрабатываю-
щего контент учебной дисциплины, обычно 
усложняется по сравнению с задачами, ко-
торые решает автор научного гуманитарно-
го текста. Учебный текст должен отражать 
достижения науки в соответствующих обла-
стях гуманитарного знания, однако он дол-
жен соответствовать целям ООП по соот-
ветствующему направлению магистратуры 

От редакции. Это последний из пришедших в редакцию журна-
ла текстов Учителя и Профессора – тезисы к возможной статье на 
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24 сентября. Мы не успели вместе подготовить материал к печати. 
А.С. Роботова – автор более 300 публикаций по актуальным про-
блемам педагогической науки и практики, в том числе в журнале 
«Высшее образование в России». Светлая память… 
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(здесь и далее я имею в виду курс “Духовно-
нравственное воспитание”), цели изучения 
дисциплины, а процесс преподавания дол-
жен быть адекватен планируемым результа-
там обучения, описываемым сегодня в фор-
мате компетенций. Формальное достижение 
этих целей вполне возможно: есть програм-
ма, спланированы учебные темы и подтемы, 
определено время, система самостоятель-
ных заданий, формы контроля, составлены 
ФОСы и т.д. Но этот формальный подход, 
совершенно недопустим применительно к 
учебному курсу, строящемуся вокруг таких 
мировоззренческих концептов, как время, 
бытие, человек, дух, духовность, нрав-
ственность, воспитание, самоопределение 
и т.д. Ведь задача состоит в том, чтобы ма-
гистранты поняли и усвоили содержание 
учебного предмета не столько на уровне зна-
чения ведущих идей, понятий, необходимых 
компетенций для дальнейшей работы, сколь-
ко на уровне личностного смысла. Именно 
в этом сверхзадача гуманитарного образо-
вания человека – в развитии им собствен-
ной ценностно-смысловой сферы. Именно 
на эту сторону гуманитарного образования 
обращают внимание философы, психоло-
ги, педагоги, филологи. Сравним несколько 
высказываний: «Познание в гуманитарной 
науке выступает как постижение или пони-
мание смыслов, заложенных в исследуемом 
явлении, и достигается это на особом иде-
альном уровне, который реализуется через 
диалог текстов»1. Близкими по содержанию 
являются мысли психолога: «Сейчас идёт 
постепенно обозначающийся поворот – 
если не к душе в её полном понимании, то, 
по крайней мере, к душевности, к душевным 
проявлениям человека, и опорой, адекват-
ным зеркалом становится гуманитарный 
подход. Мир человеческих чувств, пережи-
ваний всё более перемещается в центр инте-
реса психологов. Изменились и слова науки. 

1 Миронов В.В., Кирабаев Н.С. О школьном об-
разовании, гуманитарном знании и уровнях из-
учения философии // Вопросы философии. 2018. 
№ 6. С. 19–33.

В психологию ныне впущены такие долго ею 
игнорировавшиеся понятия, как милосер-
дие, сострадание, любовь, надежда и т.п.»2. 
О филологии как содружестве гуманитар-
ных дисциплин выразительно сказал С.С. 
Аверинцев: «Филология (греч. philologia, 
буквально – любовь к слову), содружество 
гуманитарных дисциплин – лингвистиче-
ской, литературоведческой, исторической 
и др., изучающих историю и выясняющих 
сущность духовной культуры человечества 
через языковой и стилистический анализ 
письменных текстов»3. Этот огромный мас-
сив гуманитарных знаний не может оставить 
безучастным преподавателя-педагога, уча-
щего магистрантов основам методологии и 
теории, технологиям и конкретным приёмам 
духовно-нравственного воспитания. Воз-
никает проблема: если ты, преподаватель, 
не можешь безучастно говорить о человеке, 
его душе, человеческом духе и нравствен-
ности, то как сделать и своих учеников не-
безучастными, пристрастными, ищущими 
высокий смысл в обычном учебном тексте? 
Как придать ему душевную наполненность, 
как не погрузиться в взволнованное изложе-
ние идей, концепций, истолкование понятий, 
проблем, в интерпретацию жизненных явле-
ний и отношений? 

3. Об этих поисках наши дальнейшие раз-
мышления. Итак, нам необходимо создать 
учебный текст для удалённого обучения. У 
такого текста, в отличие от устного дискур-
са, снижаются некоторые ресурсы влияния 
на аудиторию: учащийся не видит нашего 
внешнего облика, не видит жестов, поз, пе-
ремещений в пространстве, не слышит ин-
тонаций, которыми сопровождаются фраг-
менты нашей речи. У нас нет возможности 
напрямую к кому-либо обратиться с пред-
ложением ответить на поставленный вопрос, 
высказать своё мнение. Отсутствие контакт-
ного общения снижает наши педагогические 

2 Братусь Б.С. К проблеме человека в психоло-
гии // Вопросы психологии. 1997. № 5.

