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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Высшее образование в России»  публикует  теоретические  (аналитические, 
полемические,  проблемные)  статьи,  а  также  результаты  эмпирических  и  прак-
тико-ориентированных  исследований,  материалы  конференций  и  круглых  
столов,  научные  рецензии.  В  своей  деятельности  журнал  опирается  на  професси-
ональные объединения в сфере высшего образования (Российский союз ректоров, 
Ассоциация  технических  университетов,  Ассоциация  инженерного  образования 
России,  Ассоциация  классических  университетов  России,  Международное  обще-
ство по инженерной педагогике). 

научно-педагогический журнал
www.vovr.ru; www.vovr.elpub.ru

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

По итогам международной аккредитации образовательные программы

«Энергоэффективность и энергосбережение в гражданском

строительстве» и «Тепловые электрические станции»

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

включены в DEQAR – Европейский реестр программ,

признаваемых в европейском пространстве высшего образования. 

Международная аккредитация совместно с немецким агентством evalag, апрель 2017 г.
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Аннотация. Рассмотрены особенности социального поведения студентов в процессе 
подготовки к обучению и в период обучения в магистратуре. Объектом исследования вы-
ступили студенты бакалавриата третьего и четвёртого года обучения, а также маги-
странты первого и второго года обучения из семи региональных государственных вузов Рос-
сии. Для проведения опроса была использована специально разработанная анкета. Анализ 
результатов комплексного мониторинга студентов бакалавриата и магистратуры поз- 
волил оценить степень информированности студентов бакалавриата о предназначении 
магистратуры и их готовность сделать свой выбор; определить мотивы обучения в маги-
стратуре у студентов бакалавриата и магистратуры; оценить материальное положение 
студентов, обучающихся в магистратуре. Обсуждены механизмы повышения качества обу- 
чения магистрантов в российских вузах, использование которых позволит лучше решать 
практические задачи совершенствования системы управления подготовкой магистров, бу-
дет способствовать более эффективному функционированию института магистратуры в 
системе российского образования. 

Ключевые слова: магистратура, магистранты, социальное поведение, мотивы обуче-
ния, качество обучения, научно-методическое обеспечение
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Введение
Основной задачей института магистрату-

ры является подготовка профессиональных 
кадров, способных к аналитической, науч-
но-исследовательской, консультационной, 
педагогической деятельности. Магистрату-
ра – это также «главный ресурс для попол-
нения контингента аспирантуры и воспро-
изводства кадров высшей квалификации» [1, 
с. 22]. Поэтому поступление в магистратуру 
должно быть сопряжено с желанием про-
фессионально развиваться, наращивать свой 
научно-исследовательский потенциал, при-
обретать новые компетенции.

Магистерское образование в России яв-
ляется сравнительно новым явлением, по-
этому понимание его сути субъектами об-
разовательного процесса и, в частности 
студентами, достаточно противоречиво [2, 
с. 82]. До недавних пор в студенческой среде 
прослеживалось слабое желание обучаться 
в магистратуре, что связано с дефицитом 
информационной поддержки студентов ву-
зами и органами управления образованием, 
с недостаточно обоснованным выбором на-
правления обучения, со слабой методиче-
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ской подготовленностью магистрантов к ос-
воению программ. Для того чтобы говорить 
о повышении эффективности и привлека-
тельности магистратуры как образователь-
ного института, необходимо дальнейшее её 
совершенствование – подходов, методов и 
принципов подготовки.

Обзор литературы
В отечественных и зарубежных научных 

кругах проблема магистерской подготов-
ки вызывает всё более активную дискуссию. 
Круг обсуждаемых вопросов довольно ши-
рок – от общих вопросов (R. Chen, J.P. austin, 
a.C. Hughes [3], Н.В. Баринова [4], О.В. Мото-
вилов [5], А.С. Роботова [6], В.С. Сенашенко 
[7]) – до конкретных механизмов интерна- 
ционализации образовательной среды уни-
верситета средствами магистерской подго-
товки (I. Ryzhkova, J.S. Methi [8], И.Ю. Мал-
кова [9]).

По мнению З. Чена и его соавторов, одной 
из основных проблем является успешный 
набор квалифицированных студентов на ма-
гистерские программы. Они отмечают, что 
повысить интерес студентов к конкретным 
магистерским программам можно за счёт ак-
тивной и ранней информационно-пропаган-
дистской работы с привлечением консуль-
тантов и преподавателей, а также выпуск-
ников в качестве пропагандистов [3]. В этой 
связи, по мнению Н.В. Бариновой, важным 
становится приём «студентов, имеющих вы-
сокие достижения в учебной, методической 
и научной деятельности» [4]. В целом же, 
как считают С.Б. Пашкин и В.В. Семикин, 
«ключевыми позициями при поступлении в 
магистратуру для абитуриентов являются: 
мотивационная готовность, высокий сред-
ний балл диплома, солидное портфолио до-
стижений, правильная самопрезентация на 
экзамене, знание предмета в соответствии с 
требованиями учебной программы вступи-
тельных испытаний» [10, с. 54].

Вопросы мотивационной готовности по-
ступления в магистратуру и выбора маги-
стерских программ рассматривались Т.М. 

Дархановой [11], Т.Н. Клочковой [12], Е.Ю. 
Литвиновой [13], М.Ю. Малкиной [14], О.В. 
Романовой [15]. В частности, результаты ис-
следования Т.М. Дархановой и М.А. Порт- 
нягиной позволяют говорить о том, что 
«осознанного понимания своей деятельно-
сти в магистратуре, её значимости в дальней-
шем жизненном пути многие опрашиваемые 
студенты бакалавриата не имеют», а выбран-
ные ими мотивы поступления в магистрату-
ру «социально не значимы для общества» 
[11, с. 128].

Пристальное внимание учёных привле-
кают также проблемы, касающиеся мето-
дик преподавания, а также форм и методов 
обучения магистрантов [16–22]. Так, в [16] 
отмечается, что магистранты достигают 
лучших результатов в рамках образователь-
ной модели, ориентированной на учащихся, 
а не на процесс обучения. Испанские иссле-
дователи Х.М. Саес и Х.М. Руис обращают 
внимание на важность использования ак-
тивных методов в обучении магистрантов, 
на ценность совместной работы, приоб-
ретения навыков решения проблем и раз-
вития критического мышления [22]. Иссле-
дователями Санкт-Петербургской научной 
школы Е.Н. Глубоковой, С.А. Писаревой 
и А.П. Тряпицыной рассмотрены вопросы 
построения образовательной программы в 
магистратуре с учётом требований модуль-
ного подхода [17, с. 10]. В.В. Кармановым, 
В.И. Никифоровым и М.М. Радкевичем по-
казаны «возможности реализации компе-
тентностного подхода при сетевой форме 
организации образовательного процесса в 
магистратуре» [18, с. 26]. С.И. Поздеева, а 
также А.С. Роботова делают акцент на не-
обходимости профессионально-личност-
ного развития преподавателя магистрату-
ры: в магистратуре «между преподавателем 
и студентами строится партнёрская модель 
совместной деятельности и открытая об-
разовательная коммуникация» [19, с. 148]; 
«магистранты стимулируют непрерывное 
самообразование преподавателя» [20, с. 
59]. Отдельно подчёркнута значимость во-
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влечённости студентов и преподавателей 
магистратуры в прикладные и фундамен-
тальные исследования [21, с. 46], в том числе 
чтобы вызвать желание дальнейшего обуче-
ния в аспирантуре [23].

Оценку качества подготовки магистров 
целесообразно, на наш взгляд, осущест-
влять, используя соответствующие индика-
торы оценки, предложенные О.А. Строевой 
и её коллегами [24, с. 72]. По их мнению, ка-
чество обучения в магистратуре может быть 
обеспечено за счёт: интерактивных методов 
обучения (обучение в сотрудничестве); диа-
лога между вузом и работодателем (раз-
работка совместных профессиональных 
стандартов подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, а также формиро-
вание необходимых работодателю профес-
сионально-ориентированных компетенций 
магистров); вовлечённости работодателей в 
образовательную среду [25, с. 224].

И зарубежные, и отечественные иссле-
дователи проблем высшей школы сходятся 
во мнении, что Болонский процесс породил 
значительную напряжённость в системе выс-
шего образования тех стран, которые рати-
фицировали Болонскую декларацию [26], и 
важно сохранить те преимущества, которые 
имела, в частности, российская система об-
разования: научность, фундаментальность, 
системность, практическая направленность 
[27, с. 18]. 

Работы вышеперечисленных авторов 
позволяют оценить важные стороны ин-
ститута магистратуры: его институцио-
нальные основы, функции, особенности, 
противоречия, актуальные в современных 
реалиях. Учитывая тот факт, что россий-
ская магистратура сегодня – это особый, 
находящийся в процессе становления ин-
ститут высшего образования, требуется 
дальнейшее изучение социального пове-
дения магистрантов, которое во многом 
определяется их социально-экономиче-
ским положением, степенью информиро-
ванности о предназначении магистратуры, 
мотивами желания обучаться в магистра-

туре. Необходимо развитие существующих 
и разработка новых методов и технологий 
подготовки магистрантов и, что особенно 
важно, эффективное управление этими 
процессами.

Методические подходы к исследованию
Цель исследования, результаты кото-

рого представлены в статье, заключается 
в том, чтобы на основе опроса студентов 
бакалавриата и магистратуры проанали-
зировать основные факторы, влияющие на 
социальное поведение магистрантов, пред-
ложить механизмы повышения качества их 
обучения. 

Исследование было осуществлено в 
2018–2019 гг. Объект исследования – сту-
денты бакалавриата третьего и четвёртого 
года обучения, а также магистранты перво-
го и второго года обучения государствен-
ных вузов России (Национальный исследо-
вательский Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарёва, Самар-
ский государственный университет, Вол-
гоградский государственный технический 
университет, Саратовский государственный 
технический университет, Казанский госу-
дарственный архитектурно-строительный 
университет, Поволжский государственный 
технологический университет, Пензенский 
государственный университет, Пензенский 
государственный университет архитектуры 
и строительства). Всего было опрошено 794 
студента, из них: студентов бакалавриата – 
577 чел., магистрантов – 217 чел. Социаль-
но-демографический портрет респондентов 
представлен следующим образом. Бакалав-
ры: 62,4% опрошенных – девушки, 37,6% – 
юноши. Средний возраст составил 20,5 лет. 
Все респонденты холосты (не замужем) и не 
имеют детей. Магистранты: 68,7% – девуш-
ки, 31,3% – юноши. Средний возраст – 25 
лет; 96,3% холосты (не замужем) и не имеют 
детей. 

Основным методом сбора информации 
являлся анкетный опрос. Анализ результа-
тов комплексного мониторинга студентов 
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бакалавриата и магистратуры позволил оце-
нить степень информированности студентов 
бакалавриата о предназначении магистра-
туры и их готовности сделать свой выбор, 
определить мотивы желания обучаться в 
магистратуре у студентов бакалавриата и 
магистратуры, оценить их материальное по-
ложение.

Результаты исследования
Информированность студентов бака-

лавриата о предназначении магистрату-
ры и их готовность сделать свой выбор. 
На наш взгляд, принимая решение об обу- 
чении в магистратуре, студенты должны 
владеть информацией о предназначении, 
особенностях, формах, сроках, стоимости 
и других особенностях магистерского обу- 
чения. В результате исследования выявле-
но, что примерно третья часть студентов 
бакалавриата расценивает магистратуру 
как «возможность хорошо зарабатывать в 
дальнейшем» (27,5%) и «возможность обще-
ния с высококвалифицированными специ-
алистами в избранной сфере деятельности» 
(27,3%). Для магистрантов обучение в маги-
стратуре соотносится с формой получения 
высокой профессиональной квалификации 
(19,9%), с возможностью хорошо зараба-
тывать в дальнейшем (17,7%), с возможно-
стью развития личности и повышения своего 
культурно-производственного потенциала 
(17,0%). «Возможность поступления в аспи-
рантуру и получения учёной степени канди-
дата наук» заняла третью позицию в ответах 
магистрантов (15,2%), в то время как для сту-
дентов-бакалавров это одна из последних 
позиций (9,6%).

Степень информированности студентов 
о магистратуре, её целях и задачах довольно 
низкая: большинство (82,4%) не представ-
ляют, какие преимущества они могут полу-
чить по окончании магистратуры. Только 
8,1% студентов бакалавриата знают о пре-
имуществах магистратуры и владеют, по их 
мнению, достаточным багажом сведений об 
институте магистратуры. 82,4% студентов 

бакалавриата лишь поверхностно представ-
ляют задачи и предназначение магистрату-
ры, а 9,5% вовсе не интересовались вопроса-
ми, связанными с обучением в магистратуре. 
Часто именно нехватка знаний о ключевых 
принципах магистерских программ вызыва-
ет у бакалавров сомнения и ошибки в приня-
тии решения о дальнейшем обучении.

Ориентация студентов на продолжение 
обучение в магистратуре формируется пре-
подавателями университетов, которые уде-
ляют этому часть времени на учебных заня-
тиях (34%), а также референтной группой 
(компания друзей, одноклассники, одно-
группники, сокурсники) (18%) и Интерне-
том (40%). Именно Интернет берёт на себя 
многие функции, которые раньше выполня-
ли традиционные СМИ: радио, телевидение, 
печатные издания. Студенческая молодёжь 
склонна ориентироваться на информацию, 
которая поступает из массовых источников, 
и не готова к тому, чтобы анализировать на-
учные данные, исследовательские материа-
лы и т.п.

Твёрдое намерение продолжить обучение 
в магистратуре выразили 45,6% студентов 
бакалавриата. Можно ожидать, что количе-
ственно эта категория студентов определён-
ным образом возрастёт за счёт «пока не опре-
делившихся» (31,5%). Примерно пятая часть 
студентов (22,9%) не намерена продолжать 
обучение в магистратуре. В основном это 
студенты из группы «троечников», которые 
чаще ориентированы на более быстрый пере-
ход к практической деятельности после полу-
чения диплома бакалавра. «Отличники» же 
чаще настроены на продолжение обучения. 

На принятие решения о выборе направ-
ления обучения в магистратуре оказывают 
влияние следующие участники рынка об-
разовательных услуг: в первую очередь, сам 
магистрант (весовой коэффициент влия-
ния – 0,35); на втором месте – родственники 
(прежде всего, родители) – 0,18; на третьем 
месте – преподаватели / сотрудники вуза 
(0,17); на четвёртом месте – реальный или 
перспективный работодатель (0,12); на пя-
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том месте – друзья, уже обучающиеся в ма-
гистратуре (0,09).

В целом следует отметить, что информи-
рованность студентов бакалавриата о пред-
назначении магистратуры недостаточна: 
слабо задействован руководящий состав вуза 
(деканы факультетов, руководители направ-
лений подготовки); в то же время чрезмерное 
влияние оказывает Интернет (порой в ущерб 
личностному общению с компетентными 
людьми), а готовность сделать свой выбор в 
пользу магистратуры не всегда определяется 
достаточно убедительной аргументацией.

Мотивы желания обучаться в маги-
стратуре. Как для студентов бакалавриата, 

так и для магистрантов наиболее значимыми 
факторами, оказывающими (и оказавшими) 
влияние на их решение о продолжении обу-
чения в магистратуре, являются «професси-
ональные» факторы, так или иначе связан-
ные с практической деятельностью (Табл. 1): 
желание повысить свой профессиональный 
уровень, иметь более престижную работу, 
хорошо зарабатывать, более успешно про-
двигаться по служебной лестнице (сделать 
карьеру, добиться успеха). 

Второй по значимости стала группа «лич-
ностных» факторов, объединяющая мотивы 
поступления в магистратуру, касающиеся 
личностного роста, самоуважения, саморе-

Таблица 1
Ранжирование факторов, которые оказывают влияние на решение студентов  

поступать в магистратуру (1-й ранг – самый важный, 17-й – наименее важный)

Факторы

Ранги факторов (от 1 до 17)

Студенты  
магистратуры

Студенты  
бакалавриата

Желание повысить свой профессиональный уровень 2,2 3,4

Мотив иметь более престижную работу 2,8 2,3

Стремление хорошо зарабатывать, получать высокую 
зарплату

3,3 2,8

Мотив более успешно продвигаться по служебной  
лестнице, сделать карьеру, добиться успеха

4,6 4,1

Ощущение необходимости магистерской подготовки 4,9 7,2

Мотив работать в столице или областном центре 5,8 8,8

Желание работать над исследованием интересных,  
сложных проблем

6,5 9,6

Рекомендация родителей 7,8 5,2

Рекомендация своего вуза 8,6 12,5

Желание установить связи с влиятельными людьми,  
быть известным

9,4 8,3

Мотив стать преподавателем вуза 10,7 14,8

Стремление уехать жить и работать за границей 11,8 15,4

Мотив работать с высококвалифицированными  
преподавателями

12,6 6,7

Получение отсрочки от службы в армии 13,1 11,3

Выход из положения при отсутствии хорошей работы 14,5 10,2

Стремление чаще выезжать за рубеж для участия  
в научных конференциях

15,2 16,1

Нежелание отставать от других студентов 16,2 13,6
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ализации. К этой же группе можно отнести 
«внутреннее ощущение необходимости ма-
гистерской подготовки», которое формиру-
ется в том числе рекомендациями родителей, 
преподавателей и других сотрудников вуза. 

Современные студенты уже не отно-
сятся к бакалавриату как к полноценной 
форме образования. Об этом, в частности, 
свидетельствуют результаты исследования, 
проведённого в 2016 г. исследовательским 
коллективом Нижегородского института 
управления: 24% студентов управленческо-
го вуза не воспринимают бакалавриат как 
полноценное образование; 21,2% студентов 
считают, что современный специалист обя-
зан знать свою профессию на самом высо-
ком уровне, и именно поэтому намерены 
поступать в магистратуру; 14,4% студентов 
указали на то, что диплом магистра для ра-
ботодателей более предпочтителен, чем ди-
плом бакалавра; 11,5% студентов считают, 
что обучение в магистратуре даст им ещё два 
дополнительных года, чтобы определиться с 
окончательным выбором профессии. Среди 
других мотивов поступления в магистратуру 
студенты отметили отсрочку от службы ар-
мии (3,8%) и тягу к учёбе (2,9%) [12, с. 180]. 
Причинами нежелания студентов поступать 
в магистратуру названы следующие: «хоро-
шие перспективы работы и без обучения в 
магистратуре» (34,7%); «не нравится зани-
маться научно-исследовательской деятель-
ностью» (11,7%); жилищные и материальные 
проблемы (8,1% и 6,8% соответственно). 
Среди «других» причин (36,1%) отмечены: 
необходимость сначала поработать, чтобы 
понять, по какой именно программе следует 
продолжать обучение в магистратуре (8,3%), 
и выявить истинные запросы работодателей 
(6,2%); высокий конкурс на бюджетные ме-
ста или их отсутствие (5,8%); высокая стои-
мость обучения (5,2%) и др.

Анализ мотивов поступления в магистра-
туру позволяет говорить о том, что для мно-
гих опрошенных студентов двухуровневая 
система высшего образования пока недоста-
точно понятна, и обучение в магистратуре 

для них связано с возможностями личност-
ного развития и получения хорошей высоко-
оплачиваемой работы после окончания обу-
чения. Социальная значимость для общества 
в числе мотивов поступления в магистратуру 
у магистрантов пока не прослеживается. 

Оценка материального положения сту-
дентов, обучающихся в магистратуре. 
Материальное положение человека можно 
трактовать как уровень его обеспеченности 
материальными благами (финансами, жи-
льём, ценностями, вещами, другим имуще-
ством). По своему материальному положе-
нию молодёжь существенно уступает дру-
гим категориям населения. 

Необходимо также подчеркнуть тот 
факт, что из года в год проявляется тенден-
ция сокращения мест бюджетного обучения 
в вузах, увеличения стоимости обучения 
на контрактной основе, что больно ударя-
ет по семейному бюджету. Поступление на 
бюджетную форму является главной целью 
большинства абитуриентов, но, к сожале-
нию, не всегда всё получается так, как им 
хотелось бы. При обучении на коммерче-
ской основе студент и его семья зачастую 
сталкиваются с финансовыми трудностями, 
влекущими за собой негативные послед-
ствия, такие как вынужденные ограничения 
при удовлетворении хозяйственных нужд, 
конфликты внутри семьи, возможное ухуд-
шение здоровья членов семьи.

Наши респонденты, оценивая своё матери-
альное положение, указали следующее: при-
мерно пятая часть студентов бакалавриата 
(21,3%) и чуть более четверти магистрантов 
(27,1%) «не испытывают особых матери-
альных трудностей». В основном студентам 
«хватает денег на всё необходимое», так от-
ветили 71,1% студентов бакалавриата и 70,2% 
магистрантов. «Тяжёлое материальное поло-
жение» отмечают 7,6% студентов бакалаври-
ата и 7,0% студентов магистратуры. В целом 
материальное положение магистрантов яв-
ляется более успешным, чем студентов-ба-
калавров. Объяснить это можно в том числе 
наличием у них места работы (74,6%). 
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В современной России возрастает ко-
личество студентов, совмещающих учё-
бу и работу. Причинами этого являются, 
во-первых, желание студентов получить 
опыт реальной практической деятельности 
и впоследствии – соответствующее кон-
курентное преимущество на рынке труда; 
во-вторых, низкий уровень стипендий, не 
позволяющий обеспечить даже потреби-
тельский минимум. Как показали результа-
ты исследования, стипендию получают чуть 
более четверти студентов бакалавриата 
(25,8%) и примерно пятая часть магистран-
тов (22,3%). Остальные либо обучаются на 
контрактной основе, либо отсутствие у них 
стипендии вызвано низкой успеваемостью. 
Не случайно в источниках дохода россий-
ской студенческой молодёжи преоблада-
ющую долю занимает помощь родителей 
и родственников (такой ответ дали 62,2 % 
студентов бакалавриата и 39,3% магистран-
тов) (Табл. 2). 

Из таблицы 2 видно, что большинство 
студентов не теряют связи с родителями в 
материальном плане, более того, рассчиты-
вают на их помощь. Прочная связь с роди-
телями является своеобразной российской 
культурно-исторической традицией, харак-
терной не только для студенческой молодё-
жи, но и для молодого поколения в целом. 
Второе место среди источников основных 
доходов занимают собственные заработки: 
у студентов бакалавриата они составляют 
21,5% (из них заработная плата по месту 
работы – 15,2%, временные заработки – 
6,3%); у магистрантов – 48,5% (из них за-

работная плата по месту работы – 35,1%, 
временные заработки – 13,4%). На третьем 
месте по частоте упоминания у студентов 
бакалавриата находится стипендия (13,1%). 
Магистранты отметили и «другие» источ-
ники дохода (8,2%).

Что касается жилищного положения, то 
основная часть студентов, принявших уча-
стие в опросе, живёт в общежитии (48,3% сту-
дентов бакалавриата и 35,3% магистрантов), 
причём в некоторых случаях наличие обще-
жития является ключевым фактором выбора 
вуза на момент поступления, особенно когда 
абитуриент выбирает столичные вузы, пла-
нируя переезд из родного провинциального 
города в Москву или Санкт-Петербург или 
переезжая учиться из сельской местности в 
город. Примерно третья часть студентов ба-
калавриата (29,1%) и чуть более четверти ма-
гистрантов (26,5%) в период обучения в вузе 
живут с родителями. Ещё один набирающий 
популярность способ проживания во время 
учёбы – съём квартиры (его отметили 18,4% 
студентов бакалавриата и более 1/3 части 
магистрантов – 32,6%), хотя при этом надо 
иметь в виду, что финансовые расходы на 
аренду жилья, по всей видимости, ложатся 
на плечи родителей.

Подытоживая сказанное, отметим, что 
степень информированности студентов о 
предназначении магистратуры, их мотивы 
обучаться в магистратуре, а также матери-
альное положение студента и его семьи зача-
стую играют основополагающую роль и при 
выборе направления обучения, и при приня-
тии решения продолжить обучение. 

Таблица 2
Основные доходы студентов

Варианты ответов
Студенты  

магистратуры, %
Студенты  

бакалавриата, %

Помогают родители 39,3 62,2

Заработная плата по месту работы 35,1 15,2

Временные заработки 13,4 6,3

Стипендия 4,0 13,1

Другой вариант 8,2 3,2

Итого 100,0 100,0
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Механизмы повышения качества обучения 
магистрантов в российских вузах

Интеграция научной и образователь-
ной деятельности и реальной экономики. 
Эта стратегия заключается в слиянии об-
разовательного процесса с производствен-
ной и научной активностью, что облегчает 
процесс адаптации специалиста к условиям 
дальнейшей профессиональной деятельно-
сти. Прикладные исследовательские рабо-
ты магистрантов должны осуществляться в 
рамках инновационного развития отраслей 
реальной экономики. В этой связи введение 
в практику деятельности вузов новой версии 
ФГОС ВО (3++), ориентированной на обоб-
щённые трудовые функции, обозначенные 
в профессиональных стандартах, призвано 
способствовать повышению уровня корре-
ляции перечня формируемых компетенций 
как результатов освоения ОПОП магистра-
туры, и требований работодателей.

Индивидуализация образовательного 
процесса. Проектирование индивидуально-
го образовательного маршрута для студента 
магистратуры (с учётом имеющейся у него 
квалификации, места работы, образователь-
ного запроса) может быть осуществлено на 
основе составления и выполнения индиви-
дуального плана обучения в магистрату-
ре, который предусматривает реализацию 
субъектной позиции обучающегося, его 
личностный и профессиональный рост. Не-
маловажным условием при этом является 
возможность корректировки содержания 
отдельных учебных дисциплин в зависимо-
сти от профессиональных и научных интере-
сов магистрантов. 

Реализация практико-ориентирован-
ного содержания программ. Заключается 
в создании организационных и педагогиче-
ских условий, при которых процесс полу-
чения знаний и овладения профессионально 
важными качествами, умениями и навыками 
становится базой для формирования и раз-
вития опыта практической деятельности 
магистранта. При этом можно использовать 
потенциал производственных организаций, 

в которых работает магистрант: отдельные 
занятия полезно проводить непосредствен-
но на его рабочем месте. На учебные занятия 
целесообразно приглашать специалистов по 
«запросу» магистрантов, а обсуждение тех 
или иных тем изучаемых дисциплин вести с 
учётом имеющегося у магистрантов профес-
сионального опыта. В процессе обучения, в 
особенности на завершающих стадиях (сда-
ча госэкзамена и защита ВКР), магистрант 
должен демонстрировать умения применять 
полученные знания при решении конкрет-
ных научных и практических задач в профес-
сиональной сфере, обобщать аналитические 
результаты, разрабатывать практические 
рекомендации в исследуемой области.

Активное самообразование преподава-
телей. Специфика работы с магистрантами 
требует от преподавателей непрерывного 
самообразования и самосовершенствова-
ния, позволяющих удовлетворить позна-
вательные интересы обучающихся [19; 20]. 
Одним из главных факторов, влияющих на 
качество образовательных услуг, является 
уровень квалификации преподавателя и его 
профессиональная компетентность: «Рабо-
та в магистратуре ... обостряет внутреннюю 
потребность и мотивацию педагога посто-
янно заниматься самообразованием» [20, с. 
55]. Поэтому повышению профессионализ-
ма преподавательского состава магистрату-
ры должно уделяться существенно больше 
внимания как со стороны руководства вузов, 
так и со стороны самих преподавателей.

Система ежегодного мониторинга 
оценки качества подготовки магистров 
по реализуемым программам. В его основу 
могут быть положены индикаторы оценки, 
предложенные О.А. Строевой и объединён-
ные в четыре блока: 

– базовый (соответствие ФГОС ВО об-
разовательной деятельности по основным 
образовательным программам; реализован-
ность компетенций);

– вспомогательный (внутренний аудит 
оценки качества образования образователь-
ного учреждения; независимый аудит ка-
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чества образования; общественная и обще-
ственно-профессиональная аккредитация 
образовательных учреждений); 

– блок, демонстрирующий результаты 
работы магистров: научные достижения (ко-
личество поданных заявок НИР/ грантов; вы-
полнение проектов по хоздоговорам/госза-
казам; количество участников/победителей 
Всероссийских, региональных олимпиад и 
конкурсов; количество опубликованных на-
учных работ, в т.ч. в рецензируемых журна-
лах, входящих в WoS, Scopus, перечень ВАК, 
РИНЦ; количество магистерских диссерта-
ций, выполняемых по заказам работодателей; 
достижения в результате освоения основ-
ной образовательной программы (результат 
сдачи текущих зачётов и экзаменов; итоги 
прохождения практики; научно-исследова-
тельская работа в семестре); иные личные до-
стижения магистров (участие в спортивных 
и культурно-творческих мероприятиях; уча-
стие в общественной жизни вуза);

– дополнительный (мониторинг заинтере-
сованных сторон: студенты, родители, рабо-
тодатели; медиамониторинг; портфолио ма-
гистранта; отзывы работодателей) [24, с. 72]. 

В целом предлагаемые индикаторы позво-
ляют, на наш взгляд, комплексно определять 
качество подготовки магистров. 

Заключение
Развитие магистратуры требует повы-

шения внимания российского общества, в 
том числе со стороны учёных, исследующих 
особенности функционирования института 
магистратуры. Проведённое исследование 
акцентирует внимание на социальном пове-
дении магистрантов в процессе подготовки к 
обучению и в период их обучения в магистра-
туре высшего учебного заведения. Фактора-
ми, формирующими социальное поведение 
магистрантов, являются: степень их инфор-
мированности о предназначении магистра-
туры, их мотивы обучаться в магистратуре, 
социально-экономическое положение. 

Повышение качества обучения в маги-
стратуре может быть осуществлено за счёт: 

интеграции научной и образовательной де-
ятельности в магистратуре и системы реаль-
ной экономики; индивидуализации образо-
вательного процесса; реализации практико-
ориентированного содержания программ; 
активного самообразования преподавателей 
с целью удовлетворения познавательных 
интересов магистрантов; создания систе-
мы ежегодного мониторинга оценки каче-
ства подготовки магистров по реализуемым 
программам; использования специального 
научно-методического обеспечения, апро-
бированного в вузах России. Научно-ме-
тодическое обеспечение образовательного 
процесса в магистратуре создаёт общее ин-
формационное поле для участников образо-
вательного процесса и позволяет повысить 
качество магистерской подготовки в россий-
ских университетах.
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Гуманитарные науки в условиях 
современных вызовов

За последнее десятилетие появилось не-
мало работ – как отечественных, так и зару-
бежных, – посвящённых незавидной судьбе 
гуманитарной науки и образования. Лейт-
мотивом этих публикаций является «кризис 
гуманитарных наук», который выражается 
в сокращении государственного финанси-
рования гуманитарных наук и порой даже 
в призывах к отказу от их преподавания в 
пользу тех дисциплин, которые лучше со-

ответствуют потребностям современного 
общества [1, с. 93; 2, с. 15–18]; в обвинениях 
в бесполезности гуманитарных наук в силу 
невозможности оценить их деятельность в 
монетарном эквиваленте [3, с. 110]; в ори-
ентации на подготовку узкопрофильных 
специалистов без широкой гуманитарной 
подготовки [4]. Всё это явления мирового 
порядка, но в нашей стране осложняющие-
ся дополнительными факторами, например, 
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идущей вот уже два десятилетия реформой 
науки и образования, от которой гуманита-
рии «страдают» гораздо больше естествен-
ников и технарей – закрываются научные 
гуманитарные фонды, уничтожаются кафед- 
ры и научные школы, сливаются и укрупня-
ются вузы, в результате чего гуманитарные 
факультеты оказываются в маргинальной 
позиции.

Своеобразным маркером такого отноше-
ния к гуманитарным наукам можно считать 
отсутствие упоминания о них практиче-
ски во всех программных документах РФ, 
так или иначе влияющих на регулирование 
сферы науки и образования. Речь идёт о 
«Приоритетных направлениях развития на-
уки, технологий и техники в РФ» (2011) и 
особенно о нацпроекте «Наука» (2018). Ис-
ключение составляет «Стратегия научно-
технологического развития РФ» (2016), где, 
по крайней мере, одним из приоритетов обо-
значена «возможность эффективного отве-
та российского общества на большие вызовы 
с учётом взаимодействия человека и приро-
ды, человека и технологий, социальных ин-
ститутов на современном этапе глобального 
развития, в том числе применяя методы гу-
манитарных и социальных наук»1.

Справедливости ради следует отметить, 
что столь пренебрежительное отношение к 
гуманитариям возникло не вдруг и не сегод-
ня. В чём-то это можно считать проявлением 
«родовой травмы» этих наук, стремившихся 
в момент формирования доказать собствен-
ную «научную полноценность» и «прак-
тическую значимость» перед лицом есте-
ственников и технарей. В чём-то (например, 
в случае с нашей страной) это было связано 
с необходимостью быстро решать задачи 
модернизации страны, подготовки большо-
го отряда инженерно-технических кадров. 
Отсюда возникший на рубеже 1950–60-х 
годов знаменитый спор физиков и лириков, 

1 Стратегия научно-технологического разви-
тия Российской Федерации. URL: http://www.
youngscience.gov.ru/media/files/file/dvwMOeQ2O
sjrSsodEazQjnkmICrTHSfh.pdf

в котором гуманитарии явно проигрывали. 
Очевидно, были и другие факторы, которые 
неоднократно рассматривались в других 
публикациях [5; 6], но их анализ не входит 
в задачи данной статьи. Её предмет – спец-
ифика сегодняшнего кризиса и возможные 
перспективы развития этих наук, которые 
вырисовываются в этих условиях. 

Особость современной ситуации заклю-
чается как в изменившемся контексте раз-
вития современной науки (глобализация, 
формирование «цифрового капитализма» 
со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями) и её задачах, так и в колоссальных по-
следствиях её влияния на человека, обще-
ство и природу, что делает традиционное 
противопоставление инженера и гумани-
тария просто непродуктивным [6; 7]. Когда 
Big Data становятся частью жизни, гумани-
тарии просто не могут игнорировать «циф-
ровой» дискурс, и наоборот: современные 
технари, создавая цифровое общество, всё 
больше натыкаются на социально-полити-
ческую «отдачу» этой «цифры» в обществе 
и в этих условиях вынуждены погружаться 
в гуманитарную рефлексию.

Проблема, однако, заключается в том, что 
на данный момент информационно-комму-
никационные трансформации современного 
мира и приоритеты научно-технологическо-
го развития, как правило, осмысливаются 
вне их гуманитарной компоненты, в сфере 
интересов которой и находится формиро-
вание нового мышления, новых моделей 
поведения и деятельности, новых способов 
управления, а главное – нового типа лич-
ности (готовой к диалогу, восприимчивой 
к расширяющейся информационной среде, 
умеющей адаптироваться к быстроменяю-
щимся условиям, способной к постоянному 
самообучению, творческому решению про-
фессиональных и жизненных задач и т.д.). 
Не принимается во внимание и особый по-
тенциал гуманитарных наук, который заклю-
чается не в утилитарности и практической 
полезности, а в возможности создавать то, 
что можно назвать пространством крити-
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ческого мышления (у Гумбрехта – возмож-
ностью рискованного мышления, т.е. умени-
ем думать вне рамок) [4]. Другими словами, 
гуманитарные науки полностью раскрывают 
свой потенциал не тогда, когда стараются 
быть научными и практичными, а тогда, ког-
да занимаются производством и накопле-
нием разных способов мысли, постановкой 
новых вопросов и проблем, влияющих в ко-
нечном счёте на культуру и общественную 
среду, что позволяет им оставаться откры-
тыми для перемен. В том числе это мышле-
ние направлено на самого человека, на его 
самонаблюдение и самопознание. Как спра-
ведливо заметил М. Эпштейн, «критическая 
сторона гуманитарности <…> разоблачение 
того, что естественным и общественным на-
укам представляется твёрдым, позитивным 
основанием объективности. Гуманитарные 
науки заняты демистификацией не только 
собственной научности, но и тех форм науч-
ности, на которые претендует физическое, 
физиологическое, экономическое знание о 
человеке. Конструктивная сторона гума-
нитарности – это построение новых знаков, 
означаемым которых становится сам гума-
нитарный субъект, человек, не столько от-
крывающий нечто в мире объектов, сколько 
производящий собственную субъективность 
методами самоназначения и самообозначе-
ния» [8]. И если востребованность первой 
стороны точными и естественными наука-
ми кажется вполне очевидной, то важность 
второй проступает по мере увеличения чис-
ла попыток создания искусственной жизни 
и интеллекта.

Перспективы развития гуманитарного 
знания и образования в России

Собственно, эти две позиции (критиче-
ская и конструктивная) и определяют, на 
мой взгляд, возможные перспективы разви-
тия гуманитарных наук и образования.

Первая из них заключается в необходи-
мости оперативного осмысления техноло-
гических оснований общественной жизни, 
за которыми стоит мощный конгломерат 

проблем, связанных с нарастающим вли-
янием науки на общество в самых разных 
аспектах – от экономического и инноваци-
онно-технического до ценностного. Фак-
тически все открытия в области генетики, 
фармакологии, информатики и в др. обла-
стях естественнонаучного и точного зна-
ния оказываются сегодня «заложниками» 
чисто гуманитарной проблемы – пробле-
мы человека, воздействия кибер-, нейро-, 
биотехнологий на его природу, его образ 
в информационно-виртуальных полях. Гу-
манитарная наука обязана задумываться 
об этих последствиях, своевременно соз-
давать сценарии и осуществлять форсайты 
для выявления перспективных приобрете-
ний и рисков.

Другими словами, в условиях современ-
ного научно-технологического прогресса и 
общественного развития все больше актуа-
лизируется проблема социогуманитарной 
диагностики и экспертизы технологиче-
ских проектов, которые могут стать источ-
ником самых разнообразных конфликтов. 
В свою очередь, современные нейронауки и 
когнитивные подходы, натуралистические 
модели опираются на долгую традицию она-
учивания представлений об устройстве и 
предназначении индивида и общества. А на-
блюдаемый ныне поворот к взаимодействию 
с науками о природе явно нуждается в фун-
дированном историко-социальном рассмо-
трении, что позволит предложить и обосно-
вать прогноз взаимодействия гуманитарных 
и естественнонаучных подходов на ближай-
ший период научного развития. Результатом 
этого взаимодействия может быть как соз-
дание новых теоретических подходов и язы-
ков описания, так и разработка практиче-
ских решений, таких как прогнозирование и 
форсайт, оценка состояния общества (в том 
числе – через создание индексов), экспер-
тиза возможных сценариев управленческих 
решений, разработка программ социально-
экономического развития, формирование 
ценностных ориентаций и образовательных 
перспектив, оказание психологической по-
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мощи населению и многие другие2. Развитие 
данного направления в России крайне не-
обходимо в ситуации малочисленности на-
учных центров, специализирующихся на ис-
следовании подобной проблематики, а так-
же выраженного разделения гуманитарных 
и технических областей знания, что является 
очевидным анахронизмом, не соответствую-
щим стремительно формирующейся матери-
ально и технологически насыщенной среде 
современного общества.

У данного аргумента есть ещё один раз-
ворот – проблема экспертизы. Можно на-
блюдать, как сегодня рождается особая 
категория экспертов, которые определяют 
и переопределяют острые ситуации и сце-
нарии развития, рекомендуют принятие тех 
или иных серьёзных решений, оценивают их 
результаты, ориентируют рядового обы-
вателя и потребителя, типизируют дости-
жения и неудачи. Как особый тип знания, 
экспертные знания становятся важными и 
для специалистов самого высокого уровня, 
сталкивающихся с невозможностью охва-
тить всю картину современного мира и по-
лагающихся на мнения экспертов из других 
областей. Однако с появлением большого 
числа междисциплинарных проблем, раз-
витием экспертных систем и компьютерного 
моделирования перекодировка информации 
становится сложнейшей интеллектуальной 
задачей. Здесь нужно не просто уметь ана-

2 Например, в последние десятилетия прошлого 
века всё громче зазвучали голоса, призывающие к 
иному взгляду на достижения и желательные на-
правления движения стран, чем ВВП. Так, Комис-
сия по измерению экономической деятельности и 
социального прогресса во Франции отметила, что 
«пришло время переместить акцент … с измере-
ния экономического производства на измерение 
благосостояния людей» и предложила принять 
во внимание проблему устойчивого развития (sus-
tainable development) [9]. Для решения этой за-
дачи необходимо не только создание различных 
индексов состояния общества, но и разработка 
моделей, в которых связаны между собой пере-
менные, относящиеся к различным сторонам со-
циальной жизни.

литически обобщать знания, а селективно 
обобщать быстро растущую информа-
цию. Кроме того, быстротечность перемен, 
возрастающая сложность и абстрактность 
современных систем жизнеобеспечения, 
жизнедеятельности и технологий, быстрое 
обновление фундаментальных основ и от-
крытость горизонтов современного знания 
поднимают значение более операциональ-
ных и репрезентативных критериев оценки 
знания.

Следует, однако, признать, что в насто-
ящее время институциональная основа для 
такой гуманитарной экспертизы в России 
отсутствует, равно как нигде не определены 
и не зафиксированы её принципы. Весьма 
проблематична и вузовская подготовка к 
экспертно-аналитическому виду деятельно-
сти. Проведённый недавно в рамках реали-
зации гранта Президента РФ3 анализ ФГОС 
социально-гуманитарной группы показал 
практическое отсутствие такой подготовки 
в подавляющем большинстве направлений 
подготовки на всех трёх уровнях высшего об-
разования, отсутствие понимания действу-
ющих здесь механизмов и средовых условий 
[10, с. 47–50]. Очевидно, что по окончании 
обучения бакалавр не может (и не должен) 
быть готов к проведению научной эксперти-
зы (экспертно-аналитическую деятельность 
целесообразно рассматривать как обяза-
тельную начиная с уровня магистратуры), 
но если он готовится к исследованиям, он 
должен обладать, по крайней мере, навы-
ками обобщения научной информации, не-
обходимыми для осуществления любой экс-
пертизы. Этот навык следует развивать на 
уровне магистратуры и аспирантуры, в том 
числе посредством экспертизы учебно-на-
учных работ и осуществления мониторинга 
исследуемого сегмента по профилю научной 
специализации. Стало быть, перед системой 
образования встаёт вопрос о содержании 
и технологиях формирования экспертной 

3 Грант Президента РФ на развитие граждан-
ского общества № 17-1-006957.
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компетенции, которая очень тесно связана с 
исследовательской. Думается, здесь недоста-
точно чисто аналитических методов – нужна 
ещё и определённая структура взаимодей-
ствия (проектная / экспертная группа).