3 Большая советская энциклопедия. Изд. 3-е.  
Т. 27.
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возможности. Но есть ли какие-то ресурсы 
восполняющего характера? Такие ресурсы, 
на наш взгляд, содержатся в построении 
учебного текста (структура, композиция), а 
также в придании тексту нравственно-эсте-
тических характеристик. Однако примени-
тельно к учебным текстам для удалённого 
обучения наши поиски практических реше-
ний в этом направлении были напрасными. 
Есть публикации об эстетике классического, 
художественного текста, об эстетике текста 
рекламы и даже кулинарного рецепта... А об 
учебных текстах для удалённого обучения 
ничего нет. 

Однако обратимся к нашему опыту. Рабо-
та над смысловой выразительностью текста 
начинается с работы над вступлением в уда-
лённое общение, чтобы создать благопри-
ятную атмосферу взаимодействия: прежде 
всего, это обращение к аудитории – текст не 
должен быть безадресным! Он должен быть 
обращён именно к этой, конкретной аудито-
рии. Далее обдумывается пространственно-
временной контекст: короткие фразы или 
стихотворные строчки о нашей петербург-
ской осени (зиме, весне), о событии, которое 
может быть близко магистрантам (например, 
завершение конкурса “Учитель года” или 
обновление рейтинга петербургских школ). 
Общность пространственно-временного кон-
текста сближает преподавателя и магистран-
тов, становится источником общего эмоци-
онального настроя, близких впечатлений. 
Мы, преподаватель и ученики, должны быть 
объединены общим пространством и общим 
временем, в которых преподаём и учимся. 
Должно возникнуть родство настроения и 
познавательной атмосферы. Некое единение, 
задающее настрой всему процессу обучения.

Значительное время отнимает работа над 
композицией текста. Разумеется, в нашем 
распоряжении множество текстов печатных 
учебных пособий. Но, как правило, в них 
преобладает линейное построение матери-
ала, что создаёт настроение монотонности. 
И если в аудитории мы можем сделать ка-
кое-либо отступление (для отдыха, отвлече-

ния от абстракций посредством примеров и 
т.д.), то в нашем случае мы можем снять эту 
монотонность своеобразным столкновением 
различных текстов, заботясь о диалогично-
сти повествования. Это рождает интеллекту-
альное напряжение, активизирует внимание 
читателя текста. Например, понимание духа 
и духовности в религиозном истолковании 
и светском понимании. Это всегда вызывает 
неподдельный интерес, если учесть диффе-
ренциацию магистрантов по их отношению 
к вере, религии и церкви. Такое возможно и 
в ряде других случаев. Давая материал, по-
могающий понять актуальность духовно-
нравственного воспитания сегодня, в наши 
дни, мы, с одной стороны, ссылаемся на ис-
следования, в которых приведены факты 
бездуховности части юношества, а с другой 
стороны, приводим примеры стремления к 
успешности, желания во что бы то ни стало 
стать перфекционистом. Такое “столкно-
вение” текстов, фактов, исследовательских 
данных приводит к «остранению» учебного 
материала, вызывает удивление, желание вы-
сказаться на эту тему, поспорить, возразить, 
включает механизм внутреннего диалога, вне 
которого невозможно усвоить личностный 
смысл знаний. Смена ритмов восприятия 
альтернативных текстов меняет эмоциональ-
ное состояние читателя, освобождает его от 
стереотипного императива «читай и запоми-
най», рождает желание разобраться в при-
водимых аргументах авторов, активизирует 
читательскую позицию. Включение разно- 
образных текстов в общий учебный текст по 
теме помогает магистрантам понять междис-
циплинарный характер дисциплины, увидеть 
в ней не просто некоторую сумму специаль-
ных знаний, а широкое научно-образова-
тельное пространство, в котором развивают-
ся идеи духовно-нравственного воспитания 
как отрасли педагогики. Удаётся показать, 
в каких направлениях изучают близкие пе-
дагогике идеи философы, социологи, куль-
турологи, лингвисты. Педагогические идеи 
«обрастают» всё новыми и новыми смыс-
лами, перестают быть застывшими опреде-
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лениями, предстают как развивающиеся и 
обновляющиеся. И это чрезвычайно важно – 
понять недогматический характер учебной 
дисциплины и отдельного учебного текста. 