Не будем забывать и о том, что основой 
любой экспертной деятельности являют-
ся фундаментальные исследования. Иначе 
возникает разрыв между поставленными 
задачами (к тому же требующими быстрого 
решения) и глубиной проводимого анали-
за и предлагаемого решения, и этот разрыв 
чреват серьёзными последствиями. Не слу-
чайно ещё в середине позапрошлого века Ро-
берт Кирхгоф говорил о том, что нет ничего 
практичнее хорошей теории4. Впоследствии 
этот тезис повторили многие крупные оте- 
чественные и зарубежные учёные, вклю-
чая А. Эйнштейна, Н. Бора, Э. Резерфорда, 
Д. Менделеева, Г.П. Щедровицкого и дру-
гих. П.Л. Капица, в частности, полагал, что 
«во всех науках, как прикладных, так и чи-
стых, теория является важнейшим состав-
ным элементом, и поэтому всякую науку мы 
можем рассматривать как теоретическую, 
так как в неё необходимо внедряется тео-
рия» [11]. То есть если мы хотим быть кон-
курентными и успешными, мы должны в пер-
вую очередь развивать фундаментальную 
науку. Да, фундаментальные исследования 
никогда не приносили быстрых и ощутимых 
дивидендов – они работают скорее на ре-
шение таких задач, значимость которых, в 
том числе в качестве задела на будущее для 
той же экспертизы, просматривается с от-
сроченным временным лагом. Например, ан-
глийские математики середины XIX века, за-
нимаясь формальной логикой, полагали, что 
занимаются чем-то совершенно абстракт-
ным, но сегодня без неё невозможно пред-
ставить работу современных компьютеров. 
Слабость современной российской науки, на 
мой взгляд, заключается в падении прести-
жа фундаментальной науки и образования, 

4 Авторство Кирхгофа иногда оспаривается, 
наиболее вероятным автором считают И. Канта.

в разрыве этого важного интерфейса между 
прикладными и теоретическими исследова-
ниями. Аналогичный тренд в сторону сниже-
ния мотивации к занятию фундаментальны-
ми науками и, наоборот, востребованности 
прикладных исследований фиксируется и у 
студентов [10, с. 183].

Конструктивная сторона гуманитаристи-
ки связана с интеллектуальным развитием 
человечества. По мере перехода к «обществу 
знания», «экономике знания» возрастает 
роль знания о самом знании, его производ-
стве, трансляции, рецепции и применении. 
Всё более актуальным и востребованным 
становится анализ различных исследова-
тельских логик, схем работы с материалом, 
разработка моделей их сочетания и при-
менения. В результате вопрос, как это сде-
лано и почему это сделано так, а не иначе, 
становится основным, конституируя дисци-
плинарную деятельность современных гума-
нитариев (вместо прежнего вопроса – что 
сделано, нацеленного на результат, а не про-
цесс исследовательской деятельности). По-
этому центральным для проектов будущего 
развития науки, видимо, станет вопрос: как 
именно организационные, институциональ-
ные инновации и организационные схемы 
могут дать «на выходе» действительное 
приращение знания, яркие идеи и продук-
тивные открытия? Кроме того, такие прак-
тические области, как технологии, компью-
теризация, правовая и политическая сферы, 
менеджмент, образование, требуют форми-
рования навыков рационального мышления, 
«способности суждения», преодоления со-
противления рационально выстроенным, с 
просчитанными последствиями способам 
принятия решений. Отвечая на этот вызов, с 
конца 1970-х годов за рубежом активно раз-
вивается новое направление в логической 
науке – так называемая неформальная логи-
ка (и соответствующая учебная дисциплина), 
проходят конференции, выпускаются жур-
налы, издаются монографии. В нашей стране 
всё это отсутствует. Обязательная в совет-
ское время учебная дисциплина «Логика» 
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сегодня практически исчезла из вузовских 
программ (за исключением МГУ, СПбГУ, 
Балтийского федерального университета 
им. И. Канта, возможно, ещё нескольких ву-
зов) как избыточный и практически ненуж-
ный продукт. Зато активно развивается тео-
логия, да ещё и с претензией на «науку всех 
гуманитарных наук». Всё это представляет-
ся совершенно неправильным и требующим 
позитивных изменений5. 

Современные процессы глобализации и 
информатизации, помимо уже отмеченных 
особенностей, отличаются активным воз-
действием на сознание человека. Включение 
человека в процессы глобализации – это 
постоянное пересечение границ (реальных 
и виртуальных), локального и временного. 
Отсюда проблематизация такого понятия, 
как «идентичность». В условиях информа-
ционно и знаково устроенного мира человек 
постоянно оказывается в ситуации выбора 
и вынужден идентифицировать себя в этом 
пространстве, то включая, то исключая себя 
(выпадая) из некого культурного порядка, 
гибко ориентируясь в быстроменяющемся 
обществе. Это обстоятельство является ещё 
одним аргументом в пользу востребован-
ности социально-гуманитарного знания и 
образования, ведь именно они выполняют 
функцию ориентации человека в окружа-
ющем его мире, задают осознание корней, 
показывают прошлое и тем самым форми-
руют направленность в будущее. Знание, по-
лученное в науке, распространяясь по раз-
личным каналам, упрощаясь и адаптируясь, 
становится достоянием широких масс, для 
которых служит инструментом ориентации 
в современном мире международных, меж-
конфессиональных, межэтнических и про-
чих отношений. Таким образом, акценты, 
расставленные в профессиональном соци-
ально-гуманитарном знании, оказываются 
идеологическим средством воздействия на 

5 Выражаю огромную благодарность И.Н. 
Грифцовой за экспертное интервью, в ходе кото-
рого она обозначила «болевые» проблемы логики 
как науки и учебной дисциплины в нашей стране.

население. При этом воздействие оказывает 
даже не само это знание, а его интерпрета-
ция и использование группами, контролиру-
ющими каналы его распространения. Тем не 
менее творцы знания несут ответственность 
за его проверенность и надёжность. Более 
того, порой социально-гуманитарное знание 
создаётся фактически по идеологическому 
заказу путём принятия во внимание некото-
рых аспектов проблемы при игнорировании 
других. Такого рода идеологические аспек-
ты могут касаться создания того или ино-
го – позитивного или негативного – образа 
отдельных народов, личностей, институтов 
или эпох. Однако они могут касаться и об-
раза человека вообще. Например, очевидна 
роль психологических и психоаналитиче-
ских теорий в конструировании в обществе 
тех или иных образов человека. Развитие со-
циально-гуманитарной науки в этом направ-
лении не только даёт обществу представле-
ние об опасностях, но и помогает найти пути 
их преодоления, т.е. возникает своеобразная 
«управляемость развития».

Другая, не менее существенная сторона 
проблемы заключается в том, что социо-
гуманитарные науки сами по себе изучают 
процессы формирования человеческих лич-
ностей и систем ценностей и имеют возмож-
ности создания инструментов воздействия 
на эти процессы. Особенно отчётливо это 
обстоятельство присутствует в сфере об-
разования. Таким образом, встаёт вопрос о 
том, чтобы использовать эти средства так, 
«чтобы не разрушать искусственным насаж-
дением инокультурных стереотипов, цен-
ностей и мифов естественно-историческую 
ткань родной культуры, а наоборот, пред-
принимать осознанные и в высшей степени 
деликатные шаги по укреплению достоин-
ства, самосознания и самостояния … челове-
ка» [12, с. 75]. Полагаю, что решение невоз-
можно без комплексного взаимодействия 
представителей всех социально-гуманитар-
ных наук (историков, социологов, культу-
рологов, филологов), в том числе в проблем-
ном поле пока что слабо развитой в России 
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социальной антропологии. Ещё одна важная 
задача в этом проблемном поле – готовить 
специалистов для изучения существующих 
в стране многочисленных социальных групп 
и объединений – формальных и неформаль-
ных, в частности профессиональных, нацио-
нальных, религиозных, возрастных и пр., так 
или иначе воздействующих на процесс иден-
тификации человека.

Всё это свидетельствует о том, что в про-
странстве современного социально-гумани-
тарного знания наблюдается очевидный де-
фицит, связанный с исследованиями в обла-
сти культуры. Во-первых, речь должна идти 
об изучении функционирования культурных 
институций, механизмов производства и 
потребления культурной продукции: книг, 
фильмов, произведений изобразительного 
искусства и т.д. Центральным здесь являет-
ся вопрос о том, каким образом происходит 
рецепция культурной продукции зрителями, 
читателями, слушателями и можно ли управ-
лять этим процессом. Во-вторых, в России 
весьма слабо развит целый ряд сегментов 
истории современной культуры, находя-
щихся на стыке, с одной стороны, с полити-
ческой историей (например, исследования 
разных форм коммеморации), с другой – с 
различными направлениями в социологии и 
истории повседневности (исследования по-
требления, туризма, городской культуры и 
т.д.). Необходимым условием развития этих 
проблемных полей является взаимодействие 
гуманитарных дисциплин (истории, фило-
софии и т.д.) с социальными науками (соци-
ология, городские исследования, экономика 
и др.). Это взаимодействие способствовало 
бы как разработке теоретических моделей, 
так и практической их апробации, явля-
ющейся условием их гибкого применения 
к разнообразному материалу. В-третьих, 
крайне медленно и пока не очень эффектив-
но развиваются в нашей стране так называ-
емые «публичные науки», которые к тому 
же практически не опираются на фунди-
рованные исследования. На самом деле это 
даже не науки, а прикладные профессии, 

весьма востребованные в мировой практике 
(см., например, [7]). Их развитие находится 
в прямой зависимости от институциональ-
ной структуры (следует за ней). В России 
публичные профессии институционально 
пребывают в плачевном состоянии: нет про-
фессиональных сообществ, нет журналов, 
почти нет учебных программ, в то время как 
в Европе и США публичная социология, пу-
бличное право, публичная история и многие 
другие выделились в отдельные профессии, а 
учебных программ только по одной публич-
ной истории – сотни. Сложность заключает-
ся в том, что ответы гуманитариев на такой 
запрос требуют от них дополнительных 
умений работать в публичной среде. А это 
предполагает постановку и разработку но-
вых тем, пересмотр приоритетов, выработку 
нового языка, новых подходов (коммуника-
ционные исследования и др.). При этом речь 
идёт не просто о формировании новых ком-
петенций, а об изменении самого характера 
взаимоотношений профессионального гума-
нитарного знания и общества, а также само-
го гуманитарного образования, в том числе 
потому, что именно университеты являются 
инициаторами большинства публичных дис-
куссий, именно их деятельность направле-
на на поддержание особой академической 
культуры, характеризующейся свободной 
рефлексией, анализом и критикой всех зна-
чимых сфер публичной жизни [1; 5; 13–15].

Для сферы образования появление глоба-
лизирующегося постиндустриального, ин-
формационно-коммуникативного общества 
имеет принципиальное значение в том смыс-
ле, что оно меняет характер мышления и тип 
культурных ориентаций человека. Постин-
дустриальные изменения по своей сути ока-
зываются гуманитарными, вследствие чего 
образование во всём мире уже переживает 
и, видимо, дальше будет переживать гумани-
тарные трансформации. В индустриальном 
обществе сформировался тип мышления, 
особость которого определялась тем, что 
вся система человеческого знания переводи-
лась на язык естественнонаучных понятий и 
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задавалась научной рациональностью. Этот 
тип мышления был санкционирован класси-
ческой философией, предполагающей мета-
физическую заданность. Последняя, связы-
вая трансцедентальную область пусть с пре-
дельными, но все же основаниями сущего, 
способствовала введению в мышление пред-
метности в форме объекта, выступающей в 
форме всеобщности. Такое мышление по по-
воду предметно закрытой реальности – по 
своей сути не гуманитарное мышление. Оно 
не свободно в своих человеческих характе-
ристиках, т.к. занято не собой, а внешними 
обстоятельствами. Современное образова-
ние, напротив, предлагает мыслить не по по-
воду предметного сущего, а по поводу того, 
как это сущее даётся человеку, т.е. по поводу 
самого мышления. Это и есть гуманитарное 
мышление. Стало быть, гуманитарный пово-
рот в мышлении – это всё тот же поворот от 
предметности к рефлексивности.

Отмеченное выше влияет на всю систему 
образования, которое становится гумани-
тарным, т.е. переориентируется со сферы 
предметного знания, которое требовало 
энциклопедического усвоения основ наук, 
на культуры языка и мышления по поводу 
конкретных учебных дисциплин. Важно, что 
такое понимание образования не требует 
насыщения его разнообразными гуманитар-
ными дисциплинами, между которыми осу-
ществляется взаимодействие. Гуманитари-
зация образования означает, что целью его 
является формирование особой культуры 
критического мышления (по поводу физики, 
математики, истории и т.д.). Без этого важ-
ного условия преподавание даже гуманитар-
ных дисциплин является негуманитарным, 
поскольку обращает мысль к содержатель-
ной предметности, а не к процессуальной 
работе самого сознания. Получается, что 
гуманитарность – это даже не только и не 
столько профессия, сколько, говоря слова-
ми О.И. Генисаретского, трансфессия, т.е. 
практика, выводящая субъекта за пределы 
какого-либо предмета, открытая сетевая 
структура (см. [16]).

К сожалению, приходится признать, что 
российские университеты пока что не очень 
успешно отвечают на вызовы времени. В зна-
чительной мере это связано с исчерпанно-
стью советского варианта высшего образо-
вания, в котором университеты были скорее 
вузами, т.е. государственными и бюрократи-
ческими по своей организации и функциони-
рованию учреждениями, нежели собственно 
университетами, т.е. институциями, облада-
ющими академической автономией. Соот-
ветственно, цели и приоритеты обучения до 
сих пор задаются органами государственной 
власти и определяются общеполитической 
конъюнктурой: сегодня – информатиза-
ция, завтра – цифровизация и т.д. Основная 
функция университетов – трансляция куль-
туры и знаний, проведение исследований, 
воспитание элиты (не бюрократической, а, 
так сказать, хранителей и ретрансляторов 
культуры) – по-прежнему сведена к мини-
муму [5, с. 37–38]. Отсюда сугубо инстру-
менталистская установка на подготовку вы-
пускников только определённого профиля 
(без широкой гуманитарной подготовки); 
авторитарный характер процесса обучения 
(с предметным, теоретическим и методоло-
гическим консерватизмом); преобладание 
лекционных занятий над семинарскими и 
спецкурсами (нацеленными скорее на вос-
производство устоявшихся знаний, чем на 
формирование критического мышления); 
жёсткие перегородки между факультетами 
(не позволяющие студентам самим выстраи-
вать свои образовательные траектории); от-
сутствие механизмов связи с рынком труда 
(естественный, а не искусственный способ 
определения востребованных профессий). 
И дело вовсе не в отсутствии в современной 
России соответствующих реформ6 – дело в 
их несистемном характере, попытках прове-
дения их по традиции сверху, без опоры на 
экспертное мнение с последующим широким 
общественным обсуждением [20]. Проблема 

6 О реформах и их последствиях, чаще всего не-
гативных, написано немало [17–19].
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также в самой антропологии образования, 
т.е. в характере отношений, которые скла-
дываются в процессе обучения.

Вместо заключения
Подведём черту под обозначенными выше 

позициями и аргументацией. На рубеже 
XX–XXI вв. кардинально меняется харак-
тер современного мира и культуры. Их зна-
чимой чертой является движение в сторону 
глобального, информационного, коммуни-
кационного, био-нано-технического раз-
вития, которое в науке создаёт устойчивое 
ощущение уже не просто развития, а собы-
тия изменения самого строя мысли (задан-
ного сложившимися ранее и упорядочен-
ными мыслительными конфигурациями), не 
выводимого напрямую из предшествующей 
интеллектуальной ситуации и требующего 
повышенной рефлексии. В этой ситуации 
очень важен отход от преимущественно 
технико-экономического понимания прио- 
ритетов и результатов научно-технологи-
ческого развития России на историческую 
перспективу. 

Осознавая это, российские гуманита-
рии всё чаще пытаются обратить внима-
ние руководства страны на необходимость 
признания особого статуса социально-гу-
манитарных наук как важнейшего и без-
альтернативного ресурса противостояния 
технологически ускоренному разрушению 
природы и общества, фактора познания, 
диалога и управления в российских и миро-
вых научных проектах. Одной из ключевых 
задач научно-технологического развития 
России является повышение уровня гумани-
тарной культуры российского общества, 
поддержка развития гуманитарных техно-
логий как инструментов целенаправлен-
ного влияния гуманитарного знания и его 
ресурсов (знания потребностей, интересов, 
мотивов поведения человека) на челове-
ческую, прежде всего – информационно-
коммуникативную, деятельность (см. [21]). 
В том числе выстраивание отношений дове-
рия между наукой и обществом, повышение 

научной и культурной информированности 
и компетентности граждан. 

Такое признание поможет, с одной сто-
роны, сохранить и развить прежние дости-
жения, а с другой – провести оптимальные 
изменения и пересмотр существующих прио- 
ритетов в области науки и образования, мо-
дернизацию образовательных и академиче-
ских структур. При этом важно сознавать, 
что обозначенные в статье (и возможные 
другие) направления развития гуманитар-
ного знания и образования должны найти 
отражение не только в содержательных (ис-
пользование возможностей гуманитарного 
мышления, опора на принципы гуманитар-
ного мировоззрения), но и в организацион-
но-институциональных решениях, а имен-
но – в создании гуманитарных исследова-
тельских центров, в изменении структуры 
гуманитарного образования, приоритетных 
направлений грантовой политики и др. Как 
справедливо заметила М. Нуссбаум, «пока 
мы сами не поймём, к чему стремиться, мы 
не сумеем передать это знание тем, кто в нём 
нуждается» [2, с. 27].
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Аннотация. В статье представлен анализ проблемы образовательной неуспешности 
студентов российских вузов, а также ресурсов, необходимых для её решения. Раскрывается 
актуальность проблемы, обосновываются методологические подходы к её социологическо-
му исследованию. Среди них – теория человеческого капитала, ресурсный подход, теория 
социальной общности. Эмпирической базой статьи выступают результаты авторских 
исследований высшего образования, проведённые в 2011–2017 гг. Даётся трактовка поня-
тий «образовательная неуспешность» и «проблемное студенчество». Показываются со-
циальные причины возникновения феномена образовательной неуспешности. Приводится 
типология современного студенчества, разработанная на основе двух критериев – уровня 
сформированности образовательной мотивации и готовности к обучению в вузе. Рассмат- 
риваются риски роста численности неуспешных студентов в вузах провинциальной Рос-
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Постановка проблемы
Конкурентная борьба за талантливых и 

просто «хороших» абитуриентов и студен-
тов – один из факторов, определяющих в по-
следние годы стратегии развития российских 
вузов. Человеческий капитал высокого каче-
ства стал для отечественной высшей школы 
дефицитным ресурсом. Для привлечения в 
вуз способной молодёжи в ход идут любые 
средства: олимпиады, развлекательные ме-
роприятия, яркая реклама и брендирование, 
скидки на обучение и иные материальные 
преференции. Возникает вопрос: неужели 
становится всё меньше молодёжи, качество 
которой соответствует ключевым задачам 

российских вузов? В определённом смысле 
это так, и одна из причин проблемной ситуа- 
ции нам видится в трансфере образователь-
ной неуспешности от школы к вузам.

Высшая школа превратилась в «залож-
ника» общей критической ситуации, сло-
жившейся в отечественном образовании. 
Эмпирические исследования последних лет 
показывают рост числа школьников и сту-
дентов, имеющих признаки образовательной 
неуспешности. Этот феномен интегрирует в 
себе проявления учебной, профессиональ-
но-ориентационной, личностной неуспеш-
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ности в сфере образования. Неуспешные 
студенты вузов – это вчерашние неуспеш-
ные школьники и учащиеся колледжей. Они 
отличаются низким уровнем подготовлен-
ности к обучению в вузе, плохой успеваемо-
стью, деформированной образовательной 
мотивацией, склонностью к академическим 
девиациям (имитационному образователь-
ному поведению, пропускам занятий, акаде-
мическому мошенничеству), отсутствием ин-
тереса к научной активности, несформиро-
ванностью профессиональной ориентации. 

Это группа обучающихся, которую в ву-
зах называют проблемными студентами. 
Говорить в публичном пространстве о них 
не принято. По умолчанию это считается не-
приличным и даже опасным, так как под со-
мнение ставятся официально фиксируемые 
успехи реформируемого отечественного об-
разования. В публицистике и СМИ об этой 
проблеме говорят чаще и откровеннее, чем в 
науке, хотя в последние годы исследователи 
делают робкие попытки заявить о ней [1–5]. 

Актуальность поставленной проблемы 
определяется несколькими моментами. Во-
первых, увеличение доли неуспевающих или 
слабо успевающих студентов происходит 
весьма заметными темпами. Растёт число ву-
зов, имеющих статус неэффективных имен-
но по критерию успеваемости обучающихся. 
Укоренилось понятие «политика студенто- 
сбережения», за которым стоит прагматич-
ная потребность в сохранении контингента 
с целью обеспечения госфинансирования и 
ставок. И действительно, вузы попали в ин-
ституциональную ловушку – финансовую 
зависимость от количества студентов. В ко-
нечном счёте она заставляет закрывать глаза 
на образовательную неуспешность студен-
тов и мириться с ней как с неизбежным злом. 
Опасным симптомом дисфункциональности 
отечественного высшего образования явля-
ется отсутствие конструктивной реакции на 
усиление указанной тенденции. Нет систем-
ных подходов и практик работы с неуспева-
ющими и демотивированными студентами. 
В ответ на имитационные образовательные 

стратегии проблемных студентов препода-
ватели и управленцы вырабатывают не менее 
изощрённые имитационные стратегии. Их 
использование позволяет демонстрировать 
учебную и академическую «эффективность» 
образовательных организаций.

Во-вторых, усиление образовательной 
неуспешности студентов вузов резко сни-
жает возможности реализации их человече-
ского капитала в сфере труда – вследствие 
слабой профессиональной подготовки, раз-
мытости у них профессиональных ориента-
ций, отсутствия чёткого видения способов 
профессионального самоопределения, вы-
раженного стремления к социальной дости-
жительности. Не случайно социологические 
исследования свидетельствуют о постоян-
стве высокого уровня неудовлетворённости 
работодателей качеством человеческого ка-
питала, который производится отечествен-
ной системой образования [6–7]. Неуспеш-
ный студент сегодня – это с высокой веро-
ятностью неуспешный работник завтра. И 
наоборот, мотивированный и стремящийся 
к достижениям в образовательном процессе 
молодой человек становится базовым типом 
успешной личности в профессиональном и 
социальном плане.

Очевидно, что социальная, в том числе 
профессиональная, успешность молодых 
специалистов во многом зависит от образо-
вательной успешности студентов. Следова-
тельно, актуальность поставленной пробле-
мы определяется как экономической, так и 
социокультурной необходимостью превра-
щения неуспешных, проблемных в образова-
тельном плане студентов в профессионально 
и социально успешных людей в период по-
слевузовской жизни. Это важно для реше-
ния стратегических задач социально-эконо-
мического развития нашей страны. По дан-
ным исследований, проведённых НИУ ВШЭ, 
снижение неуспешности образовательных 
общностей в два раза соответствует росту 
ВВП страны: на 10-летнем горизонте – на 
2%, на 20-летнем – на 5–6%, а на 30-летнем – 
свыше 10% [1, с. 20].
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В-третьих, следует отметить, что описан-
ная критическая ситуация, характерная для 
всей системы отечественного высшего обра-
зования, особенно остро и неприглядно про-
является в образовательном пространстве 
российской провинции. Всем известно, что в 
последние годы сформировалась устойчивая 
система образовательной мобильности из 
регионов в столицы и мегаполисы. Сильные 
вузовские центры, как пылесосы, привле-
кают талантливую, способную, успешную 
молодёжь, истощая человеческий капитал 
регионов и концентрируя в них проблем-
ное в образовательном плане студенчество. 
Не последнюю роль в этом процессе играет 
сложившаяся система поддержки образо-
вательных организаций. Исследователи и 
общественные деятели давно бьют тревогу 
по этому поводу [8–10]: у ресурсных школ, 
колледжей, вузов больше шансов получить 
дополнительную организационную и фи-
нансовую помощь, чем у проблемных, не-
успешных, неэффективных. Сильные стано-
вятся ещё сильнее, слабые слабеют. Снова 
мы видим порочный замкнутый круг, кото-
рый приводит к консервации образователь-
ной неуспешности молодёжи, составляющей 
значительную часть контингента провинци-
альных вузов.

Цель нашей статьи состоит в раскрытии 
проблемы образовательной неуспешности 
студентов российских вузов и показе ресур-
сов, в том числе управленческих, использо-
вание которых может способствовать её ре-
шению.

Методология и эмпирическая  
база исследования

В разработке теоретико-методологиче-
ской рамки исследования мы исходили из 
понимания сложности феномена образова-
тельной неуспешности студентов и его зави-
симости от совокупности факторов, имею-
щих социальную, психологическую, педаго-
гическую, экономическую природу. Образо-
вательная успешность/неуспешность – это 
результирующая внутреннего (субъектив-

ного) состояния студентов и внешних (объ-
ективных) условий их образовательной 
деятельности. При этом образовательная 
успешность/неуспешность тесно связана с 
человеческим капиталом. Достижение опре-
делённого уровня социальной, в том числе 
образовательной, успешности предполагает 
формирование человеческого капитала вы-
сокого качества. Соответственно, в сфере 
высшего образования этот процесс может 
эффективно проходить на основе использо-
вания комплекса социальных технологий – 
педагогических, психологических, социаль-
но-психологических, управленческих.

Исходя из этих представлений, мы опре-
делили в качестве теоретико-методологи-
ческих оснований исследования теорию 
человеческого капитала, ресурсный подход 
и теорию социальной общности. Теория че-
ловеческого капитала обеспечивает систему 
важных категорий и понятий: «человеческий 
капитал образовательной общности», «ин-
вестиции в человеческий капитал», «модели 
и технологии формирования человеческого 
капитала», «трансфер человеческого ка-
питала», «истощение/деградация челове-
ческого капитала». Она даёт возможность 
определить составляющие образовательной 
успешности/неуспешности студентов с ори-
ентацией на структуру их человеческого ка-
питала.

С теорией человеческого капитала тесно 
связан ресурсный подход. С этой позиции об-
разовательная успешность студентов зави-
сит от наличия достаточных и качественных 
ресурсов – личностных, организационных, 
общностных (принадлежащих студенчеству, 
научно-педагогическому сообществу, ро-
дителям). Важное значение имеют ресурсы, 
находящиеся не только в сфере высшего об-
разования или в конкретном вузе, но и в до-
вузовском образовании и воспитании. Эта 
вторая группа ресурсов определяет каче-
ство того человеческого капитала будущих 
студентов, который формируется в семье, 
дошкольном, школьном, дополнительном, 
а также в среднем профессиональном об-
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разовании. Существует ещё одна группа 
вневузовских ресурсов, открывающих воз-
можности развития человеческого капитала 
студентов. Они находятся в сферах куль-
туры, спорта, общественной деятельности. 
Смыкание всех видов ресурсов происходит 
в процессе «производства» человеческого 
капитала студентов в вузе. Результирую-
щая их действия – это и есть багаж необхо-
димых студенту знаний, умений, навыков 
(компетенций), связанных с определённым 
уровнем образовательной мотивации и про-
фессионального самоопределения, систе-
мой ценностных ориентаций на учёбу и труд, 
стремлением к самореализации и достижи-
тельности. Оценка состояния и качества 
человеческого капитала позволяет прогно-
зировать уровень образовательной успеш-
ности/неуспешности абитуриента, студента 
и будущего специалиста.

Помимо ресурсного подхода, существен-
ное значение для исследования образова-
тельной неуспешности студентов приобре-
тает общностный подход. Здесь студенче-
ство рассматривается как одна из основных 
вузовских образовательных общностей, т.е. 
как взаимосвязь (совокупность) людей, их 
групп и объединений, которые характери-
зуются доминантой в их образе жизни [11, 
с. 281]. Их образовательная деятельность 
обусловливает сходство целей, задач, инте-
ресов, относительную однородность состава 
студенчества. Признаки образовательной 
общности студентов: наличие внутренней 
структуры, возрастных параметров, устой-
чивости существования во времени и про-
странстве, способности к взаимодействию 
с другими социальными общностями. Ме-
тодологические принципы данного подхода 
позволяют рассматривать образовательную 
неуспешность не только как состояние от-
дельной личности, но и как проблему, ти-
пичную для массовой группы студентов. Они 
также ориентируют на выявление общност-
ных ресурсов студенчества, необходимых 
для преодоления образовательной неуспеш-
ности. Общностный подход, в соответствии 

с задачами нашего исследования, обеспечи-
вает возможность типологизации студенче-
ства по критерию образовательной успеш-
ности/неуспешности, а также рассмотрения 
особенностей взаимодействия студентов 
с другими образовательными общностями 
в качестве фактора, обеспечивающего до-
стижение ими состояния образовательной 
успешности/неуспешности [12, с. 181].

Эмпирической базой наших размышлений 
служат результаты двух социологических 
исследований, осуществлённых авторами в 
период с 2011 по 2017 гг. В указанный пери-
од нами проводился опрос преподавателей 
уральских вузов, предметом которого явля-
лись образовательная мотивация студентов 
и их готовность к обучению в вузе. Были 
обобщены данные по 200 академическим 
группам (в общей сложности около 4 тыс. 
студентов). Кроме того, в 2016–2018 гг. при 
поддержке РНФ было реализовано крупное 
исследование высшего образования в Ураль-
ском федеральном округе. В его рамках в 
2016 г. проводились экспертные опросы ме-
тодом полуформализованного интервью 
(опрошено 80 экспертов, в числе которых – 
представители научно-педагогического со-
общества, администрации вузов); в 2017 г. – 
массовый опрос преподавателей и студентов 
(генеральная совокупность – 53 вуза округа, 
использовалась квотная выборка, объём вы-
борочной совокупности преподавателей – 
810 чел., студентов – 1860 чел., подробное 
описание методики см. в [13, с. 44–53]. По-
лученные нами данные сопоставлялись с 
результатами других исследований по кон-
кретным проблемам студенчества и высшей 
школы.

Проблемные студенты в структуре 
образовательной общности

Рост числа неуспешных студентов в вузах 
всё чаще вызывает тревогу у научно-педаго-
гического сообщества, ответственного уни-
верситетского менеджмента, родителей и 
работодателей. Ряд серьёзных исследований 
показал, что данная проблема уже перерос-
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ла масштабы частного случая или индиви-
дуального затруднения. Обратившись к ре-
зультатам наших собственных многолетних 
исследований высшего образования в Ураль-
ском федеральном округе, мы предложили 
типологию студенчества на основе двух кри-
териев – сформированности образователь-
ной мотивации и готовности к обучению в 
вузе. Это позволило выделить и охарактери-
зовать четыре типологические группы.

К первому типу студентов, которые «хо-
тят и могут учиться», относится не более 
15%. Вторая типологическая группа – те, кто 
«хочет, но не может учиться», – включает 
около 40% студентов. Третья группа студен-
тов, которые «могут, но не хотят учиться», 
охватывает 30%. Самая проблемная, чет-
вёртая типологическая группа – те, кто «не 
хочет и не может учиться», – насчитывает 
15% студентов. Отметим, что третья и чет-
вёртая группы составляют в совокупности 
почти половину вузовского студенчества. 
Из четырёх образовательных групп студен-
тов только первая полностью соответствует 
сформулированным двум критериям об-
разовательной успешности («хотят и могут 
учиться»), остальные три оказываются в 
большей или меньшей степени проблемными 
[14, с. 45–46].

Масштабы и характер образовательной 
неуспешности с очевидностью проявляются 
на младших курсах. В некоторых вузах доля 
неуспешных среди студентов 1–2-х курсов 
порой достигает 85–90 % от общего числа 
обучающихся. Традиционно максималь-
ным на первых курсах является и процент 
отчисленных студентов. Образовательная 
неуспешность у старшекурсников приобре-
тает несколько иные черты: она начинает ма-
скироваться под различные имитационные 
образовательные стратегии. В их основе – 
аномальная мотивация к получению образо-
вания (без труда, усилий и ответственности), 
иждивенческая уверенность в том, что на по-
следних курсах не отчисляют, использова-
ние изощрённых способов академического 
мошенничества, изматывание педагогов бес-

конечными пересдачами, повторными сдача-
ми письменных работ и т.д.

Следует подчеркнуть: речь идёт прежде 
всего о студентах обычных, неэлитных ву-
зов, локализованных в зонах полуперифе-
рии и периферии отечественного высшего 
образования. В этих вузах невелика доля 
студентов, имеющих при поступлении баллы 
ЕГЭ не ниже 90, а также ярко выраженную 
достижительную мотивацию. Большинство 
успешных студентов, как правило, посту-
пают в университеты зоны ядра. Таковых в 
стране насчитывается около 50, все они рас-
положены в столицах и мегаполисах. Но 
даже в элитных вузах редко встречаются 
академические группы, состоящие преиму-
щественно из «хороших» студентов.

При поступлении в вуз успешные абиту-
риенты наследуют образовательный успех. 
Они сохраняют и развивают высокую учеб-
ную мотивацию и интерес к научному твор-
честву, готовность к личностному росту, 
устойчивую профессиональную ориента-
цию. Между тем в вузах, где образователь-
ная неуспешность стала привычным явле-
нием, с очевидностью формируется кон-
фликт между успешными и неуспешными 
студентами. Их образовательные стратегии 
кардинально различаются и становятся вза-
имно опасными: успешность «разоблачает» 
имитационность образовательного поведе-
ния неуспешных, а «нормальность», при-
емлемость образовательной неуспешности 
становится «заразным», развращающим и 
демотивирующим фактором, источником 
чувства несправедливости для успешных 
студентов.

Социальные причины роста 
образовательной неуспешности студентов

Корни образовательной неуспешности 
студентов кроются в дошкольном, школьном 
образовании и в семье. По данным исследо-
вания НИУ ВШЭ, среди 15-летних учащихся 
российских школ почти 30% относятся к не-
успевающим [1, с. 20]. Сохранение институ-
циональных разрывов между уровнями об-
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разования, между образованием и рынком 
труда приводит к отставанию школ и кол-
леджей от вузов по уровню их требований к 
качеству человеческого капитала образова-
тельных общностей, а вузов – от требований 
рынка труда. У многих поступающих в вуз 
молодых людей со слабой образовательной 
мотивацией, невыраженной профессиональ-
ной ориентацией и низким уровнем готов-
ности к освоению знаний и навыков эта не-
успешность продолжает усиливаться, кон-
вертируясь в последующем в неуспешность 
работника. По сути, происходит трансфер 
образовательной неуспешности учащихся 
от школы к колледжу и вузу, и далее она 
транслируется на рынок труда. В этой связи 
очевидно, что проблема неуспешных обра-
зовательных общностей должна рассматри-
ваться в качестве ключевой на уровне как 
общего, так и профессионального (среднего 
и высшего) образования.

В данной статье мы намеренно не затраги-
ваем социальных причин возникновения об-
разовательной неуспешности в довузовском 
периоде. Их рассмотрение требует отдель-
ного исследования и журнального простран-
ства. Отметим только те из них, которые яв-
ляются общими для отечественной системы 
образования. Прежде всего, это усиление 
образовательного неравенства и конкурен-
ции, проявляющихся на индивидуальном, 
общностном, организационном уровне, а 
также в территориальном плане [15–17]. Как 
уже отмечалось, фактором, сопряжённым с 
образовательным неравенством и стимули-
рующим неравномерность развития образо-
вательного пространства, выступают обра-
зовательная миграция и политика «селекции 
талантов», реализуемая как в национальном 
масштабе, так и отдельными образователь-
ными организациями [10].

Вместо планомерной, системной работы 
над реальным повышением качества обра-
зования во всех образовательных организа-
циях и обеспечением реального равенства 
в получении качественного образования в 
них стимулируется интерес исключительно 

к талантливой, способной, успешной моло-
дёжи, в том числе и к элитарным студентам. 
На их поиск, привлечение, перераспределе-
ние и удержание расходуются значительные 
государственные финансовые ресурсы [18]. 
Наш критический взгляд не затрагивает саму 
идею поддержки талантов, но высвечивает 
проблемы и изъяны её реализации в конкрет-
ных мерах и мероприятиях. Такая поддерж-
ка скорее напоминает селекцию или выбра-
ковку, в результате которой неуспешные об-
разовательные общности, как пустая порода 
после добычи золота или алмазов, остаются 
вне поле зрения государства и образователь-
ных организаций. Школу как институт мало 
интересуют судьбы всех её учеников. Для 
мониторинга эффективности достаточно 
показателей только успешных. Колледжам 
и вузам также приходится обращать внима-
ние только на лучших, успешных и терпеть 
всех «остальных». Троечников и двоечников 
никто нигде не любит. Легче, выгоднее и пре-
стижнее работать с небольшим числом хо-
рошо мотивированных и заинтересованных 
школьников и студентов.

«Образовательная судьба» неуспешных 
студентов всем понятна. А вот что происхо-
дит с успешными студентами, обучающими-
ся в ведущих, эффективных вузах страны? К 
сожалению, только часть из них остаётся в 
России. Многие, получив качественное об-
разование и хорошую профессиональную 
подготовку, уезжают за рубеж для продол-
жения обучения, трудоустройства, на по-
стоянное место жительства [19–20]. «Охо-
та» за талантами имеет глобальный мас-
штаб. Эмиграционные установки особенно 
характерны для выпускников вузов, входя-
щих в первую десятку высокорейтинговых 
образовательных организаций. Возникает 
коллизия: все лучшие отечественные школы 
работают на лучшие университеты, а те, в 
свою очередь, – на зарубежные страны. Что 
же остаётся в России от человеческого ка-
питала лучших выпускников вузов и от ин-
вестиций в них? Справедливости ради нуж-
но отметить, что ведущие отечественные 
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вузы такой задачи – обеспечивать развитые 
зарубежные страны качественным челове-
ческим капиталом молодёжи – перед собой 
не ставят. Иначе это расценивалось бы как 
предательство государственных интересов. 
Происходящий в последние 10–15 лет про-
цесс массовой образовательной эмиграции 
лучших выпускников отечественных вузов 
вызван глобальной открытостью россий-
ского общества и его долговременным си-
стемным кризисом. В этой ситуации стра-
дают и сами ведущие вузы, поскольку ис-
пытывают серьёзный дефицит качественно 
подготовленных абитуриентов, готовых 
продолжить обучение в магистратуре и 
аспирантуре.

Вслед за отечественными и зарубежными 
экспертами в ориентации российских вузов 
на работу преимущественно с успешны-
ми студентами (в ущерб всем остальным их 
группам) мы видим стратегический риск для 
развития отечественной высшей школы. Из-
вестный американский исследователь про-
блем глобализации и интернационализации 
высшего образования Ханс де Вит прямо 
пишет, что в России следует разрабатывать 
комплексную стратегию развития для всех 
студентов и преподавателей, не уделяя ис-
ключительного внимания малочисленным 
элитарным группам [21, с. 28].

Очевидно, что российскому высшему об-
разованию необходимо научиться работать 
со всеми группами студентов – успешными и 
неуспешными, талантливыми и проблемны-
ми, мотивированными на учёбу и не имеющи-
ми особого интереса к ней. Для этого нужна 
кардинальная целевая переориентация по-
литики студентосбережения, обеспеченная 
научно разработанными образовательными 
технологиями (социальными, психологи-
ческими, педагогическими, профориента-
ционными) и достаточными ресурсами. А 
самое главное – необходима воля признать 
проблему образовательной неуспешности 
студентов как объективную, пусть и непри-
глядную, реальность и неотвратимость её 
преодоления.

Перспективы преодоления  
образовательной неуспешности студентов

«Что делать?» – самый сложный вопрос 
вслед за вопросом о том, кто виноват в про-
блемной ситуации. Образовательную мигра-
цию лучших выпускников школ из провинци-
альных городов России в вузовские центры 
страны не остановить, равно как не остано-
вить миграцию лучших выпускников вузов за 
рубеж. Это объективные процессы. Понятна 
также необходимость создания в образова-
нии особых условий для развития и само-
реализации талантливой молодёжи. Этого 
требует здравый смысл и гуманистические 
традиции. Задача формирования благопри-
ятных возможностей для трудоустройства 
и профессиональной деятельности лучших 
выпускников вузов, для реализации их соци-
альных и культурных потребностей выходит 
за границы сферы высшего образования и 
относится уже к «компетенции» работода-
телей.

Что же зависит от самой высшей школы, 
университетов и вузовских образователь-
ных общностей? По нашему мнению, высшая 
школа способна (и должна) изменить акцен-
ты в формулировке своей миссии и стратегии 
развития. Они должны быть ориентированы 
на снижение образовательной неуспешно-
сти и повышение качества человеческого 
капитала всех групп студенческой молодё-
жи. Только в этом случае будет в реальности 
обеспечено право каждого молодого рос-
сиянина на качественное образование и ра-
венство жизненных шансов. Только так – за 
счёт равномерного развития образователь-
ных общностей – можно осуществить содер-
жательное преобразование отечественного 
высшего образования. Соответствующие из-
менения в целевых ориентирах должны быть 
поддержаны изменениями в механизмах ре-
сурсного обеспечения вузов страны.

С учётом этих изменений необходима 
корректировка основных направлений уни-
верситетского управления. Сегодня они 
связаны прежде всего с внешними задачами: 
усилением бренда, улучшением имиджа, раз-
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витием маркетинга, партнёрских программ, 
включением в региональные образователь-
но-инновационные кластеры и др. Конечно, 
программы развития вузов в обязательном 
порядке включают совершенствование обра-
зовательной деятельности и подразумевают 
повышение качества подготовки абитури-
ентов. Однако планируемые мероприятия 
должны быть максимально приближены к 
решению той насущной проблемы, о кото-
рой идёт речь в нашей статье.

Государственная политика в сфере выс-
шего образования должна перестать быть 
репрессивной по отношению к вузам, кото-
рые работают с проблемными студентами. 
По аналогии со специализированными меди-
цинскими центрами, которые работают с тя-
желобольными, университетам с «трудным» 
контингентом необходима всемерная под-
держка. Таким образом вузы прекратят «кон-
курентные войны» за хороших студентов и 
получат возможности их «выращивания». 
Одним из средств снятия остроты пробле-
мы может стать изменение методики оценки 
эффективности вузов: она должна включить 
не показатель количества поступивших «сто-
балльников», а число подготовленных успеш-
ных во всех смыслах выпускников.

Мы полагаем, что конструктивная транс-
формация российской высшей школы в 
XXI в. должна быть основана на развитии 
всех образовательных общностей – не толь-
ко студенчества, но и академического со-
общества, а также на создании благоприят-
ных условий для их взаимодействия. Об этой 
проблеме авторы не раз писали в своих пу-
бликациях [4, с. 22]. И сейчас мы обращаемся 
к ней, акцентируя внимание на живом, про-
дуктивном, личном взаимодействии препо-
давателей и студентов как основном условии 
успешной социализации студентов, форми-
рования у них профессиональной культуры, 
преодоления феномена образовательных 
симулякров и аномальной образовательной 
мотивации.

Остаётся проблематичным решение ещё 
одной задачи – повышения сознательности и 

ответственности самих студентов за резуль-
таты их образовательной деятельности. Но, 
думается, отечественное образование за всю 
свою длительную историю накопило доста-
точно опыта в решении такой, в общем-то, 
банальной педагогической задачи. Помочь 
может также освоение зарубежного опыта 
теоретического осмысления проблемы обра-
зовательной неуспешности и практической 
работы с проблемными студентами. Так, в 
американской науке развивается междисци-
плинарная «теория выбытия», объясняющая 
причины формирования студенческой не-
успешности, её трансфера от школы к вузу, 
отчисления студентов и направленная на 
разработку мер академической, социальной 
и психологической поддержки неуспешных 
учащихся. Различные концепции выбытия 
были разработаны в зарубежной экономике, 
социологии, организационной науке, психо-
логии [23–25].

На наш взгляд, необходима разработка 
междисциплинарной концепции трансфе-
ра человеческого капитала образователь-
ных общностей на пути от неуспешности 
к успешности. Её суть – в анализе и показе 
возможностей обогащения человеческо-
го капитала проблемных образовательных 
общностей учащихся и студентов и исполь-
зования его потенциала в практиках их по-
вседневной образовательной деятельности. 
Такая концепция позволит глубоко изучить 
проблему «наследования» успешности и 
неуспешности при переходе от школы к 
колледжу и вузу и от них – к рынку труда, 
выявить новые риски и уязвимости форми-
рования и развития человеческого капитала 
образовательных общностей. На её основе 
станет возможной разработка междисци-
плинарной модели и социальных, психоло-
гических, педагогических технологий обра-
зовательного сопровождения неуспешных 
образовательных общностей, а также соци-
альных технологий управления трансфером 
их человеческого капитала.

В такой концепции заложен глубокий гу-
манистический смысл, ориентирующий ву-
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зовские образовательные и управленческие 
практики на принцип антропоцентричности. 
Несколько отступая от проблем современ-
ного высшего образования, приведём при-
мер успешного его применения в истории 
отечественного производственного менед-
жмента [26, с. 16]. В 1970-е гг. в одном из 
производственных объединений Уфы груп-
пой социологов и психологов была разра-
ботана и внедрена программа «Внимание». 
Её смысл состоял в том, чтобы уделять вни-
мание каждому члену коллектива, не выпу-
скать из поля зрения ни одного работника, 
особенно новичков, или, в социологической 
терминологии – адаптантов. По сути, была 
предложена социальная технология управ-
ления, которая в корне изменила проблем-
ную ситуацию на предприятии: сократила, 
а затем и свела почти к нулю текучесть кад- 
ров, повысила заинтересованность людей в 
труде, сформировала чувство «заводского 
патриотизма». Процесс разработки и внед- 
рения этой социальной технологии был дол-
гим и трудным, однако в конечном счёте за-
вершился успешным достижением постав-
ленной цели.

Конечно, мы не призываем проводить 
прямых аналогий между производствен-
ным предприятием и университетом. Важна 
суть подхода – работать с каждым студен-
том, определять меру его образовательной 
успешности/неуспешности, мотивации к 
образовательному или научному труду, 
способности к профессиональному опре-
делению. Технология, подобная программе 
«Внимание», будучи разработанной в вузе, 
может быть основана на обновлении тех 
институциональных практик, которые были 
успешно апробированы в отечественной 
высшей школе. В их числе – курирование 
процесса адаптации студентов, поддержа-
ние постоянной связи с их родителями, ре-
гулярное неформальное, личное общение 
руководства кафедр, институтов, универси-
тета с академическими группами, дифферен-
цированный подход к организации учебной 
и научной работы с различными типологи-

ческими группами студентов, внедрение до-
полнительных или факультативных занятий 
для них. Во многом предлагаемые социаль-
ные технологии преодоления образователь-
ной неуспешности студентов базируются на 
главных принципах нелинейного высшего 
образования – свободе и гибкости выбора 
форм обучения и взаимодействия, обра-
зовательных технологий, методов оценки 
учебных и научных достижений студентов. 
Детальная проработка описанной в общих 
чертах технологии – предмет коллективной 
работы академического сообщества, она 
заслуживает отдельного разговора на стра-
ницах монографии или журнальной статьи. 
Остаётся только открытым вопрос о готов-
ности руководства высшим образованием и 
университетов поддержать эту работу сло-
вом и делом.

Заключение
Возможности социального и экономиче-

ского развития современного российского 
общества связаны с повышением качества 
человеческого капитала молодого поколе-
ния россиян. Основной сферой, в которой 
происходит его формирование и развитие, 
по-прежнему является образование. Обра-
зовательная общность студентов вузов вы-
ступает носителем человеческого капитала, 
определяющего исторические перспективы 
развития нашей страны. Часть студенчества 
показывает значительные достижения в об-
разовании и конвертирует свой человеческий 
капитал в социальную успешность – образо-
вательную, личностную, профессионального 
самоопределения. Другая часть студентов не 
имеет таких высоких результатов и испыты-
вает серьёзные проблемы в образовательной 
и последующей профессиональной деятель-
ности. Вопреки ожиданиям повышения каче-
ства человеческого капитала образователь-
ной общности студенчества, мы наблюдаем 
усиление тревожных тенденций в этой сфере.

Диагноз, который может быть поставлен 
достаточно большой части студенчества, 
формулируется нами как образовательная 
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неуспешность. При этом подобный диагноз 
прослеживается на всём пути осуществления 
трансфера человеческого капитала в сфере 
образования – от школы к колледжу и вузу 
и далее – к рынку труда. Описанные в статье 
негативные процессы свидетельствуют о на-
личии рисков, которые сопровождают «про-
изводство» человеческого капитала в сфере 
отечественного высшего образования. Они 
служат основанием для выработки весьма 
пессимистических научных прогнозов соци-
ально-экономического и социокультурного 
развития страны, необеспеченного каче-
ственным человеческим капиталом. Нарас-
тание этих тенденций тормозит позитивные 
изменения в российском обществе и требует 
создания институциональных условий, со-
циальных программ и технологий для раз-
вития человеческого капитала в сфере об-
разования – через преодоление состояния 
неуспешности образовательных общностей.
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Аннотация. В связи с переходом российской высшей школы на ФГОС ВО 3++ в насто-
ящее время активно идёт процесс проектирования новых образовательных программ под-
готовки специалистов. Разработчикам образовательных программ необходимы знания о 
психологических особенностях современных студентов, актуализирующих новые педа-
гогические подходы и практики в образовательном процессе. В статье рассматриваются 
психологические особенности поведения в учебно-познавательной сфере новой генерации 
студентов, которую относят к «цифровому поколению» (Z-поколение), и особенности 
педагогической работы с ними. Приводятся данные эмпирического исследования «цифро-
вого поведения» современных студентов в Волгоградском государственном техническом 
университете. Показано, что современные студенты являются активными пользовате-
лями цифровых технологий как в повседневно-бытовой сфере, так и в учебно-профессио-
нальной, но не всегда в этом превосходят старшее поколение (X, Y). Широкое и активное 
использование различных гаджетов и девайсов приводит к изменению механизмов позна-
вательных процессов и формированию новых поведенческих трендов, обусловливает не-
обходимость применения инновационных, адекватных действительности методов об-
учения и воспитания.
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Введение
В настоящее время во всех технических 

вузах страны идёт процесс проектирования 
новых образовательных программ инже-
нерной подготовки в связи с переходом рос-
сийской высшей школы на ФГОС ВО 3++. 
Новая версия образовательных стандартов 
детерминирована глобальной информати-
зацией общества, повсеместным развити-
ем цифровых технологий и востребован-
ностью работодателями так называемых 
«цифровых инженеров». К тому же новые 
образовательные программы подготавлива-
ются к реализации в новом 2019–2020 учеб-

ном году в отношении рождённой в конце 
XX – начале XXI века молодёжи, которую 
называют «цифровым поколением», или 
«z-поколением» [1; 2]. ФГОС ВО 3++ задают 
цели образовательного процесса в виде ком-
петенций выпускников, предлагая ориенти-
роваться на профессиональные стандарты, 
источником требований которых являются 
различные стейкхолдеры. Основными стейк-
холдерами технических вузов являются ра-
ботодатели, потребители образовательных 
услуг для своего персонала, профессиональ-
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ные ассоциации, заинтересованные в пар-
тнёрстве, и др.

Исследователи однозначно указывают 
на корреляцию между профессиональными 
успехами будущих инженеров и уровнем их 
цифровой компетентности [3–7]. Образо-
вательные стандарты обязывают вузы пере-
ходить на обучение на основе информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), 
формировать разнообразные электронные 
обучающие ресурсы, создавать электронные 
портфолио студентов и прочие элементы 
цифровой образовательной среды. При этом 
предполагается, что и студенты, и препода-
ватели в основной своей массе когнитивно и 
психологически готовы к такому обучению.

Оставим за рамками нашей статьи пробле-
мы подготовки преподавателей к такому виду 
деятельности (в том числе и социального ха-
рактера), остановимся лишь на обсуждении 
поведения студентов. Очевидно, что разра-
ботчикам образовательных программ необ-
ходимы знания о психологических особенно-
стях студентов современного цифрового по-
коления: насколько они являются цифровым 
поколением (digital generation), насколько 
вовлечены в цифровые технологии и владеют 
ими, готовы ли они когнитивно и психологи-
чески к обучению и деятельности на основе 
цифровых технологий.

В научной и популярной литературе име-
ются исследования, посвященные особен-
ностям современного поколения молодёжи, 
рождённой на рубеже XX–XXI веков [1; 2; 8]. 
Но что мы о них знаем? Меняются ли и каким 
образом психические и учебно-познаватель-
ные процессы при использовании современ-
ных виджетов, гаджетов, девайсов и ИКТ? 

Студенты как представители  
современного Z-поколения

Имеется достаточно много интересных 
работ по изучению интернет-поведения, 
восприятия учебной информации молодё-
жью школьного возраста [8; 9], но практи-
чески отсутствуют работы, посвящённые 
интернет-поведению студентов. Наше ис-

следование, безусловно, не может претен-
довать на исчерпывающую полноту, но тем 
не менее позволяет взглянуть на тех, кого 
мы обучаем, под нетривиальным углом зре-
ния. В данной статье мы не только обобщи-
ли те немногочисленные сведения, которые 
имеются сегодня о «цифровом поведении» 
студентов, но и провели своё небольшое 
исследование на базе 1–4-х курсов Волго-
градского государственного технического 
университета. Опросом было охвачено 495 
респондентов [10]. Некоторые результаты, 
полученные в ходе данного опроса, мы при-
ведём в качестве иллюстрации к уже имею-
щимся сведениям.

Итак, в чём же состоит специфика сту-
денческого контингента, поступившего в 
вузы в последние два-три года? По нашим 
наблюдениям, несмотря на высокую дивер-
сификацию сегодняшних студентов, можно 
отметить следующие факторы, обусловлива-
ющие особенности их учебной деятельности:

1) высокая степень «девайсификации» 
студенчества. Все студенты имеют в своём 
распоряжении – и часто не в единичном ко-
личестве – несколько девайсов (смартфон, 
планшет, геймпад, ноутбук, «умные» часы и 
т.п.);

2) широкое распространение различных 
виджетов (погода, часы, курсы валют, проб-
ки, кнопки Вконтакте, Фейсбука, «Твита» 
и проч.), которые существенно сокращают 
время поиска информации. В этом смысле 
студенты, чаще всего обучающиеся на высо-
котехнологичных специальностях, являются 
еще и хорошими кодерами;

3) большой выбор конкурирующих меж-
ду собой интернет-провайдеров, предостав-
ляющих не только беспроводной интернет, 
но и хостинг. Это обеспечивает постоянный 
и вездесущий доступ студента к Интернету, 
почте, к базам данных и другим виджетам.

Наш опрос показал, что современное по-
коление студентов действительно является 
цифровым поколением – «digital generation», 
которое активно использует ИКТ в учебных и 
личных целях. «Общение» с различными ком-
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пьютерными устройствами (стационарным 
компьютером, ноутбуком, планшетом, смарт-
фоном и прочими мобильными устройствами) 
занимает у них значительную часть активного 
времени: 52% среди опрошенных студентов 
уделяют этому занятию более восьми часов в 
день, 35% – около пяти часов в день, и только 
12% студентов заявили, что пользуются ком-
пьютерными устройствами менее двух часов в 
день. В основной своей массе студенты уже не 
представляют свою жизнь без гаджетов-вид-
жетов, как в свое время миллениалы (1980–
2000 годов рождения) не представляли себе 
жизнь в дотелевизионную эпоху. 

Исследователи [8; 9; 11] выделяют следу-
ющие особенности, которые свойственны 
всему z-поколению, неважно, школьники 
это или студенты: виртуальное общение пре-
обладает над естественным личностным и 
коммуникации осуществляются преимуще-
ственно посредством различных гаджетов; 
несмотря на рост скорости восприятия ин-
формации, появилась проблема удержания 
внимания на должном уровне; суждения 
чаще носят фрагментарный и поверхност-
ный характер; ни родители, ни преподавате-
ли не выдерживают конкуренции с Интер-
нетом в части объёма информации, поэтому 
их авторитет катастрофически падает; из-за 
доступности нужной информации в любой 
момент времени и в любом месте формиру-
ется иллюзия «всезнайства», что искажает 
самооценку и саморефлексию обучающего-
ся. Наконец, сегодня у z-тов формируется 
такой новый феномен, как «клиповое мыш-
ление», который активно изучается психо-
логами.

Безусловно, все эти особенности имеются 
и у студентов. Однако некоторые из них име-
ют особое значение. Студенты мотивирова-
ны и ориентированы на профессиональное 
развитие, поэтому ведущим видом деятель-
ности для них является учебно-профессио- 
нальная. В связи с этим мы бы отметили 
следующие особенности «цифрового мыш-
ления» и поведения студентов, изменения 
их высших психических функций, которые 

задействованы при осуществлении учебно-
профессиональной деятельности.

Особенности  
«цифрового поведения» студентов

1. «Иллюзия многозадачности». Впер-
вые термин «многозадачность» (multitask) 
был использован в 1965 г. при описании воз-
можностей новой операционной системы 
IBM System/3601. С этого же времени он на-
чал использоваться и в психологических ис-
следованиях применительно к человеку.

Поскольку преподаватели высшей школы 
довольно широко используют средства ИКТ 
в учебном процессе (лекции-презентации, 
видеоматериалы, онлайн-опросы и т.п.), и 
слушателям необходимо одновременно вы-
полнять несколько не связанных между со-
бой учебных задач (воспринимать визуаль-
ную информацию на слайде, аудировать, пи-
сать, «фильтровать» информацию и проч.), у 
студентов формируется ложное ощущение 
«многозадачности» и собственной эффек-
тивности. По данным исследователей, около 
70% студентов переоценивают свои возмож-
ности в этой сфере [8]. Навык сосредоточен-
ного погружения в текст теряется, замеща-
ясь способностью быстро переключаться. 
По наблюдениям преподавателей высшей 
школы, наибольшего успеха в решении учеб-
ных задач добиваются как раз не «многоза-
дачники», а студенты, склонные к линейным 
логическим действиям – последовательному 
решению проблем. Современными психоло-
гами доказано, что внимание решателя не 
распределяется между одновременно реша-
емыми задачами, а быстро переключается с 
одной задачи на другую2. Иллюзия навыка 
многозадачности – это всего лишь трени-
рованная способность быстро переключать 
внимание с одного объекта на другой. При 

1 Многозадачность (операционные системы). 
URL: https://ru.bmstu 

2 Цезарь не мог делать несколько дел одно-
временно. URL: http://www.asfera.info/news/
society/2009/07/29/tsezar_ne_mog_delat_
neskolko_del_odnovremenno_28141.html/
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определённой тренировке можно добиться в 
этом значительных и заметных успехов.

Исследователями-психологами было 
продемонстрировано негативное воздей-
ствие хронической многозадачности на ког-
нитивные функции и эффективность выпол-
нения задач. К. Насс и его сотрудники выяс-
нили, что заядлым многозадачникам труднее 
отключать второстепенные раздражители, и 
они на полсекунды дольше фокусируются 
на задачах нового типа, чем начинающие 
многозадачники. А это означает, что хрони-
ческие многозадачники менее эффективны, 
чем те, кто прибегает к этому способу лишь 
время от времени [11].

Действительно, преподаватели вузов за-
мечают, что новое поколение студентов 
становится всё более многозадачным. По 
данным нашего опроса, 67,7% опрошенных 
студентов удаётся в ходе лекций выполнять 
одновременно несколько задач: слушать 
преподавателя, смотреть слайды и конспек-
тировать материал темы; остальные делают 
это с трудом. Для 60,4% респондентов про-
дуктивнее всего сочетание презентации и 
речи преподавателя; 17,2% – воспринимают 
только визуальный материал (через презен-
тацию), 15,6% – предпочитают восприни-
мать учебный материал на слух; чуть более 
6% опрошенных студентов не смогли опре-
делиться с мнением на этот счёт.

84,6% опрошенных студентов успевают 
пользоваться мобильными устройствами на 
учебных занятиях в университете, причем 
65,7% – для фотографирования записей пре-
подавателя на доске и презентаций, 49,7% 
ищут информацию для ответа на вопрос пре-
подавателя или для дополнения, дискуссии и 
др., 28,5% – с целью развлечения, общения (во 
время лекций!), 16,8% делают записи на видео/
диктофон. Тем не менее почти 90% респонден-
тов ведут традиционные конспекты лекций.

2. «Сетевое мышление». В oтличие oт 
линейнo-aнaлитическoгo мышления при сете-
вoм мышлении действия oсуществляются в 
oткрытых сетевых системaх [12]. Исследовате-
ли обнаружили, что у активных пользователей 

социальных сетей наблюдаются такие качества, 
как отсутствие традиционного иерархического 
мышления, которому свойственны последова-
тельность и непротиворечивость; клиповость 
мышления, основанная на поверхностном вос-
приятии разрозненных фрагментов инфор-
мации; одномерность мышления, когда из от-
дельных разрозненных фрагментов информа-
ции на основе имеющихся в памяти шаблонов  
достраивается картина, которая оказывается 
самой простой из возможных; стереотипность 
мышления, которая выражается в шаблонно-
сти и легкой программируемости и, следова-
тельно, несамостоятельности; неустойчивость 
интересов и убеждений – по этой причине на-
блюдается лёгкая сменяемость сетевых пред-
почтений; нередко – безответственное пове-
дение, обусловленное анонимностью жизни в 
сети, а потому и отсутствие ответственности 
за свои слова и поступки в реальной жизни; на-
конец, утрата «сетевым человеком» навыков 
социализации как следствие замены живого 
общения его суррогатом – виртуальными кон-
тактами [12; 13]. 

К признакам сетевого мышления также 
относят широкое использование гиперссы-
лок, которые позволяют более глубоко про-
никнуть в суть исследуемой проблемы, но при 
этом происходит и потеря «нити Ариадны» – 
отвлечение от основной темы и даже полный 
переход на второстепенные тексты. Сетевое 
мышление представляет собой образец но-
вого способа осуществления мыслительных 
операций, когда из несвязанного набора 
различных сведений, «выложенных перед 
сознанием подобно товарам на прилавке», 
формируется целостный когнитивный фраг-
мент – условно говоря, «ассорти-компози-
ция» [14]. Учёные-лингвисты также отмеча-
ют такую особенность сетевого мышления, 
как специфический темпо-ритм, когда текст 
максимально конкретен и лаконичен, все 
как бы «лишние» рассуждения безжалостно 
отсекаются, лексика максимально субстан-
тивирована (т.е. перешла в категорию имён 
существительных), предложения лаконичны, 
дискретны – прерывисты и дробны. Потреб-
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ность личности в самовыражении и самоут-
верждении посредством массовой коммуни-
кации выражается в особой стилистике инте-
рактивности, которая придаёт субъективно-
сти публичный характер [15]. 

3. «Эффект Google» (или каталогизация 
памяти). У активных пользователей поис-
ковых систем компьютер и Интернет ста-
новятся как бы «внешним запоминающим 
устройством», а память осваивает другие ме-
ханизмы: запоминается путь, как добраться 
до нужного контента, а не сам контент [11]. 
Мгновенное удовлетворение своих когнитив-
ных и коммуникативных интересов приводит 
к тому, что исчезает потребность хранить 
большой объём информации в голове, по-
скольку в один клик можно получить требу-
емое. Память как важнейший психический 
процесс связана со всеми другими психиче-
скими функциями организма множеством 
нитей (яркий пример – болезнь Альцгейме-
ра), поэтому сегодня предсказать, каким об-
разом отразится на человеческой популяции 
изменение механизмов функционирования 
памяти в будущем, практически невозможно. 

4. Разнообразие культурных практик, 
способов жизнедеятельности и взаимодей-
ствия (самобрендинг, создание бэкапов в 
Облаке, онлайн-обучение, онлайн-банкинг, 
консалтинг, фрилансерство, удалённая ра-
бота и самозанятость, широкое использо-
вание для коммуникации различных мес-
сенджеров, творчество и многое другое) и 
наличие онлайн-рисков студенческой жизни 
(различные деструктивные группы в соци-
альных сетях – от Вписок (вечеринок с не-
знакомцами с непрогнозируемым финалом) 
до экстремистских сообществ, торговля 
психоактивными и другими запрещёнными 
веществами, порносайты и др.) Всё это при-
водит к различным формам проявления де-
виантного поведения, деформирует мораль-
но-нравственную сферу личности. Исследо-
ватели [1; 9] бьют тревогу – и мы разделяем 
их волнение – по поводу формирующихся 
деформаций психики детей и подростков 
при чрезмерном и неконтролируемом ро-

дителями и учителями использовании ИКТ-
технологий, искажения их ценностно-моти-
вационной базы, коммуникативных навыков 
и базовых потребностей в общении, подвер-
женности угрозам интернет-общения и ряда 
других. Студенты достаточно осведомлены 
о различных интернет-рисках: 74,9%, по 
результатам опроса, знают/слышали об ин-
тернет-рисках. Однако 25,1% опрошенных, 
к нашему сожалению, не знают о подобных 
угрозах их безопасности.

5. Что касается практических навыков и 
уверенного пользования компьютером, то, 
по нашему мнению, представления старшего 
поколения о «всесильности» z-поколения в 
области цифровых технологий значительно 
преувеличены. Только 13,5% респондентов 
заявили, что могут самостоятельно устано-
вить сеть и настроить Wi-Fi, знают HTML 
и основы программирования, могут создать 
вебсайт и зарегистрировать домен, создать 
бэкапы в Облаке, конвертировать различные 
форматы файлов, управлять онлайн-бан-
кингом. 42,0% респондентов утверждают, 
что они уверенно владеют большинством 
программ для обработки текстовой, цифро-
вой, графической информации, рисунков и 
фото (Word, Exel, PowerPoint, Photoshop и 
т.п.) и широко пользуются возможностями 
Интернета. 32,9% опрошенных, по их сло-
вам, справляются с большинством задач по 
обработке информации с использованием 
наиболее популярных программ (Word, Exel, 
PowerPoint, Photoshop и т.п.), но владеют не 
всеми возможностями этих программ и Ин-
тернета. А 9,3% респондентов признались, 
что пользуются возможностями Интернета, 
но при работе с офисными и прочими про-
граммами им иногда нужна помощь.

6. Цифровые технологии в учебном про-
цессе. Если говорить об использовании ИКТ-
технологий в учебном процессе, то нынешние 
студенты ушли далеко вперед даже по срав-
нению с предыдущим поколением. Согласно 
нашему опросу, они очень активно использу-
ют ИКТ-технологии и Интернет не только в 
личных/бытовых, но и в учебных целях (мож-
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но было отметить все значимые варианты): 
для поиска информации, необходимой для 
учебы/работы (87,9% респондентов); для лич-
ного общения с друзьями/родственниками 
(76,6%); для скачивания/просмотра фильмов, 
прослушивания музыки (68,5%); чтобы узнать 
новости (61,0%); для совершения покупок, 
бронирования билетов, оплаты услуг ЖКХ, 
телефонной связи и др. (59,0%); для коммуни-
кации с преподавателями и одногруппниками 
(57,0%); для публичного общения (блоги, фо-
румы, чаты, соцсети) (46,3%); для онлайн-игр 
(40,6%); для чтения художественной литера-
туры (37,8%); для дистанционного обучения 
(22,8%); для удалённой работы (21,0%); для 
онлайн-банкинга, самобрендирования, соз-
дания бэкапов и т.п. (14,3%).

Интернет-ресурсы и другие электронные 
базы являются сегодня неотъемлемой ча-
стью учебного процесса. Поколению беби-
бумеров даже страшно представить, что про-
изойдет при любой техногенной коллизии, 
если будет отключено электричество или 
«пропадёт» Интернет! Может остановиться 
весь учебный процесс, ведь при выполнении 
учебных заданий, подготовке курсовых и 
семестровых работ, разработке дипломного 
проекта 32,9% опрошенных студентов поль-
зуются материалами и учебной литературой 
только из Интернета; 52,3% наравне с бу-
мажными носителями информации поль-
зуются материалами из Интернета; 29,9% 
пользуются электронной информационной 
образовательной средой ВолгГТУ (ЭИОС); 
22,4% используют программу «Антиплаги-
ат»; 41,0% используют интернет-ресурсы, 
электронную почту и социальные сети для 
переписки с преподавателями и одногруп-
пниками в целях решения учебных проблем; 
37,6% отметили, что их академическая груп-
па имеет собственный чат для переписки в 
Whatsapp, viber, Telegram и др.

7. Онлайн-образование. Отношение сту-
дентов к онлайн-курсам, которые сегодня 
активно пропагандируются, в целом, как и 
следовало ожидать, достаточно заинтере-
сованное и позитивное. В онлайн-обучении 

заинтересованы (если это будет дополни-
тельным образованием) 55,4% респондентов; 
18% опрошенных даже хотели бы получить 
таким образом основное образование. 17,2% 
опрошенных студентов считают, что у он-
лайн-обучения имеются определённые пре-
имущества перед традиционным, а именно: 
«доступ в свободное время», «возможность 
выбора направления», «доступность в любое 
время и погоду», «экономия времени», «нет 
ограничений по возрасту», «одновременное 
обучение на нескольких ресурсах», «мож-
но быть в любой точке мира», «нет графика 
и расписания», «экономия денег и времени 
на дорогу», «можно обучаться не выходя из 
дома/родного города», «легко найти нуж-
ную информацию», «самостоятельное рас-
пределение времени», «более организован-
ный рабочий день», «мобильность», «неза-
висимость», «качество» и др. Только 24,6% 
опрошенных студентов не заинтересованы 
вообще в онлайн-обучении и считают, что 
оно «неудобно, плохо воспринимается ма-
териал», нужно общение «с глазу на глаз», 
«работа с преподавателем эффективнее», 
«предпочтительнее традиционные методы» 
и др. Из всего этого можно сделать вывод, 
что онлайн-обучение представляет более 
стрессовый вариант скорее для преподава-
телей, нежели для студентов.

«Цифровые аборигены»  
против «цифровых диссидентов»

Все эти особенности поколения, которое 
сегодня пришло в вузы, вроде бы говорят в 
пользу того, что сегодняшние студенты ро-
дились «не с серебряной ложкой во рту», а 
с «компьютерной мышью в руках» и что для 
них цифровое окружение является есте-
ственной средой обитания. Поэтому они, бу-
дучи «цифровыми аборигенами», обладают 
врожденной цифровой компетентностью и 
легко войдут в современную цифровую эко-
номику. Однако, по нашим наблюдениям, 
это не совсем так, поскольку достоверных 
доказательств такому предположению в ли-
тературе нами пока не обнаружено. 
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В ходе большого исследования, посвя-
щённого пользованию Интернета, амери-
канская негосударственная компания Pew 
Research Center, занимающаяся изучением 
социальных вопросов, общественного мне-
ния, демографических тенденций в США и 
мире, обнаружила, что молодёжь («цифро-
вые аборигены») лучше взрослых («цифро-
вых диссидентов») разбирается в обычных 
интернет-темах (например, они хорошо 
знакомы с вики, расширенным поиском и 
хештегами), однако уступает им в понима-
нии таких явлений, как структура сети Ин-
тернет, IT-индустрия, сетевой этикет. Также 
было обнаружено, что пользователи «поко-
ления 2000-х» испытывают трудности в про-
верке эргономичности (удобства) того или 
иного ресурса (юзабилити-тестирование), 
когда сталкиваются со сложными пользо-
вательскими интерфейсами. Из-за того, что 
их действия чаще всего быстры, они прово-
дят меньше времени на отдельной странице, 
поэтому чаще совершают ошибки и читают 
меньше, чем средний современный пользова-
тель (а это и так очень мало) [12].

Это мнение созвучно результатам нашего 
опроса: несмотря на активное использова-
ние digitization process, большая часть сту-
дентов плохо представляют себе устройство, 
особенности и принципы функционирова-
ния компьютерной техники, сетевых ресур-
сов и Интернета. При весьма активном поль-
зовании информационно-компьютерными 
технологиями 10,7% респондентов вообще 
не знают, как работает операционная систе-
ма компьютера, а 52,3% опрошенных пред-
ставляют это в общих чертах. Правда, 36,6% 
знают уверенно, как это работает.

Специалисты по кадрам, хантеры и ме-
неджеры по талантам видят главное отличие 
выпускников вузов последнего десятилетия 
в том, что они хороши в краткосрочных про-
ектах, а также в генерации идей, стратегий 
и инноваций. У них живой и гибкий ум, их 
главная мотивация – новые знания. Однако 
они быстро перегорают и начинают скучать. 
Длительность их интереса и, соответственно, 

максимальной эффективности – от полуго-
да до года, по этой причине им нравится ме-
нять не только проекты, но и сферу деятель-
ности. Видимо, поэтому среди нынешних и 
вчерашних студентов столько стартаперов и 
фрилансеров.

Если сравнить студентов (условно «по-
коление z») и зрелых, опытных сотрудников 
старше тридцати (X и Y), то мы бы отметили 
их приверженность разным каналам ком-
муникации. У z-тов – это соцсети и мессен-
джеры, у X и Y – всё же больше электронная 
почта. Молодые уже твёрдо уверены, что ра-
бота должна нравиться, а X и Y до сих пор 
согласны на некоторые компромиссы.

Заключение 
Очевидно, что уже сегодня необходи-

мо искать новые педагогические подходы 
и практики, которые бы соответствовали 
новой «цифровой реальности» и учитыва-
ли психолого-педагогические аспекты об-
учения и воспитания «цифрового студенче-
ства». Трудность решения этих задач связа-
на прежде всего с тем, что процесс цифро-
визации общества идет такими темпами, что 
теория обучения и воспитания не успевает 
накапливать и осмысливать эмпирический 
опыт, предлагать современные методики  
обучения и воспитания. 
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Abstract. In connection with the transition of the Russian higher school to the Federal state edu-
cational standards FSES HE 3 ++, the process of designing new educational programs for training 
specialists is currently underway. Designers of educational programs require the knowledge of psycho-
logical characteristics of modern students, which actualize new pedagogical approaches and practices 
in the educational process. The article discusses psychological features characterizing the behavior of 
the new generation of students in the educational and cognitive spheres and special aspects of peda-
gogical work with them. This generation is referred to as the “digital generation” (generation z). The 
article presents the results of the survey on the “digital behavior” of modern students. The students of 
volgograd State Technical University from first year to fourth year (N=495) responded to the survey. 
The data obtained showed that modern students are active users of digital technologies both in the 
everyday sphere and in educational and professional fields, but they are not always superior to the 
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to a change in the mechanisms of cognitive processes and to the formation of new behavioral trends. It 
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Аннотация. Образовательная система является значимым социальным институтом, в 
котором происходит личностное становление человека, формируется его картина мира и 
представление о субъективном благополучии. Несмотря на большое количество исследова-
ний, посвящённых проблеме психолого-педагогической безопасности образовательной сре-
ды, малоисследованной остаётся сфера высшего образования; имеющийся на сегодняшний 
день эмпирический материал не получил методологического обоснования и концептуализа-
ции. Цель статьи – определение категории «риск образовательной среды вуза» и эмпири-
ческое исследование представлений абитуриентов и студентов о рисках образовательной 
среды.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 213 абитуриентов и 547 сту-
дентов Кубанского государственного технологического университета. В качестве методов 
исследования были использованы: метод экспертной оценки, интервью, анкетирование, 
контент-анализ, метод анализа среднего, кластерный анализ, факторный анализ. 

Результаты исследования. Сравнительное исследование степени выраженности рисков 
образовательной среды с точки зрения абитуриентов и студентов вуза показало значимые 
различия в оценке рисков этими группами респондентов. В представлении абитуриентов 
наибольшие риски связаны с социально-психологическими аспектами образовательной сре-
ды вуза, отношениями внутри студенческого коллектива и взаимодействием с преподава-
телями, а также с проблемами, касающимися организации труда и отдыха. Основными ис-
точниками формирования представлений абитуриентов о рисках образовательной среды 
вуза послужили данные СМИ и рассказы родителей и ровесников. Представления студен-
тов о рисках образовательной среды включают факторы внешних и социально-психологи-
ческих рисков, мотивационных рисков и рисков, связанных с организацией учебного процес-
са и возникающими из-за этого проблемами. 

Обсуждение и заключения. Получила подтверждение гипотеза, что представления аби-
туриентов о рисках образовательной среды вуза определяются влиянием лично знакомых 
людей и изменяются в процессе обучения в вузе, когда студенты приобретают повседнев-
ный опыт пребывания в данной среде. Результаты проведённого исследования позволяют 
создать модель психолого-педагогической безопасности образовательной среды вуза, с по-
мощью которой можно прогнозировать основные риски образовательной среды, их форми-
рование, развитие и разрешение. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая безопасность, образовательная среда, риски 
образовательной среды, типологии рисков, 
социальные представления
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Введение
Важной проблемой современного обще-

ства стала психологическая безопасность, 
что породило новую область теоретических 
и прикладных исследований – психологию и 
педагогику безопасности. Проблема безопас-
ности любой социальной системы рассма-
тривается с двух позиций: как безопасность 
личности и безопасность среды. Психоло-
го-педагогическая безопасность среды рас-
сматривается как её состояние, «свободное 
от проявлений психологического насилия во 
взаимодействии, способствующее удовлетво-
рению потребностей в личностно доверитель-
ном общении, создающее референтную зна-
чимость среды и обеспечивающее психиче-
ское здоровье включённых в неё участников» 
[1, с. 111]. Психологическая безопасность 
личности определяется как психическое со-
стояние, которое способствует устойчивости 
личности в данной среде и отражается в пере-
живании своей защищённости (незащищён-
ности) в определённой жизненной ситуации 
[2]. Научное направление, связанное с изуче-
нием рисков среды, может стать точкой пере-
сечения данных исследовательских позиций.

Таким образом, актуальность исследо-
вания определяется важностью изучения 
представлений о рисках образовательной 
среды современного вуза как фактора, де-
терминирующего психолого-педагогиче-
скую безопасность образовательной среды.

Цель статьи – определение категории 
«риск образовательной среды вуза» и эмпи-
рическое исследование представлений аби-
туриентов и студентов о рисках образова-
тельной среды. В качестве рабочей гипотезы 
выступило предположение, что представле-
ния абитуриентов о рисках образовательной 
среды вуза определяются влиянием родите-
лей и ровесников и существенно изменяются 
в процессе обучения в вузе.

Задачи эмпирического исследования: 
1) сравнительное исследование степени 

выраженности рисков образовательной сре-
ды с точки зрения абитуриентов и студентов 
вуза; 

2) анализ структуры рисков образова-
тельной среды с позиции абитуриентов и 
студентов вуза;

3) выявление способов формирования 
представлений абитуриентов о рисках обра-
зовательной среды вуза.

Теоретическая значимость работы со-
стоит в исследовании рисков образователь-
ной среды на основе сочетания основных 
принципов социокультурного и субъектно-
го, в частности, субъектно-бытийного, под-
хода, выявления социальных представлений 
об основных рисках образовательной среды 
современного вуза и факторов формирова-
ния данных представлений. Практическая 
значимость работы определяется тем, что 
полученные результаты позволяют создать 
модель психолого-педагогической безопас-
ности образовательной среды вуза, с помо-
щью которой можно прогнозировать основ-
ные риски образовательной среды, их фор-
мирование, развитие и разрешение.

Понятие «риск» является междисципли-
нарным, в сфере естественных наук иссле-
дователи делают акцент на количественной 
оценке риска и разработке точного инстру-
мента для его измерения; для представите-
лей социальных наук важной задачей явля-
ется изучение того, какое место занимает 
риск в жизни человека.

В психологии и педагогике риск рассма-
тривается как состояние, связанное с необ-
ходимостью совершать некоторые действия, 
поступки в ситуации с неоднозначным ис-
ходом, соответственно, чем выше риск, тем 
выше вероятность неудачного развития со-
бытий [3; 4]. Можно выделить два основных 
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направления исследования проблемы риска 
в современной психологии и педагогике [5]. 
В первом случае можно говорить о традиции 
изучения риска как когнитивной реальности: 
индивид, оценивающий риск, рассматрива-
ется как рациональный, просчитывающий 
вероятность события, избегающий ситуа-
ций, связанных с риском, или минимизирую-
щий воздействие риска. В рамках этой тра-
диции существует много работ, связанных 
с принятием решений в ситуации неопреде-
лённости, с восприятием и оценкой риска 
[6–11]. Другое направление исследований 
феномена риска – рассмотрение его как со-
циокультурной реальности, где риск являет-
ся социальной и культурной конструкцией, а 
интерпретация риска личностью зависит от 
социальных норм и ожиданий, исторической 
эпохи и социального контекста [12; 13]. При 
этом изучение феномена риска в контексте 
социальных представлений не затрагивает 
личностных, бытийных оснований социаль-
ных представлений индивидов.

Для исследования проблем риска наибо-
лее перспективным нам представляется со-
четание основных принципов социокультур-
ного и субъектного, в частности субъектно-
бытийного, подхода. Данный подход к ис-
следованию личности акцентирует внимание 
на способности человека «изменять внешнее 
по законам внутреннего», трансформиро-
вать бытие в соответствии со структурой 
сформированных личностных смыслов [14]. 
Категория «бытийное пространство лично-
сти» характеризует многомерность бытия 
человека, предполагает рассмотрение его 
как целостности, реализующей личностный 
смысл в создании и переустройстве бытия. 
Данный теоретико-методологический под-
ход обращается к изучению потенциальных 
и реальных рисков, исходящих из наруше-
ния направленности и оптимума активности 
личности как субъекта бытия и со-бытия.

Среди широкого круга вопросов, рассмат- 
риваемых в психолого-педагогических ис-
следованиях в связи с проблемой риска, осо-
бое значение имеет понимание человеком 

риска в условиях образовательной среды. 
Проблема безопасности образовательной 
системы стоит особенно остро, поскольку 
здесь формируется личность человека, его 
ценностные ориентиры и особенности бы-
тия в мире. Образовательная среда в субъ-
ектно-бытийном подходе выступает в ка-
честве объективной предпосылки развития 
личности и в то же время создаётся самим 
индивидом. Соответственно, риски образо-
вательной среды рассматриваются не толь-
ко как объективный фактор, определяемый 
особенностями образовательной системы, 
но и как субъективные представления участ-
ников образовательного процесса, которые 
формируют предпосылки данных рисков. 
Возникает необходимость эмпирического 
исследования представлений о рисках обра-
зовательной среды субъектов образователь-
ного процесса.

Существующие типологизации рисков 
образовательной среды, способов психо-
логической защиты и совладания, а также 
критериев экспертизы психологической 
безопасности в основном базируются на 
материале исследований образовательной 
системы школ [1; 2]. Проблема психолого-
педагогической безопасности образователь-
ной среды вуза, несмотря на актуальность 
и социальную значимость данной темы, на 
сегодняшний день не получила должного 
освещения. Имеющийся на данный момент 
эмпирический материал исследований об-
разовательной среды вуза с позиций психо-
лого-педагогической безопасности характе-
ризуется недостаточным уровнем методоло-
гического обоснования и концептуализации. 
Важной проблемой в области исследований 
психолого-педагогической безопасности об-
разовательной среды вуза является изучение 
представлений о рисках образовательной 
среды самих участников образовательного 
процесса в вузе. В ряде исследований были 
выявлены представления о рисках образова-
тельной среды студентов и преподавателей 
вуза и проанализированы их особенности 
[15; 16]. Один из наиболее важных вопро-
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сов психолого-педагогической безопасно-
сти вуза, остающийся на сегодняшний день 
практически неисследованным, состоит в 
том, как формируются представления о ри-
сках образовательной среды у тех, кто не 
имеет личного опыта обучения в вузе, – аби-
туриентов.