4. При создании учебного текста по пе-
дагогике всегда возникает опасность ухода 
в избыточную теоретичность. К этому рас-
полагают и базовые концепты научной об-
ласти о духовно-нравственном воспитании, 
и экзистенциальные проблемы, вне которых 
мировоззренческие искания юношества рас-
крыть трудно. Именно поэтому, не забывая 
о личностном смысле этих знаний, прихо-
дится искать приёмы соизмеримости теории 
и практики повседневного педагогического 
бытия. И здесь нас тоже подстерегает опас-
ность. Важная педагогическая идея легко мо-
жет попасть в пространство обыденщины и 
житейской сенсационности. При этом и вни-
мание читателя может быть активным, и сию- 
минутные чувства обострёнными. Но вме-
сте с тем это может быть быстро забыто или 
остаться без всякого серьёзного осмысления. 
Поэтому при построении учебного текста 
следует неоднократно соотнести теоретиче-
ский компонент содержания и подтвержда-
ющую его конкретику факта, примера, жиз-
ненной повседневности. Это ставит перед 
автором проблему уместного использования 
в учебном тексте внетеоретических форм 
знания, органично сочетающихся с теорети-
ческими формами. В нашей дисциплине это 
особенно актуально, поскольку приходится 
обращаться и к взглядам светских учёных, и к 
суждениям религиозных философов и педа-
гогов. Целесообразно при этом использовать 
высказывания, отличающиеся смысловой за-
вершённостью, содержащие аргументацию, а 
не просто цитировать «для порядка».

Известно, что каждая учебная тема со-
держит ряд подтем, раскрывающих вопро-
сы, связанные с генеральной проблемой 
темы. В отличие от традиционного обуче-
ния, мы не можем какому-то вопросу уде-
лить максимальное количество внимания и 
объёма текста, а по поводу другого сказать: 
«Это для самостоятельного изучения». Это 

невозможно и в силу отсутствия базового 
учебника по дисциплине. Поэтому работа 
над структурой текста обязательно вклю-
чает соблюдение соразмерности отдельных 
смысловых компонентов. Это придаёт всему 
тексту целостность и завершённость.

Для устранения монотонности чтения и 
восприятия учебного текста, по нашим на-
блюдениям и отзывам самих магистрантов, 
положительную роль играет целый ряд приё- 
мов. Одним из них является включение в 
учебный текст поэтических произведений, 
что позволяет сопоставить понятие с худо-
жественным образом. Это проясняет слож-
ную мысль, ключевым концептом которой 
является одно из базовых мировоззрен-
ческих понятий курса: дух, духовный(ая), 
душа, сострадание, милосердие, гуманность 
и др. Так, к примеру, в текст включается 
пушкинский «Пророк», слова М. Лермон-
това о демоне; есть прекрасные стихи оте- 
чественных поэтов о душе. Неравнодушное 
восприятие поэтических произведений под-
держивается фокусирующими внимание во-
просами: «А что такое духовная жажда?», 
«Почему нельзя позволять душе лениться?»

5. Со следующей далее мыслью можно 
серьёзно спорить. Но для меня как препо-
давателя-гуманитария она имеет решаю-
щее значение. Разрабатывая гуманитарный 
педагогический курс, я должна соединить 
в себе педагога и филолога, потому что я 
создаю текст, который должен волновать, 
тревожить. Здесь уместно привести слова 
С.С. Аверинцева: «филология есть “строгая” 
наука, но не “точная” наука. Её строгость 
состоит не в искусственной точности мате-
матизированного мыслительного аппарата, 
но в постоянном нравственно-интеллекту-
альном усилии, преодолевающем произвол 
и высвобождающем возможности челове-
ческого понимания. Одна из главных задач 
человека на земле – понять другого челове-
ка, не превращая его мыслью ни в поддаю-
щуюся “исчислению” вещь, ни в отражение 
собственных эмоций. Эта задача стоит перед 
каждым отдельным человеком, но и перед 
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всей эпохой, перед всем человечеством. Чем 
выше будет строгость науки филологии, 
тем вернее сможет она помочь выполнению 
этой задачи. Филология есть служба по-
нимания. Вот почему ею стоит заниматься» 
(philologist.livejournal.com/8505173.html). 
На что ориентируют эти слова создателя гу-
манитарного текста для учебных целей? На 