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 213 аби-

туриентов Кубанского государственного 
технологического университета – 85 юно-
шей и 128 девушек от 17 до 20 лет, а также 547 
студентов КубГТУ – 257 юношей и 290 деву-
шек от 18 до 25 лет, средний возраст – 19,6 
лет. В качестве методов исследования были 
использованы метод экспертной оценки, 
интервью, анкетирование, контент-анализ, 
метод анализа среднего, кластерный анализ, 
факторный анализ.

Для выявления факторов риска обра-
зовательной среды респондентов просили 
перечислить факторы, негативно сказыва-
ющихся, на их взгляд, на личности студента 
и мешающих образовательному процессу. В 
качестве экспертов выступили 32 преподава-
теля КубГТУ, имеющих стаж работы в вузе 
от 12 до 36 лет. Их просили перечислить фак-
торы, негативно отражающихся на личности 
студента и мешающих образовательному 
процессу. На основании результатов иссле-
дования с помощью метода контент-анализа 
были выделены следующие виды рисков об-
разовательной среды современного вуза:

– внешние риски образовательной систе-
мы;

– риски, связанные с управлением и орга-
низационной культурой вуза;

– коррупционные;
– социально-психологические;
– риски, связанные со здоровьем и само-

чувствием студентов; 
– собственно психологические [16].
Затем на основе результатов предыдуще-

го этапа исследования была составлена ан-
кета исследования рисков образовательной 
среды, в которой респондентов просили оце-

нить по пятибалльной системе, насколько 
каждый из данных факторов представляет 
опасность для учащихся. Методом анализа 
среднего были выявлены наиболее высоко- 
оцениваемые риски (средний балл – выше 
3,7) и наименее высокооцениваемые (средний 
балл – ниже 3). Затем было проведено сравне-
ние оценки рисков студентами и абитуриен-
тами при помощи критерия Стьюдента. 

На следующем этапе был проведён фак-
торный анализ ответов респондентов для 
изучения и сравнения структуры рисков. В 
анкете, предназначенной для абитуриентов, 
был дополнительный вопрос об источниках 
информации, благодаря которым абитури-
енты формировали представление о рисках 
образовательной среды вуза. Были выявле-
ны основные способы формирования пред-
ставлений о рисках образовательной среды 
и проведено сравнение данных способов в 
группах абитуриентов с низкой и высокой 
оценкой данных рисков.

Результаты исследования
Сравнение результатов исследования 

юношей и девушек при помощи критерия 
Стьюдента не выявило гендерных различий в 
оценке респондентами рисков образователь-
ной среды, поэтому дальнейшая обработка 
результатов проводилась для каждой выбор-
ки целиком. Сравнительный анализ оценки 
факторов риска образовательной среды 
вуза с позиций абитуриентов и студентов 
при помощи критерия Стьюдента (р ≤ 0,01) 
показал следующие результаты. Внешние 
риски образовательной среды, создающие 
предпосылки социальной напряжённости в 
обществе и способствующие формированию 
молодёжного экстремизма, являются важ-
ным фактором психолого-педагогической 
безопасности вуза. И абитуриенты, и сту-
денты высоко оценивают риски, связанные 
с влиянием экстремистской идеологии через 
использование интернет-ресурсов, при этом 
студенты видят большую опасность зависи-
мости от социальных сетей (Табл. 1).
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Таблица 1 
Оценка внешних рисков образовательной системы вуза студентами и абитуриентами

Риски образовательной среды  
высшего учебного заведения

Абитуриенты Студенты
Критерий  

Стьюдента
Рсреднее 

значение
станд. 
откл.

среднее 
значение

станд. 
откл.

Влияние экстремистской идеологии 3,87 3,87 3,62 1,30 2,39 0,01

Негативное влияние радикальных «сайтов  
ненависти» в сети Интернет

3,78 3,78 3,62 1,26 1,57 0,11

Формирование негативных образцов агрессивного 
поведения 

3,76 3,76 3,86 1,17 –1,03 0,30

Утрата культурных традиций и привычных  
социальных норм (в межличностных отношениях, 
манере поведения)

3,61 3,61 3,54 1,18 0,64 0,52

Загрязнение языка (использование сленга,  
ненормативной лексики, слов-паразитов и т.д.)

3,32 3,32 3,43 1,18 –1,12 0,25

Вовлечение в несанкционированные протестные 
акции

3,27 3,27 3,45 1,31 –1,76 0,07

Зависимость от соцсетей 3,08 3,08 3,58 1,19 –5,23 0,00

Формирование образцов поведения, чуждых  
нашей культуре

2,92 2,92 3,31 1,25 –3,92 0,00

Таблица 2 
Оценка рисков, связанных с управлением  

и организационной культурой вуза, студентами и абитуриентами

Риски образовательной среды  
высшего учебного заведения

Абитуриенты Студенты
Критерий  

Стьюдента
Рсреднее 

значение
станд. 
откл.

среднее 
значение

станд. 
откл.

Информационно-психологические перегрузки 3,45 1,06 3,76 1,08 –4,23 0,00

Нехватка времени 3,44 1,14 3,87 1,09 –3,08 0,00

Неудобное расписание, затрудняющее возмож-
ность студентов работать

3,37 1,09 3,82 1,07 –5,67 0,00

Большие учебные нагрузки 2,98 1,22 3,72 1,11 –8,05 0,00

Необходимость участвовать в неинтересных сту-
денту внеучебных мероприятиях

2,73 1,29 3,59 1,20 –8,57 0,00

Организационная культура вуза являет-
ся важным фактором, обусловливающим 
успешность системы управления научно-об-
разовательным процессом и эффективность 
системы психолого-педагогической без-
опасности вуза. Организационная культура 
вуза формирует корпоративные стандарты, 
традиции и нормы отношений, напрямую 
влияет на ценности, нормы и стереотипы, 
связанные с господствующими в обществе 
представлениями о ценности высшего обра-
зования как такового и оптимальном функ-
ционировании вуза. Соответственно, орга-

низационная культура вуза может стать как 
ресурсом его развития, так и фактором ри-
ска. Результаты исследования показали, что 
студенты оценивают риски образовательной 
среды, связанные с организационной куль-
турой вуза, значимо выше, чем абитуриенты 
(Табл. 2).

Значимо выше, чем студенты, абитури-
енты оценивают опасность коррупционных 
рисков (Табл. 3).

Социально-психологические риски об-
разовательной среды связаны с межлич-
ностными отношениями субъектов образо-
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Таблица 3
Оценка коррупционных рисков студентами и абитуриентами

Риски образовательной среды  
высшего учебного заведения

Абитуриенты Студенты
Критерий  

Стьюдента
Рсреднее 

значение
станд. 
откл.

среднее 
значение

станд. 
откл.

Вымогательство 4,14 1,13 3,66 1,30 4,64 0,00

Создание в учебном заведении атмосферы, когда 
все вопросы можно решить за деньги

3,69 1,34 3,51 1,29 1,68 0,09

Таблица 4
Оценка социально-психологических рисков студентами и абитуриентами

Риски образовательной среды
высшего учебного заведения

Абитуриенты Студенты
Критерий  
Стьюдента

Рсреднее 
значение

станд. 
откл.

среднее 
значение

станд. 
откл.

Наркомания 4,41 1,08 3,95 1,27 4,62 0,00

Вовлечение в криминальную деятельность (наркотор-
говля, проституция и т. д.)

4,30 1,14 3,74 1,29 5,49 0,00

Моббинг (травля) со стороны преподавателей, адми-
нистрации

4,30 1,02 3,59 1,34 6,88 0,00

Нежелательная беременность 4,05 1,17 3,65 1,31 3,87 0,00

Алкоголизм 4,04 1,18 3,86 1,33 1,70 0,08

Негативное отношение по этническому, религиозному 
или идеологическому признаку

4,02 1,16 3,51 1,38 4,79 0,00

Предвзятое отношение преподавателей к студентам 3,97 1,15 3,59 1,19 3,94 0,00

Сексуальные домогательства 3,96 1,35 3,53 1,44 3,80 0,00

Сексизм (негативное отношение по половому признаку) 3,93 1,19 3,43 1,38 4,63 0,00

Моббинг (травля) со стороны студенческой группы 3,92 1,18 3,46 1,37 4,33 0,00

Необдуманный ранний брак 3,87 1,18 3,55 1,33 3,08 0,00

Преподаватели не объясняют непонятный материал 3,81 1,19 3,60 1,16 2,27 0,02

Беспорядочные половые связи 3,81 1,27 3,60 1,33 1,95 0,05

Негативное влияние социального 
окружения (плохая компания)

3,81 1,03 3,59 1,19 2,35 0,01

Недостаточная квалификация преподавателей 3,81 1,23 3,51 1,20 3,04 0,00

Необдуманное рискованное поведение, которое мо-
жет угрожать жизни и здоровью (драки, экстремаль-
ный спорт, рискованные поступки и т. д.)

3,78 1,12 3,59 1,24 1,91 0,05

Неадекватная система контроля знаний 3,75 1,10 3,54 1,17 2,28 0,02

Негативные качества окружающих 
(агрессивность, глупость, хамство)

3,70 1,05 3,57 1,21 1,44 0,14

Негативные отношения в студенческой группе 3,67 1,09 3,44 1,21 2,40 0,01

Игромания 3,61 1,23 3,47 1,29 1,33 0,18

Недооценка преподавателями и однокурсниками 
способностей и возможностей студента 

3,59 1,02 3,59 1,16 0,01 0,99

Потеря интереса к обучению из-за неинтересных, 
скучных занятия

3,53 1,14 3,63 1,12 –1,12 0,25

Низкая доступность информационных ресурсов 3,50 1,15 3,47 1,15 0,25 0,80

События личной жизни (проблемы в отношениях с 
партнёром, с друзьями, однокурсниками, родителями)

3,46 1,03 3,62 1,19 –1,71 0,08

Оторванность обучения от реальной жизни 3,40 1,05 3,56 1,13 –1,77 0,07

Проблемы в отношениях с другими людьми (трудно-
сти общения, отверженность) 

3,33 1,11 3,43 1,19 –1,09 0,27
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вательной среды и включают такие факто-
ры, как качество педагогического общения, 
компетентность вузовских преподавателей 
в выборе педагогических технологий и ме-
тодов обучения, владение ими коммуника-
тивными и контрольно-оценочными техно-
логиями. Важными социально-психологи-
ческими факторами являются отношения в 
студенческой группе, влияние социально-

го окружения, психологический климат в 
группе и вузе в целом. Именно социально-
психологические риски образовательной 
среды абитуриенты оценивают выше всего. 
Они опасаются негативного отношения со 
стороны преподавателей и администрации 
вуза, неблагоприятного социально-психо-
логического климата в студенческой группе, 
влияния плохой компании и формирования 

Таблица 5 
Оценка студентами и абитуриентами рисков, связанных со здоровьем и самочувствием

Риски образовательной среды 
высшего учебного заведения

Абитуриенты Студенты
Критерий  

Стьюдента
Рсреднее 

значение
станд. 
откл.

среднее 
значение

станд. 
откл.

Невозможность хорошо отдохнуть, хронические  
недосыпание и усталость

3,93 1,07 3,84 1,06 1,08 0,28

Несоблюдение режима труда и отдыха 3,66 1,08 3,74 1,08 –0,86 0,38

Стресс 3,65 1,03 3,77 1,07 –1,46 0,14

Эмоциональная напряжённость 3,51 1,05 3,71 1,05 –2,36 0,01

Нездоровое питание 3,31 1,15 3,57 1,11 –2,81 0,00

Низкая физическая нагрузка 3,15 1,14 3,46 1,18 –3,26 0,00

Таблица 6
Оценка психологических рисков студентами и абитуриентами

Риски образовательной среды  
высшего учебного заведения

Абитуриенты Студенты
Критерий  

Стьюдента
Рсреднее 

значение
станд. 
откл.

среднее 
значение

станд. 
откл.

Проблемы с самоопределением после окончания 
университета, с самореализацией в данной профессии 
и выбором дальнейшего рода деятельности 

3,79 1,02 3,76 1,09 –0,37 0,70

Низкий уровень базовых интеллектуальных  
(в том числе общеучебных) умений 

3,75 1,06 3,56 1,16 –2,08 0,03

Неумение самостоятельно решать свои проблемы  
и организовать свою жизнь в отрыве от семьи 

3,69 1,13 3,53 1,21 –1,69 0,09

Низкий уровень общей культуры 3,66 1,04 3,56 1,10 –1,16 0,24

Отсутствие мотивации в выборе профессии 3,65 1,06 3,63 1,13 –0,29 0,76

Неясное представление о будущей профессии 3,63 1,03 3,68 1,12 0,50 0,61

Слабое знание своих способностей, склонностей  
и интересов

3,62 0,93 3,63 1,12 0,15 0,87

Неумение распределять время и организовать  
учебную работу

3,61 1,09 3,65 1,19 0,42 0,67

Низкий уровень познавательной активности 3,53 1,01 3,53 1,10 0,04 0,96

Недостаточная мотивация к личностно-профессио-
нальной и творческой самореализации и самовыра-
жению

3,51 1,03 3,57 1,08 0,69 0,48

Невозможность реализовать себя в рамках университета 3,45 1,07 3,61 1,14 1,78 0,07

Необоснованность мотивации в выборе учебного  
заведения 

3,41 1,00 3,57 1,13 1,78 0,07

Отсутствие потребности в непрерывном образовании 3,32 1,03 3,49 1,13 1,86 0,06
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Таблица 7
Факторная структура рисков образовательной 

среды с точки зрения абитуриентов

Риски образовательной среды
Фак-
тор 1

Фак-
тор 2

Фак-
тор 3

Моббинг со стороны препо-
давателей, администрации

0,783

Моббинг со стороны студен-
ческой группы

0,727

Сексуальные домогательства 0,713
Сексизм (негативное отноше-
ние по половому признаку)

0,700

Недостаточная квалификация 
преподавателей

0,696

Вымогательство 0,685
Предвзятое отношение препо-
давателей к студентам

0,673

Негативное отношение по эт-
ническому, религиозному или 
идеологическому признаку

0,670

Наркомания 0,645
Негативные отношения в 
студенческой группе

0,631

Преподаватели не объясняют 
непонятный материал

0,619

Неадекватная система кон-
троля знаний

0,602

Алкоголизм 0,565
Невозможность хорошо отдо-
хнуть, хронические недосыпа-
ние и усталость

0,644

Стресс 0,636
Неумение распределять 
время и организовать учебную 
работу

0,631

Несоблюдение режима труда 
и отдыха

0,600

Эмоциональная напряжён-
ность 

0,584

Неумение самостоятельно 
решать свои проблемы и орга-
низовать свою жизнь в отрыве 
от семьи 

0,555

Слабое знание своих спо-
собностей, склонностей и 
интересов

0,550

Низкий уровень познаватель-
ной активности 

0,534

Загрязнение языка (использо-
вание сленга, ненормативной 
лексики, слов-паразитов и т.д.)

0,542

Игромания 0,545
9,421 8,510 5,005

0,157 0,141 0,083

алкогольной и наркозависимости. Студенты 
же оценивают данные риски значимо ниже 
(Табл. 4).

Риски, связанные со здоровьем и само-
чувствием, наоборот, студенты оценивают 
значимо выше, чем абитуриенты (Табл. 5).

Важным критерием психологической 
безопасности является психологическая за-
щищённость личности, которая проявляется 
в виде переживания человеком своей защи-
щённости/незащищённости в конкретной 
жизненной ситуации. Это состояние харак-
теризуется сопротивляемостью человека 
деструктивным внутренним и внешним воз-
действиям и зависит как от индивидуальных 
особенностей учащихся, так и от психоло-
гических рисков образовательной среды 
вуза. Согласно результатам проведённого 
исследования собственно психологические 
риски и абитуриенты, и студенты оценивают 
невысоко. У будущих студентов вызывает 
опасение уровень их учебных способностей 
и умений, от которого зависит успешность 
обучения. Значительной проблемой как аби-
туриенты, так и студенты считают ситуацию 
с самоопределением после окончания уни-
верситета и самореализацией в профессии 
(Табл. 6).

Выявив представления респондентов о 
наиболее выраженных рисках образова-
тельной среды вуза, на следующем этапе мы 
провели факторный анализ их ответов для 
изучения структуры рисков. Как показали 
результаты анализа, факторная структура 
рисков с позиции студентов и абитуриентов 
существенно различается. В группе абитури-
ентов были выделены три основных фактора 
(Табл. 7). 

Наиболее значимым является фактор, 
который можно охарактеризовать как 
«негативное социально-психологическое 
воздействие со стороны студентов и пре-
подавателей»: наибольшие опасения аби-
туриентов связаны с социально-психо-
логическими аспектами образовательной 
среды вуза, отношениями внутри студен-
ческого коллектива и взаимодействием с 
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преподавателями. Второй по значимости 
фактор можно обозначить как «пробле-
мы, связанные с организацией труда и от-
дыха». Абитуриенты опасаются, что не 
смогут самостоятельно решить учебные 
и бытовые проблемы, что отразится на их 
здоровье и самочувствии. 

Сравнение факторной структуры рисков 
образовательной среды вуза с точки зрения 
абитуриентов и студентов показало значи-
тельную разницу. Структура рисков с точки 
зрения студентов включала три основных 
фактора. Первый включал внешние и со-
циально-психологические риски (утрата 
культурных традиций и привычных соци-
альных норм, формирование негативных 
образцов агрессивного поведения, экстре-
мистской идеологии), связанные с такими 
социально-психологическими проблемами, 
как алкоголизм, наркомания, игромания, 
беспорядочные половые связи, необду-
манное рискованное поведение, а также с 
негативными социальными установками и 
поведением. Второй фактор можно охарак-
теризовать как мотивационный (отсутствие 
мотивации в выборе профессии, неясное 
представление о ней, недостаточная моти-
вация к личностно-профессиональной са-
мореализации, низкий уровень самопони-
мания), связанный с низкой познавательной 
активностью, слабой сформированностью 
учебных навыков, стрессом и эмоциональ-
ной напряжённостью, а также с проблемой 
профессиональной самореализации после 
окончания вуза. Третий фактор касается 
организации учебного процесса и сопут-
ствующих проблем: оторванности обучения 
от реальной жизни, высоких учебных на-
грузок, неудобного расписания [19]. 

На последнем этапе исследования были 
выявлены основные способы формирования 
представлений о рисках образовательной 
среды и проведено сравнение данных спо-
собов в группах абитуриентов с низкой и 
высокой оценкой данных рисков. В качестве 
основных источников информации о рисках 
образовательной среды вуза респонденты 

выделили СМИ (телевидение и Интернет) 
(41,7 % ответов) и рассказы друзей, знако-
мых, родственников (36,3 % ответов).

Затем методом К-среднего выборка аби-
туриентов была разделена на две группы: с 
высоким уровнем оценки рисков (127 чело-
век) и низким уровнем оценки (86 человек). 
В каждой группе были выявлены предпо-
читаемые источники информации о рисках 
образовательной среды. В группе респон-
дентов с высокой оценкой рисков наиболее 
значимым оказался фактор опыта друзей, 
знакомых, родственников (47,6 % ответов); 
влияние СМИ отметили 38,8 % респонден-
тов. В группе с низкой оценкой рисков фак-
тор СМИ отметили 47,6 % респондентов, а 
влияние рассказов знакомых – 31,4 %.

Обсуждение и заключение
Сравнительное исследование степени вы-

раженности рисков образовательной среды 
с точки зрения абитуриентов и студентов 
вуза показало значимые различия в оценке 
рисков этими группами респондентов. Про-
блема рисков образовательной среды вуза 
может быть рассмотрена на основе сочета-
ния принципов социокультурного и субъ-
ектно-бытийного подходов, что позволяет 
исследовать проблему с разных позиций, 
создавая целостную картину состояния 
психолого-педагогической безопасности в 
современном вузе. Результаты проведённо-
го исследования позволяют создать модель 
психолого-педагогической безопасности 
образовательной среды вуза, с помощью 
которой можно прогнозировать основные 
риски образовательной среды, их формиро-
вание, развитие и разрешение.
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Abstract. Educational system is the most important social institution, which provides the devel-
opment of a personality and frames his/her worldview and the conception of subjective well-being. 
Despite the large number of studies on the issue of psychological and pedagogical security of educa-
tional environment, the sphere of higher education still remains underexplored. The available em-
piric material has not received sufficient methodological justification and conceptualization. This 
article aims to provide the conceptualization of the risk category as applied to the educational en-
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vironment of a higher education institution, as well as empiric investigation of the risks within the 
educational environment as viewed by applicants and students.

Materials and methods. 213 applicants and 547 students of the kuban State Technological Uni-
versity took part in the survey. The following investigation methods were used: expert assessment, in-
terview, questioning, content analysis, analysis of means method, cluster analysis and factor analysis.

Investigation results. Comparative examination of the manifestation degree of risks within 
the educational environment as viewed by applicants and students of higher education institu-
tion showed significant differences in the assessment of risk by these groups of respondents. 
From the point of view of applicants, the main risks are connected with social and psychological 
aspects of the educational environment of a higher education institution, relations within stu-
dent groups and interaction with teachers, as well as with the issues related to the educational 
management and leisure arrangement. as viewed by the students, the risks within the educa-
tional environment include external and social and psychological risk factors, motivating risks 
and risks arising from the learning process organization and management and the related issues. 
applicants’ notion of the risks within the educational environment of a higher education institu-
tion was mainly influenced by information they received from media and by the opinion of their 
relatives and age mates.

Consideration and conclusions. It was proved that the applicants’ idea of the risks within the  
educational environment of a higher education institution is determined by the opinion of people 
they know personally, however it changes during the process of studying in higher education institu-
tion and acquiring their own experience of being within the environment. The investigation results 
allow creating a model of psychological and pedagogical security within the educational environ-
ment of a higher education institution. This model makes it possible to forecast main risks of the 
educational environment, their development, and evolvement and find solution to them.

Keywords: psychological and pedagogical security, educational environment, risks, risk catego-
ries, social perceptions
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К юбилею периодической системы  
и периодического закона

В 2019 г. весь цивилизованный мир отмечает 150-летие периодической системы химиче-
ских элементов и Периодического закона. История их создания (открытия) – хороший повод 
порассуждать о природе науки, а в этой связи – о философии и истории науки и образования. 
Ниже публикуются статьи, написанные с радикально разных гносеологических позиций. Две 
первые выполнены в стиле «научного образования», т.е. с точки зрения учёного как учёного. 
Дискурс и семантика статей ярко демонстрируют особенности натуралистической реф-
лексии истории науки с соответствующими атрибутами: «открытие», «закон природы», 
«отражение», «всамделишная реальность» и т.п. Мировоззренческим основанием такой 
гносеологии является материализм (натурализм). Две последующие статьи написаны с по-
зиций социальной истории и философии науки. Подчеркнем, что материализм есть нормаль-
ная, «естественная» идеологическая установка учёного-естествоиспытателя и преподава-
теля, работающего в созерцательно-знаниевой парадигме. Философская критика выявляет 
трансцендентальные основания такой позиции и рассматривает деятельность в науке как 
конструирование (создание) предметной реальности, а историю науки – как ее преобразо-
вание в культурно-историческом контексте. В фокусе внимания здесь не столько содержа-
ние знания, сколько сложные пути его возникновения, дискурсивная форма его выражения, 
особенности его трансляции. Соответственно, преподавание научного закона предлагается 
осуществлять в компетентностно-деятельностном языке. Очевидно, что эти две позиции 
предполагают различные стратегии изучения периодической системы и Периодического зако-
на в качестве «учебного предмета» в высшей школе. Выразим надежду, что предлагаемая жур-
налом публикация послужит стимулом для диалога учёных, историков науки и философов.
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Аннотация. Представленная работа посвящена анализу современного этапа развития 
учения о периодичности свойств химических элементов как фундаментального аспекта 
естественнонаучной картины мира. Изучение явления периодичности свойств химических 
элементов и его осознание научным сообществом давно вышли за рамки одной науки. Се-
годня, после создания двух квантовых теорий электронного строения атома, столетнего 
опыта исследований химических элементов и экспериментального открытия антиводо-
рода эта проблема далеко не исчерпана. Обобщение теоретических и экспериментальных 
исследований квантово-механических аспектов химических свойств вещества и первых ре-
зультатов изучения антивещества позволили выдвинуть гипотезу о существовании новой 
фундаментальной характеристики химического элемента и дать адекватную современным 
представлениям формулировку Периодического закона.

Ключевые слова: Периодическая таблица, электронное строение атома, менделеевское 
число, Периодический закон, современная формулировка, антиматерия
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Введение 
К сегодняшнему времени исследование 

периодичности свойств химических элемен-
тов обрело черты универсального знания. 
По образному выражению академика С.И. 
Вольфковича, «закон является открытием 
взаимосвязи всех атомов мироздания» [1, 
с. 4]. Периодическая система химических 
элементов теперь включает в себя 118 «ато-
мов мироздания» – индивидуальных хими-
ческих элементов. Однако выяснение сути 
явления периодичности до сих пор остаётся 
чрезвычайно сложной научной проблемой, 
которая с открытием антивещества при-
обрела принципиально новый мировоз-
зренческий аспект. При создании Дмитрием 

Ивановичем Менделеевым курса химии для 
студентов Санкт-Петербургского универси-
тета перед ним как лектором возникла про-
блема логичного изложения материала на 
единой концептуальной основе. Для химии, 
как и для любой другой науки, важен прин-
цип классификации, по которому проис-
ходит рассмотрение и отбор необходимых 
отдельных структурных элементов при соз-
дании единого целого. Такой принцип клас-
сификации химических элементов ещё до 
рождения Дмитрия Ивановича (1834 г.) был 
найден немецким учёным И. Дёберейнером, 
который на основании сходства свойств хи-
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мических элементов расположил их триада-
ми по возрастанию атомного веса. В 1817 г. 
он опубликовал сведения о первой триаде, а 
к 1829 г. их стало пять. Они включали в себя 
пятнадцать элементов – менее половины из 
известных к тому времени. Самое же глав-
ное – обнаружился стержневой принцип: за-
висимость свойств химических элементов 
от их атомной массы. В триадах атомная 
масса среднего элемента была среднеариф-
метической величиной из атомных масс двух 
крайних элементов. Автор «триад», однако, 
не решился распространить обнаруженную 
им закономерность на другие известные к 
тому времени элементы. В своих работах по 
классификации химических элементов Д.И. 
Менделеев дал пример не только эмпириче-
ского, но и философского обоснования зако-
на. Можно с уверенностью утверждать, что 

научное и философское значение Периоди-
ческой системы и Периодического закона 
Д.И. Менделеева в продолжение полутора-
векового их существования не поколеблено 
ни одним из революционных научных при-
обретений в области строения вещества.

В 1869 г. – к моменту появления первого 
варианта Периодической системы – поня-
тие «атом» не имело физического обоснова-
ния, являясь философской абстракцией. По 
представлениям естественнонаучных разде-
лов естествознания того времени, таких как 
физика и химия, атом считался неделимой 
частицей. На эти представления опирался 
и Менделеев. Однако открытие электрона, 
входящего в состав атома (1895–1897 гг.), так 
же как и обнаруженное Э. Резерфордом че-
рез пятнадцать лет, в 1911 г., сложное строе- 
ние атома, нисколько не умалили значение 

Фотография первого варианта периодической таблицы химических элементов  
(внизу слева дата – 17.II.1869.) (http://www.thingshistory.com)
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менделеевского открытия. Эти достижения 
мировой науки, наоборот, укрепили величие 
Периодического закона. Существенные пе-
ремены в понимании Периодического зако-
на, вызвавшие изменение его формулировки, 
внесли опыты английского физика Г. Мозли. 
Проведённый им в 1913 г. анализ экспе-
риментально полученных рентгеновских 
спектров химических элементов показал: 
атомный (порядковый) номер химического 
элемента в таблице Менделеева является 
фундаментальной физической характери-
стикой этого атома. Г. Мозли предполо-
жил, что такой характеристикой является 
заряд ядра. 

В 1920 г. Дж. Чедвик непосредственным 
измерением рассеяния α-частиц на ядрах 
платины, серебра и меди определил заряды 
их ядер и подтвердил равенство этих заря-
дов порядковым номерам исследованных 
элементов. Усвоение результатов описанных 
открытий привело к той формулировке Пе-
риодического закона, которая используется 
до сего времени в энциклопедиях [2, с. 985; 3, 
с. 432] и учебниках для высшей школы [4, с. 
141; 5, с. 48; 6, с. 96]: «Свойства химических 
элементов… находятся в периодической 
зависимости от зарядов атомных ядер». В 
приведённой формулировке нет объясне-
ния сути явления периодичности. Выяс-
нение причин периодичности свойств хими-
ческих элементов, начавшееся в двадцатых 
годах прошлого столетия, потребовало не-
скольких десятилетий работы общемировой 
научной мысли, создания двух теоретиче-
ских представлений: квантово-корпускуляр-
ной теории Резерфорда – Бора и квантово-
волновой теории Шредингера – Гейзенбер-
га, – чтобы количественно описать состоя-
ние электронов в многоэлектронных атомах. 

Хроника открытия 
Появление первой менделеевской перио- 

дической таблицы и оглашение лежащего в 
её основе закона оказались разнесёнными 
по времени, поэтому так важно уяснить хро-
нологию этого события. Историки химии 

подсчитали, что Д.И. Менделеев был 53-м 
исследователем, занимавшимся система-
тизацией химических элементов. И всё же 
именно он признан первооткрывателем за-
кона природы, на котором строится Перио- 
дическая система химических элементов. 
Успех Д.И. Менделеева стал возможен по-
тому, что он рассматривал периодичность, 
опираясь не на одну, как делали его пред-
шественники, а на две основы системати-
зации. В соответствии с разработанным им 
«методом атомной аналогии» Д.И. Менде-
леев брал в рассмотрение не только атомную 
массу элементов, но и аналогию их химиче-
ских свойств. Этот факт отражён в самом 
названии Первой таблицы Периодической 
системы химических элементов, которая по-
явилась 17 февраля 1869 г.: «Опыт системы 
элементов, основанной на их атомном весе 
и химическом сходстве». 22 февраля 1869 г. 
Дмитрий Иванович закончил статью под на-
званием «Соотношение свойств с атомным 
весом элементов». Этот труд от имени Д.И. 
Менделеева был 6 марта 1869 г. представлен 
секретарём Русского химического общества 
профессором Н.А. Меншуткиным на заседа-
нии этого научного собрания и напечатан в 
майском номере журнала этого общества.

Высокая интенсивность работы над стать- 
ёй и небывало короткий срок её публи-
кации свидетельствуют об осознании ис-
ключительной важности события. В статье 
Д.И. Менделеев делал важнейший вывод: 
«Элементы, расположенные по величине их 
атомного веса, представляют явственную 
периодичность свойств». Так во всемирном 
химическом словаре появился новый тер-
мин – периодичность свойств химических 
элементов, однако открытие самого закона 
было ещё впереди. Этому новому термину 
ещё предстояло войти в формулировку за-
кона, на обоснование которого Дмитрию 
Ивановичу потребовалось полтора года на-
пряжённой работы. 

Открытый Д.И. Менделеевым закон при-
роды, названный им «законом периодич-
ности», впервые сформулирован в 1870 г. 
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в учебнике «Основы химии»: «Свойства 
простых тел, также формы и свойства со-
единений элементов, находятся в периоди-
ческой зависимости от величины атомных 
весов элементов» – и уточнён в последнем 
прижизненном издании [7, с. 80]. Убеждён-
ный в справедливости созданной им Пе-
риодической системы, Д.И. Менделеев, во 
втором варианте Периодической таблицы 
предсказывает существование уже не че-
тырёх (как сделано им в первом варианте), 
а двенадцати химических элементов. Неко-
торые из них учёный описал так подробно, 
что заставил пересматривать результаты 
экспериментальных измерений. Глубокое и 
всестороннее обоснование Периодического 
закона и Периодической системы изложе-
но в 15 наиболее известных трудах Дмитрия 
Ивановича. Самым выдающимся своим на-
учным произведением Д.И. Менделеев счи-
тал учебник «Основы химии», выдержавший 
более десяти изданий, из которых последнее 
прижизненное вышло в свет в 1906 г. Эта 
книга рекомендовалась в качестве учебника 
для химических факультетов отечественных 
университетов вплоть до середины ХХ века. 
Химический этап развития учения о перио-
дичности, начавшийся 17 февраля 1869 г., 
длился до 1911 года. 

Ядерный период развития 
Следующий период изучения явления пе-

риодичности, который можно назвать ядер-
ным, наступил после выявления Э. Резерфор-
дом в 1911 г. факта строения атомов химиче-
ских элементов. Атом, считавшийся прежде 
бесструктурным, оказался иерархически 
сложным образованием! Для установления 
этого факта было использовано недавно от-
крытое А. Беккерелем явление радиоактив-
ного распада атомов, подробно изученное са-
мим Резерфордом, открывшим три вида про-
дуктов распада: α-, β-, γ-излучения. При экс-
периментальном измерении отклонения от 
прямолинейного пути α-частиц, проходящих 
сквозь золотую фольгу, обнаружился потря-
сающий факт: атом имеет тяжёлое положи-

тельно заряженное ядро в окружении лёгких 
отрицательно заряженных электронов.

Открытие электронной компоненты ато-
мов химических элементов и прямой связи 
её структуры с химическими свойствами 
элементов приоткрыло логику связи заряда 
атомного ядра (нуклида), определяющего 
количество электронов в атоме, с химиче-
ским поведением всей нуклидо-электронной 
системы. Для детализации этой логики до 
возможности выявления количественных 
закономерностей химического поведения 
атомов элементов потребовалось создание 
квантово-механической модели атома. Эту 
задачу в общем виде удалось решить Н. Бору.

Квантово-механическое объяснение пе-
риодичности, выдвинутое его школой и сво-
дящееся к констатации корреляции между 
структурой внешних электронных оболочек 
и общим характером химических свойств 
атома, явилось весьма продуктивным для 
прагматичного использования явления пе-
риодичности. 

Однако оно не внесло окончательной 
ясности в понимание сути этого явления. 
Оставим в стороне обсуждение формальных 
«шероховатостей» этого объяснения, вы-
званных многочисленными отклонениями 
структур электронных оболочек от «иде-
альной» последовательности: 1s <2s <2p <3s 
<3p <3d <4s <4p <4d <4f <…, и нарушениями 
последовательности заполнения орбиталей 
электронами (различные «провалы», нару-
шающие правило Гунда). Скажем о главном: 
объяснение не раскрывает природу химиче-
ской связи и конкретные виды функций пе-
риодичности свойств атомов: потенциалов 
ионизации, сродства к электрону, электро-
отрицательности и других. 

Структурность взаимосвязанных систем 
фундаментальных частиц как первооснова 

явления химической периодичности
Особенно важным для уяснения причин 

периодичности свойств химических элемен-
тов является открытие и синтез антиэле-
ментов, в первую очередь – антиводорода. 
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Обсудим основные результаты этих иссле-
дований. После предсказания Дираком в 
1928 г. существования антиматерии, первая 
античастица – позитрон – была открыта 
в 1932 г. американским физиком К.Д. Ан-
дерсеном в космических лучах при помощи 
камеры Вильсона, помещённой в магнитное 
поле. Автор удостоен Нобелевской премии 
по физике за 1936 г. Нуклид – антипротон 
– открыт в 1955 г. на ускорителе протонов в 
Калифорнийском университете в Беркли. 

15 сентября 1995 г. группа физиков под 
началом В. Олерта в ЦЕРНе (Швейцария) 
синтезировала первые атомы антиводорода. 
В настоящее время изучаются уже «газовые 
облачка», состоящие из 50 000 атомов анти-
водорода. Эти атомы, в отличие от атомов 
водорода, имеют заряд ядра не +1, а -1, их 
энергетические орбитали заняты не электро-
нами, а позитронами. Химические свойства 
атомов антиводорода пока только начинают 
изучаться [8]. В 2016 г. в ЦЕРНе большой 
группой исследователей (в том числе и рос-
сийских) установлено, что энергия перехода 
из состояния 1s в 2s у этих атомов совпада-
ет с энергией такого же перехода у атомов 
«обычного водорода» с точностью до ~ 10-10 

[9]. Это даёт достаточное основание утверж-
дать, что водород и антиводород – один и 
тот же химический элемент, обладающий 
двумя типами зарядов ядер атома. 

Из этого факта следует чрезвычайно важ-
ный вывод: формулировка Периодического 
закона как зависимости периодичности 
свойств химических элементов от заряда 
ядер теряет смысл, поскольку заряд ядра 
неоднозначно привязывает нуклидо-лептон-
ную (в частности, для «обычных элементов» 
нуклидо-электронную) группировку к опре-
делённому месту в Периодической таблице. 
Факт существования антиматерии делает 
привязку атомного номера к значению за-
ряда ядра несостоятельной. Эксперимент в 
ЦЕРНе подтвердил «физическую возмож-
ность» взаимного преобразования миров 
материи и антиматерии. С физической точ-
ки зрения симметричность этих миров со-

ответствует следствию из теоремы Людер-
са – Паули (или СРТ-теоремы) [10; 11], ко-
торая гласит: «При зеркальном отражении 
пространственных координат, изменении 
знака электрического заряда и обращении 
направления течения времени физические 
свойства вещества и антивещества оста-
ются строго тождественными». 

Не вдаваясь в детали физических пред-
ставлений о свойствах материи и антимате-
рии, рассмотрим, какое отношение это имеет 
к химии и Периодическому закону. Прежде 
всего, отметим, что антиматерия в форме 
нуклидов химических элементов – это уже 
экспериментальный факт. Известны ионы 
антидейтерия и изотопов антигелия. Са-
мое тяжёлое на настоящий момент «анти-
ядро» получено в лаборатории Брукхевей-
на: при столкновениях пучков ионов золота 
появились ионы антигелия-4 (анти-4He+2) 
[12]. Если мы допускаем, что β--распад и β+-
распад – это разные по своим параметрам 
процессы в мире материи и антиматерии, то 
это означает, что и другие свойства атомов, 
подверженных этим видам распада, могут 
быть разными. А в числе этих других свойств 
могут быть и химические свойства, поскольку 
свойства ядер влияют на энергетику орбита-
лей (электронных «у нас» и позитронных – в 
антимирах). Следовательно, заряд ядра нель-
зя полностью отождествлять с порядковым 
номером элемента, так как он является бо-
лее частной его характеристикой.

Заряд ядра имеет знак: положитель-
ный – для обычных элементов и отрица-
тельный – для антиэлементов. «Порядко-
вый номер элемента» – знака заряда не 
имеет. Следовательно, если справедлива 
СРТ-теорема, таблица антиэлементов, ко-
торые будут синтезированы (или открыты 
где-либо во Вселенной), будет иметь точно 
такой же вид, как и привычная нам Пери-
одическая таблица Менделеева. Сегодня, 
однако, настоящего нуклидо-позитронно-
го антивещества в «химически связанной 
форме» (т.е. в форме молекул или молеку-
лярных ионов) ещё не получено. Поэтому 
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существует ли химическая симметрия «ми-
ров» и «антимиров» – вопрос на сегодня 
открытый. Есть основания предположить, 
что «незначительные отличия» ядерных 
свойств анти-элементов могут привести к 
более точной балансировке сил их взаимо-
действия с позитронными оболочками, и 
в Периодической таблице антиэлементов, 
возможно, исчезнут те исключения из пра-
вила «Маделунга – Клечковского» [13; 14, 
с. 603], которые наблюдаются в существу-
ющей таблице элементов. Идея эквивалент-
ности «физичности» и «математичности», 
хотя не выраженная явно, очевидно, была 
близка мироощущению Д.И. Менделеева, 
который в последней прижизненной вер-
сии Периодического закона формулирует 
её так: «Свойства простых тел, также 
формы и свойства соединений элементов, 
находятся в периодической зависимости 
(или, выражаясь алгебраически, образу-
ют периодическую функцию) от величины 
атомных весов элементов» [15, с. 254]. 

Как следует из предшествующего изложе-
ния проблемы, химическая периодичность 
является функцией некоторой величины, 
которая имеет фундаментальное значение и 
математически соответствует натуральному 
ряду чисел. Сегодня в качестве такой вели-
чины принято использовать заряд ядра. Это 
допущение, однако, кроме обсуждённого 
выше физического возражения против тако-
го отождествления в связи с существовани-
ем антиматерии, содержит в себе логическую 
несообразность. Заряд ядра – это размерная 
величина, имеющая различные значения в 
зависимости от принятых единиц измерения. 
В системе СИ единицей измерения элект- 
рического заряда является кулон. В таком 
случае изменение заряда ядер при перехо-
де от элемента к элементу в Периодической 
таблице соответствует изменению заряда на 
величину шага в 1,6∙10-19 Кл. Для придания 
порядковому номеру элемента правильного 
физического смысла в формулировке Пе- 
риодического закона необходимо указы-
вать, что под зарядом ядра имеется в виду 

приведённая величина, нормированная на 
единичный электрический заряд. Такое до-
полнение формулировки фундаментального 
химического закона затрудняет восприятие 
и привносит в его формулировку несуще-
ственные частности. Вместе с тем они сни-
жают ранг его фундаментальности. 

Фундаментальная характеристика хими-
ческого элемента – менделеевское число 

Указанные методологические трудности 
с определением аргумента функции химиче-
ской периодичности сегодня преодолевают-
ся введением понятия «порядковый номер» 
химического элемента. Однако это не раз-
решает всех логических проблем. Прежде 
всего, само понятие «порядковый номер» 
подразумевает существование критерия, по 
которому производится упорядочение. В хи-
мии таких критериев может быть множество: 
место элемента в А-последовательности ор-
биталей; электроотрицательность атомов; 
первый потенциал ионизации; сродство к 
электрону; электродный потенциал и т.п.

Во избежание путаницы, возникающей 
с термином «порядковый номер» в связи с 
разнообразием химических характеристик 
элементов, предлагается следующее. Отмечая 
основополагающий вклад Д.И. Менделеева в 
открытии смысла понятия «химический эле-
мент», заменить термин «порядковый номер 
химического элемента» фундаментальной 
характеристикой – «менделеевское число» 
(Мч). Введение данного термина в год 150-ле-
тия Периодической таблицы включит имя 
первооткрывателя Периодического закона в 
число мировых констант, ещё более укрепит 
авторитет Д.И. Менделеева и будет являться 
свидетельством международного признания 
заслуг нашего великого соотечественника. 