строгость словесного выражения мыслей, 
на использование таких средств поэтики, 
которые становятся источником нравствен-
но-интеллектуального усилия в понимании 
гуманитарных проблем. 
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Аннотация. В статье представлены итоги исследования проблемы разработки массо-
вых открытых онлайн-курсов (МООК), соответствующих принципам доступности кон-
тента для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Методом просмотра 
каталогов платформ МООК получен массив из 56 бесплатных русскоязычных МООК по 
математическим дисциплинам, размещённых на пяти платформах. Путём автоматиче-
ского тестирования с помощью Web Accessibility Checker проведена оценка доступности 
функционального и информационного содержимого МООК. Обнаружено, что 73% МООК 
соответствуют тематикам «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Дискретная математика» и «Алгебра и геометрия», восемь базовых дисциплин высшего 
математического образования вообще не охвачены онлайн-обучением, 96,4% курсов име-
ют ограничения доступности, особенно для людей с нарушением зрения. Проблемы дос- 
тупности связаны с недостатками МООК-платформ и ошибками разработчиков курсов. 
Полученные результаты свидетельствуют о слабом охвате онлайн-курсами типа МООК 
базовых математических дисциплин, входящих в учебные планы высшей школы России, и 
указывают на низкую доступность веб-контента МООК по математическим дисципли-
нам для обучающихся с ОВЗ. Из результатов работы вытекает необходимость расшире-
ния ассортимента МООК с охватом всех базовых математических дисциплин, устранения 
в имеющихся курсах нарушений доступности, предписания платформам и разработчикам 
строго придерживаться положений Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) в новых 
курсах.
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Введение
Согласно Федеральному закону «Об 

образовании Российской Федерации» ин-
клюзивный подход означает «обеспечение 
равного доступа к образованию для всех об-
учающихся с учётом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей»1. Электронное об-
учение и дистанционные образовательные 
технологии, в частности массовые открытые 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_140174/
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онлайн-курсы (МООК), в полной мере под-
держивают идеологию инклюзивного об-
разования, восполняя пробелы в обучении 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) [1; 2]. Они не требуют лично-
го присутствия обучающегося в аудитории, 
предлагая академические возможности без 
необходимости путешествовать [3]. Между 
тем в учреждениях высшего образования 
Российской Федерации по дистанционным 
программам обучаются менее 2% инвалидов 
и лиц с ОВЗ [4]. 

MOOК должны разрабатываться в соот- 
ветствии с требованиями доступности и уни-
версальности дизайна [2; 5–9] при обяза-
тельном соблюдении методических указаний 
по обеспечению доступности веб-контента 
(Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 
2.0)2. Популярные агрегаторы и платформы 
онлайн-образования публикуют рекоменда-
ции к содержимому курсов для лиц с ОВЗ и 
инвалидов [10–12], однако зачастую эти ре-
комендации не соблюдаются или соблюда-
ются частично [2; 6; 8]. Известно, что курсы 
по математике относятся к категории наи-
более востребованных [13], при этом дос- 
тижение стандартов доступности для ма-
тематических дисциплин представляет не-
которую сложность из-за специфических 
особенностей контента – использования 
специальной (научной) нотации, аналитиче-
ских рассуждений с применением сложных 
расчётов, графических построений [14; 15]. 

Целью настоящей работы является ана-
лиз доступности для обучающихся с ОВЗ 
функционального и информационного со-
держимого русскоязычных МООК по мате-
матическим дисциплинам. 

Материал и методы исследования
Отбор курсов проводился на веду-

щих платформах онлайн-образования 
с русскоязычным контентом, таких как 

2 Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 2.0. URL: https://www.w3.org/Trans-
lations/WCAG20-ru/

«Лекториум»3, «Открытое образование»4, 
«Универсариум»5, «Coursera»6, «Stepik»7. 
Каталоги платформ просматривались то-
тально. Исследование предусматривало 
оценку бесплатных курсов, доступных для 
прохождения на момент проведения анали-
за (с января по март 2019 г.). К анализу допу-
скались МООК, которые могут быть исполь-
зованы в учебном процессе математических 
и информационно-технологических направ-
лений подготовки бакалавриата (на при-
мере образовательных программ и учебных 
планов 01.03.01 Математика, 01.03.02 При-
кладная математика и информатика, 01.03.04 
Прикладная математика).

В результате отбора получен массив из 56 
актуальных курсов, которые были система-
тизированы по полям: 1) название курса; 2) 
организация-разработчик; 3) платформа; 4) 
направления подготовки; 5) дисциплины, в 
рамках которых может применяться курс; 
6) возможности использования курса в учеб-
ном процессе (полная/частичная замена оф-
лайн-обучения или «непригоден»). 