Как ясно из предыдущего изложения, хи-
мическая периодичность является функци-
ей менделеевского числа – величины, име-
ющей фундаментальное значение и матема-
тически соответствующая натуральному 
ряду чисел. Заряд ядра, по сравнению с мен-
делеевским числом химического элемента, 
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является более частной характеристикой. 
Физический смысл менделеевского числа в 
том, что оно представляется квантовым 
числом, характеризующим качественные 
скачки изменения химических свойств эле-
ментов. Само понятие «химические свой-
ства» обретает с введением менделеевского 
числа количественную характеристику. В 
таком случае смысл явления периодичности 
раскрывается как связь количественных ха-
рактеристик «химичности» элемента с «фи-
зичностью» структуры его элементарной 
единицы – атома. 

Итак, что можно сказать об исследовании 
явления периодичности свойств химических 
элементов сегодня – в год 150-летия Перио-
дической таблицы Д.И. Менделеева? Подво-
дя итог приведённым рассуждениям, можно 
констатировать следующее. Явление пери-
одичности, опираясь на новейшие дости-
жения экспериментальной и теоретической 
химии и физики, играет интегрирующую 
роль в процессе естественнонаучного позна-
ния. Современное его состояние открывает 
принципиально новые стратегические гори-
зонты перед теоретической и прикладной 
химией. Целесообразно было бы обратиться 
к международным организациям химиков с 
предложением внести в формулировку Пе-
риодического закона изменения, касающие-
ся роли электронной оболочки атомов. Пе-
риодический закон Д.И. Менделеева может 
быть сформулирован следующим образом: 
«Свойства химических элементов в нуклидо-
лептонных формах атомов и ионов, а также 
формы и свойства соединений этих элемен-
тов, находятся в периодической зависимости 
от менделеевского числа, определяющего 
структуру и основные свойства химического 
проявления их электронной конфигурации». 

Для учебных целей эту формулировку 
можно упростить: «Свойства химических 
элементов, а также формы и свойства со-
единений этих элементов находятся в пери-
одической зависимости от менделеевского 
числа, определяющего структуру электрон-
ной конфигурации атомов». 

Смысл такого нововведения состоит не 
только в том, чтобы отдать дань прошло-
му химии, но и в том, чтобы на его основе 
строить планы будущего развития учения 
о периодичности. Вспомним приведённую 
выше менделеевскую формулировку Перио-
дического закона 1906 г., в которой он про-
видчески ввёл «алгебраическую функцию» 
в качестве коррелята между физическими 
свойствами «атомный вес» и «химические 
свойства». Вдумаемся: в этой формулировке 
физические свойства и химические взаимо-
действия логически эквивалентны некото-
рой периодической «алгебраической функ-
ции»! Применительно к обсуждаемой теме 
современной формулировки Периодиче-
ского закона эти идеи порождают вопросы 
об универсализме как самого химического  
взаимодействия атомов, так и его проявле-
ний в рамках этого закона. 
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4 марта 1869 г. произошло величайшее по 
значимости для химической науки событие: 
наш соотечественник Дмитрий Иванович 
Менделеев на заседании Русского химиче-
ского общества (РХО) представил доклад 
под названием «Соотношение свойств с 
атомным весом элементов», в котором де-
тально изложил обнаруженный им Перио-
дический закон химических элементов. Об-
разно говоря, он стоит на «семи китах» [1]: 

1. Элементы, расположенные по возрас-
танию их атомного веса, представляют яв-
ственную периодичность свойств; 

2. Сходные по свойствам элементы имеют 
или близкие атомные веса (Ir, Pt, Os), или по-
следовательно и однообразно увеличиваю-
щиеся (k, Rb, Cs); 

3. Сопоставление элементов или их групп 
по величине атомного веса отвечает их т.н. 
атомности; 

4. Элементы с малыми атомными весами 
имеют наиболее резко выраженные свой-

ства, поэтому они являются типическими 
элементами; 

5. Величина атомного веса определяет ха-
рактер элемента; 

6. Следует ожидать открытия ещё многих 
неизвестных элементов, например, сходных 
с al или Si, с паем (атомной массой) 65–75; 

7. Величина атомного веса элемента мо-
жет быть иногда исправлена, если знать ана-
логи данного элемента. Так, пай Te должен 
быть не 128, а 123–126.

Нисколько не умаляя заслуги его предше-
ственников в формировании Периодической 
системы химических элементов, нельзя не 
отметить следующего чрезвычайно важного 
обстоятельства: все без исключения попыт-
ки систематизации химических элементов, 
которые предлагались до Менделеева, по су-
ществу, представляли собой не что иное, как 
частные (подчас чисто случайные) наблюде-
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ния и сопоставления [2] и, соответственно, 
приводили лишь к тем или иным частным 
же обобщениям, лишённым тех основных 
признаков, которые должны быть присущи 
закону природы. Д.И. Менделеев выделя-
ется на фоне всех прочих творцов системы 
химических элементов не тем, что его систе-
ма была более совершенной по сравнению 
с другими, и не тем, что его имя уже почти 
полтора столетия упоминается в первую 
очередь (и, уверен, будет упоминаться и в 
будущем) во всём мире, когда речь заходит о 
системе химических элементов как таковой, 
а тем, что до её построения он сформулиро-
вал периодический закон изменения свойств 
химических элементов в зависимости от их 
атомного веса, по справедливости носящий 
его имя, чего до него не смог сделать никто 
из его многочисленных предшественников 
«по цеху». Справедливости ради следует 
признать, что ближайшие из них, в частно-
сти Л. Мейер и У. Одлинг, интуитивно чув-
ствовали наличие какой-то закономерности 
между свойствами химических элементов и 
их атомным весом. По этому поводу Мейер 
(имя которого, кстати, значится вторым по-
сле Менделеева в перечне тех, кто так или 
иначе причастен к открытию Периодиче-
ского закона) писал: «Нельзя сомневаться, 
что имеется определённая закономерность 
в численных значениях атомных весов». Ещё 
более определённо высказывался Одлинг: 
«Несомненно, что некоторые из арифмети-
ческих соотношений, представленных в моей 
таблице (химических элементов. – О.М.), 
являются просто случайными, но взятые в 
общем они слишком многочисленны и чётко 
выражены, чтобы не зависеть от какого-то 
до сих пор неизвестного закона» [3, с. 220]. 
И закон этот был открыт Д.И. Менделеевым 
независимо от работ его предшественников. 

Опираясь на найденную им закономер-
ность в изменении свойств химических 
элементов в зависимости от их атомного 
веса, Менделеев в конце 1870 г. предста-
вил в РХО новый доклад «Естественная 
система элементов и применение её к ука-

занию свойств неоткрытых элементов», в 
котором предсказал свойства неоткрытых 
ещё элементов – аналогов бора, алюминия 
и кремния (названных им соответственно 
экабор, экаалюминий и экасилиций) [2; 4]. 
А в следующей по хронологии работе «Пе-
риодическая законность химических эле-
ментов», опубликованной в 1871 г., он дал 
и более ёмкую формулировку Периодиче-
ского закона: «Свойства элементов, а по-
тому и свойства образуемых ими простых 
и сложных тел стоят в периодической за-
висимости от атомного веса» [2–4], которая 
стала общепринятой и оставалась таковой 
как минимум до начала XX в. 

Написал «оставалась таковой», потому 
что Д.И. Менделеев заложил в своё опре-
деление термин «атомный вес», ибо в то 
время именно атомный вес был фактически 
единственной характеристикой атомов, ко-
торую можно было определить экспери-
ментально; после же введения в научный 
оборот понятия «заряд ядра (нуклида)» в 
определение Периодического Закона было 
внесено уточнение, и в современных учебни-
ках химии он трактуется несколько иначе, а 
именно: «Свойства простых веществ, а так-
же свойства и формы соединений элементов 
находятся в периодической зависимости 
от заряда ядра атомов элементов» (см., на-
пример, [5, с. 35]). (К слову сказать, уже сам 
Менделеев обнаружил, что при использо-
вании атомного веса в качестве исходного 
параметра в отдельных случаях имеет место 
отклонение от найденной им периодической 
закономерности. Так, элемент «теллур» 
ему пришлось поставить впереди элемента 
«йод», хотя атомный вес йода был меньшим, 
нежели атомный вес теллура. 

Однако и приведённое в работе [5] опре-
деление нуждается в уточнении, причём как 
минимум по двум причинам. Дело в том, что, 
во-первых, под периодической зависимостью 
в математике вообще-то понимается такая 
функция f(x), для которой можно указать 
как минимум одно значение параметра T, 
для которого f(x+T) = f(x) при любом значе-
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нии x (классическими примерами таких за-
висимостей являются тригонометрические 
функции, изучаемые в курсе математики в 
средней школе). В нашем же случае для соот-
ветствия вышеуказанному определению пе-
риодической зависимости для количествен-
ного параметра p, характеризующего то 
или иное конкретное свойство химического 
элемента, зависящее от заряда ядра Z, долж-
но иметь место равенство p(Z) = p(Z+T), что 
на самом деле не имеет места ни для одного 
из известных на сегодняшний день свойств 
химических элементов. При этом зависимо-
сти p(Z) могут быть в той или иной степени 
близкими к периодическим зависимостям, 
однако в любом случае они не будут строго 
периодическими, как это требуется согласно 
тому определению, что принято в матема-
тике. А во-вторых, нельзя не отметить, что 
существуют и такие свойства химических 
элементов, которые не находятся не то что в 
периодической зависимости от величины Z, 
но даже и в близкой к ней; примером может 
служить, например, усреднённая атомная 
масса химического элемента, которая моно-
тонно возрастает с ростом заряда ядра ато-
ма Z. С учётом всего сказанного выше наибо-
лее корректной представляется следующая 
формулировка Периодического закона Д.И. 
Менделеева: «Большинство свойств хими-
ческих элементов и их соединений находит-
ся в близкой к периодической зависимости 
от заряда соответствующих им нуклидов 
(атомных ядер)». Уточнения здесь хоть и 
небольшие, но, по нашему мнению, имеющие 
принципиальное значение, которые обяза-
тельно нужно принимать во внимание при 
преподавании Периодического закона Д.И. 
Менделеева (причём не только в различных 
вариациях учебной дисциплины «Химия» 
в учреждениях высшего образования, но и, 
наверное, в классическом школьном курсе 
химии). Допускаю, что кому-то эти самые 
уточнения покажутся несущественными, 
однако следует помнить немецкую поговор-
ку, идущую от легендарного Мефистофеля: 
«Дьявол кроется в мелочах». Тем более это 

нужно иметь в виду в тот самый год, когда 
будет отмечаться третий по счёту, а именно 
150-летний юбилей с момента появления на 
свет этого самого закона (напомним в связи 
с этим, что юбилейными считаются лишь те 
годы с момента наступления того или иного 
события, числа которых кратны 50).

Д.И. Менделеев вскрыл факт законо-
мерного изменения свойств химических 
элементов с ростом атомного веса (в на-
стоящее время вместо словосочетания 
«атомный вес» принято использовать сло-
восочетание «атомная масса») и сформу-
лировал Периодический закон, но не смог 
объяснить причину феномена периодич-
ности, в его формулировке заложенной, 
что, в общем-то, вполне естественно, если 
вспомнить следующее. С одной стороны, 
собственно этой проблематикой, как это 
ни парадоксально, он занимался далеко не 
всю жизнь (по сведениям некоторых его 
биографов, не более пяти лет), что вполне 
вписывалось в его специфический харак-
тер. Дмитрий Иванович был прежде все-
го учёным-«системником», а не «отрас-
левиком», каковыми являлись многие из 
его современников (ныне – подавляющее 
большинство в мире науки), и потому дли-
тельное занятие чем-то одним, пусть даже 
и чрезвычайно важным для соответствую-
щей отрасли науки, ему просто претило. С 
другой стороны, он не был до конца дней 
своих уверен даже… в самом существова-
нии атомов (чего стоит одно лишь его из-
речение по данному поводу: “в атоме много 
простоты, но нет наглядности”). Ну а с 
третьей стороны (если можно здесь так вы-
разиться!), и это главное, в течение всего пе-
риода многогранной научной деятельности 
Д.И. Менделеева так и не появилось сколь-
ко-нибудь значимой теории строения ато-
ма, без которой понять эту самую причину 
просто невозможно. В достаточно строгом 
виде такая теория сформировалась лишь в 
двадцатых годах XX столетия, спустя почти 
двадцать лет после кончины творца Перио-
дического закона. 



Философия образования и науки 81

В процессе преподавания данной теории в 
рамках курса общей и неорганической химии 
в современных российских университетах 
периодичность в изменении свойств хими-
ческих элементов трактуется как результат 
периодического повторения электронных 
конфигураций внешних электронных обо-
лочек атомов с ростом величины заряда ядра 
атома z. К примеру, в т.н. «короткопериоди-
ческом варианте» Периодической системы 
(который, кстати, является наиболее попу-
лярным в учебном процессе в российских 
университетах, причём как среди студентов, 
так и среди преподавателей [6]) для элемен-
тов главной подгруппы Iv группы: C, Si, Ge, 
Sn, Pb, Fl – таковыми будут ns2np2, для эле-
ментов главной подгруппы vI группы: O, S, 
Se, Te, Po, Lv – ns2np4, где значения n (т.н. 
главного квантового числа) составляют со-
ответственно 2, 3, 4, 5, 6 и 7, для элементов 
побочной подгруппы vII группы: Mn, Tc, Re, 
Bh – (n-1)d5ns2 (n= 4, 5, 6 и 7 соответственно). 
При этом, понятно, расшифровывается, что 
стоит за символами s, p, d (а также f, а иногда 
ещё и g), а именно атомные орбитали (АО), на 
которых-то и располагаются в определённом 
числе и по определённым правилам электро-
ны в атоме. Указывается, что они отличаются 
между собой значениями т.н. орбитального 
квантового числа l, равного 0 для s-АО, 1 – 
для p-АО, 2 – для d-АО, 3 – для f-АО, 4 – для 
g-АО. Сообщается также, что на любой s-АО 
может разместиться максимум 2 электрона, 
на p-АО – 6, на d-АО – 10, на f-АО – макси-
мум 14 электронов и т.д., а также то, что за-
полнение электронами этих самых АО в со-
ответствии с принципом минимума энергии 
происходит в строго определённом порядке. 
Приводится и последовательность их запол-
нения, а именно 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 
4d, 5p, 6s, 4f... (см., например, [5, с. 27]). В связи 
с этим упоминаются два положения, а имен-
но принцип Паули: «В атоме не может быть 
двух электронов с одинаковыми значениями 
всех квантовых чисел» – и правило Хунда: 
«суммарное спиновое число электронов дан-
ного подслоя должно быть максимальным»  

[5, с. 29]. Близкое к этому определение приве-
дено и на сайте в Wikipedia [7]. 

Не вдаваясь здесь в «глубины» современ-
ной теории строения атома, заметим, что и 
приведённых выдержек из неё, в общем-то, 
вполне достаточно для того, чтобы понять 
периодичность (а точнее – квазипериодич-
ность, ибо, как уже указывалось нами, пе-
риодичности как таковой в строго матема-
тическом смысле здесь нет). Для этого сле-
дует лишь заполнять АО в соответствии с 
приведённой выше последовательностью, и 
периодическая повторяемость электронных 
конфигураций (в том числе и тех, что были 
представлены нами для поименованных 
выше элементов Iv, vI и vII групп Перио-
дической системы) проявится во всём своём 
блеске. Всё это, как показывает опыт пре-
подавания Периодического закона автором 
этих строк, в принципе способен понять и 
творчески использовать на практике лю-
бой студент, изучающий университетский 
курс общей химии. Однако этот же опыт 
позволил сделать и другой вывод: если из-
лагать данную тему в точности так, как это 
сделано чуть выше, то студент в основной  
своей массе усваивает её не творчески, а 
скорее догматически. А всё потому, что 
здесь опять-таки срабатывает известный 
принцип Мефистофеля: «дьявол кроется в 
мелочах». Вот на них-то и хотелось бы оста-
новиться подробнее. 

Начать с того, что ни в одном из учебни-
ков химии – ни века прошлого, ни века ны-
нешнего – мне не удалось найти хоть какого-
то пояснения относительно того, откуда 
«есть-пошла» та самая последовательность 
в заполнении АО, которая приведена нами 
выше. Запомнить её, конечно, можно, а вот 
продолжить далее… А между тем, как хоро-
шо известно, любая вещь запоминается го-
раздо легче и надёжнее, когда стремящему-
ся зафиксировать её в своей памяти человеку 
известна закономерность в расположении 
отдельных фрагментов, её составляющих. 
Удивительно, но почему-то никто до сих пор 
так и не догадался в процессе изучения темы 
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«Периодический закон Д.И. Менделеева» 
привести эту самую закономерность, ко-
торая прямо вытекает из достаточно давно 
известного положения под названием «пра-
вило Клечковского», описанного её автором 
более полувека назад в [8; 9, с. 290–292]. Уди-
вительно потому, что формулировка его до-
вольно проста и включает в себя два пункта:

•  заполнение электронами атомных ор-
биталей происходит в порядке возрастания 
суммы их главных (n) и орбитальных (l) кван-
товых чисел (т.е. чем больше (n+l), тем выше 
энергия данной АО); 

•  при равенстве указанной суммы (n+l) 
для двух или большего числа АО заполне-
ние их происходит в порядке роста главного 
квантового числа n. 

Многолетний опыт автора данной статьи 
по преподаванию Периодического закона 
в рамках общеобразовательной дисципли-
ны «Химия» свидетельствует о том, по-
сле ознакомления с этим самым правилом 
даже не слишком обременённый знаниями 
и интеллектом студент обычно не только 
самостоятельно выводит вышеуказанную 
последовательность заполнения АО, но и 
довольно-таки легко продолжает её далее. 
(В частности, без особых проблем делает вы-
вод, что последний (пока что) седьмой пери-
од Периодической системы химических эле-
ментов Д.И. Менделеева должен завершать-
ся элементом № 118, а с элемента № 121 
должна начаться новая, пока что неизвест-
ная категория химических элементов – т.н. 
«октадеканиды», каковых должно быть 18). 
А затем осуществляет заполнение этих са-
мых АО электронами. Как уже упоминалось 
выше, при таком заполнении работает пра-

вило Хунда, согласно которому «суммарное 
спиновое квантовое число электронов дан-
ного подслоя должно быть максимальным»  
[5; 7]. В [7] на этот счёт дано дополнительное 
разъяснение, а именно: «Это означает, что в 
каждой из орбиталей подслоя заполняется 
сначала один электрон, а только после ис-
черпания незаполненных орбиталей на эту 
орбиталь добавляется второй электрон». 
Ну и, вероятно, для того чтобы сие положе-
ние было понятно не только обучающемуся 
студенту, но и, так сказать, «человеку с ули-
цы», на этом же самом сайте приведено не-
кое мнемоническое «правило трамвайного 
вагона»: «Ты приглядись, решив присесть/ 
К местам трамвайного вагона/ Когда ряды 
пустые есть/ Подсаживаться нет резона». 
Казалось бы, всё ясно, однако… возникают 
определённые проблемы, касающиеся от-
носительного расположения электронов в 
рамках одной и той же АО (или, что то же 
самое, в пределах одного энергетического 
уровня). Дело в том, что согласно этому са-
мому правилу при распределении, скажем, 
трёх электронов на пяти 3d-АО возможны, 
в частности, такие варианты, которые пока-
заны на рисунке 1 (напомним в связи с этим, 
что отдельно взятые АО ныне принято ото-
бражать в виде отдельных чёрточек, а элек-
троны на них – стрелками, причём стрелка, 
направленная вверх, символизирует элект- 
рон с условным направлением вращения во-
круг своей оси по часовой стрелке, а стрелка, 
направленная вниз, – электрон с условным 
направлением вращения вокруг своей оси 
против часовой стрелки). 

Поскольку электрону, «стрелка» кото-
рого направлена вверх, условно придаётся 

Рис. 1. Возможные взаимные расположения трёх электронов на пяти 3d-АО,  
подпадающие под правило Хунда
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положительное значение ещё одного кван-
тового числа, а именно спинового s = +1/2, 
а электрону, «стрелка» которого направле-
на вниз, s = –1/2, то получается, что первое 
из этих расположений характеризуется 
суммарным спиновым квантовым числом 
(+3/2), тогда как второе – суммарным спи-
новым квантовым числом (–3/2), а следова-
тельно, правилу Хунда в его приведённой 
выше формулировке соответствует лишь 
первое из них, но никак не второе. Между 
тем оба эти расположения в действительно-
сти энергетически эквивалентны друг другу, 
и коли так, то в формулировке этого самого 
правила вместо словосочетания «суммар-
ное спиновое квантовое число электронов» 
должно фигурировать: «модуль суммарного 
спинового квантового числа электронов». 
Это уточнение, безусловно, важно, но не 
это главное. Зададимся вот каким вопросом: 
ведь три электрона на этих же самых 3d-АО 
можно разместить ещё не одним и не двумя 
разными способами, например, теми, что по-
казаны на рисунке 2. 

Могут ли быть на практике такие рас-
положения электронов? Большинство сту-
дентов почти без тени сомнения отвечают 
на этот вопрос отрицательно. А в качестве 
аргумента в пользу такого вывода ссылают-
ся… на приведённую выше формулировку 
правила Хунда (!), которая, действительно, 
не стыкуется ни с одним из четырёх распо-
ложений электронов, показанных на Рис. 2 
(хотя три последних, между прочим, вполне 
вписываются в упомянутое выше «правило 
трамвайного вагона»). На самом же деле та-

кие расположения реально существуют, но 
никакого противоречия с правилом Хунда 
при этом не возникает, ибо данное прави-
ло относится к взаимному расположению 
электронов лишь в т.н. основном состоянии, 
т.е. состоянии с наиболее низкой энерги-
ей. Расположения же, показанные на Рис. 
2, существуют, но имеют более высокие по 
сравнению с основным состоянием значения 
энергий (и называются собирательным тер-
мином «возбуждённые состояния»). Так что 
в формулировку правила Хунда, равно как 
и в формулировку Периодического закона 
Д.И. Менделеева, следует внести определён-
ные уточнения, и звучать данное правило, по 
мнению автора этих строк, должно следую-
щим образом: «В основном состоянии (т.е. 
состоянии с наименьшим значением сум-
марной энергии) электроны располагаются 
таким образом, чтобы модуль суммарного 
спинового квантового числа электронов был 
бы максимальным». Заметим в связи с этим, 
что такова должна быть формулировка лишь 
первого правила Хунда, потому что на самом 
деле их не одно, а целых три, но обсуждение 
двух остальных, во-первых, уже явно выхо-
дит за рамки данной статьи, а во-вторых, для 
понимания сущности Периодического за-
кона и его интерпретации с позиций совре-
менной теории строения атома они особого 
значения не имеют, и потому мы не будем на 
них останавливаться. Тем не менее всё же 
заметим, что небольшое уточнение следует 
внести и в формулировку ещё одного важ-
ного положения, имеющего пусть и мень-
шее, чем правила Клечковского и Хунда, но 

Рис. 2. Возможные взаимные расположения трёх электронов на пяти 3d-АО, 
не подпадающие под правило Хунда
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все же достаточно существенное значение 
для понимания причин феномена периодич-
ности, а именно принципа Паули, который 
следует давать в такой редакции: «В ато-
ме не может быть даже двух электронов с 
одинаковыми значениями всех квантовых 
чисел». Эта формулировка, как нетрудно 
заметить, отличается от приведённой выше 
традиционной наличием лишь одного сло-
ва – «даже». На наш взгляд, оно здесь необ-
ходимо, ибо после ознакомления с традици-
онной формулировкой у любого думающего 
студента останется некий налёт неоднознач-
ности – понятно, двух таких электронов 
быть не может, а вот три, четыре или ещё 
больше – может? Добавление слова «даже» 
эту неоднозначность однозначно – простите 
за невольный каламбур – устраняет. 

В заключение данного повествования хо-
чется напомнить пророческие слова самого 
творца Периодического закона, сказанные 
им уже после того, как закон прочно занял 
своё место в науке среди других основопола-
гающих законов Природы: “Периодическо-
му закону не угрожает разрушение, а лишь 
надстройка обещается”. И «надстройка» 
эта проявляется не только в создании весьма 
значительного (как минимум несколько со-
тен) числа вариантов интерпретации данно-
го закона (т.н. периодических систем хими-
ческих элементов [10; 11]), но и в уточнении 
формулировок как самого закона, так и тех 
положений, которые имеют к нему непо-
средственное отношение.
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Аннотация. Представленные выше статьи о юбилее Периодического закона обсужда-
ются нами в широком философско-научном и образовательном контексте. Сначала на ос-
новании идей В. Гумбольдта определяется цель образования в исследовательском универ-
ситете. Утверждается, что в отличие от школьного образования, ориентированного на 
передачу готового знания, университетское образование должно формировать критическое 
мышление. В контексте такого различения формулируется вопрос, как сделать практику 
преподавания научного закона действительно соответствующей миссии исследователь-
ского университета. В ответе на этот вопрос последовательно рассматриваются два вза-
имосвязанных аспекта возможного образования будущего учёного. Исторический аспект 
преподавания научного закона раскрывается через две стратегии отношения к истории 
науки – антикваризм и презентизм. При этом показывается, что стратегия антиквариз-
ма, используемая в преподавании, может служить формированию критического мышле-
ния. Аспект преподавания раскрывается через две возможные трактовки научного закона 
в онтологическом плане – как открытого «закона природы» или как элемента предметной 
реальности науки. Подчёркивается необходимость критики объективизма (натурализма) 
научного знания в процессе преподавания научного закона. В итоге утверждается, что пред-
лагаемый в статье подход к преподаванию научного закона может способствовать форми-
рованию научного мышления, направленного на поиск нового знания. 
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Введение, или О цели  
образования в университете

Данный текст мотивирован двумя пу-
бликациями [1; 2], посвящёнными юбилею 
Периодического закона Д.И. Менделеева, 
однако его содержание выходит далеко за 
рамки конкретного повода. Определение 
историко-научной точности и тем более 
научной (химической) адекватности изло-
женных в них идей оставим специалистам 
в данных исследовательских областях. Мы 

предлагаем размышления о научном образо-
вании в вузе, исходящие из более широкого 
образовательного и философско-научного 
контекста. Контекст этот позволит обнару-
жить проблематичность, связанную с препо-
даванием научного закона в вузе, высветить 
границы и относительную уместность пред-
ставленных подходов и предложить воз-
можное дополнение к ним, которое может 
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быть актуализировано в образовательном 
процессе. В центре нашего внимания будут 
два взаимосвязанных аспекта трактовки на-
учного закона: во-первых, возможность его 
исторической интерпретации и, во-вторых, 
истолкование его онтологического статуса. 
Оба аспекта более или менее явно присут-
ствуют в указанных публикациях, в первом 
случае – в описании исторического контек-
ста события «открытия закона», в допуще-
нии трансформации идей и «современной 
трактовки» соответствующего явления, а 
также в указании на отношение к предше-
ствующим теориям. Во втором случае про-
блема онтологического статуса закона об-
наруживается в отношении к нему как к «от-
крытию» или же как к «творению»1. 

В раскрытии этих аспектов – историче-
ского и онтологического – присутствует 
принципиальная неоднозначность, кото-
рая задаёт различные образовательные 
стратегии и ожидания. Следует подчерк- 
нуть, что любые выводы относительно об-
разовательных стратегий, предлагаемых к 
применению или уже реализуемых, долж-
ны быть обоснованы на теоретическом 
уровне. Предлагаемое ниже обоснование 
имеет отношение к современной исто-
рической эпистемологии – актуальному 
направлению исследований науки [3], а 
также к “онтологическому повороту”, воз-
можность осуществления которого нахо-
дится в фокусе современных эпистемоло-
гических и философско-научных дискус-
сий [4–6]. Обсуждение научного закона 
в контексте проблематики образования в 
данном случае оправдано ещё и тем, что в 
исследованиях Д.И. Менделеева была су-
щественна его собственная преподаватель-
ская деятельность, определяющая «поиск 
путей и приёмов систематического изло-
жения в обобщённом виде наличной хими-
ческой информации» [7, с. 92].

1 Статья О.В. Михайлова содержит такого рода 
амбивалентные отсылки. В тексте второй статьи 
практически во всех случаях по преимуществу 
речь идёт об «открытии закона Природы». 

Прежде всего, уточним: о каких образо-
вательных практиках может идти речь при 
обсуждении преподавания научного закона? 
Ответ на этот вопрос не однозначен и, коль 
скоро в тексте О.В. Михайлова речь идёт о 
восприятии закона студентами в исследова-
тельском университете, рассмотрим, на чём 
может основываться в этом случае система 
преподавания. В. Гумбольдт, рассуждая об 
образовании в высших научных заведени-
ях, предлагал отличать его от образования 
школьного, предполагающего передачу уже 
известных знаний. Университет должен 
учить не «готовому и бесспорному знанию», 
с которым имеет дело школа, но самосто-
ятельному познанию, для которого наука 
«всегда представляет собой проблему, ещё 
не нашедшую своего решения», «нечто, ещё 
не полностью обретённое и никогда целиком 
не обретаемое» [8]. 

Образовательное взаимодействие учите-
ля и ученика в университете, в соответствии 
с идеями Гумбольдта, «не преследует зара-
нее заданной цели» и открыто неизвестному. 
При этом важна взаимная значимость участ-
ников учебного процесса. Обладающему зна-
ниями профессору, не только преподающе-
му, но и ведущему исследования, нужны уче-
ники, готовые сомневаться в его однозначно 
высказываемых тезисах, мотивируя тем 
самым его поиск. Преподаватель при этом 
старается объединить свой «опытный, но 
именно потому односторонний и уже менее 
живой ум с умами более слабыми, но смело 
и непредвзято стремящимися сразу во всех 
направлениях» [Там же]. Однако и студен-
там, готовящимся к научной работе, нужны 
не просто знающие истину, но ведущие ис-
следования профессора, ставящие вопросы, 
допускающие ограниченность имеющихся 
концепций, приглашающие присоединиться 
к ним на пути в беспредельную область не-
известного. Только в этом случае студенты 
благодаря образованию приобретают спо-
собность не просто делать «нормальную на-
уку» (Т. Кун) на основании уже имеющихся 
предпосылок, но выдвигать новые гипотезы, 
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развивать и трансформировать знание2. Ус-
ловием такого рода образования может счи-
таться критическое мышление, включающее 
переступание границ имеющегося знания, 
определяющее способность на конструктив-
ную новизну.

Конечно, ныне допустимо усомниться в 
уместности апелляции к идеалу образования 
классического исследовательского универ-
ситета. На это сомнение ответим следующим 
образом. Возможно, отличаются пути фор-
мирования критического мышления в эпоху, 
когда университет находится «в руинах» и 
требование результативности стремится за-
слонить иные способы легитимации науки в 
обществе [9]. Однако это формирование не 
перестаёт быть актуальным, коль скоро мир 
становится всё более сложным и неопреде-
лённым, решения в нём – всё более настоя-
тельными, а ценности и подходы, влияющие 
на принятие решений, – всё более много-
образными и часто противоречащими друг 
другу [10]. 

Тезис о критическом мышлении и его 
связи с незавершённостью и открытостью 
знания не означает, что всякие устойчивые 
научные положения должны быть отбро-
шены, научная строгость замещена вольны-
ми интерпретациями, а школа полностью 
забыта. Наука может погружаться в свою 
предметную область именно благодаря при-
нятию некоторых предпосылок, удержанию 
от непрерывного и тотального вопрошания. 
В рассуждениях современного учёного, так 
же как и в поисках Д.И. Менделеева, всегда 
были и будут концепции и теории, служащие 
содержательным каркасом или формальным 
органоном, в них всегда более или менее явно 
присутствуют авторитеты, тезисы которых 
признаются достоверными3. Такое устой-

2 Этот мотив звучит и в тексте О.В. Михайлова, 
подчёркивающего творческое, а не догматическое 
восприятие закона. 

3 Так, И.С. Дмитриев раскрывает три содержа-
тельные предпосылки исследований Д.И. Менде-
леева – понятие химической энергии, массы (её 
влияния на физико-химические свойства тела) 

чивое знание – необходимое, но никогда не 
достаточное основание исследовательских 
практик, в результате которых появляется 
новое. Кроме того, такое знание предпола-
гает осуществление более или менее обосно-
ванного авторского выбора из современных 
идей и подходов, выбора, которому школа не 
учит.

Итак, вопрос, на который мы будем от-
вечать, состоит в следующем: как можно 
строить преподавание научного закона, что-
бы знание о нём служило не только непре-
рекаемым основанием познания, не только 
предметом гордости и воодушевляющим 
примером из прошлого науки, но и источ-
ником возможной новизны и вызовом для 
мышления? Иначе говоря, как сделать прак-
тику преподавания научного закона дей-
ствительно соответствующей миссии иссле-
довательского университета, а не только и не 
столько школе? В ответе на этот вопрос, как 
уже было сказано, будут раскрыты два вза-
имосвязанных аспекта возможного образо-
вания будущего учёного при преподавании 
научного закона: исторический, задающий 
отношение к историческому статусу научно-
го знания, и онтологический, формирующий 
отношение к онтологическому статусу науч-
ной предметности. И в том и в другом случае 
будет обнаружена возможность как разви-
тия критического мышления, так и трансля-
ции школьного завершённого знания. 

О неоднозначной пользе  
исторической постановки вопроса  

в образовании учёного
С. Фуллер в своей работе об интеллек-

туальной жизни академии пишет об исто-
ризации научных дисциплин, предполагая, 
что она может способствовать воспитанию 
критического мышления будущего учёного 
и сохранению гуманитарной составляющей 
в Университете [11, c. 64–73]. Однако страте-

и химического элемента (в отличие от простого 
тела), а также подчёркивает, что для Д.И. Менде-
леева атомная теория была лишь «удобной схе-
мой или объяснительным приёмом» [7, с. 110-120].
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гии этой историзации далеко не однозначны, 
так же как и способы отношения к истории 
вообще. В отечественной историографии 
науки в поле исследовательского внимания 
попадали две стратегии историко-научного 
исследования – презентизм и антикваризм. 
Здесь хотелось бы не только привлечь вни-
мание читателя к соответствующим выводам 
относительно методологии историко-науч-
ных исследований, но и подчеркнуть их роль 
в системе образования.

С одной стороны, может идти речь о 
стратегии презентизма, о встраивании про-
шлого в современное существование науки, 
о включении «открытия», сделанного ранее, 
в актуальную исследовательскую ситуацию.  
С. Фуллер называет этот подход к истории 
науки рационально-реконструкционист-
ским [Там же, с. 65]. При таком взгляде про-
шлое знание трактуется со стороны своего 
содержания в современных терминах. Ска-
жем, оказывается возможным описывать 
опыты алхимиков или трактовать формули-
ровки Галилея о скорости тела с использова-
нием современных химических или физиче-
ских формул [12]. В таком представлении об 
истории науки оказываются исключёнными 
прошлые знания, сейчас признаваемые не-
научными, ошибочными, стратегии, выгля-
дящие тупиковыми. Однако подобное телео- 
логическое мышление, не извлекая уроков из 
прошлого развития науки, не допускает воз-
можности радикальных научных трансфор-
маций, не замечает альтернатив и противо-
речий, не признаёт значения конкуренции 
или различия исследовательских программ, 
обеспечивающих возможность появления 
нового знания. 

В контексте стратегии презентизма на-
учный закон – это открытый некогда закон 
природы. Его формулировка подлежит, ко-
нечно, историческим уточнениям и разви-
тию, которое осуществлялось с момента его 
первого изложения и до наших дней, а так-
же будет продолжаться в будущем. Однако 
это развитие не требует удержания в памя-
ти тех существенных вопросов к основанию 

закона, ответы на которые могут заставить 
переосмыслить его существо. Например, в 
нашем случае речь идёт о причинах перио- 
дичности, вопрос о которых остаётся без 
отчётливого ответа, несмотря на новые го-
ризонты, открываемые теориями строения 
атома и квантовой механикой [7, с. 90]4. 
Кроме того, остаются скрытыми от внима-
ния вопросы и мотивы самого учёного, ав-
тора научного закона, проблемное поле его 
деятельности. В фокус внимания попадает 
по преимуществу то, что он «сделал», но не 
то, что и как он «делал» [12, с. 191]. Учёный  
прошлого ставится в ситуацию экзаменуе-
мого, отвечающего на те вопросы, которые 
стоят сейчас перед современной наукой, но 
не на те, которые стояли перед современной 
ему традицией [Там же, с. 182–184]. В конеч-
ном итоге в контексте этой стратегии науч-
ный закон и его «открытие» перестают быть 
историческим событием, вписанным в кон-
текст определённой культуры, конкретных 
научных проблем, обсуждаемых научным 
сообществом определённой эпохи, и задач, 
стоящих перед учёным, его открывшим. На-
учный закон становится объективирован-
ным знанием, которое «никто не произвёл», 
которое «сама природа» обнаружила перед 
ожидающим и внимающим, пассивно-разум-
ным человечеством.

Выводит за границы такого истолкова-
ния статуса закона стратегия антикваризма. 
Именно она предлагает объяснение закона, 
что включает обращение к культурному и 
эпистемологическому контексту, в котором 
этот закон возникает, к значимым нюансам 
использования научных терминов, к деталям 
или к микроистории самого события. По-

4 В контексте стратегии презентизма остаются 
без должного внимания обстоятельства микро-
истории самого события, незнание которых по-
рой приводит к историографическим искажени-
ям. Это относится к популярной версии значе-
ния сновидения Д.И. Менделеева или «открытия 
одного дня». Образцовый пример исследования, 
связанного с находками в области микроистории 
публикации открытия, см. в [13]. 
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следнее позволяет увидеть историческую 
конкретность научного закона, его простран-
ственно-временную, культурную и языковую 
рамку. Самое важное состоит в том, что при 
этом дополнительным к раскрытию «вневре-
менного» содержания закона оказывается 
выявление механизмов трансляции соответ-
ствующего знания, перевода его от одной 
научной традиции к другой, перевода необ-
ходимого, даже если они не далеки во време-
ни друг от друга5. При использовании этой 
стратегии научный закон, оставаясь базовым 
элементом научной деятельности, приобре-
тает конкретное место в традиции, связанное 
с другими местами, вписанное в последова-
тельность дискуссий. Такая хронотопизация 
закона, возвращение ему своего места и вре-
мени дополняют его существование в каче-
стве классического вневременного образца 
для последующей научной деятельности и 
позволяют понять те процессы, благодаря 
которым он таким образцом становится6.

5 Об объясняющей стратегии антикваризма, 
дополнительной по отношению к понимающей 
стратегии презентизма, см. работу М.А. Розова 
[14]. Принципиальным здесь оказывается мо-
мент, к которому мы ещё вернёмся, – необходи-
мое внимание к механизмам трансляции обнару-
живает референциальную неопределённость со-
держания закона или иного научного положения. 
О такой неопределённости в широком философ-
ском, а не только в историко-научном контексте 
см. [12, с. 188]. Подчеркнём, что М.А. Розов и Н.И. 
Кузнецова, говоря о дополнительности стратегий 
антикваризма и презентизма, трактуют термин 
«дополнительность» в том смысле, который при-
даёт ему Н. Бор. Раскрытие «вневременного» со-
держания закона противоречит необходимости 
обнаружения механизмов трансляции знания, но 
дополняет его.

6 Помещение любого научного открытия в его 
пространственно-временной контекст позволяет 
увидеть также механизмы, посредством которых 
этот контекст утрачивается, а содержание от-
крытия оказывается таким, которое было «везде 
и всегда». Об этих естественных процессах «при-
ведения к вечности» и о деконструкции посред-
ством исторического исследования, «вечного» до 
случившегося во времени, см. текст Б. Латура [15]. 

При существенной дополнительности 
двух подходов к научному прошлому, пред-
ставленных стратегиями антикваризма и 
презентизма, стоит подчеркнуть значение 
первого именно потому, что его уместность 
в преподавании не всегда очевидна. Как раз 
наоборот – кажется, что студентам нужно 
прояснение уже существующего содержа-
ния знания, приведение различных аргумен-
тов в пользу необходимости и однозначно-
сти регулярностей, в законе описываемых. 
Однако стратегия презентизма не допускает 
существенного разрыва с прошлым и потому 
не обнаруживает исторического движения 
между традициями, не демонстрирует раз-
вития и трансформации от прошлого к на-
стоящему и, соответственно, не предполага-
ет такой трансформации в будущем, не учит 
ей. Для этой стратегии значимо исключи-
тельно современное положение дел в науке и 
нормальная работа в рамках установленного 
знания7. 

Антикваризм же предлагает актуализи-
ровать критическое мышление и показать, 
почему случилось так, а не иначе, каково 
происхождение конкретных формулировок, 
на какой собственный вопрос традиции и 
учёного служит ответом полученное знание. 
Именно антикваристская стратегия раскры-
вает исторический опыт возникновения на-
учного закона. Приглашая студентов разде-
лить этот опыт в образовательной ситуации, 
преподаватель провоцирует их на активную 
позицию субъектов знания, а не просто на 
пассивность воспринимающих школьные ис-
тины. Именно так, в приобщении к воспро-
изведению исторического события возник-

7 Представляется, что возможна аналогия меж-
ду новым презентизмом как режимом исторично-
сти [16], требующим непосредственного присут-
ствия прошлого в настоящем, и историко-науч-
ным презентизмом. Господствующая научная те-
ория при этом служит аналогом идеологических 
установок современности, в контексте которых 
следует трактовать любое значимое прошлое со-
бытие. Однако этот тезис заслуживает отдельно-
го исследования. 
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новения научного закона, образовываются 
те учёные, которые готовы к участию в про-
изводстве нового.