Автоматическая проверка доступности 
контента выполнялась при помощи онлайн-
инструмента Web Accessibility Checker8. Для 
автоматического анализа каждого онлайн-
курса было выбрано семь страниц: 1) домаш-
няя страница; 2) страница описания и струк-
туры курса; 3) страница форума; 4) страница 
видеоурока; 5) цифровой документ (допол-
нительные материалы в форматах pdf, doc(x), 
xls(x), ppt(x), html); 6) страница проверки 
знаний (тестирование); 7) страница проверки 
знаний (взаимное оценивание). При наличии 
нескольких страниц для каждого из пунктов 
3–7 выбор страницы для оценки произво-

3 Лекториум. URL: https://www.lektorium.tv/
4 Открытое образование. URL: https://openedu.

ru/
5 Универсариум. URL: https://universarium.org/
6 Coursera. URL: https://www.coursera.org/
7 Stepik. URL: https://welcome.stepik.org/ru
8 Web Accessibility Checker. URL: https://

achecker.ca/checker/index.php/
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дился произвольным образом. В результате 
проанализировано 297 страниц. 

По итогам проверки систематизирова-
лись данные об обнаруженных на каждой 
странице проблемах доступности с указа-
нием нарушенного правила (положения) 
WCAG 2.0, соответствующего уровня до-
ступности (А – низший, АА – средний и 
ААА – высший), наименования и количества 
обнаруженных ошибок. Уровень А означает, 
что пользователи, имеющие особые требо-
вания к доступности, сочтут невозможным 
использование веб-страницы; на уровне АА 
пользователям будет сложно работать с веб-
страницей; уровень ААА подразумевает на-
личие отдельных трудностей при работе с 

веб-страницей. Аккумулированные данные 
обрабатывались в программах Microsoft 
Excel и IBM SPSS Statistics 23.0 методами 
описательной статистики. 

Результаты исследования
Согласно приведённым на курсах описа-

ниям все отобранные МООК соответствуют 
ФГОС по направлениям подготовки бака-
лавриата и могут использоваться в учебном 
процессе при смешанном обучении в каче-
стве частичной замены аудиторной работы. 
Распределение количества онлайн-курсов 
по организациям-разработчикам и платфор-
мам представлено в таблице 1, по дисципли-
нам бакалавриата – на рисунке 1. 

Таблица 1
Онлайн курсы по математическим дисциплинам  

(распределение по организациям-разработчикам и платформам)

Организация-разработчик
Платформа

Всего
Лекториум

Открытое  
образование

Универсариум Coursera Stepik

Институт биоинформатики 0 0 0 0 4 4

МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 1 0 0 0 1

МГУ 0 3 0 0 0 3

МПГУ 0 0 4 0 0 4

МФТИ 0 0 0 8 1 9

НИУ ВШЭ 0 1 0 2 0 3

ПГТУ 0 0 0 0 1 1

СамГУ 0 0 0 0 1 1

СПбГУ 0 1 0 3 0 4

СпбПУ 1 3 0 1 0 5

СпбГЭТУ 1 0 0 0 1 2

ТГУ 1 1 0 1 1 4

ТУСУР 0 0 0 0 1 1

Университет ИТМО 0 1 0 0 0 1

УрФУ 0 1 0 0 0 1

Школа BEEGEEK 0 0 0 0 1 1

Computer Science Center 0 0 0 0 10 10

организация не указана 0 0 0 0 1 1

ВСЕГО: 3 12 4 15 22 56
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Наибольшее число курсов по математиче-
ским дисциплинам размещено на платфор-
мах «Stepik» (22; 39,3%) и «Coursera» (15; 
26,8%). Самые активные организации – раз-
работчики курсов – Computer Science Center 
(10; 17,9%) и МФТИ (9; 16,1%). К наиболее 
распространённым в онлайн-сегменте дис-
циплинам относятся «Теория вероятностей 
и математическая статистика» (15 курсов; 
26,8%), «Дискретная математика» (14; 25,0%), 
«Алгебра и геометрия» (12; 21,4%). При этом 
вообще отсутствуют МООК, относящиеся к 
таким базовым дисциплинам учебных планов, 
как «Дифференциальные уравнения», «Диф-
ференциальная геометрия и топология», 
«Функциональный анализ», «Методы опти-
мизации», «Комплексный анализ», «Теория 
функций комплексной переменной», «Теоре-
тическая механика», «Математические моде-
ли в механике» (доступность этих дисциплин 
для лиц с ОВЗ минимальна).