О неоднозначной пользе  
онтологической постановки вопроса  

в образовании учёного
Следует отметить, что концепт «научный 

закон», безотносительно к его конкретным 
случаям, сам по себе допускает историче-
ское истолкование и даже требует его. Поч-
ти однозначная сцепка научного закона и 
закономерности, существующей в природе 
независимо от человека, порой представля-
ется современному учёному само собой раз-
умеющейся, хотя она также имеет свои исто-
рические истоки8. Историческая постановка 
вопроса позволяет обратиться к проблеме 
онтологического статуса научного закона и 
научного знания в целом, обнаруживая не-
однозначность трактовки закона как «от-
крытия» или как «творения». Так, историки 
науки подчёркивают, что до нового времени 
существовала традиция метафорического 
истолкования научного закона, акценти-
рующая его прескриптивный, а не только 
дескриптивный характер. Такое истолкова-
ние сопровождалось сомнением в том, что 
материальные тела вообще могут быть ре-
гулируемы некоторым законодательством, 
поскольку не способны в силу своей мате-
риальности реагировать на требования [17]. 
Также понятие «закон природы» соотноси-
лось с идеей бога как законодателя или как 

8 Подробнее см.: Шиповалова Л.В. Научная 
коммуникация и образование будущего учёного. 
К вопросу о преподавании истории и философии 
науки в вузе // Высшее образование в России. 
2019. Т. 28. № 6. С. 115–127; Шиповалова Л.В. Ме-
тодологические основания истории объективно-
сти // Вестник СПбГУ. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 31–
34; Шиповалова Л.В. Историчность и объектив-
ность в контексте научных войн современности 
// Вестник СПбГУ. Сер. 6. 2012. Вып. 2. С. 55–59; 
Шиповалова Л.В. О возможной совместимости 
историчности и объективности научного знания 
// Вестник СПбГУ. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С.19–23.

действующей причины в античном смысле 
[18]. Кроме того, как отмечают историки на-
уки и права, формировалось это понятие на 
заре возникновения науки Нового времени 
на пересечении эпистемических, социально-
политических и правовых контекстов [19]. 

Для наших размышлений существенно 
также то, что современная история науки в 
перспективе антикваристского исследова-
ния трактует возникновение научного за-
кона или закона природы в начале нового 
времени как событие, трансформирующее 
процедуры объяснения явлений. В результа-
те этой трансформации эпистемологическая 
постановка вопроса о том, благодаря каким 
методам исследования ранее неизвестные 
причины конкретного явления становятся 
известными исследователю, начинает вы-
теснять онтологический вопрос античности 
о закономерностях существования сущего 
самого по себе. Любопытно, что при этом 
представление об «открытии причин от-
дельных эффектов в конкретной науке» со-
провождалось стремлением нововременных 
учёных произвести этот эффект в качестве 
удостоверения собственного «знакомства» 
с тем, что происходит в природе [18, p. 72]. 
Такое изменение в процедурах объяснения, 
а также указанные выше детали становле-
ния понятия «научный закон», казалось бы, 
определяют неустранимость субъективного 
фактора в исследовании причин и законо-
мерностей природных явлений – «быть» в 
контексте этого изменения означает «быть 
каким-то образом познанным». Однако по-
следующая работа над стиранием следов 
субъективности учёного из научного ис-
следования, включённая в практики стрем-
ления к объективности, начиная с XIX века 
[20] приводит к тому, что самость учёного 
(scientific self) становится невидимой, а пред-
метность его деятельности начинает ото-
ждествляться с природой. Так постепенно 
возникает ситуация, в которой утверждения 
науки «прямо переводятся в суждения о су-
ществовании объектов в “реальности самой 
по себе”» [21, с. 147]. 



Высшее образование в России • № 11, 201992

Таким образом, историческая постановка 
вопроса может быть значима не только сама 
по себе, но и как возможность напомнить об 
эпистемологическом характере любого те-
зиса о предметной реальности современной 
науки9. Это историческое напоминание о 
неоднозначном онтологическом статусе на-
учного закона удерживает от истолкования 
возникновения научного закона как откры-
тия двери в ранее неизвестную реальность 
или умелого подбора ключа к ней. История 
науки показывает тот необходимый кон-
текст, в котором открытие закона оказыва-
ется также и конструированием, творением, 
деятельностью, в которой активную роль 
играют различные действующие силы, и не в 
последнюю очередь – сами учёные. 

Итак, неоднозначность онтологической 
постановки вопроса выражается в том, что 
тезис о существовании независимой реаль-
ности отождествляется с тезисом об иссле-
дуемой в науке реальности, то есть о пред-
метной реальности науки, или же различие 
этих тезисов оказывается видимым в реф-
лексивной установке. Различая два тезиса, 
можно соотнести первый с недостижимой 
целью исследования, проблемой, которая, 
как писал Гумбольдт, не нашла и никогда не 
найдёт своего окончательного решения, что 
остаётся гарантией сохранения науки и её 
преподавания в университетах. В качестве 
ответа же учёный всегда имеет дело с «пред-
метной реальностью науки», из которой не-
устраним человек с его языком, логическими 
способами рассуждать, накопленным опы-
том и исторически конкретными способами 
интерпретации этого опыта. Утверждение о 
том, что определённое знание – результат 
познавательной деятельности – представля-
ет собой «закон природы», существующей 

9 Понятие предметной реальности науки было 
введено и обосновано М.Б. Сапуновым. Оно оз-
начает область научного исследования в отличие 
от «реальности самой по себе» и удерживает от  
наивных суждений о последней. Обсуждение это-
го понятия в его применении к конкретным науч-
ным областям см. в [22; 23]. 

независимо от человека, следует трактовать 
в контексте рефлексивной установки как 
своего рода «эпистемологический фети-
шизм», предполагающий возможность рас-
сматривать продукт деятельности безотно-
сительно к его производителю. 

Критика отождествления «реальности 
самой по себе» и предметной реальности на-
уки, точно так же как и описание неизбеж-
ности его возникновения, была представ-
лена во многих философских традициях. 
Отечественному читателю, возможно, более 
известна марксистская критика идеологии 
знания, которое как никому не принадлежа-
щее может быть использовано кем угодно 
и для каких угодно целей. Можно припом-
нить также феноменологическую традицию 
критики объективизма. В известном тексте 
«Кризис европейского человечества и фило-
софия» Э. Гуссерль говорит о наивности, 
с которой «объективистские науки то, что 
они называют объективным миром, счита-
ют за универсум всего сущего, не замечая 
при этом, что двигающая науку субъектив-
ность не находит себе места ни в одной из 
объективных наук» [24, c. 660]. Современ-
ная критика отождествления предметной 
реальности науки и «реальности самой по 
себе» звучит, например, в контексте антро-
пологических исследований [5]. Трактуя 
возможность онтологического поворота в 
современной науке, авторы ставят вопрос 
о стратегиях, позволяющих видеть «вещи 
иными»: не только вещи, которые есть или 
должны быть, но и те, которые могут быть 
[5, p. 29]. О первых и вторых идёт речь в свете 
непререкаемых законов природы и устой-
чивых научных концептов. Последние же 
приоткрываются посредством рефлексивно-
сти, присутствующей в антропологической 
дескрипции и предполагающей готовность 
учёного при встрече с неизвестными фено-
менами заново установить те концепты, ко-
торые им используются в работе [5, p. 43]10. 

10 Онтологический поворот в данном слу-
чае трактуется в методологическом смысле как 
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Условием такого «изменения видения» 
должно быть соответствующее отношение 
к концептам и закономерностям, описыва-
ющим или объясняющим предметную ре-
альность науки. Они должны быть поняты 
не как закономерности природы самой по 
себе, но как результат деятельности по-
знающего субъекта. Иными словами, для 
того чтобы быть способным на переопре-
деление концептов собственной науки, 
нужно уметь выводить предмет науки «из 
характеристик чувственно-предметной де-
ятельности общественного субъекта» [21, 
c. 152]. «Реальность сама по себе» остаёт-
ся при этом неопределённым референтом 
[23, c. 39] или всегда недоопределённой 
материей исследования [15, p, 264], а отно-
сительная определённость приобретается 
в процессе познания, в процессе соавтор-
ства человека и природы, в котором чело-
век, безусловно, играет активную роль [25, 
с. 147]. К этой неопределённости отсылают 
в том числе возможные и актуальные аль-
тернативные теории, концепции, взгляды, 
присутствующие в различных областях на-
учного знания. Их несовместимость пред-
ставляет собой дополнительный вызов 
научному исследованию. В таком истолко-
вании и научный закон обнаруживается не 
как существующий в самой природе, но, по 
словам М.А. Розова, как возникающий «в 
акте взаимодействия Природы и Культу-
ры как характеристика этого взаимодей-
ствия» [25, с. 153].

Что можно сказать о пользе такого истол-
кования онтологического статуса научного 
закона в процессе образования будущего 
учёного? Если научный закон трактуется 
как принадлежащий объективированному 
научному знанию и процесс его объектива-
ции остаётся скрытым от студентов, он вос-
принимается как закон природы самой по 

стремление «расцепить» предметную реальность 
науки и «реальность саму по себе», показать 
культурную и историческую конкретность лю-
бого сколь угодно определённого поля научного 
знания.

себе, существующий независимо от наблю-
дателя, открывателя, пользователя. Такое 
положение дел имеет два следствия – для 
учёных-исследователей и для научной пред-
метности. Учёный в этом случае понимается 
не как самостоятельный субъект, участву-
ющий в возникновении закона, но как пас-
сивный объект, которому посчастливилось 
правильно разложить пасьянс с карточками 
химических элементов или увидеть вещий 
сон. Можно ли тогда рассчитывать на то, 
что будущие учёные, так изучающие науч-
ный закон, будут способны на новизну в на-
уке? Конечно, не хотелось бы приуменьшать 
значение «нормальных учёных» (в смысле 
Т. Куна), решающих головоломки на осно-
вании уже имеющегося знания. Но также 
нельзя и абсолютизировать эту роль и соот-
ветствующие способности. Дополнительная 
трактовка научного закона раскрывает его 
как результат познавательного взаимодей-
ствия, где активная роль принадлежит учё-
ному, научному сообществу, общественному 
субъекту в целом. Соответственно, образо-
вание оказывается направленным на форми-
рование активных и критически мыслящих 
субъектов научного поиска, признающих 
возможность и необходимость развития 
имеющегося знания.

Второе существенное следствие относит-
ся к научной предметности. Если открыт 
закон природы самой по себе, то не толь-
ко учёные в своих исследованиях, но и все 
общество, действующее на основании гото-
вых и однозначных научных знаний, может 
позволить себе практические действия в 
отношении уже известной реальности. За-
чем подвергать сомнению открытые законы 
«реальности самой по себе», если можно 
положить их в основание эффективного 
использования и управления этой реально-
стью? Если такая практика относительно 
«мира природы» может считаться до поры 
до времени оправданной, то её распростра-
нение на общество и человека вызывает 
активные возражения. Скажем, небезыз-
вестная всему современному научному со-
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обществу практика управления научными 
исследованиями, связанная с требовани-
ем публикационной активности, является 
следствием предположительного «знания 
законов» функционирования научной де-
ятельности. В этом контексте критически 
мыслящий представитель наукометрии 
всегда будет различать известные ему зако-
номерности функционирования науки как 
информационной системы – предметную 
реальность наукометрии – и научную де-
ятельность саму по себе, подчёркивая гра-
ницы любых попыток измерить реальность 
научного творчества. Дополнительная 
трактовка научного закона, раскрывающая 
его как результат познавательного взаимо-
действия, подчёркивает, что его примене-
ние должно быть ограничено предметной 
реальностью науки, которая не совпадает 
с «реальностью самой по себе». Соответ-
ственно, образование оказывается направ-
ленным на формирование ответственных и 
критически мыслящих учёных, признающих 
границы собственной исследовательской 
сферы.

Заключение
Возникновение научного закона может 

быть понято и как открытие закономерно-
стей независимой реальности, и как резуль-
тат взаимодействия различных акторов – 
природных и общественных. Оно может 
трактоваться как обнаружение вечного и 
неизменного содержания знания, служаще-
го основанием дальнейшего развития нау-
ки, и как событие в пространстве и времени, 
включённое в сеть дискуссий и последова-
тельность научных трансформаций. В пер-
вом случае изучение закона воспроизводит 
школьные знания, служащие опорой после-
дующему развитию. В случае же трактовки 
научного закона как результата работы над 
определением предметной реальности науки 
в ситуации принципиальной неопределённо-
сти «реальности самой по себе» формирует-
ся способность критического мышления, это 
развитие обеспечивающая. Неопределён-

ность и историческая конкретность, всегда 
сопровождающие возникновение закона и 
всегда остающиеся и после него, раскрыва-
ются исследователем науки в исторической 
вариативности научных идей или в крити-
ке наивности и объективизма в понимании 
наличного научного знания. Именно это 
раскрытие в процессе образования делает 
обучающихся студентов способными к на-
учному творчеству, в котором одновременно 
получают определённость и переопределя-
ются как предметная реальность их иссле-
дования, так и они сами как члены развива-
ющегося научного сообщества. В той мере, в 
какой этот подход к высшему образованию 
будет дополнять также всегда существу-
ющую школьную передачу знаний, можно 
надеяться на формирование самостоятель-
ных ответственных исследователей, а также 
на сохранение исследовательских универ-
ситетов. При таком отношении к закону и 
празднование его юбилея будет символом не 
только прошлых, но и будущих научных до-
стижений.
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Abstract. The article aims to discuss the problems of teaching and studying the scientific laws. It 
is dedicated to the anniversary of Dmitriy Mendeleev’s Periodic Law, but the author discusses the 
scientific laws in a broad epistemological and educational context. In the first section of the article, 



Высшее образование в России • № 11, 201996

the author determines the purpose of education at a research university on the basis of Wilhelm 
von Humboldt’s ideas. She emphasizes that, in contrast to school education, which is focused on 
the transfer of ready-made knowledge, university education should generate critical thinking. In 
the context of such distinction between educational goals, a research question is formulated. How 
to make the practice of teaching a scientific law truly relevant to research university, and not only 
and not so much to school education? The answer to this question consistently considers two inter-
related aspects of the possible education of future researchers. The author describes the historical 
aspect of teaching the scientific laws through two strategies of the history of science – antiquarian-
ism and presentism. She demonstrates that antiquarianism can contribute to the formation of criti-
cal thinking. The author reveals the ontological aspect of teaching the scientific laws and relates it 
with the critic of objectivism in interpretation of scientific knowledge. In conclusion she argues that 
the proposed approach may contribute to the generation of scientific thinking aimed at finding new 
knowledge.
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Аннотация. Высказаны критические замечания по поводу статьи О.В. Михайлова о пре-
подавании темы «Периодический закон Д.И. Менделеева» в национальном исследователь-
ском университете. Указаны некоторые конкретные ошибки О.В. Михайлова историко-
научного и квантово-химического характера, а также дана общая критическая оценка его 
подхода к преподаванию. 
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С историко-химическими и социологи-
ческими работами проф. О.В. Михайлова 
я знаком давно и как-то имел случай одну 
из них прокомментировать [1]. Проф. Ми-
хайлова отличает необычайная широта ин-
тересов: химик, науковед, историк науки, 
педагог. Его историко-научные статьи от-
личаются яркостью языка и необычностью 
приводимой в них информации. Уже начало 
вышеприведённой статьи возвышает душу: 
«4 марта 1869 г. произошло величайшее по 
значимости для химической науки собы-
тие – наш соотечественник Дмитрий Ива-
нович Менделеев на заседании Русского хи-
мического общества (РХО) представил до-
клад под названием “Соотношение свойств с 
атомным весом элементов”…».

Учитывая, что в марте 1869 г. ни в РХО, ни 
где-либо ещё «наш соотечественник Дмитрий 
Иванович Менделеев» о Периодическом за-
коне не докладывал, что 4 марта заседаний в 
РХО никаких не было и, наконец, что в этот 
день Менделеев обследовал артельные сыро-

варни в Тверской губернии, то от возвышен-
ного зачина статьи остаётся только пафос. 
Не утруждая читателя разбором всех ошибок 
автора, скажу лишь, что их много. Казалось 
бы, зачем в таком случае публиковать статью? 
Думаю, однако, что редакция, решившись на 
её публикацию, поступила правильно, по-
скольку речь идёт не только о неповторимом 
индивидуальном стиле и познаниях автора, 
но о предметах более существенных. 

На мой взгляд, преподавание любой дис-
циплины должно базироваться на принципе, 
который я буду называть принципом акад. 
Г.С. Ландсберга: учить надо так, чтобы в 
дальнейшем человек доучивался, но не пере-
учивался [2].

В перспективе этого принципа изложение 
темы «Строение атома и Периодический за-
кон» может быть реализовано разными пу-
тями. Можно, например, кроме всего проче-
го, что обычно рассказывается в этой теме, 
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отметить два крайне важных обстоятельства 
(подробнее см. [3, с. 80-103]).

1. Сумма орбитальных энергий не толь-
ко не равна полной энергии атома (Eполн), 
но составляет её меньшую часть. Поэтому 
говорить о том, что заполнение АО проис-
ходит в порядке возрастания их энергий, 
совершенно некорректно (я мягко выража-
юсь). Порядок заполнения АО обусловлен 
не соотношением их энергий (особенно ког-
да речь идёт об орбиталях одной и той же 
nl-оболочки), а требованием минимума пол-
ной энергии атома. Более того, сами энергии 
АО – это не совокупность величин, одина-
ковых для всех атомов; нет, они зависят от 
выбора электронных конфигураций, т.е. от 
порядка заполнения АО.

Следует строго различать два явления – 
последовательность заполнения АО при 
переходе от одного элемента к другому и 
относительный порядок величин εnl на энер-
гетической шкале для данной конфигура-
ции данного атома1. Второе не определяет 
первое. 

Говорить, что у атомов k и Ca заполняет-
ся 4s-, а не 3d-АО потому, что ε4s < ε3d, объ-
ясняя это какими-то особенностями самих 
АО (скажем, их узловой структурой), или 
правилом Маделунга – Клечковского (о чём 
дальше), совершенно необоснованно. Если 
придерживаться подобных объяснений, 
то становится непонятным, почему в ато-
ме скандия реализуется в качестве основ-
ной конфигурация [ar]3d14s2, для которой  
ε4s > ε3d, а не [ar]3d3? В атоме калия реали-
зуется электронная конфигурация [ar]4s1, а 
не [ar]3d1 не потому, что ε4s < ε3d, а потому, 
что в первом случае полная энергия атома  
(Eполн = – 599, 16459 а.е.) меньше, чем во вто-
ром (Eполн = – 599,07571 а. е.).

Указанные выше ошибочные, но проч-
но вжившиеся в практику преподавания 
интерпретации структуры Периодической 

1 А уж если совсем строго, то и для данного тер-
ма, но понятие терма, по-видимому, не всегда ис-
пользуется в общем курсе химии.

системы с позиций теории строения атома 
восходят к началу 1920-х годов, когда Пе-
риодическую систему трактовали в рамках 
«старой» квантовой теории Бора –Зоммер-
фельда. Но и в этой теории полная энергия 
атома не равна сумме энергий электронов. 
Рассмотрим для примера двухэлектрон-
ную систему. Энергии электронов, согласно 
«старой» квантовой теории, равны ε1 = p1

2/2 
+ 1/r12 и ε2 = p2

2/2 + 1/r12 (где pi – импульс 
i-го электрона, r12 – расстояние между элек-
тронами), тогда как полная энергия системы 
Eполн = p1

2/2 + p2
2/2 + 1/r12 ≠ ε1 + ε2.

Следует также отметить ещё одно об-
стоятельство. Поскольку соответствую-
щие уравнения, отвечающие орбитальному 
приближению (уравнения Хартри – Фока 
в том или ином их варианте), имеют толь-
ко численное решение, т.е. в результате 
определённой расчётной процедуры мы 
получаем ряды чисел, а не математическую 
формулу, как в случае аналитического ре-
шения, то причина периодического повто-
рения сходных валентных конфигураций 
атомов остаётся не более чем расчётным 
результатом. Таким образом, Периодиче-
ский закон остаётся загадкой. По сути, мы 
имеем своего рода «чёрный ящик», т.к. не 
знаем – и по природе используемого при-
ближения не можем знать, – почему мини-
мум полной энергии отвечает именно дан-
ной конфигурации. 

2. По мере увеличения заряда ядра прихо-
дится учитывать релятивистские эффекты, 
в результате чего меняется характеризую-
щий АО набор квантовых чисел, посколь-
ку происходит «расщепление» каждой 
nl-оболочки на две, различающиеся новым 
квантовым числом j, меняющимся через еди-
ницу от |l – 1/2| до |l + 1/2|. Таким образом, 
АО характеризуются уже тремя квантовыми 
числами: n, l и j. Так, для l = 1 (p-АО) полу-
чаем два значения j: j = 1 – 1/2 = 1/2 и j = 1 + 
1/2 = 3/2, а для s-АО j = 1/2. Скажем, вместо 
6s теперь имеется АО 6s1/2, вместо 6p – 6p1/2 
и 6p3/2. Поэтому для атома свинца валентная 
конфигурация будет не 6s26p2, но 6s1/2

26p1/2
2, 
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т. е. в известном смысле электронная конфи-
гурация атома свинца подобна электронной 
конфигурации инертных газов (его заселён-
ные nlj-оболочки полностью заполнены). 
И это обстоятельство проявляется в химии 
свинца: степени окисления Pb(II) более 
устойчивы, тогда как соединения Pb(Iv), 
например, PbO2 – сильные окислители, а 
оксид Tl2O3 во времена Менделеева вообще 
принимали за пероксид и Дмитрий Иванович 
поначалу помещал Tl в группу щелочных ме-
таллов.

Кроме того, важным релятивистским эф-
фектом является «сжатие» АО, которому 
в большей степени подвержены ns-АО, что 
приводит к их стабилизации (уменьшению 
энергии). Иногда говорят об 6s2 инертной 
паре (эффект Сиджвика). Действительно: 
ε5s (Sn) = – 1250.64 кДж/моль, тогда как  
ε6s (Pb) ≈ – 1410 кДж/моль.

На мой взгляд, приведённый разворот 
темы позволяет, с одной стороны, понять 
реальное положение дел в теории перио-
дичности, а с другой – выводит слушателя 
непосредственно на химическую пробле-
матику. 

Естественно, может возникнуть вопрос: 
будет ли студентам доступно такое изложе-
ние? Моя практика и практика многих моих 
коллег показывает: если преподаватель сам 
хорошо владеет материалом, то он, как пра-
вило, в состоянии найти слова и образы, что-
бы донести до своих студентов идеи, пунк- 
тирно изложенные выше. Дело не в сред-
ствах донесения тех или иных концепций и 
представлений, дело в выборе подхода и в 
квалификации преподавателя.

Однако проф. Михайлов, судя по всему, 
придерживается другой методы. Какой? Он 
сам ясно ответил на этот вопрос в двух своих 
публикациях в данном журнале.

1. «Одним из важнейших критериев целе-
сообразности практического использования 
того или иного фрагмента научного знания 
в учебном процессе является его удобство, 
прежде всего – для обучающихся лиц»  
[4, с. 158].

2. Тема должна усваиваться студентом 
творчески (на этом сделан акцент в его пу-
бликации в данном номере журнала).

Если рассуждать «в общем и целом», то 
со вторым тезисом трудно не согласиться. 
Но… «дьявол кроется в мелочах», как мудро 
заметил проф. Михайлов, приписав это из-
речение Мефистофелю. И что же профессор 
конкретно предлагает? Он предлагает для 
творческого усвоения темы «Периодиче-
ский закон» даже «не слишком обременён-
ным знаниями и интеллектом студентом» 
(крайне интересен и симптоматичен адресат 
его методических усилий!) воспользовать-
ся… правилом Маделунга – Клечковского, 
наряду, разумеется, с правилом Хунда (трак-
товку которого автором я оставляю в сторо-
не) и принципом Паули. 

Что касается правила Маделунга – Клеч-
ковского, то его поначалу (в 1920-х гг. и позд-
нее) воспринимали как некое мнемоническое 
правило. Затем В.М. Клечковский [5], а вслед 
за ним Д. Уонг [6] пересмотрели его, исполь-
зуя статистическую модель атома Томаса – 
Ферми. Это квазиклассическая модель, ос-
нованная на предположении о непрерывном 
сферически-симметричном распределении 
плотности заряда в атоме. Модель Томаса – 
Ферми справедлива только в пределе беско-
нечного ядерного заряда. Использование её 
для анализа правила Маделунга – Клечков-
ского нельзя считать строгим обоснованием 
этого правила. Да и вряд ли это возможно, 
ведь само это правило (о чём проф. Михай-
лов деликатно умалчивает) не выполняется 
для атомов многих элементов, например Cr, 
Cu, Mo, Pd, ag, Pt, au, Nb, Ru, Rh, La, Ce, Gd, 
ac, Th, Pa, U, Np, Cm.

Итак, студенту предлагается поиграть в 
некую игру по несложным арифметическим 
правилам, цель которой – правильно расста-
вить электроны-стрелки по ячейкам-орбита-
лям. Разумеется, студенту, особенно «не об-
ременённому…», в такой ситуации учиться 
очень удобно и даже весело. 

Я ни в коей мере не возражаю про-
тив использования правила Маделунга – 
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Клечковского в преподавании. Более того, 
вопреки утверждениям проф. Михайлова, 
оно в образовательной практике (ска-
жем, в Петербургском университете) ис-
пользовалось давно, ещё в 1970-х гг. Мои 
возражения касаются другого: в теории 
периодичности есть куда более глубокие 
и важные проблемы, нежели это правило. 
Соответственно и образовательные задачи 
должны быть несколько более серьёзными, 
по крайней мере, в национальных иссле-
довательских университетах. И здесь мне 
хотелось бы сделать несколько замечаний 
общего характера.

Как известно, каждое знание существует 
в разных ипостасях и социопрофессиональ-
ных нишах. Прежде всего, знание (я имею в 
виду уже устоявшееся знание) пребывает в 
нише строгой (если угодно, академической – 
в лучшем смысле этого слова) науки2.

Но рано или поздно наличное знание по-
падает в образовательную нишу или в иную 
дисциплину. И в том, и в другом случае оно 
заметно трансформируется, особенно ког-
да имеет место трансфер знания в смежные 
дисциплинарные области (скажем, когда 
квантово-механические концепции и ме-
тоды внедряются в химию). Как правило, 
эта трансформация сопровождается из-
вестными потерями в содержании. То, что 
важно для физика-теоретика, для теорети-
зирующего химика становится излишним 
обременением, и наоборот – тривиальное 
следствие квантовой механики становится 
самостоятельным принципом в химических 

2 Те, кто работает в этой нише, знают, к приме-
ру, что квантовое число спинового момента (s), в 
отличие от числа l, может принимать только одно 
значение (а не два, как утверждает проф. Ми-
хайлов): s = Ѕ, а формулировки «спин электрона 
может быть равен +1/2 и – 1/2» или «электрон 
со спином вверх и вниз» – это жаргон, который 
надо правильно понимать: речь идёт не о спине 
электрона (момент не может быть отрицатель-
ным), но о значениях квантового числа ms, харак-
теризующего проекцию спинового момента на 
ось квантования.

рассуждениях (как это имело место с по-
нятием «кайносимметрии», введённым С.А. 
Щукаревым). Химику нужны наглядные 
образы, эвристические концепции. При-
емлемые пределы трансформации знания 
при переходе его в другие дисциплины или 
в учебные курсы определяются практиче-
ски консенсусом научно-преподавательско-
го сообщества. Природа этого консенсуса 
сложна, противоречива и переменчива, по-
скольку здесь играют роль разные факторы 
(специфика дисциплины-донора и дисци-
плины-акцептора, исторические традиции, 
цели и направленность образования, общая 
интеллектуальная и культурная ситуация в 
обществе и т. д.).

Наконец, есть ещё одна ниша, куда по-
падает знание, – это ниша интеллектуаль-
ного (или псевдоинтеллектуального) досуга. 
В ней свои правила, в частности, большое 
внимание уделяется форме подачи знания 
и его чисто прикладным аспектам. Само по 
себе существование такой ниши вполне есте-
ственно и в определённых аспектах даже по-
лезно. Хуже другое.

В ситуации снижения общего интел-
лектуального уровня населения, с одной 
стороны, и усложнения (концептуально-
го и формального) собственно научного 
знания, локализованного в первой нише, 
происходит дифференциация знания по 
его пригодности для массового потребле-
ния, причём этот процесс вторгается и во 
вторую из вышеперечисленных ниш, т.е. 
в сферу образования, что проявляется, в 
частности, в примитивизации, или, ска-
жем мягче, в упрощении программ и/или 
критериев выбора объяснительных проце-
дур. Разумеется, в ситуации расхождения 
карьерных и репутационных траекторий в 
науке и в образовании указанные тенден-
ции быстро находят своих носителей в ака-
демической среде. Поэтому акцент проф. 
Михайлова на принципе удобства образо-
вания, какой бы смысл он в него ни вкла-
дывал, неизбежно будет работать и, судя 
по изложенному им «опыту преподавания 
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Периодического закона Д.И. Менделеева в 
национальном исследовательском универ-
ситете», уже успешно работает на закре-
пление тенденции к упрощённым подходам 
к выбору «того или иного фрагмента науч-
ного знания в учебном процессе». 

В своё время Ф. Энгельс сказал о евро-
пейском Ренессансе: «эпоха, которая нуж-
далась в титанах, и которая породила тита-
нов по силе мысли, страсти и характеру, по 
многосторонности и учёности» [7, с. 346]. Он 
был прав: каждая эпоха порождает то, в чём 
нуждается.
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Подготовка элиты для атомной сферы
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» – опорный универси-

тет атомной отрасли, использующий высокие стандарты образования на всех ступенях: 
средняя общеобразовательная школа – колледж – техникум – вуз. Университет занимает 
ведущие позиции в мире по подготовке высококлассных специалистов для фундаментальной 
науки, атомной промышленности и других наукоёмких отраслей экономики. Коллектив 
МИФИ успешно сочетает традиции отечественной высшей школы с передовыми обучаю-
щими программами. Центральное место в образовательном процессе занимает активная 
научно-исследовательская и инновационная деятельность. Университет отличает особый 
подход к обучению, объединяющий фундаментальную физико-математическую подготов-
ку с глубокими инженерными знаниями. В НИЯУ МИФИ широко применяется принцип «ду-
ального обучения» – когда фундаментальные знания в области физики, математики и дру-
гих дисциплин получены на занятиях в университете, а инженерные компетенции, опыт 
работы с высокотехнологичными системами приобретается в процессе стажировок на 
предприятиях. Большинство студентов ещё в процессе обучения участвуют в реальных ин-
женерных и научных проектах, создают конкурентоспособные изделия, оформляют свои 
первые патенты, публикуют результаты своих исследований в международных журналах и 
представляют их на научных конференциях.  

НИЯУ МИФИ – один из ведущих исследовательских университетов РФ с авторитет-
ными научными школами. В создании и становлении МИФИ участвовали выдающиеся учё-
ные, в том числе руководитель атомного проекта академик Игорь Васильевич Курчатов. В 
МИФИ работали шесть лауреатов Нобелевской премии – академики Н.Г. Басов (выпуск-
ник МИФИ), А.Д. Сахаров, Н.Н. Семенов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, П.А. Черенков. 

Образование и профессии, которые молодые люди получают в МИФИ, не только позво-
ляют им быть хорошо подготовленными специалистами, но и обеспечивают преемствен-
ность поколений на предприятиях и в городах присутствия «Росатома». Бренд МИФИ 
устойчиво ассоциируется с высочайшим качеством образования.
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Аннотация. Обучение специалиста-ядерщика в университете обеспечивает получение 
базовых компетенций, которые будут влиять на результаты работы будущего специали-
ста в течение всей его последующей профессиональной карьеры. В статье обсуждаются 
лучшие практики и основные тенденции, которые сложились в высшем образовании в сфере 
ядерных технологий в России и за рубежом. Анализ проведён на основе материалов, под-
готовленных различными международными организациями и профессиональными сообще-
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Введение
На сегодняшний день в мире эксплуати-

руется 451 реакторный энергоблок и ещё 54 
коммерческих реактора находятся в стадии 
строительства. Кроме того, около 400 ядер-
ных реакторов работают в исследователь-
ском секторе и на транспортных аппаратах 
на море и в космосе. Постоянными члена-
ми Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) являются 171 государ-
ство, в 31 стране работают атомные электри-
ческие станции (АЭС).

В России функционируют 10 АЭС с 36 
ядерными реакторами, ещё 6 реакторных 
блоков находятся на стадии строительства, 
что обеспечивает долю АЭС 18% в выработ-
ке электроэнергии. Государственная корпо-
рация ГК «Росатом» занимает первое место 
на международном рынке по величине порт-
феля зарубежных проектов и по строитель-
ству новых реакторов. В поставках топлива 
на АЭС мира доля России (ОАО «ТВЭЛ») 

составляет 17%, в поставках обогащённо-
го урана – 40%1. Энергетический сектор ГК 
«Росатом» работает на всех стадиях ядер-
ного топливного цикла, начиная от добычи 
урана и заканчивая выводом из эксплуата-
ции и обращением с ОЯТ. Кроме энергетиче-
ского сектора в ГК «Росатом» есть неэнерге-
тический сектор: атомный флот, наработка 
изотопов, исследовательские реакторы и 
ядерная медицина. Атомная отрасль в Рос-
сии включает в себя различные научно-ис-
следовательские и академические инсти-
туты, регулирующий орган в лице Ростех-
надзора. Таким образом, атомная отрасль в 
России – это динамичная, быстроразвива-

1 Информационная система по энергети-
ческим реакторам (Power Reactor Informa-
tion System PRIS). URL: https://www.iaea.org/
resources/databases/power-reactor-informa-
tion-system-pris
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ющаяся область с амбициозными планами, 
реализация которых должна быть обеспе-
чена высококвалифицированными кадрами. 
Безопасность ядерной энергетики во всех 
её измерениях (недопущение ядерных ава-
рий, гарантии нераспространения ядерно-
го оружия и физическая защита ядерных 
объектов) – это ключевой фактор, который 
определяет и будет определять развитие от-
расли, от чего напрямую зависит устойчивое 
развитие страны или региона. В обеспечении 
безопасности ядерных объектов ключевую 
роль играет персонал. Приводятся данные, 
что порядка 60% инцидентов на ядерных 
объектах являлись прямым результатом дей-
ствия человеческого фактора [1]. Поэтому 
для работы на таких объектах требуются 
компетентные специалисты с глубоким пони-
манием культуры ядерной безопасности, а их 
подготовке уделяется повышенное внимание. 
На рисунке 1 приведена обобщённая схема 
формирования компетентного сотрудника.

Стоит обратить внимание, что подготовка 
специалиста в ядерной сфере – это непре-
рывный процесс, происходящий в течение 
всего времени работы сотрудника на пред-
приятии. Он начинается с академического 
ядерного высшего образования (ВО) или 
среднего профессионального образования 
(СПО), потом идёт подготовка на должность 
(производственный тренинг), а далее специ-

алист постоянно проходит повышение или 
поддержание своей квалификации. Тренинг 
и повышение/поддержание квалификации 
называются профессиональным обучением 
или дополнительным профессиональным 
обучением (ДПО); под ним понимается про-
цесс освоения того или иного навыка, кото-
рый обеспечивает достижение необходимо-
го результата на рабочем месте.

Данная статья фокусируется на первом 
этапе – на обучении специалиста-ядерщи-
ка в рамках высшего университетского об-
разования. Этот этап уникален тем, что за-
кладывает получение базовых компетенций, 
которые будут влиять на будущего специ-
алиста в течение всей его последующей про-
фессиональной карьеры. Авторы не ставили 
перед собой задачу описания всего спектра 
программ подготовки специалистов-ядер-
щиков в мире, с которыми можно ознако-
миться в опубликованных отчётах и обзорах 
[2–5]. Более важным представляется анализ 
лучших практик и основных тенденций, ко-
торые происходят в высшем образовании в 
ядерной сфере.

Государство – отрасль – вуз:  
пути взаимодействия

Ядерные знания отличаются высокой 
сложностью, долгим жизненным циклом и 
большими капитальными затратами, ведь 

Рис. 1. Схема взаимодействий государственных органов, образовательных учреждений  
и предприятий ядерной отрасли при формировании необходимых компетенций персонала

Fig. 1. Scheme of interaction between state authorities, educational institutions and nuclear 
industry enterprises in the formation of personnel necessary competences
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они учитывают научно-технические дости-
жения и практический опыт последних 60–70 
лет. Их совершенствование и, что не менее 
важно, сохранение должны рассчитываться 
на очень длительное время. Для некоторых 
профессий (например, оператор блочного 
щита управления на АЭС) требуется до 10 лет 
от школьной скамьи, чтобы специалист полу-
чил образование и необходимые навыки. 

Во всём мире развитие ядерных знаний 
до сих пор происходило при значительной 
государственной поддержке, однако сейчас 
некоторые из них коммерчески не востре-
бованы, другие не находят применения или 
находятся в ограниченном доступе. Одной 
из коренных проблем кадрового обеспече-
ния атомной науки является старение спе-
циалистов. Молодёжь не очень охотно идёт 
на ядерные специальности, особенно это 
чувствуется в тех странах, где долгосрочная 
привлекательность атомной промышлен-
ности стоит под вопросом. Ведь для нового 
поколения чрезвычайно важны такие факто-
ры, как престиж, конкретные перспективы и 
эффективность работы в обозримый период. 
Поэтому существует опасность утери ядер-
ных знаний, особенно их неявного компо-
нента, который определяется практическим 
опытом и передаётся главным образом пу-
тём наставничества на рабочем месте. В лю-
бой сфере человеческой деятельности высо-
кая квалификация является ведущим произ-
водственным ресурсом, главным фактором 
материального достатка и общественного 
статуса. Но в ядерной сфере плата за ошиб-
ки, возникающие в результате утери знаний 
и информации, низкой квалификации персо-
нала, слишком высока как с экономической, 
так и с экологической точек зрения. 

Для эффективного управления знаниями 
и инновационными разработками необхо-
дим устойчивый приток высококвалифици-
рованных кадров, подготовка которых яв-
ляется предметом национальной политики 
в ядерной области [6]. Поэтому ключевым 
фактором в ядерном образовании являет-
ся поддержка государством национальных 

ядерных программ (см. рис. 1). Роль госу-
дарства заключается в том, чтобы при помо-
щи своевременных политических решений 
и адекватного финансирования обеспечить 
функционирование и развитие как отрасли, 
так и образовательных учреждений. Участие 
государства должно включать регулярный и 
активный мониторинг спроса и предложе-
ния, а также выделение средств на поддерж-
ку образовательных программ, которые обе-
спечивают средства для развития и поддер-
жания специальных знаний и опыта.

Хорошим примером взаимодействия го-
сударства и отрасли в области ядерного об-
разования является создание Национально-
го исследовательского ядерного универси-
тета «МИФИ». Он является базовым вузом 
Госкорпорации «Росатом», располагающим 
разветвлённой сетью филиалов в городах 
присутствия организаций атомной отрасли. 
Более широким примером служит Ассоци-
ация вузов «Консорциум опорных вузов 
Госкорпорации “Росатом”», созданная с це-
лью координации деятельности в интересах 
атомной отрасли в сфере высшего, после-
вузовского и дополнительного професси-
онального образования, а также в научной 
сфере2. Ещё одним примером служит Кон-
сорциум ядерно-технического образования 
в Англии, включающий в себя 12 британских 
университетов и других высших учебных 
заведений. Он был учреждён в 2005 г. для 
разработки образовательных и обучающих 
программ для выпуска дипломированных 
(степень магистра) и сертифицированных 
специалистов, а также для организации кур-
сов повышения квалификации3.

Отрасль, как и любой бизнес, как правило, 
готова вкладывать значительные средства 
в краткосрочную переподготовку сотруд-
ников в рамках конкретных квалификаций, 
и вопрос финансирования долгосрочных 

2 ГК Росатом. Сотрудничество с вузами. URL: 
https://www.rosatom.ru/career/obrazovanie/
sotrudnichestvo-s-vuzami/

3 The nuclear technology education consortium. 
URL: http://www.ntec.ac.uk
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кадровых программ (а университет – это 
долгосрочное вложение) для неё является 
всегда приоритетом. Очевидно, что акаде-
мическое образование обладает известной 
инертностью, которая обусловлена тем, что, 
во-первых, университет в своей деятельно-
сти опирается на собственные или государ-
ственные стандарты высшего образования, 
во-вторых, тем, что любые изменения в учеб-
ном плане скажутся на выпускниках далеко 
не сразу, а через три-пять лет. Это привело к 
тому, что в ряде стран отрасль стала активно 
участвовать в подготовке кадров, либо соз-
давая собственную инфраструктуру (кор-
поративные академии), либо контролируя 
формирование соответствующих образова-
тельных курсов вузов. 

В рамках одноуровневой системы высше-
го образования (специалитет, 5–6 лет обуче-
ния) задача надлежащей подготовки кадров 
непосредственно на рабочем месте в науч-
ных и проектно-конструкторских организа-
циях решается путём обеспечения практик и 
стажировок студентов на последних курсах. 
В это время определяются деловые качества 
молодого специалиста для наиболее пра-
вильного и рационального использования 
его на предприятии. 

Решением вопроса взаимодействия с от-
раслью в рамках двухуровневой системы 
высшего образования (бакалавр и магистр) 
может служить, например, разделение ма-
гистратуры в университете на академиче-
скую (ориентация на науку и аспирантуру) 
и индустриальную (чёткая ориентация под 
задачи индустриального партнёра). Приме-
ром может служить Высшая инжиниринго-
вая школа (ВИШ) НИЯУ МИФИ, созданная 
совместно с АО Инжиниринговая компания 
«Атомстройэкспорт», одной из ведущих 
компаний на рынке строительства атомных 
электростанций, которая готовит специали-
стов высшего класса с фокусом на управле-
нии конфигурацией сложных инженерных 
объектов и бизнес-инжиниринге в атомной 
индустрии и смежных отраслях. Благодаря 
сотрудничеству с индустриальным партнё-

ром студенты ВИШ смогут начать профес-
сиональную карьеру без отрыва от учебного 
процесса4.