В результате автоматического тестиро-
вания 297 веб-страниц 56 курсов выявлены 
нарушения семи правил доступности, кото-
рые были систематизированы по уровням 

согласно WCAG 2.0. Всего обнаружена 1671 
ошибка на 204 страницах, из них 1306 оши-
бок (78,2%) низшего уровня и 365 (21,8%) – 
среднего уровня. Для высшего уровня ин-
струмент автоматического тестирования 
ошибок не зафиксировал. Таким образом, 
204 веб-страницы (68,7% от общего числа 
страниц) могут быть недоступны или труд-
нодоступны для пользователей с особыми 
требованиями к контенту. 201 страница 
(67,7%) содержит ошибки низшего уров-
ня, 116 страниц (39,1%) – ошибки среднего 
уровня, для 93 страниц (31,3%) тестирование 
не показало ошибок. 

Наибольшее количество нарушений отно-
сится к правилу о предоставлении текстовой 
версии для любого нетекстового контента 
(см. круговую диаграмму на рисунке 2). В 
три раза меньше нарушений обнаружено 
для правил об удобочитаемости контента и 
необходимости упрощать аудиовизуальное 
восприятие материала. Оставшиеся четыре 
вида нарушений в совокупности составля-
ют пятую часть (19,8%) от всех допущенных 
ошибок. 

Рис. 1. Распределение онлайн-курсов по дисциплинам бакалавриата
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Для трёх четвертей МООК обнаружены 
нарушения правила о предоставлении помо-
щи и поддержки в навигации (см. гистограм-
му на рисунке 2), в частности, автоматиче-
ский анализ выявил несоблюдение иерархии 
заголовков внутри веб-документов, пустые 
теги заголовков веб-страниц и отсутствие 
текстовых эквивалентов для гиперссылок, 
представленных в виде рисунков. В контенте 
почти 70% курсов хотя бы один раз наруше-
но правило о необходимости предоставле-
ния текстового эквивалента для нетексто-
вого содержимого (как правило, отсутствие 
альтернативного текстового описания для 
изображений). Половина МООК содержат 
ошибки доступности интерфейса веб-форм 
(отсутствие текста, идентифицирующего 
поле для ввода данных) и ошибки совмести-
мости контента веб-страницы с приложени-
ями пользователя, в том числе ассистивными 

(нарушения уникальности идентификаторов 
элементов страницы). Нарушения удобочи-
таемости текста, обнаруженные в контенте 
почти половины курсов, всегда связаны с 
тем, что язык документа не определяется 
программно или представлен в неправиль-
ной кодировке. Немногим более 40% МООК 
содержат нарушения, связанные с удоб-
ством восприятия пользователями текстово-
го контента, при этом самой распространён-
ной ошибкой является использование кур-
сива или полужирного шрифта. Нарушения 
адаптивности контента зафиксированы для 
трети курсов и связаны с отсутствием про-
граммно определённых текстовых меток для 
полей ввода данных и выпадающих списков.

Все курсы платформ «Coursera», «Уни-
версариум», «Открытое образование» и 
«Stepik» имеют ошибки доступности (Табл. 
2). Наибольшие проблемы наблюдаются на 

Рис. 2. Распределение ошибок в зависимости от нарушенного правила WCAG 2.0
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страницах платформы «Stepik». На втором 
месте по количеству страниц с ошибками 
находятся «Универсариум» и «Открытое 
образование, при этом частота встречаемо-
сти ошибок низшего уровня на этих плат-
формах выше, чем на «Stepik». Наиболее 
доступными, согласно автоматической про-
верке, являются платформы «Лекториум» и 
«Coursera». Два курса «Лекториум» из трёх 
вообще не имеют ошибок. На платформе 
«Coursera» абсолютное количество оши-
бок низшего уровня в четыре раза меньше, 
чем на «Лекториуме». В то же время 17,0% 
страниц с ошибками низшего уровня на 
«Coursera» означают, что практически пя-
тая часть материала будет недоступна для 
людей с особыми требованиями к контен-
ту. Анализ показывает, что все страницы с 
ошибками на «Coursera» соответствуют ви-
деоурокам, то есть наиболее информатив-
ным блокам курса.

Обсуждение
Настоящее исследование является пер-

вым автоматическим анализом доступности 
русскоязычных МООК и второй работой 
по оценке доступности МООК по матема-
тическим дисциплинам после [15]. Впервые 
проведена оценка распространённости и 
доступности МООК по математическим 
дисциплинам для направлений подготовки 
бакалавриата высшего математического и 
информационно-технологического образо-
вания в Российской Федерации. 

Результаты анализа свидетельствуют о 
малочисленности МООК по математиче-

ским дисциплинам в русскоязычном сегмен-
те Интернета, что подтверждает данные [13]. 
Многие базовые дисциплины высшего мате-
матического образования вообще не охваче-
ны онлайн-обучением («Дифференциальные 
уравнения», «Дифференциальная геометрия 
и топология», «Функциональный анализ», 
«Методы оптимизации», «Комплексный 
анализ», «Теория функций комплексной 
переменной», «Теоретическая механика», 
«Математические модели в механике»). 
Наиболее популярные тематики курсов: 
«Теория вероятностей и математическая 
статистика», «Дискретная математика» и 
«Алгебра и геометрия» – в совокупности со-
ставляют 73% от всех исследованных МООК. 
Прочие базовые дисциплины представлены 
единичными курсами. Таким образом, даль-
нейшая разработка математических МООК 
является актуальной задачей.

Автоматическое тестирование обнару-
жило, что контент большинства курсов 
недоступен для людей с ОВЗ, особенно с 
нарушением зрения, что согласуется с дан-
ными предыдущих исследований. В част-
ности, М. Боунсек и С. Пал [16] показали, 
что из пяти исследованных ими платформ 
лишь «EdX» обладает полной доступно-
стью. Анализ испаноязычных платформ 
[17] выявил серьёзные проблемы с доступ-
ностью как платформ, так и контента кур-
сов. Н. Ал-Моух и соавторы [18] провели 
эвристический экспертный анализ доступ-
ности 10 курсов «Coursera», который про-
демонстрировал, что ни один из курсов не 
соответствует рекомендациям WCAG 2.0. 

Таблица 2 
Распределение ошибок и страниц с ошибками по платформам

Платформа
% страниц (курсов)  
с ошибками

% страниц (курсов)  
с ошибками уровня А

% страниц (курсов)  
с ошибками уровня АА

% ошибок 
уровня А

% ошибок 
уровня АА

Лекториум 13,3 (33,3) 13,3 (33,3) 13,3 (33,3) 80,0 20,0

Открытое  
образование

94,3 (100,0) 90,6 (100,0) 3,8 (16,7) 98,5 1,5

Универсариум 94,4 (100,0) 88,9 (100,0) 5,6 (25,0) 97,0 3,0

Coursera 17,0 (100,0) 17,0 (100,0) 17,0 (100,0) 19,4 80,6

Stepik 97,6 (100,0) 97,6 (100,0) 78,0 (100,0) 88,8 11,2
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Группа авторов [19] путём оценки юзабили-
ти, автоматического тестирования и эври-
стической оценки онлайн-курсов показала, 
что платформа для албаноговорящих поль-
зователей «Almooc» недоступна для людей 
с глубокими нарушениями зрения. В работе 
[20] методами автоматического тестиро-
вания и экспертной эвристической оценки 
показано, что из восьми исследованных 
платформ наиболее доступны две («EdX» и 
«Futurelearn»), остальные имеют серьёзные 
проблемы доступности. А. Рамирес-Вега и 
соавторы [15] на основании автоматическо-
го и мануального анализа шести курсов по 
математике, размещённых на платформах 
«EdX», «Coursera» и «Udacity», сформули-
ровали вывод о низкой доступности МООК-
платформ и контента курсов. В работе [21] 
установлено, что контент трёх турецких 
МООК-платформ не соответствует WCAG 
2.0, и зафиксированы серьёзные ограниче-
ния доступности для программ экранного 
доступа. Визуальный анализ отдельных 
элементов интерфейса на четырёх страни-
цах русскоязычных МООК показал низкую 
доступность контента для людей с ОВЗ [22].

В результате настоящего исследования 
выявлены многочисленные нарушения до-
ступности низшего и среднего уровней на 
страницах оценённых курсов. Наибольшее 
количество ошибок относится к низшему 
уровню и связано с нарушением правила о 
предоставлении текстовой версии для лю-
бого нетекстового контента. Программа 
экранного доступа – основной инструмент 
обучающихся с глубокими нарушениями 
зрения – пропустит такой контент без озву-
чивания. Отсутствие идентификации языка 
также является причиной некорректной ра-
боты программы экранного доступа, кото-
рая не сможет определить, какой язык ис-
пользовать для воспроизведения. 

Наличие понятной и предсказуемой на-
вигации относится к наиболее приоритет-
ным правилам доступности, так как обеспе-
чивает свободное перемещение по материа-
лам курсов. Ошибки навигации, связанные 

с неправильной организацией элементов 
веб-страниц, обнаружены в абсолютном 
большинстве исследованных МООК. 