Ещё один запрос отрасли заключается в 
том, что сегодня остро ощущается нехватка 
кадров в возрасте от 30 до 40 лет, которые 
одновременно были бы техническими спе- 
циалистами и обладали экономическими на-
выками и навыками эффективного управле-
ния человеческими ресурсами. Можно отме-
тить несколько инициатив в этой сфере:

– в 2016 г. разработана магистерская 
программа «Управление в атомной от-
расли», которая аккредитована согласно 
стандартам МАГАТЭ и выполняется в рам-
ках инициативы Международной акаде-
мии ядерного менеджмента (International 
Nuclear Management academy – INMa) [7]. 
Цели программы: подготовка магистров, об-
ладающих управленческими и технически-
ми компетенциями для успешной работы в 
сфере государственного и корпоративного 
управления, международного сотрудниче-
ства, инжиниринга и реинжиниринга биз-
нес-процессов в области перспективных 
ядерно-энергетических технологий, в инте-
ресах глобального бизнеса Госкорпорации 
«Росатом»;

– в 2017 г. НИЯУ МИФИ совместно с 
Всероссийской академией внешней торгов-
ли при поддержке ГК «Росатом» начал ре-
ализацию программы двойных дипломов, 
ориентированной на подготовку специали-
стов для выполнения международных биз-
нес-проектов в атомной отрасли;

– с 2006 г. Всемирная ядерная ассоциа-
ция (WNa), МАГАТЭ, Агентство по ядер-
ной энергии Организации экономического 
сотрудничества и развития (OECD/NEa) и 
Всемирная ассоциация организаций, экс-
плуатирующих атомные электростанции, 
(WaNO) запустили Международный ядер-
ный университет (WNU), созданный для 

4 Магистратура НИЯУ МИФИ. URL: https://
mephi.ru/obrdeyat/obrazovatelnye-programmy/
graduate/
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повышения уровня компетенций будущих 
руководителей в области мирного использо-
вании ядерных технологий5; 

– МАГАТЭ совместно с НИЯУ МИФИ 
с 2005 г. проводит Международную школу 
«Менеджмент ядерных знаний» (Триест, 
Италия), в которой ежегодно принимают 
участие около 50 участников из 25–30 стран. 
Школа состоит из двух частей: дистанцион-
ного обучения с использованием обучающей 
кибернетической платформы CLP4NET и 
очного обучения в Триесте, где в течение 
недели обсуждаются основные подходы, 
методы и средства менеджмента знаний как 
ключевого ресурса предприятий ядерной от-
расли [8].

Качество высшего ядерного образования
Современный специалист-ядерщик дол-

жен быть готов к решению следующих за-
дач: обеспечение безопасной и экономи-
чески выгодной работы ядерных объектов 
(включая, возможно, вывод из эксплуата-
ции); проектирование и инжиниринг новых 
ядерных установок; неэнергетическое при-
менение ядерных технологий. Для этого он 
должен обладать глубокими познаниями в 
естественных науках, различными инженер-
ными навыками, способностью и готовно-
стью осваивать новые ядерные технологии и 
технику, владеть методологией выполнения 
численных компьютерных и натурных экс-
периментов, оценки надёжности и достовер-
ности экспериментальных данных. Он дол-
жен уметь принимать решения, справляться 
с оптимизационными задачами с большим 
количеством параметров и критериев. Со-
временному инженеру необходимы меж-
дисциплинарное, критическое и системное 
мышление и творческая инициатива, способ-
ность решать неструктурированные задачи, 
навыки коммуникации и сотрудничества, 
профессиональная мобильность и способ-
ность адаптации к новым условиям.

5 The World Nuclear University. URL: https://
www.world-nuclear-university.org 

Для формирования всех этих компетен-
ций в течение десятилетий выстраивалась 
система, связывающая все этапы подготов-
ки специалиста. Традиционное образование 
специалистов-ядерщиков на примере НИЯУ 
МИФИ базировалось на четырёх принципах 
[9; 10]:

– фундаментальная подготовка одновре-
менно по двум направлениям: физико-мате-
матическая – в объёмах, соответствующих 
учебным планам физического факультета 
университета, и инженерная – в объёме ве-
дущих технических институтов. Это было 
революционное новшество в деле обучения 
специалиста. Инженер должен знать физи-
ку как физик-профессионал, и в то же время 
физик должен знать инженерные дисципли-
ны как профессиональный инженер;

– преподавание специальных дисциплин 
учёными и специалистами, активно работа-
ющими в данной области; практика и дип- 
ломное проектирование должны осущест-
вляться на предприятиях ядерной отрасли 
или на выпускающих кафедрах;

– опора на выпускающие кафедры: в 
структурном подразделении университета 
(факультет, институт и т.п.) должны быть 
выпускающие кафедры по разным направле-
ниям, обеспечивающие решение комплекс-
ной проблемы использования новейших до-
стижений науки в различных направлениях 
ядерной техники. Соответственно, студенты 
проводят исследовательскую работу в лабо-
раториях университета;

– отбор студентов, способных справить-
ся с предстоящей работой.

Благодаря реализации этих четырёх 
принципов на выпускающих кафедрах ядер-
ного факультета сформировался уникаль-
ный опыт выпуска специалистов; по окон-
чании 5,5-летнего периода обучения им вы-
давался диплом инженера-физика. В совре-
менных условиях реализации ФГОС 3++ для 
ядерных специальностей, прежде всего – в 
области ядерной физики и технологий, спе-
циалитет остался как хорошо зарекомендо-
вавшая себя практика подготовки специали-
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стов-ядерщиков. Таким образом, эти четыре 
принципа не потеряли своего значения и в 
настоящее время. Вместе с тем появился ряд 
новых вызовов. 

1. При переходе к двухуровневой си-
стеме образования на этапе магистратуры 
требуется осознанное планирование того, 
как будет осуществляться подготовка маги-
стров, имея в виду претендентов с дипломом 
бакалавра в смежной, но не обязательно 
ядерной области. Во-первых, важен отбор 
абитуриентов на программы магистратуры, 
студент должен многое постигать самосто-
ятельно, на основе своих предпочтений и 
предыдущего опыта. Во-вторых, возможно 
разделение магистратуры на академическую 
и прикладную (индустриальную) с учётом 
междисциплинарного характера задач и для 
более гибкого взаимодействия с отраслью. 
В-третьих, начиная с первого курса обуче-
ние в магистратуре должно быть практико-
ориентированным во всех дисциплинах, то 
есть происходить в контексте практического 
применения знаний [11]. В-четвёртых, учи-
тывая короткий срок обучения и большой 

объём теоретического материала, целесо-
образно практиковать смешанный формат 
обучения, например, с использованием тех-
нологии «перевёрнутый класс».

2. С каждым годом возрастает роль ма-
тематического моделирования. В его основу 
закладываются математические модели, всё 
более сложные и более адекватные реаль-
ным процессам и современным конструк-
циям, объектам, сооружениям, таким как 
самолёты, автомобили, атомные станции и 
так далее (Simulation-Based Design)6. Осно-
вы алгоритмизации и программирования, 
электроника – это уже базовые дисципли-
ны, фундамент высшего инженерного обра-
зования.

3. Распространение применения техноло-
гий машинного обучения, а в дальнейшем – 
искусственного интеллекта при проведении 
научных исследований. Примером может 
служить оценка ядерной безопасности АЭС, 
когда отклик оператора АЭС может мо-
делироваться нейронной сетью на основе 

6 Боровков А. Цифровое проектирование. URL: 
https://postnauka.ru/video/63239

Рис. 2. Оценка качества образовательных программ в России
Fig. 2. assessing the quality of educational programmes in Russia



Ядерное образование 111

опросов и симуляции подобных ситуаций с 
реальными операторами АЭС [12].

4. Компьютерные модели и компьютерное 
моделирование не заменяют лабораторные 
занятия, но могут обогатить теоретические 
знания [13]. В некоторых странах роль тре-
нажёров в подготовке кадров является обя-
зательной и приобретает всё более широкое 
распространение. Примеры использования 
технологии виртуальной и дополненной ре-
альности: управление АЭС, 3D-визуализация 
в медицине, ядерный инжиниринг и проек-
тирование, виртуальный эксперимент в сети 
Megascience-центров.

5. Обучение на английском языке с учё-
том экспортных услуг в сфере образования 
в странах, представляющих интерес для ГК 
«Росатом».

Чтобы учебная программа отвечала тре-
бованиям работодателей, она должна обла-
дать высоким и постоянным качеством. В ка-
честве примера на рисунке 2 приведена схема 
оценки качества образовательных программ 
в России. Кроме государственной аккреди-
тации существует независимая аккредита-
ция со стороны индустрии и общественных 
организаций, которая может дополнять или 
даже заменять государственную.

С ростом мобильности персонала и экс-
порта образования становится всё более 
очевидно, что необходим единый междуна-
родный подход, который позволил бы ра-
ботодателю быть уверенным, что уровень 
образования и квалификации работника бу-
дет соответствовать предъявляемым требо-
ваниям независимо от того, в какой стране 
они получены. Например, Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
организует регулярные встречи, на которых 
рассматриваются программы и стандарты 
обучения разных стран, чтобы обеспечить 
их равноценность. Можно отметить такую 
инициативу МАГАТЭ, как University Peer 
Review assessment (UPRa). Она использует 
наработанный в INMa опыт оценки про-
грамм и имеет целью проведение экспертизы 
технических образовательных программ: со-

ответствует ли выполнение образовательной 
программы требованиям МАГАТЭ и самым 
высоким стандартам качества (лучшие прак-
тики) подготовки специалистов-ядерщиков7. 
Это может быть полезно для государств, 
планирующих создать собственную атом-
ную энергетику, для определения состава и 
стандартов собственных программ ядерного 
образования.

Европейская сеть ядерного образования 
(ENEN) присуждает специальную степень 
магистра – The European Master of Science in 
Nuclear Engineering (EMSNE). Это сертифи-
кат, подтверждающий стандарты качества 
образования в области атомной энергетики, 
которого добился лауреат EMSNE в масшта-
бе Евросоюза8.

Международное сотрудничество  
в сфере ядерного образования

Создание сетей (национальных и между-
народных) образовательных институтов и 
университетов является ключевым элемен-
том стратегии наращивания возможностей 
высшего образования и эффективного ис-
пользования уже имеющихся ресурсов. Об-
разовательные сети облегчают обмен ин-
формацией и передовым опытом между их 
членами, обеспечивают восполнение опыта 
в определённых областях (не все знания до-
ступны в каждом месте), предоставляют сту-
дентам возможность получить информацию 
от лучших преподавателей и экспертов по 
специальному предмету. 

Структура и организация национальных 
сетей ядерных университетов для различных 
стран в целом схожи. Как правило, в нацио-
нальную сеть университетов включаются ис-
следовательские центры, объекты ядерной 
промышленности, иногда – регулирующие 

7 Education Capability assessment and Planning 
assist Mission (ECaP). URL: https://www.iaea.org/
topics/nuclear-knowledge-management/education-
capability-assessment-and-planning-assist-mission

8 The European Master of Science in Nuclear 
Engineering (EMSNE). URL: http://www.enen.eu/
en/emsne/information.html 
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органы конкретной страны. Ключевыми 
факторами здесь являются более глубокая 
интеграция и взаимодействие образователь-
ных учреждений, с одной стороны, и объек-
тов ядерной промышленности – с другой. 

Только в ограниченном количестве стран 
накоплен необходимый опыт для сохране-
ния и передачи ядерных знаний. Региональ-
ные сети образовательных учреждений при 
поддержке государственных учреждений 
могут рассматриваться как фундамент бу-
дущего сотрудничества. Одной из целей соз-
дания национальной сети университетов яв-
ляется усиление интеграции университетов 
в международные региональные сети, такие 
как ENEN, aNENT, LaNENT, aFRO-NEST 
и STaR-NET. Первые две имеют целью ко-
ординировать и объединять усилия различ-
ных стран данного региона (европейского 
и азиатского) для создания единой унифи-
цированной образовательной программы с 
взаимным признанием дипломов, обменом 
студентами, преподавателями и научны-
ми работниками, обеспечением широкого 
доступа к информации в области ядерной 
науки и образования, усилением взаимо-
действия и сотрудничества между организа-
циями стран-участников. Лидером в ENEN 
является Франция, в aNENT – Южная 
Корея. STaR-NET – самый свежий пример 
создания такой сети для региона Восточ-
ной Европы и Средней Азии (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Казахстан, Польша, 
Россия, Узбекистан, Украина). Примером 
международной узкоспециальной сети, соз-
данной под эгидой МАГАТЭ, можно считать 
INSEN – международную сеть образования 
в области физической ядерной безопасности 
(Nuclear Security).

Помимо создания сетей, хорошей прак-
тикой является также международное (дву-
стороннее или многостороннее) сотрудни-
чество в рамках конкретных проектов. При-
мером может служить проект ENEN-RU, 
который направлен на гармонизацию об-
разования и профессиональной подготов-
ки в ядерной области между Европейской 

сетью ядерного образования (ENEN) и 
российскими поставщиками подобных ус-
луг9. Проект предусматривает следующие 
шаги: организация специализированных 
тренингов для европейских студентов и 
исследователей с последующим выходом на 
совместные исследовательские проекты; со-
вместное участие организаций РФ и ENEN 
в международных проектах HORIzON 2020 
и NEST OECD/NEa (образовательная и 
исследовательская траектории); реализа-
ция совместной российско-европейской 
магистерской программы по ядерным техно-
логиям (REMSNE); совместное руководство 
аспирантами, обмен студентами и препо-
давателями. Ещё одним примером являет-
ся сотрудничество МАГАТЭ с ведущими 
университетами, такими как University of 
Manchester (Англия), НИЯУ МИФИ (Рос-
сия), University of Tokyo (Япония), Texas 
a&M University (США) и др. Его результа-
том стало создание Международной ака-
демии ядерного менеджмента (International 
Nuclear Management academy – INMa), в 
рамках которой университеты предостав-
ляют программы магистратского уровня по 
стандартам МАГАТЭ, ориентированные на 
современные аспекты управления в области 
ядерных технологий, науки и техники [7].

Экспорт образования
Сегодня самый большой вклад в темпы 

роста мировой атомной энергетики вносят 
государства, которые только становятся на 
этот путь развития. Соответственно, «стра-
ны-поставщики» должны быть достаточно 
гибкими и готовыми отвечать на предъяв-
ленный спрос, в том числе на мировом рынке 
услуг в области ядерного образования и под-
готовки персонала. Выделяют три вида экс-
порта образовательных услуг. 

К первому относится открытие филиа-
лов учебных заведений за пределами госу-

9 ENEN. Cooperation with the Russian Federation. 
URL: http://www.enen.eu/en/international-coope-
ration/enenru.html
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дарства. Примером может служить откры-
тие филиала НИЯУ МИФИ в Узбекистане 
под задачи подготовки кадров для будущей 
АЭС10. Второй вид экспортных услуг вклю-
чает в себя академическую мобильность. По 
этой схеме иностранные граждане учатся в 
вузах страны, экспортирующей образова-
тельные услуги. Наконец, третья разновид-
ность экспорта связана с трансграничным 
образованием. С его помощью удобно про-
водить внешнюю образовательную деятель-
ность в больших масштабах. Так, студенты 
могут обучаться в стране, в которой они про-
живают, а государство-экспортёр становит-
ся защищённым от отрицательных эффектов 
пребывания студентов-иностранцев на его 
территории.

Пример НИЯУ МИФИ:
•  продвижение на зарубежные рынки 

образовательных программ и модулей обра-
зовательных программ университета, в том 
числе на английском языке;

•  использование зарубежных предста-
вительств и филиалов Госкорпорации «Ро-
сатом» в качестве основы сети приёма за-
рубежных абитуриентов (admission Office 
Network);

•  формирование уникальных инноваци-
онных образовательных программ подго-
товки на базе ресурсных центров, включаю-
щих полномасштабные тренажёры и поли-
гон корпусных деталей АЭС;

•  сотрудничество с университетами-пар-
тнёрами по привлечению абитуриентов на 
магистерские программы, развитие схемы 
взаимодействия с вузами-партнёрами в виде 
«бакалавриат в зарубежном университе-
те – магистратура в НИЯУ МИФИ». Перво-
очередными целевыми рынками для таких 
программ определены Иордания, Турция, 
Египет. Преимущество в том, что, с одной 
стороны, НИЯУ МИФИ выполняет заказ от-
расли на подготовку иностранных студентов 

10 Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ. URL: 
available at: https://mephi.ru/about/affiliated/
tb.php

со стороны ГК «Росатом», с другой – позво-
ляет отобрать и направить перспективных 
студентов в магистратуру уже в России [14].

Экспорт образования – это огромный 
рынок, в котором российские вузы играют 
сегодня совершенно недостаточную роль. 
Для выхода на рынок нужны долгосрочные 
вложения, способствующие росту репута-
ции и узнаваемости вуза в международном 
научном сообществе. 

Профильная ориентация школьников
При рассмотрении спроса на специали-

стов необходимо рассматривать не только 
уровень высшего образования. Ведь для 
того, чтобы заполнить этот «конвейер», сле-
дует убедить талантливых старшеклассни-
ков выбирать «ядерные» предметы. Поэтому 
важно повышать уровень школьного обра-
зования, пропагандировать среди молодёжи 
достижения науки и техники, стимулировать 
их интерес к обучению в технических вузах. 
В качестве примера можно привести следую-
щие инициативы:

– организация Атомклассов, которые 
прикреплены к учебным лабораториям, на-
учно-образовательным центрам и кафедрам 
обособленных структурных подразделений 
НИЯУ МИФИ;

– создание инновационного образова-
тельного проекта для школьников атомных 
городов, проявивших творческие способно-
сти и интерес к инженерной деятельности, – 
«Школа Росатома»;

– проведение олимпиады «Росатом» для 
выявления одарённых школьников, ориенти-
рованных на инженерно-технические специ-
альности и проявляющих интерес к вопросам 
ядерной энергетики и высоких технологий;

– Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» [15; 16].

Выводы
Ядерное образование не стоит на месте, 

оно меняется сообразно условиям и зада-
чам, которые на данный момент стоят перед 
конкретным государством. Университеты 
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должны ответить на вопрос: каким образом 
можно определить компетенцию и квали-
фикацию, необходимые в следующем деся-
тилетии для долгосрочной безопасной экс-
плуатации существующих АЭС, сооружения 
более безопасных и экономичных проектов 
ядерных энергетических установок с учё-
том увеличения числа проектов по выводу 
из эксплуатации и проблем по обращению с 
отходами. 

Безопасность ядерных технологий – это 
международный глобальный проект, ко-
торый поддерживается такими организа-
циями, как ООН, МАГАТЭ, WaNO. Здесь 
национальные и наднациональные сети и 
объединения университетов и организаций, 
осуществляющих профессиональное обуче-
ние, играют определяющую роль. 

Необходимо и дальше развивать сотруд-
ничество государственных органов, пред-
приятий промышленности, научно-иссле-
довательских организаций и учреждений 
высшей школы по созданию условий для 
широкой поддержки ядерного образования 
и профессиональной подготовки.

Литература
1. Агапов А.М., Михайлов М.В., Новиков 

Г.А. Роль «человеческого фактора» в 
обеспечении безопасности атомной от-
расли // Безопасность окружающей 
среды. 2010. № 2. URL: http://www.atomic-
energy.ru/articles/2012/07/23/35004

2. International atomic Energy agency. Status 
and Trends in Nuclear Education // Nuclear En-
ergy Series. No. NG-T-6.1. IaEa, vienna (2011),  
226 p.

3. International atomic Energy agency. Nuclear 
Engineering Education: a Competence Based 
approach to Curricula Development // Nuclear 
Energy Series. No. NG-T-6.4. IaEa, vienna, 
2014. 

4. Nuclear Education and Training: From Con-
cern to Capability // Nuclear Development, 
OECD Publishing, Paris, 2012. DOI: https://
doi.org/10.1787/9789264177604-en

5. Nuclear Education and Training. key Ele-
ments of a Sustainable European Strategy 

// Sustainable Nuclear Energy Technology Plat-
form. URL: http://s538600174.onlinehome.fr/
snetp/wp-content/uploads/2014/05/reportet-
km.pdf 

6. International atomic Energy agency. know- 
ledge Management and Its Implementation in 
Nuclear Organizations. Nuclear Energy Series. 
No. NG-T-6.10. IaEa, vienna, 2016.

7. Kosilov A.N., Volkov Yu.N., Geraskin 
N.I., Kulikov E. Implementation of In-
ternational Nuclear Management aca- 
demy Master’s Program at NRNU MEPhI 
// Journal of Physics: Conference Series. 
2018. vol. 1133. No. 1. DOI: 10.1088/1742-
6596/1133/1/012035

8. School of Nuclear knowledge Management 
(2018) // IaEa, ICTP Hold 14th Joint Nu-
clear knowledge Management School. URL: 
https://www.iaea.org/services/education-and-
training/schools/school-of-nuclear-knowledge-
management 

9. Барбашина Н.С., Гераскин Н.И., Ти-
хомиров Г.В. Ядерное образование в 
МИФИ // Высшее образование в России. 
2017. № 6 (213). С. 101–107.

10. Крючков Э.Ф., Кириллов-Угрюмов В.Г., 
Юрова Л.Н. А.И. Лейпунский и ядерное 
образование // Известия вузов. Ядерная 
энергетика. 2003. № 3. С. 36–41.

11. Двуличанская Н.Н., Пясецкий В.Б. 
Инженерное образование: практико-
ориентированный подход // Высшее 
образование в России. 2017. № 7 (214).  
С. 147–151.

12. Козлачков А.Н., Быков М.А., Сиряпин В.Н. 
Применение искусственных нейронных се-
тей для исследования надёжности аварийной 
защиты реактора // Вопросы атомной науки 
и техники. Серия «Физика ядерных реакто-
ров». 2015. Вып. 3. С. 3–14.

13. Yakovlev D., Pryakhin A., Medvedeva L. 
(2017). Overview of codes and tools for nu-
clear engineering education // aIP Confer-
ence Proceedings 1797, 020019. 2017. Jan 5. DOI: 
https://doi.org/10.1063/1.4972439

14. Леонова Т.Н. Экспорт российского ядер-
ного образования: стратегический подход 
НИЯУ МИФИ // Известия вузов. Ядерная 



Ядерное образование 115

энергетика. 2019. № 2. С. 230–235. DOI: 
https://doi.org/10.26583/npe.2019.2.20

15. Цветков И.В., Правник Д.Ю. Систе-
ма довузовской подготовки «Школа – 
НИЯУ МИФИ» // Высшее образование в 
России. 2017. № 6 (213). С. 121–125.

16. Муравьев С.Е., Скрытный В.И. Олимпи-
ады школьников // Высшее образование 
в России. 2017. № 6 (213). С. 126–130. 

Статья поступила в редакцию 20.09.19
Принята к публикации 15.10.19

Nuclear Education in Russia and Abroad

Yury N. Volkov – Cand. Sci. (Engineering), senior lecturer, e-mail: ynvolkov@mephi.ru
Nikolay I. Geraskin – Cand. Sci. (Engineering), assoc. Prof., Head of the Department of Theoreti-

cal and Experimental Physics of Nuclear Reactors, e-mail: nigeraskin@mephi.ru
Andrey N. Kosilov – Cand. Sci. (Engineering), Prof., e-mail: a.kossilov@gmail.com
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 

Russia
Address: 31, kasirskoe shosse, Moscow, 115409, Russian Federation

Abstract. The education of a future nuclear professional provides the basic competencies that will 
influence the performance of a future specialist throughout his or her future professional career. The 
article discusses the best practices and main trends in higher education that have developed in the 
field of nuclear technologies in Russia and abroad. The analysis is based on the materials prepared by 
various international organizations and professional communities, and the experience of the MEPhI. 
The article discusses such issues as interaction between state, nuclear industry and higher education 
institution; the quality of nuclear education (four basic principles of training nuclear specialists in 
MEPhI), the transition to two-tier system in nuclear education; the international cooperation in nu-
clear sphere; export of nuclear education; and vocational guidance for school students. 

Keywords: nuclear education, human resources development, nuclear industry, international co-
operation, educational networks, education export, master’s degree programs

Cite as: volkov, Yu.N., Geraskin, N.I., kosilov, a.N. (2019). Nuclear Education in Rus-
sia and abroad. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. vol. 28, no. 11,  
pp. 105-116. (In Russ., abstract in Eng.)

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-11-105-116

References
1. agapov, a.M., Mikhailov, M.v., Novikov, G.a. (2010). [The Role of Human Factor in Providing 

Security in atomic Industry]. Bezopasnost’ okruzhayushchej sredy [Environmental Security]. 
No. 2. (In Russ.)

2. International atomic Energy agency. (2011). Status and Trends in Nuclear Education. Nuclear 
Energy Series. No. NG-T-6.1, IaEa, vienna, 226 p.

3. International atomic Energy agency. (2014). Nuclear Engineering Education: a Competence 
Based approach to Curricula Development. Nuclear Energy Series. No. NG-T-6.4, IaEa, vienna.

4. Nuclear Education and Training: From Concern to Capability. Nuclear Development (2012). 
OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264177604-en 

5. Nuclear Education and Training. key Elements of a Sustainable European Strategy. Sustainable 
Nuclear Energy Technology Platform. available at: http://s538600174.onlinehome.fr/snetp/
wp-content/uploads/2014/05/reportetkm.pdf 



Высшее образование в России • № 11, 2019116

6. International atomic Energy agency. (2016). knowledge Management and Its Implementation 
in Nuclear Organizations. Nuclear Energy Series. No. NG-T-6.10, IaEa, vienna.

7. kosilov, a.N., volkov, Yu.N., Geraskin, N.I., kulikov E. (2018). Implementation of International 
Nuclear Management academy Master’s Program at NRNU MEPhI. Journal of Physics: Con-
ference Series. vol. 1133, no. 1. DOI: 10.1088/1742-6596/1133/1/012035

8. School of Nuclear knowledge Management (2018). IaEa, ICTP Hold 14th Joint Nuclear know- 
ledge Management School. available at: https://www.iaea.org/services/education-andtraining/
schools/school-of-nuclear-knowledge-management 

9. Barbashina, N.S., Geraskin, N.I., Tikhomirov, G.v. (2017). Nuclear Education in MEPhI.  
Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 6 (213), pp. 101-107. (In Russ., 
abstract in Eng.)

10. kryuchkov, E.F., kirillov-Ugryumov, v.G., Yurova, L.N. (2003). [a.I. Leipunsky and Nuclear 
Education]. Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika = Nuclear Energy and Technology. No. 3, 
pp. 36-41. (In Russ., abstract in Eng.)

11. Dvulichanskaya, N.N., Piasetsky, v.B. (2017). [Engineering Education: a Practice-Oriented ap-
proach]. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 7 (214), pp. 147-151. 
(In Russ., abstract in Eng.)

12. kozlachkov, a.N., Bykov, M.a., Siryapin, v.N. (2015). application of artificial Neural  
Networks for Scram Reliability analyses. Voprosy atomnoi nauki i tekhniki. Seriya «Fizika 
yadernyh reaktorov» = Physics of Atomic Nuclei. No. 3, pp. 3-14. (In Russ., abstract in Eng.)

13. Yakovlev, D., Pryakhin, a., Medvedeva, L. (2017). Overview of Codes and Tools for Nucle-
ar Engineering Education. AIP Conference Proceedings 1797, 020019. DOI: https://doi.
org/10.1063/1.4972439

14. Leonova, T.N. (2019). Export of Russian Nuclear Education: Strategic approach of National Re-
search Nuclear University MEPhI. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zawedeniy, Yadernaya Ener-
getika = Nuclear Energy and Technology. No. 2, pp. 230-235. DOI: https://doi.org/10.26583/
npe.2019.2.20 (In Russ., abstract in Eng.)

15. Tsvetkov, I.v., Pravnik, D.Yu. (2016). System of Pre-University Training “School – MEPhI”. Vy-
sshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 6 (213), pp. 121-125. (In Russ., 
abstract in Eng.)

16. Muraviev, S.E., Skrytnyi, v.I. (2016). [MEPhI’s Olympiads for Schoolchildren]. Vysshee obra-
zovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 6 (213), pp. 126-130. (In Russ., abstract in 
Eng.)

The paper was submitted 20.09.19
Accepted for publication 15.10.19 



Ядерное образование 117

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-11-117-125

WorldSkills International и его место  
в системе высшего образования

Кириченко Александр Викторович – д-р психол. наук, проф. Е-mail: avkirichenko@mephi.ru 
Стриханов Михаил Николаевич – д-р физ.-мат. наук, проф., академик РАО, ректор. Е-mail:  
rector@mephi.ru
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия
Адрес: 115409, Москва, Каширское ш., 31

Аннотация. В статье представлены результаты исследования движения WorldSkills 
International в контексте его влияния на развитие отечественного высшего образования. 
Обосновывается его актуальность, анализируются основные этапы его развития и внедрения 
стандартов WorldSkills в систему высшего образования России, обсуждается порядок 
формирования системы компетенций, повышающих конкурентоспособность современных 
специалистов, а также изложены алгоритмы проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills. Доказывается необходимость комплексных исследований, 
позволяющих выявлять закономерности становления и развития профессионализма в 
различных видах деятельности, разрабатывать модели успешного специалиста, а также 
использовать технологии диагностики его личностных и профессиональных качеств. Кроме 
того, обосновывается актуальность внедрения образовательных инноваций посредством 
адаптации системы WorldSkills в сочетании с модификацией подготовки специалистов в 
системе высшего образования, мультиплицированием и переносом перспективного опыта в 
различные виды профессиональной деятельности.

Ключевые слова: движение WorldSkills, WorldSkills Competition, WorldSkills Russia, 
профессиональная деятельность, система компетенций, психолого-акмеологические 
исследования, вершины профессионализма, модель успешного специалиста

Для цитирования: Кириченко А.В., Стриханов М.Н. WorldSkills International и его место 
в системе высшего образования // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 11. С. 117-125.

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-11-117-125

Введение
Исследования в области отечественного 

образования выявили ряд негативных тен-
денций, ставящих под сомнение перспек-
тивы реализации положений, указанных 
в «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года»1. В 
частности, учёными отмечается, что система 
отечественного образования в течение по-

1 Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года. Утверждена Ука-
зом Президента Российской Федерации № 537 
от 12 мая 2009 г. URL: https://rg.ru/2009/05/19/
strategia-dok.html

следних 26 лет находится в состоянии непре-
рывных, слабо подготовленных, очень часто 
не связанных между собой реформ [1–4]. 
Причинами их неудач является «непроду-
манное использование плохо изученного за-
рубежного опыта и форсированная адапта-
ция системы образования к законам рынка»; 
кулуарно же проводимая образовательная 
реформа строится без учёта стратегических 
задач, стоящих перед нашей страной. В ре-
зультате такого подхода система профессио- 
нального образования нашей страны утра-
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чивает “кадровые ориентиры” [5, с. 6]. При 
этом ценность образования «претерпевает 
серьёзные трансформации и девальвирует-
ся» [1].

Положение усугубляется «неопределён-
ностью требований работодателей» [6, с. 30]. 
Даже существенное преимущество техниче-
ских вузов, состоящее в практической на-
правленности подготовки, не реализуется по 
этой причине. Проведённый нами опрос экс-
пертов (N=21), отобранных по выверенной, 
научно обоснованной методике, показал, что 
современные работодатели не в состоянии 
сформулировать параметрические характе-
ристики специалистов, которые необходимы 
современному производству. В результате 
триада «наука – образование – промышлен-
ное производство», выступающая в качестве 
краеугольного камня обеспечения экономи-
ческой безопасности страны, в современных 
условиях работает со сбоями.

В целом сложилась парадоксальная ситу-
ация: реформы отечественного образования 
проводятся в непрерывном режиме в течение 
длительного времени, выделенные средства 
успешно осваиваются системой управления 
образованием, однако чётких позитивных 
результатов модернизации нет. Научно обо-
снованные модели, определяющие инвари-
анты профессионализма востребованных 
специалистов ближайшего и отдалённого 
будущего, отсутствуют. При таком подходе 
несложно предсказать негативные послед-
ствия подобного «реформирования». Всё 
перечисленное свидетельствует, по нашему 
мнению, о наличии кризиса в системе отече-
ственного образования.

Одним из перспективных направлений его 
преодоления является общественное дви-
жение WorldSkills International (WSI), что 
предполагает внедрение системы образова-
тельных инноваций посредством адаптации 
системы WorldSkills в сочетании с модифи-
кацией подготовки специалистов в системе 
высшего образования и последующей муль-
типликацией передового опыта в различные 
виды профессиональной деятельности.

Актуальность WorldSkills International 
Исследования, проведённые в 2017 г. кон-

салтинговой компанией Boston Consulting 
Group, показали, что не менее 66% предпри-
ятий современной России опасаются, что не 
смогут развиваться из-за нехватки квалифи-
цированных специалистов, а к 2025 г. дефи-
цит специалистов в нашей стране составит 10 
млн. чел.2 В связи с этим возникает потреб-
ность в их форсированной, но при этом ка-
чественной подготовке.

Как отмечают опрошенные нами экспер-
ты, развитие и стандартизация компетенций 
в стране наращивают некую «валюту навы-
ков», которая напрямую конвертируется в 
экономический рост, а улучшение эконо-
мического положения, в свою очередь, по-
зволяет вкладываться в развитие навыков и 
вновь запускает рост в рамках цикла благо-
приятных событий.

Экспертный анализ мировых тенденций 
профессиональной деятельности показы-
вает, что коренным образом изменились 
условия, появились качественно новые вы-
зовы и угрозы, которые предполагают но-
вые подходы и инновационные технологии 
их разрешения [7; 8]. В современную эпоху 
системных, революционных изменений ин-
формационного, технологического, цифро-
вого, когнитивного форматов востребована 
новая психология профессиональной дея-
тельности, учитывающая условия и факто-
ры, влияющие на процессы формирования и 
совершенствования «высокого профессио- 
нализма» современных субъектов профес-
сиональной деятельности – профессиона-
лизма, понимаемого как ключевое условие 
совладания с вызовами и угрозами совре-
менного мира.

Именно указанные чрезвычайные обстоя-
тельства форсируют актуализацию потреб-
ности в решении проблемы практического 
использования WorldSkills в целях улучше-

2 WORLDSkILLS: новый взгляд на образова-
ние // РИА Новости. URL: https://ria.ru/2017 
1226/1510749424.html 
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ния системы профессиональной подготовки, 
а также обеспечения промышленного произ-
водства в стране высококвалифицированны-
ми кадрами в рамках системы высшего обра-
зования.

WorldSkills и система высшего  
образования 

WorldSkills International представляет со-
бой открытую некоммерческую структуру 
международного научно-технического со-
трудничества, созданную как инструмент 
популяризации профессиональной деятель-
ности. Её миссией является повышение ста-
туса различных видов профессиональной 
подготовки, выработка современных стан-
дартов профессиональной деятельности 
посредством организации и проведения 
международных соревнований – мирового 
первенства WorldSkills Competition (WSC). 

12 мая 2012 г. на очередном заседании Ге-
неральной ассамблеи WSI было принято ре-
шение о включении Российской Федерации 
в состав организации. 8 ноября 2014 г. было 
учреждено движение WorldSkills Russia, 
миссия которого заключается в создании 
системы профессионального образования 
в соответствии со стандартами WSI в целях 
обеспечения экономики нашей страны высо-
коквалифицированными рабочими кадрами. 
На очередном заседании Генеральной ас-
самблеи WSI местом проведения мирового 
первенства в 2019 г. была выбрана Казань. 
В 2017 г. состоялся I Национальный межву-
зовский чемпионат WorldSkills Russia (WSR). 
Его цель – стимулирование интереса мо-
лодёжи к современной профессиональной 
деятельности и компетенциям ближайшего 
и отдалённого будущего, а также придание 
современному образованию более практиче-
ской направленности по критериям лучших 
мировых профессиональных практик.

Стандарты WSR в современных условиях 
используются как инструмент диагностики 
и последующего мониторинга состояния си-
стемы отечественного высшего образования. 
Стратегически важным направлением явля-

ется организация опережающего развития 
системы отечественного высшего образова-
ния. В первую очередь речь идёт о её наце-
ленности на развитие цифровой экономики, 
о преодолении разногласий в современной 
кросс-культурной среде, о гармонизации 
отношений между профессорско-препода-
вательским составом современных вузов и 
«цифровым поколением» за счёт общения 
на одном языке, с опорой на выработанную 
международным профессиональным сооб-
ществом систему ценностей.

Широкое использование стандартов WSR 
существенно влияет на процесс преодоления 
кризиса в отечественном высшем образова-
нии посредством приведения учебных про-
грамм вузов в соответствие с современными 
международными «драйверами» развития. 
Кроме того, стандарты WSR являются дей-
ственным инструментом и ориентиром для 
формирования образовательных программ 
соответствующих направлений, которые 
ещё не прошли процедуру международной 
аккредитации и будут востребованы систе-
мой высшего образования в ближайшем и 
отдалённом будущем.

Во-первых, введение стандартов WSI спо-
собствует преодолению накопленных про-
тиворечий в системе «студент – вуз – рабо-
тодатель», поскольку методология оценки 
навыков по стандартам WSR валидна, транс-
парентна и полностью устраивает крупные 
промышленные предприятия, такие как 
Государственная корпорация «Росатом» и 
Объединённая авиастроительная корпора-
ция [6]. Кроме того, участие в соревнованиях 
WorldSkills позволяет сравнить уровень под-
готовки студентов российских вузов, напри-
мер, в дисциплинах IT, с уровнем подготовки 
лучших специалистов мирового уровня. Во-
вторых, стандарты WorldSkills выступают в 
виде экспериментально-практической осно-
вы формирования новых компетенций ис-
ходя из запросов работодателей; особенно 
это касается базовых инженерных навыков 
[6; 9–12]. В-третьих, это возможность для 
студентов вузов практиковаться на мировых 
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площадках под управлением опытных экс-
пертов.

Ключевыми особенностями стандартов 
WSI является то, что они:

−  формируются на основе передового 
опыта и экспертных знаний; 

−  отражают тенденции пятой технологи-
ческой революции; 

−  включают навыки высокого профес- 
сионального уровня; 

−  гарантированно обновляются каждые 
два года [13].

Эти стандарты через программы и учеб-
ный процесс в вузах, через партнёрство с 
бизнесом и промышленностью эффективно 
регулируют систему социальных отношений 
в современном обществе.

В 2017 г. была образована Академия 
WorldSkills, главными целями которой явля-
ются тиражирование лучших мировых и от-
ечественных практик и стандартов в системе 
профессионального, прежде всего высшего, 
образования, повышение квалификации пре-
подавателей вузов, а также обучение экспер-
тов из числа преподавателей вузов для про-
ведения чемпионатов и демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills. Кроме 
того, Академия занимается подготовкой 
организаторов чемпионатов и определяет 
перспективные направления развития вузов 
в движении WorldSkills. В рамках программы 
«Карта развития компетенций WorldSkills в 
российских вузах» предполагается внедре-
ние стандартов WorldSkills в учебные про-
граммы, разработка новых компетенций, а 
также создание тренировочных площадок и 
специализированных центров компетенций.

НИЯУ МИФИ принимает активное уча-
стие в этом движении. Команда вуза, ко-
торая формировалась на основе внутриву-
зовского чемпионата, победила в Первом 
Национальном межвузовском чемпионате 
WorldSkills Russia 2017 г. Финал первого чем-
пионата собрал свыше 430 студентов со всей 
страны, 120 из них представляли столичные 
вузы. Участники сборной НИЯУ МИФИ за-
воевали три золотые, три серебряные и одну 

бронзовую медали. В 2018 г. представитель-
ство вуза в межвузовском чемпионате уве-
личилось. По итогам внутривузовского чем-
пионата была сформирована команда для 
участия в финале II Национального межву-
зовского чемпионата WorldSkills-2018 в со-
ставе 40 человек (20 студентов-участников и 
20 сотрудников-компатриотов и экспертов). 
Всего в соревнованиях выступили 450 сту-
дентов из 93 вузов. Команда НИЯУ МИФИ 
вновь достигла в межвузовском чемпионате 
выдающихся результатов, завоевав призо-
вые места в 13 из 16 компетенций. 

Демонстрационный экзамен  
по стандартам WSR

Процесс включения системы отечествен-
ного высшего образования в движение WSI 
является следствием коренных изменений об-
разовательной политики, состоящих в пере-
ходе от традиционной знаниевой парадигмы 
к деятельностно-компетентностной, отра-
жающей современные социально-экономи-
ческие условия. Практическим воплощением 
этого перехода является внедрение во многих 
ведущих вузах нашей страны демонстрацион-
ных экзаменов по стандартам WSR [14–19]. 
Они проводятся в вузах страны с целью опре-
деления у студентов и выпускников уровня 
знаний, системы умений и навыков, позво-
ляющих им заниматься профессиональной 
деятельностью и (или) выполнять работу по 
конкретной специальности или профессии по 
международным стандартам.

Включение формата демонстрационного 
экзамена по стандартам WSR в систему го-
сударственной итоговой аттестации обуча-
ющихся предполагает независимую эксперт-
ную оценку уровня профессиональной под-
готовки в соответствии с требованиями рын-
ка труда и профессионального сообщества. 
Выпускники, успешно сдавшие демонстраци-
онный экзамен по стандартам WSR, получают 
возможность подтверждения своей квалифи-
кации без процедуры дополнительной ква-
лификационной аттестации. По результатам 
демонстрационного экзамена выпускники 
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получают «Паспорт компетенций», призна-
ваемый ведущими предприятиями России.

Демонстрационный экзамен по стандар-
там WSR – это нормативно обоснованная 
оценка уровня соответствия профессиональ-
ной подготовки и качества образовательных 
услуг требованиям мировых профессио-
нальных стандартов. Его преимуществами 
являются, во-первых, моделирование ре-
альных условий для демонстрации выпуск-
ником профессиональных знаний, умений и 
навыков; во-вторых, независимая эксперт-
ная оценка, в том числе представителями за-
интересованных предприятий, выполнения 
заданий экзамена; в-третьих, определение 
уровня профессионализма (конкретных 
знаний, умений и навыков) выпускника по 
международным стандартам WSR [20]. 

WorldSkills International  
и его социальная роль

Анализ научных источников показыва-
ет, что движение WorldSkills Russia играет 
весьма заметную социальную роль. Прежде 
всего, деятельность данной организации ни 
в коей мере не противоречит действующей 
системе профессионального высшего обра-
зования. По сути, она является современной 
формой его развития и способом расшире-
ния и дополнения горизонтов профессио-
нального роста современного специалиста. 
Тем самым WorldSkills Russia оказывает 
существенное влияние на развитие между-
народной конкурентоспособности отече-
ственной экономики и выступает в качестве 
инструмента выявления наиболее перспек-
тивных направлений профессиональной де-
ятельности, задавая очертания профессий 
ближайшего и отдалённого будущего.