Структура и содержимое веб-страницы 
должны определяться программно, тогда 
контент может быть представлен и, соот-
ветственно, воспринят разными способами в 
зависимости от возможностей пользователя 
(аудиально, визуально, тактильно). Для тре-
ти курсов правило адаптивности нарушено, 
следовательно, свойство мультимодально-
сти контента утрачено. 

Доступность веб-форм означает возмож-
ность обратной связи, которая необходима, 
в частности, при ответах на открытые воп- 
росы тестов. Проблема доступа к формам, 
обнаруженная в половине МООК, ограничи-
вает выполнение тестов для обучающихся с 
глубокими нарушениями зрения.

Самой недоступной платформой по ре-
зультатам автоматической проверки явля-
ется «Stepik», наиболее доступной – «Лек-
ториум», где два курса из трёх представ-
ленных не имеют ошибок. В работах [16; 
20] самой доступной платформой названа 
«EdX», что согласуется с результатами на-
стоящего исследования, так как «Лекто-
риум» использует для МООК технологи-
ческую платформу «OpenEdX». Известно, 
что «OpenEdX» поддерживает возмож-
ность создания и подключения адаптивных 
расширений [23; 24], что повышает ценность 
платформы как инструмента для размеще-
ния доступных МООК. Правда, платформа 
«Открытое образование» также размещена 
на «OpenEdX», но имеет множество нару-
шений доступности контента. 

Исправление всех обнаруженных ошибок 
требует минимальных трудозатрат, за ис-
ключением подготовки и включения в кон-
тент веб-страниц альтернативного текста 
для изображений. С учётом характера до-
пущенных ошибок можно утверждать, что 
платформы не были изначально ориенти-
рованы на веб-доступность, а разработчики 
МООК не ставили перед собой задачу созда-
ния доступного контента, не проверяли го-
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товые веб-страницы инструментами автома-
тического тестирования, не привлекали экс-
пертов из числа людей с ОВЗ для бета-тести-
рования курсов. Результаты исследования 
свидетельствуют об актуальности обучения 
авторов онлайн-курсов и веб-разработчиков 
методам и приёмам создания доступного 
контента, в том числе по математическим 
дисциплинам, а также о необходимости ор-
ганизации экспертного контроля онлайн-
курсов на предмет доступности содержимо-
го для обучающихся с ОВЗ. 

Методические указания к разработке до-
ступных онлайн-курсов по математическим 
дисциплинам должны быть ориентированы 
на руководящие принципы World Wide Web 
Consortium (W3C) WCAG 2.0, рекомендации 
W3C для создания математического контен-
та MathML9 и инструкционные материалы 
платформ онлайн-образования. Разработка 
системы экспертного оценивания онлайн-
курсов по математическим дисциплинам, в 
том числе с позиций доступности для людей 
с ОВЗ, позволит контролировать произ- 
водство качественных и востребованных 
МООК, удовлетворяющих ФГОС, принци-
пу универсального дизайна и критериям  
доступности содержимого. 

Заключение
Проведённое исследование имеет ряд 

ограничений. Анализ проводился для рус-
скоязычных МООК, результаты исследо-
вания не могут быть экстраполированы на 
МООК по математическим дисциплинам на 
других языках. В оценке не участвовали он-
лайн-курсы платформы «Интуит», имеющие 
педагогическую ценность и рекомендован-
ные для применения в учебном процессе, но 
не удовлетворяющие требованиям МООК.

Результаты проведённого анализа свиде-
тельствуют о слабом охвате онлайн-курсами 
типа МООК базовых математических дис-

9 Mathematical Markup Language (MathML) 
Version 3.0 2nd Edition. URL: https://www.w3.org/
TR/MathML3/

циплин, входящих в учебные планы бакалав- 
риата, и одновременно констатируют низ-
кую доступность веб-контента существую-
щих русскоязычных МООК по математиче-
ским дисциплинам для обучающихся с ОВЗ.

Проблемы доступности связаны как с 
особенностями платформ, на которых раз-
мещены курсы, так и с ошибками, допущен-
ными разработчиками при наполнении кур-
сов. Наиболее депривированной является 
категория обучающихся с глубокими нару-
шениями зрения.

Полученные результаты подтверждают 
актуальность обучения веб-разработчиков 
методам создания доступных МООК, а так-
же свидетельствуют о необходимости экс-
пертного контроля МООК-платформ и кур-
сов на предмет доступности содержимого 
для обучающихся с особыми потребностями.
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