В то же время движение WorldSkills по-
зволяет выявлять лучших в своей профес-
сиональной деятельности, существенно рас-
ширяет рамки профессиональных возмож-
ностей, способствует формированию про-
фессиональной элиты, очерчивает мировые 
тенденции и перспективы профессиональ-
ной деятельности на длительный период. По 

мнению опрошенных экспертов, данное дви-
жение является ориентиром в развитии про-
фессионализма в конкретных предметных 
областях, выступает в качестве индикатора 
сильных и слабых сторон профессиональ-
ной деятельности, стимулирует интерес мо-
лодёжи к профессиональной деятельности, 
способствует повышению эффективности 
обучения и труда, обеспечивает реализацию 
«прорывных» технологий, формирует осно-
вы профессиональных стандартов.

Всё же надо отметить, что данная перспек-
тивная форма международного научно-тех-
нического сотрудничества, к большому со-
жалению, не стала площадкой для глубоких, 
прежде всего – психолого-акмеологических, 
исследований. Соревнования заканчиваются, 
победителей награждают, работодатели бы-
стро приглашают их на работу, а бесценный 
опыт остаётся слабоизученным – фундамен-
тальная наука не проявляет к нему долж-
ного интереса. Победителей соревнований, 
к большому сожалению, не рассматривают 
как уникальный человеческий капитал, как 
стратегический резерв для формирования ос-
нов обеспечения «экономического скачка», 
успешного внедрения «прорывных» техно-
логий в отечественную экономику. Подобная 
ситуация складывается и в таких популярных 
соревнованиях управленцев высшего звена, 
как «Лидеры России». По нашему мнению, 
должна быть разработана научно обоснован-
ная методология, на основании которой дан-
ный уникальный опыт может быть всесторон-
не исследован на предмет выявления общих и 
специфических инвариантов профессиона-
лизма, системы личностных и профессио-
нальных качеств, обеспечивших победителям 
международных соревнований достижение 
высших результатов. На основании резуль-
татов этих системных исследований может 
быть построена модель успешного специали-
ста, которую можно использовать для отбора 
перспективных кандидатов, мультиплициро-
вания этого позитивного опыта и переноса 
его в конкретные виды профессиональной 
деятельности, в различные отрасли отече-
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ственного производства. Кроме того, данный 
позитивный опыт можно распространять и на 
другие, прежде всего высокоинтеллектуаль-
ные, виды профессиональной деятельности.

Хотя экспертное сообщество в рамках со-
ревнований WorldSkills и создано, однако 
научная методология отбора, подготовки, 
повышения квалификации экспертов различ-
ного уровня в системе WorldSkills до сих пор 
отсутствует. В связи с этим необходима разра-
ботка и апробация модели эксперта, инстру-
ментального аппарата диагностики системы 
необходимых компетенций, а также программ 
развития и совершенствования необходимого 
набора системы компетенций, составляющих 
основу профессионализма экспертов.

Заключение
Система WorldSkills позитивно воспри-

нимается работодателями как валидная и 
транспарентная система оценки наиболее 
перспективных профессиональных кадров. 
Она способствует преодолению противо-
речий в системе: «студент – вуз – работо-
датель», формирует приемлемый для отече-
ственного профессионального сообщества 
тезаурус, способствующий преодолению со-
циальных разногласий в современной кросс-
культурной среде. Она также играет значи-
мую роль в гармонизации отношений между 
профессорско-преподавательским составом 
современных вузов и «цифровым поколени-
ем» обучающихся.

На основании проведённого нами анали-
тического исследования рассматриваемой 
здесь темы предлагаются следующие реко-
мендации. Требуется разработка:

– научно обоснованной методологии для 
проведения комплексных психолого-акмео- 
логических исследований, позволяющих 
выявить законы, закономерности, зависи-
мости, детерминанты, психологические ме-
ханизмы, особенности, условия и факторы, 
способствующие и препятствующие дости-
жению вершин профессионализма в различ-
ных видах профессиональной деятельности;

– научно обоснованных технологий из-
влечения экспертных знаний у перспектив-
ных работодателей и моделей по отбору 
лучших специалистов в различных видах 
профессиональной деятельности; это каса-
ется как современных, так и – в большей сте-
пени – профессий ближайшего и отдалённо-
го будущего, которые в настоящий момент 
только зарождаются;

– модели успешного специалиста, а так-
же технологий диагностики системы его 
личностных и профессиональных качеств, 
обеспечивающих достижение «акме» в раз-
личных видах профессиональной деятель-
ности.

Реализация предложенной системы мер 
призвана стимулировать повышение ин-
тереса молодёжи к различным видам про-
фессиональной деятельности, способство-
вать росту эффективности отечественной 
экономики, обеспечению «прорывных» 
технологий формирования человеческого 
капитала.
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Аннотация. Целью настоящей работы является обобщение опыта разработки и внед- 
рения в учебный процесс индустриально-ориентированных образовательных программ в об-
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жиниринга. Описаны преимущества внедрения индустриально-ориентированных программ 
магистратуры в образовательный процесс и основные проблемы, возникающие при их разра-
ботке. Показана необходимость совместной работы представителей вуза и предприятия 
над созданием и наполнением учебных модулей теоретическим и практическим материа-
лом. Даны рекомендации по решению возможных проблем.
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Введение
Поскольку рынок высокотехнологичной 

продукции стремительно меняется, инду-
стрия предъявляет к образовательным уч-
реждениям запрос на ускоренную подготов-
ку кадров. Требования к этим кадрам также 
быстро меняются. Это означает что вузы 
должны развивать гибкие, адаптивные, крат- 
косрочные программы, не теряя при этом в 
качестве образования. 

С учётом тенденции внедрения цифро-
вых технологий во все процессы крупных 
предприятий задача набора молодых специ-
алистов в области цифрового инжиниринга 
представляется актуальной. При этом выяв-

ляется ряд сложностей. Вузы до сих пор го-
товят специалистов, которые могут вести на-
учно-исследовательские изыскания, а пред-
приятиям требуются инженеры, ведущие в 
основном прикладную деятельность и вла-
деющие широким спектром представленных 
на рынке цифровых инструментов. Это оз-
начает, что современные студенты должны 
получить в процессе обучения в вузе как глу-
бокую теоретическую, так и всестороннюю 
практическую подготовку. Помимо теоре-
тических знаний и практических навыков, 
от высококвалифицированных инженерных 
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кадров требуются лидерские качества, навы-
ки командной работы, знание методологии 
проектной работы. 

Традиционный метод обучения с уклоном 
в теоретическую часть является одной из ос-
новных причин недостаточной подготовки 
выпускника к практической деятельности. 
В большинстве случаев в учебных модулях 
углублённо рассматриваются отдельные 
процессы, представляющие только часть, по 
сути, идеальной производственной картины, 
в них невозможно учесть непредсказуемые 
ситуации, возникающие на практике [1; 2]. 
Очень важно как можно раньше привлечь 
начинающих инженеров к тесному сотруд-
ничеству с экспертами индустрии.

В 2018 г. консалтинговой компанией PWC 
был проведён ежегодный опрос среди ру-
ководителей инновационных предприятий. 
В нём участвовали представители компаний 
из 14 секторов экономики, таких как банков-
ский сектор, информационные технологии, 
автомобильная отрасль, сельское хозяйство, 
строительство, пищевая промышленность. 
Результаты опроса опубликованы в откры-
том доступе1. Респонденты утверждают, что 
основным фактором, влияющим на долго-
срочное развитие компании, являются про-
рывные технологии. 41% опрошенных счи-
тают анализ новых и прорывных технологий 
одной из самых сложных задач с точки зре-
ния надзора за стратегией. В список клю-
чевых технологий, которые в ближайшем 
будущем окажут наибольшее влияние на 
общество как во всём мире, так и в России, 
вошли «Интернет вещей», искусственный 
интеллект, роботы (в том числе виртуальные 
агенты), виртуальная и дополненная реаль-
ность. Одним из главных препятствий, ме-
шающих получить ожидаемые результаты 
от внедрения цифровых технологий, 76% 
назвали отсутствие специалистов необхо-

1 Корпоративное управление цифровыми техно-
логиями. Опрос членов советов директоров рос-
сийских компаний – 2018. URL: https://www.pwc.
ru/ru/corporate-governance/assets/russian-boards-
survey/russian-boards-survey-pwc-2018-r.pdf

димой квалификации. В качестве причин не-
удовлетворённости спроса рынка указаны 
инерционность образовательной системы и 
длительный период подготовки кадров.

Для исправления ситуации российские 
компании используют различные способы 
поиска и подготовки кадров. Одним из сце-
нариев является сотрудничество с универси-
тетами. Чаще используются краткосрочные 
сценарии (хакатоны), позволяющие в корот-
кие сроки создать команду, получить новые 
идеи и решения поставленных задач, выявить 
перспективных студентов путём тестирова-
ния в реальном проекте. В то же время, по 
ряду экспертных заключений, хакатоны бо-
лее просты в организации, но недостаточны 
для получения глубоких знаний и навыков, 
требуемых индустрии. Помимо собственно 
набора кадров, работодатели решают ещё два 
важных вопроса в отношении молодых спе-
циалистов: как получить новые кадры с гаран-
тированно требуемыми компетенциями и как 
эти новые кадры ввести в рабочий процесс, не 
теряя времени на их адаптацию в рабочей сре-
де. Практические навыки работы с проектами 
и требуемыми инструментами (программным 
обеспечением и пр.) студенты могут приоб-
рести и в ходе лабораторных работ в вузе, и 
проходя практику на предприятии под ру-
ководством специалистов предприятия. При 
этом практика может быть краткосрочная – 
проектная, преддипломная или долгосроч-
ная – в зависимости от условий, оговорённых 
с предприятием-партнёром.

Классическая схема российского высшего 
образования предполагает 6+ лет для плани-
рования количества выпускаемых кадров с 
необходимыми компетенциями. На текущий 
момент в области высокотехнологичной ин-
дустрии возникает проблема с планировани-
ем запроса на кадры на таком далёком гори-
зонте, что связано с быстроразвивающимися 
технологиями и меняющимися экономиче-
скими условиями. Оптимальным вариантом 
подготовки – как по компетенциям, так и по 
времени – являются индустриально-ориен-
тированные программы магистратуры (2+). 
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Вузы в этой ситуации должны разрабатывать 
и предлагать индустрии собственные алгорит-
мы построения образовательных программ, 
вводить гибкие адаптивные программы с вы-
соким качеством практической подготовки 
и с сильной академической составляющей. 
Для удовлетворения потребности индустрии 
в высококвалифицированных инженерных 
кадрах разрабатываются программы элитной 
инженерной подготовки в рамках основных 
образовательных программ. 

Реализация вузами образовательных про-
грамм, направленных на развитие реального 
сектора экономики, невозможно без парт- 
нёрства с представителями этого сектора. 
Целью такого партнёрства является высокое 
качество профессиональной подготовки спе-
циалистов, которые планируют продолжить 
свою карьеру в данном секторе. С учётом 
того, что цифровые технологии внедряются в 
производство уже в настоящее время, запрос 
на квалифицированные кадры с высоким 
уровнем подготовки в области цифрового 
инжиниринга актуален уже сегодня. 

Опыт корпорации «Росатом»
Являясь одним из ведущих инноваци-

онных предприятий России и крупнейшим 
работодателем, ГК «Росатом» большое вни-
мание уделяет кадровой политике. К приме-
ру, в 2018 г. первой среди государственных 
корпораций и компаний с государственным 

участием Росатом утвердил Единую цифро-
вую стратегию. Она разработана на основе 
анализа текущих вызовов, стоящих перед 
корпорацией, её готовности к цифровизации 
с учётом ключевых технологических трен-
дов, лучших практик проведения цифровых 
трансформаций, изучения причин успеха 
и неудач в трансформации промышленных 
компаний в России и за рубежом. Концеп-
ция Единой цифровой стратегии базируется 
на трёх основных и двух поддерживающих 
направлениях, структурированных в виде 11 
программ, представленных в таблице 1.

Профильные образовательные органи-
зации, готовящие специалистов для атом-
ной отрасли, объединены в консорциум 
опорных вузов Госкорпорации «Росатом». 
В состав консорциума входят 18 профиль-
ных для атомной отрасли университетов. 
Базовым вузом атомной отрасли является 
НИЯУ МИФИ. В 2018 г. общее количество 
студентов, обучающихся в вузах целевым 
образом по заказу предприятий атомной от-
расли, составило 2093 человека. Практику в 
организациях атомной отрасли прошли 5973 
студента вузов. Всего трудоустроено около 
1200 выпускников, из них почти половина – 
из опорных вузов. Росатом составил прогноз 
до 2027 г. по потребностям отрасли в наборе 
специалистов с высшим и средним профес-
сиональным образованием. Предполагается, 
что в организации отрасли будут ежегодно 

Таблица 1 
Направления и программы Концепции единой цифровой стратегии ГК «Росатом»

Table 1
Directions and Programs of the Unified Digital Strategy of Rosatom

1. Внутренняя цифровизация 1. Цифровизация процессов сооружения АЭС 
2. Цифровизация основных процессов и корпоративных функций 
3. Цифровые двойники и интеллектуальные системы 
4. Цифровое импортозамещение 
5. ИТ-архитектура и инфраструктура, пользовательский опыт 
6. Информационная безопасность 

2. Цифровые продукты 7. Цифровые продукты, экосистемы разработчиков и партнёров 
8. Маркетинг и цифровой образ Росатома 

3. Организационные изменения 9. Организационные изменения и управление сквозными процессами 

4. Цифровая культура 10. Развитие цифровых компетенций и формирование обновлённой корпора-
тивной культуры 

5. Участие в цифровизации РФ 11. Программа «Цифровая экономика РФ»
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трудоустраиваться в среднем около 1700 вы-
пускников опорных вузов, в том числе около 
800 – из НИЯУ МИФИ и его филиалов2.

Структура потребностей организаций  
Госкорпорации «Росатом» в наборе вы-
пускников по специальностям (усреднённые 
значения по 2018–2027 гг.) приводится в Го-
довом отчёте ГК «Росатом» за 2017 г. По-
требность в молодых кадрах, осуществляю-
щих проектирование, эксплуатацию и инжи-
ниринг атомных станций, составляет 6,8% от 
общего набора выпускников3.

Высшая инжиниринговая школа
Отвечая на запрос атомной отрасли, в 

2017 г. НИЯУ МИФИ открыл набор в маги-
стратуру на обучение по образовательным 
программам, реализуемым совместно с АО ИК 
«АСЭ» (Инжинириговый дивизион ГК «Роса-
том»). Подготовка студентов осуществляется 
на базе структурного подразделения НИЯУ 
МИФИ – Высшей инжиниринговой школы 
(ВИШ МИФИ). Целью создания магистерских 
программ является подготовка инженеров для 
цифрового будущего, а также разворачивание 
полигонов тестирования новых решений для 
цифрового бизнеса.

В сентябре 2017 г. в ВИШ МИФИ стар-
товала пилотная магистратура «Инженеры 
цифрового будущего». В ходе реализации 
проекта пять команд, каждая из которых со-
стояла из четырёх студентов, обучавшихся 
по разным специальностям (разработчики, 
проектировщики, физики-расчётчики и си-
стемные инженеры), решали практические 
задачи совместно с сотрудниками компа-

2 Итоги деятельности Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» за 2018 
год. Публичный годовой отчёт, с. 128–129. URL: 
https://www.rosatom.ru/upload/iblock/24a/24a1cc
1a92f3609d80fb0a60d7770dfe.pdf

3 Итоги деятельности Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» за 2017 
год. Публичный годовой отчёт, с. 75. URL: https://
www.rosatom.ru/upload/iblock/e5d/e5d0fefbd69c8
d8a779ef817be2a63d0.pdf

нии4. В 2019 г. состоялся первый выпуск ма-
гистров. Средний балл по защите превысил 
4,5; семи выпускникам были вручены «крас-
ные» дипломы. Отличительной особенно-
стью программы является целевой характер 
подготовки студентов: в ходе обучения все 
студенты ВИШ МИФИ не просто проходили 
практику в АО ИК «АСЭ», но и были трудо-
устроены в компании на условиях частичной 
занятости. При этом из 100% трудоустро-
енных выпускников 82% остались работать 
дальше, 17% будут работать на других пред-
приятиях отрасли, а 1% ушли за пределы от-
расли в крупную ИТ-компанию.

В 2018 и 2019 гг. в ВИШ МИФИ также осу-
ществлялся набор студентов на обучение. При 
этом с учётом потребностей партнёра были 
скорректированы направления обучения и 
образовательные программы. В текущем году 
студенты обучаются по направлению 09.04.04 
«Программная инженерия» по образователь-
ным программам «Инженерия данных. Циф-
ровые технологии сложных инженерных объ-
ектов», «Аналитика данных. Цифровые тех-
нологии сложных инженерных объектов» и 
по направлению 27.04.03 «Системный анализ 
и управление» по образовательной програм-
ме «Системная инженерия сложных техно-
логических систем». За три года совместной 
работы с АО ИК «АСЭ» в области формиро-
вания учебного плана, подбора проектов для 
практической работы студентов, разработки 
систем мотивации и отчётности сформирова-
лось понимание преимуществ индустриально-
ориентированных программ, а также выявле-
ны сложности, с которыми можно столкнуть-
ся в ходе их реализации.

Совместные образовательные программы
При разработке новых образовательных 

программ вуз должен обосновать востребо-
ванность этих программ для индустриально-

4 Будь цифровым. Годовой отчёт за 2017 год. Ин-
жиниринговый дивизион Госкорпорации «Роса-
том», с. 30–31. URL: https://ase-ec.ru/sustainability/
public-reporting/reports/Big-aSE-2017-Rus-www.
pdf
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го партнёра, а также проработать условия 
партнёрства: реализуется ли программа на 
коммерческой основе, кто является платель-
щиком; каковы мотивация и обязательства 
партнёра; степень вовлечённости партнёра в 
реализацию программы; достаточность мате-
риально-технической базы вуза; условия для 
проведения занятий на территории партнё-
ра; компетенции специалистов предприятия 
в области образовательных технологий и пр.

Преимущества при создании совместных 
индустриально-ориентированных программ 
для предприятий заключаются в их непосред-
ственном участии в практической подготовке 
молодых кадров высшей научной квалифика-
ции, выполнении НИР и НИОКР с участием 
студентов, привлечении студентов к работе 
на предприятии на ранних этапах обучения, 
использовании научно-преподавательского 
состава вуза. Преимущества для вуза состоят 
в использовании кадрового потенциала пред-
приятий для организации и проведения прак-
тик, в возможностях раннего решения задачи 
трудоустройства выпускников, выполнении 
совместных проектных задач и быстром реа-
гировании на возникающие потребности ин-
дустрии. Преимущества для студента состо-
ят в понимании специфики будущей работы, 
осознании важности своего вклада в реальный 
проект предприятия и, как следствие, в повы-
шении мотивации к выбранной деятельности. 

При создании индустриально-ориенти-
рованных программ обучения могут возни-
кать задачи различной степени сложности, 
которые надлежит решать совместно вузом 
и предприятием. Прежде всего, это приведе-
ние выходных компетенций выпускника вуза 
в соответствие с компетенциями, требуемыми 
работодателю по данным специальностям. 
Компетенции, необходимые для выполнения 
работ, могут быть разных типов, например, 
отраслевая (общая для отрасли), дополни-
тельная (необходимая в каждом проекте), 
уникальная (относится к отдельным проек-
там), сквозная (универсальная), критическая 
(необходима всем) и др. Процесс детального 
описания требуемых компетенций, начиная 

с однозначной трактовки терминов обеими 
сторонами, достижение понимания вектора 
развития предприятия и профессионально-
го развития специалиста, создание алгорит-
мов входной и промежуточных аттестаций 
и методов мотивации с выявлением уже су-
ществующих или могущих возникнуть про-
белов в знаниях и навыках, в том числе из-за 
быстроразвивающихся технологий и меня-
ющейся экономической ситуации, – сами по 
себе представляют отдельные сложные зада-
чи. Они эффективно решаются лишь совмест-
но с компаниями-заказчиками, как об этом 
свидетельствует практика взаимодействия 
ВИШ МИФИ и АО ИК «АСЭ». 

Вторая сложность может состоять в том, 
что предприятие не всегда может допустить 
студентов к практической работе на реаль-
ных проектах, опасаясь непрофессионально-
го её исполнения. Эти риски минимизируются 
созданием на предприятиях службы настав-
ничества. Зачастую работники предприятия 
заканчивали тот же самый вуз, из которого 
поступают новые кадры, или аналогичное на-
правление обучения. Зная задачи, стоящие 
перед предприятием, наставники могут взять 
на себя функцию преподавателя специальных 
предметов при выполнении проектов. На-
ставник формулирует задачу и следит за её 
исполнением. Этот риск также нивелируется 
совместной работой по составлению учеб-
ной программы специалистом предприятия и 
преподавателем вуза. Они отбирают проекты 
для проведения лабораторных работ, мак-
симально приближенные к реальным и вы-
полняющие роль тренажёра. В этом процессе 
одинаково важно участие педагогических ра-
ботников и действующих специалистов пред-
приятия, носителей актуальной технологиче-
ской информации. 

Тема преемственности поколений широ-
ко обсуждается и в научном, и в бизнес-со-
обществе. В рамках XI Международного 
форума «Атомэкспо-2019» был проведён 
круглый стол на тему «Новое атомное поко-
ление: партнёрство для развития». В круглом 
столе приняли участие представители веду-
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щих университетов и таких организаций, как 
ITER Organization, Венский международ-
ный центр ядерной экспертизы, Universum, 
Goodnight Consulting, Roland Berger, Го-
скорпорация «Росатом», и др. Обсуждались  
карьерные предпочтения молодёжи в России 
и мире, примеры преодоления барьеров вза-
имодействия, лучшие практики реализации 
культуры партнёрства при взаимодействии 
с молодёжной аудиторией, а также внутри 
организаций [3].

В своей профессиональной карьере вы-
пускники часто сталкиваются с проблемой 
определения практического назначения 
задачи, разработки технических специфи-
каций и поиска новых эффективных ре-
шений, которые должны соответствовать 
потребительскому спросу [4]. Выпускник 
магистратуры, даже обучающийся по про-
граммам целевой подготовки под конкрет-
ное предприятие, должен не только владеть 
профессиональными компетенциями, удов-
летворяющими требованиям работодателя, 
но и обладать знаниями, достаточными для 
проведения научно-исследовательской ра-
боты, при желании иметь возможность про-
должить обучение в аспирантуре и заняться 
педагогической деятельностью. Расписание 
модулей учебных дисциплин должно быть 
составлено оптимальным образом, с со-
блюдением баланса между теоретической 
подготовкой, практическими занятиями и 
самостоятельной творческой работой, будь 
то посещение факультативов, освоение до-
полнительных предметов по выбору, уча-
стие в конкурсах или иных мероприятиях. 
Следует учитывать, что в магистратуру по-
ступают выпускники бакалавриата разных 
вузов, с различным уровнем теоретической 
подготовки и полученными практическими 
навыками. В течение первого семестра часть 
магистрантов восполняют пробелы в знани-
ях, что может потребовать дополнительных 
занятий в вузе. Это нужно иметь в виду при 
выборе проекта для практической работы, 
при составлении групп для работы над про-
ектом, при разработке системы мотивации.

Кроме того, разумным представляется 
организация «предмагистрариума» – кур-
сов для студентов последнего года обуче-
ния в бакалавриате. Прохождение курсов, 
вводящих будущего студента магистратуры 
в особенности обучения, основанного на 
потребностях индустрии, позволит студен-
там получить недостающие знания и понять, 
над чем они будут работать в магистратуре, 
какие требования им будут предъявляться. 
Для студентов, планирующих обучение в 
области цифрового инжиниринга, было бы 
оптимальным прохождение курсов, дающих 
представление как об инструментах, кото-
рыми им в дальнейшем предстоит пользо-
ваться (программное обеспечение и пр.), так 
и о терминах: что такое сложный инженер-
ный объект, каков его жизненный цикл, чем 
различаются цифровая модель и цифровой 
двойник и т. д. Вуз совместно с индустриаль-
ным партнёром сможет оценить подготовку 
студентов, отфильтровать наиболее моти-
вированных, понять их интересы. Мотива-
ционная составляющая для студентов – по-
нимание нужности своего труда. Студенты 
в рамках практической работы на предпри-
ятии работают над определённым элемен-
том проекта, и очень важно, чтобы они со-
знавали, что этот элемент является частью 
глобальной системы или производственного 
процесса. Грамотно спроектированный про-
цесс обучения в рамках реального инженер-
ного проекта способствует появлению у сту-
дентов интереса к творчеству, стремления 
достигнуть лучших результатов, формируя, 
таким образом, мотивацию, релевантную 
инженерной деятельности [5].

Согласно Общероссийскому репрезента-
тивному опросу (1200 исследователей акаде-
мических и отраслевых исследовательских 
организаций), проведённому в ноябре 2015 г. 
Центром социального прогнозирования и 
маркетинга (руководитель Ф.Э. Шереги), 
участие производственных компаний в со-
вершенствовании учебных программ вузов и 
участие сотрудников компаний в преподава-
тельской работе в вузах налажено «средне», 
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40% вузов не реализуют такие мероприятия 
[6]. Было бы правильным нормативно за-
фиксировать в вузах такую позицию, как 
«professor of practice», то есть человек, ко-
торый работает в индустрии и параллельно 
преподаёт в вузе. Естественно, к таким пре-
подавателям будут предъявляться требова-
ния, отличные от классических требований 
к профессорско-преподавательскому соста-
ву вуза, например, с точки зрения нагрузки, 
публикационной активности. Наличие такой 
позиции становится необходимым, если мы 
хотим в короткие сроки удовлетворить по-
требности индустрии в квалифицированных 
кадрах. Важен также вопрос о мотивации 
представителя отрасли, компенсации его 
временных затрат. Делегируя своего сотруд-
ника, практического специалиста для рабо-
ты со студентами, руководство предприятия 
понимает, что часть его рабочего времени 
будет затрачена на образовательный про-
цесс или проектную работу, поэтому это 
время должно быть учтено и должным об-
разом оплачено. 

Таким образом, в индустриально-ориен-
тированных программах магистратуры важ-
ны все три типа преподавателей: представи-
тель индустриального партнёра – носитель 
практических знаний и корпоративных цен-
ностей, представитель носителя технологий 
и методолог – академический преподава-
тель вуза. 

В ВИШ МИФИ есть пример организации 
такого совместного процесса на примере об-
разовательного модуля «Основы цифрового 
проектирования». Структура модуля раз-
рабатывалась преподавателем совместно с 
представителями атомной отрасли – АО ИК 
«АСЭ»: практические задания, входящие 
в модуль, относились к специфике пред-
приятия, были направлены на конкретные 
стандарты и технологические инструкции, 
принятые в атомной отрасли. При этом сам 
преподаватель более глубоко знакомился со 
стандартами конкретного предприятия и ис-
пользовал эти знания для дальнейшей про-
работки тем занятий.

Заключение
Инновационный взгляд на преподавание 

и обучение крайне важен в эпоху цифровой 
трансформации производств и отраслей. 
Разработка основных образовательных 
программ в партнёрстве с представителя-
ми индустрии позволяет подготовить спе-
циалистов, владеющих как теоретическим 
материалом, что даёт им возможность 
проводить НИР и НИОКР, так и практиче-
скими инструментами, принятыми или пла-
нируемыми к внедрению на предприятиях- 
партнёрах.
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Аннотация. В статье анализируется опыт Национального исследовательского ядерно-
го университета «МИФИ» в области формирования управленческих компетенций кадро-
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Введение
В конкурентных условиях функциони-

рования современный университет право-
мерно рассматривают как специфическую 
высокотехнологичную «корпорацию», ста-
вящую перед собой ряд задач комплексного 
характера с целью развития науки, образо-
вания, инновационной и международной 
политики, публикационной активности, а 
также в области подготовки и профессио-
нальной переподготовки высококвалифи-
цированного персонала. Формирование 

управленческих компетенций администра-
тивно-управленческого персонала позво-
ляет добиться достижения поставленных 
стратегических и тактических целей, стоя-
щих перед университетом в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе. Создание со-
временной модели управления обеспечива-
ет высокую продуктивность деятельности 
НИЯУ МИФИ по подготовке кадрового 
резерва [1–3].
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Регулярность концентрации усилий в обла-
сти создания эффективной модели кадрового 
резерва обусловливается необходимостью до-
стижения установленных целевых значений 
показателей деятельности организации. Раз-
работанная и внедряемая модель кадрового 
резерва [1], отражающая систему управления, 
является сложной и многомерной системой 
[4; 5], которая должна быть осознанно и одно-
значно интерпретирована в терминах концеп-
ций, понятий и методологии системного под-
хода [6]. Развиваемые управленческие ком-
петенции в рамках реализации модели кад- 
рового резерва должны быть сформирова-
ны на основе связанного набора проекций в 
области подготовки персонала: коммуника-
ционной, инновационной, управленческой, 
организационной, технологической и обще-
методологической. Необходимыми услови-
ями создания модели кадрового резерва на 
организационном уровне являются разработ-
ка программ обучения и переобучения высо-
комотивированных сотрудников [7], развитие 
ключевых компетенций на основании про-
гноза востребованных и высвобождающихся 
должностей (специальностей) в результате 
глобализации [8], современных тенденций в 
сфере цифровой трансформации высокотех-
нологичных отраслей экономики [9], потреб-
ностей региональной производственной и об-
разовательной сети [3]. 

Кадровый резерв оценивается как страте-
гическое преимущество современной высоко-
технологичной компании, поэтому ряд уни-
верситетов, входящих в программу повышения 
глобальной конкурентоспособности «5-100», 
продолжают движение в направлении раз-
работки технологий подготовки кадрового 
резерва на основе компетентностно-ориенти-
рованного подхода. Среди российских вузов, 
интенсивно продвигающих технологии фор-
мирования административно-управленческо-
го кадрового резерва наряду с НИЯУ МИФИ, 
следует отметить Высшую школу экономики 
[7], Российский университет дружбы народов, 
Томский государственный университет, Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ, 

Новосибирский национальный исследователь-
ский государственный университет, НИТУ 
МИСиС. С учётом опыта их работы крупные 
инновационные компании: ГК «Росатом», 
ПАО «Сбербанк», ПАО «РЖД», Яндекс, ПАО 
«Севергрупп», ПАО «Вымпелком», ПАО 
«Мегафон», ПАО «Северсталь» – интенсивно 
внедряют практики и технологии управления 
кадровым резервом и преемственностью [10]. 
В зарубежных компаниях, таких как Siemens, 
Whirlpool, PepsiCo, Mars, Bosch, 3M, IBM, Shell, 
выстраивается система кадрового резерва и 
преемственности на основе различных систем 
мотивации и управления карьерой высокопо-
тенциальных сотрудников, развития и управ-
ления талантами [10–13].

Цикл работы с кадровым резервом
Процесс совершенствования организации 

и реализации программ обучения и повыше-
ния квалификации сотрудников кадрового 
резерва институтов (стратегических акаде-
мических единиц – САЕ) и других подраз-
делений НИЯУ МИФИ направлен на повы-
шение вовлечённости штатного персонала в 
проектные формы деятельности и решение 
задач повышения конкурентоспособности 
вуза за счёт эффективного командообразо-
вания, инновационности, лидерства, моти-
вации на развитие, ориентации на результат 
[1; 12; 13]. Годичный цикл работы с кадро-
вым резервом университета представлен на 
рисунке 1. В рамках цикла организуется де-
ятельность по составлению пула критически 
важных должностей, формируются крите-
рии оценки компетенций, разрабатываются 
и реализуются учебные программы, прово-
дятся обучающие мероприятия [1]. 

Программы развития кадрового резерва 
университета направлены в первую очередь 
на внедрение инициатив по изменениям за 
счёт использования и развития ключевых 
управленческих компетенций высокопотен-
циальных сотрудников [8; 9], назначаемых 
на руководящие должности. На основе ис-
пользования механизмов и моделей фор-
мирования программ развития кадрового 
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резерва оказывается возможным осущест-
влять модификацию и трансформацию си-
стемы управления, совершенствовать про-
цессы управления эффективностью деятель-
ности университета на основе существенно-
го вклада резервистов в интеллектуальный 
потенциал деятельности вуза [2].

При разработке инициатив по повыше-
нию эффективности управления изменени-
ями в вузе в современных условиях необхо-
димо концентрировать усилия на развитии 
человеческого капитала, на профессиональ-
ном и карьерном росте сотрудников [11; 13]. 
Вовлечение резервистов [7; 9] в реализацию 
проектной деятельности университета и 
подготовка контингента на замещение ва-
кантных критически важных должностей 
являются одними из перспективных задач 
развития [2; 3]. 

Деятельность, ориентированная на фор-
мирование кадрового резерва НИЯУ МИФИ, 
выстраивается и реализуется с учётом луч-
ших практик, моделей и подходов, принятых 
в Госкорпорации «Росатом», в том числе с ис-
пользованием опыта АНО «Корпоративная 
академия Росатома», а также в других высо-
котехнологичных компаниях [1; 10]. 

Модель формирования кадрового резерва 
Кадровый резерв НИЯУ МИФИ струк-

турирован в соответствии с тремя уровня-
ми: «Топ-Лидер» – руководители крупных 
функциональных подразделений; «Лидер» – 
руководители структурных подразделений 
университета, имеющие опыт руководящей 
работы; «Точка роста» – специалисты или 
руководители специалистов, не имеющие 
опыта руководящей работы [1]. Работа по 
формированию кадрового резерва направ-
лена на анализ результативности обучения 
резервистов НИЯУ МИФИ и создание пула 
кандидатов в кадровый резерв. В настоящее 
время число участников кадрового резерва 
составляет 189 человек [2]. 

На рисунке 2 представлена программа фор-
мирования кадрового резерва на перспективу, 
на рисунке 3 – процесс формирования кадро-
вого резерва.

Важным инструментом данного процес-
са является индивидуальный план развития, 
который составляется один раз в течение 
года и содержит набор развиваемых компе-
тенций, программ обучения, необходимых 
для достижения карьерных целей резерви-
стов [12; 13]. 

Рис. 1. Годичный цикл работы с кадровым резервом НИЯУ МИФИ
Fig. 1. annual cycle of operation with MEPhI personnel reserve 
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Образовательные технологии  
подготовки кадровых резервов

Процесс формирования кадрового ре-
зерва позволяет выявить характеристики 
и сформулировать требования к образова-
тельным программам при проведении тема-
тических развивающих тренингов, к продол-
жительности обучения и соответствующим 
компетенциям слушателей. Развиваемые 
компетенции резервистов, выявленные в со-
ответствии с используемой моделью, пред-
ставлены на рисунке 4.

В рамках совершенствования системы мо-
тивации и адаптации персонала в подразделе-
ниях университета разработан набор инстру-
ментов, позволяющих реализовывать карьер-
ные возможности и повышать вовлечённость 
исполнителей в проектную деятельность. Он 
включает: карьерный план сотрудника, мен-
торинг (наставничество), индивидуальный 
план развития, включающий модульное обу-
чение, нацеленное на развитие необходимых 

компетенций. На рисунке 5 представлены ин-
струменты программы мотивации, адаптации 
и развития сотрудников. 

В рамках работ по развитию системы 
управления в университете внедряются тех-
нологии управления эффективностью де-
ятельности, на базе которых формируется 
система стимулирования персонала, направ-
ленная на достижение поставленных целей с 
учётом стратегических инициатив. Внедре-
ние системы управления эффективностью 
деятельности [10; 14] осуществляется на 
основе методологии ключевых показателей 
эффективности (КПЭ), используемой в Го-
скорпорации «Росатом». Для руководите-
лей различных уровней управления разраба-
тывается набор карт ключевых показателей 
эффективности, которые включают ряд ин-
дикаторов, отражающих специфику работы 
структурного подразделения и итоговую 
оценку результативности. Следует отметить, 
что карта КПЭ может рассматриваться как 

Рис. 2. Программа развития кадрового резерва университета
Fig. 2. The program of the University personnel reserve development

Рис. 3. Процесс формирования кадрового резерва НИЯУ МИФИ
Fig. 3. The process of MEPhI personnel reserve formation
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инструмент анализа развитости требуемых 
компетенций сотрудника и направлений их 
совершенствования.

В перспективе предполагается создание 
новой образовательной инициативы, на-
правленной на совершенствование компе-
тентности руководящего состава стратеги-
ческих академических единиц, институтов, 
факультетов, крупных структурных подраз-
делений. Опираясь на опыт ГК «Росатом» в 
сфере развития и обучения персонала, обра-
зовательную программу целесообразно реа-
лизовывать в формате «Школы руководите-
лей». На рисунке 6 представлена концепция 
образовательной программы модульного 
типа для руководителей в рамках подготов-
ки кадрового резерва университета.

Результативность программ  
развития управленческих компетенций 

кадрового резерва
Оценка результативности реализуемых 

программ предполагает учёт и сопостав-
ление затрат на проведение обучающих 
мероприятий, а также анализ потенциаль-
ного эффекта от замещения кандидатом 
вакантной должности [10; 15]. На рисунке 7 
представлены результаты сопоставитель-
ного анализа стоимости услуг (в рублях по 
состоянию на начало 2019 г.) по обучению 
и переподготовке персонала в сфере биз-
нес-образования, предоставляемых раз-
личными провайдерами, в расчёте на одно-
го слушателя 72-часовой образовательной 
программы.

Рис. 4. Развиваемые компетенции участников кадрового резерва университета
Fig. 4. Developed competencies of the university personnel reserve participants

Рис. 5. Инструменты программы мотивации, адаптации и развития сотрудников университета
Fig. 5. Tools of the program of motivation, adaptation and development of university employees
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Результативность образовательных про-
грамм подготовки кадрового резерва может 
быть также оценена посредством анализа вы-
полнения показателей эффективности «до-
рожной карты» программы повышения кон-
курентоспособности НИЯУ МИФИ [2]. До-
стижение установленных целевых значений 
показателей эффективности позволяет су-
дить о целесообразности внедрения разрабо-
танной схемы кадрового резерва университе-
та [1]. Оценку эффективности мероприятий 
по организации подготовки кадрового резер-
ва возможно провести и через сопоставление 
стоимости подбора кандидата с рынка труда 
со стоимостью получения управленческих 
компетенций внутри университета по пред-
лагаемой методике [10]. Влияние технологий 
подготовки кадрового резерва на достижение 

целевых показателей эффективности плана 
мероприятий программы повышения конку-
рентоспособности университета [2; 10] про-
демонстрировано на рисунке 8. 

Модель формирования кадрового резер-
ва позволяет обеспечить преемственность 
критически важных должностей и подо-
брать потенциальных кандидатов на их за-
мещение. На рисунке 9 представлена оценка 
защищённости критически важных долж-
ностей в университете кандидатами из числа 
участников кадрового резерва с учётом рас-
пределения по функциональным направле-
ниям административно-управленческой и 
хозяйственной деятельности.

Следует отметить, что в течение 2018–
2019 гг. на ряд должностных позиций в уни-
верситете были назначены преемники из чис-

Рис. 6. Программа развития компетенций руководящего состава  
в формате «Школа руководителей»

Fig. 6. Management competences development program in “School of Managers” format

Рис. 7. Сопоставление стоимости 72-часовых образовательных программ  
в сфере бизнес-образования

Fig. 7. Comparison of 72-hour education programs cost in business education sphere
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Рис. 8. Показатели, характеризующие результативность и эффективность технологии  
и моделей подготовки кадрового резерва в университете

Fig. 8. Indicators of performance and efficiency of technology and personnel reserve training 
models at the University

Рис. 9. Уровни защищённости критически важных должностей по выделенным 
функциональным направлениям деятельности

Fig. 9. Protection levels of critically important positions by dedicated functional areas of activity

ла участников кадровых резервов «Лидер» и 
«Точка роста». В число критически важных 
должностей, на которые были назначены 
резервисты, входят следующие позиции: ру-
ководитель САЕ, заместитель руководителя 
САЕ, руководитель лаборатории, начальник 
отдела, заместитель начальника отдела, заме-
ститель руководителя образовательной про-
граммы САЕ. 

Заключение
Современные технологии подготовки кад- 

рового резерва включают разработку карьер-
ного плана сотрудника, формирование систе-
мы менторинга и наставничества, составление 

индивидуального плана развития резервиста, 
а также систему мотивации, направленную на 
внедрение технологий управления эффектив-
ностью деятельности [14; 15].

В основу формирования модели кадрового 
резерва университета закладываются систем-
ные принципы, набор которых позволяет вы-
страивать эффективную систему мотивации, 
адаптации и развития сотрудников, сформи-
ровать пул высокопотенциальных сотрудни-
ков, способных решать перспективные зада-
чи, стоящие перед университетом [1; 2]. 

Работы по формированию кадрового ре-
зерва реализуются на ежегодной основе с 
учётом специфики управленческой деятель-
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ности резервистов. Участие кадрового ре-
зерва в проектной работе по перспективным 
направлениям деятельности позволяет во-
влечь высокопотенциальных сотрудников в 
решение перспективных задач, актуальных 
для развития университета, с целью повы-
шения его конкурентоспособности [1–3]. 
Планируемые дальнейшие шаги связаны с 
внедрением технологии управления эффек-
тивностью деятельности на основе ключе-
вых показателей и с разработкой единого 
порядка планирования карьеры работников 
на основе индивидуального плана развития.
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Introduction
The current development of economic and 

political relations between Russia and asian 
countries makes it important to train qualified 

specialists with a good knowledge of asian lan-
guages and a broad range of competencies that 
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allow them to apply their linguistic knowledge 
and speaking to analytic, communicative and 
practical activities in different sectors of eco-
nomic, political and sociocultural communica-
tion in contemporary Eurasia. The challenges 
faced by Russia on the Eurasian continent call for 
the development of new conceptual approaches 
to teaching bachelor’s and master’s students and 
require strengthening interdisciplinary ties, re-
freshing the content of courses, and searching for 
new forms of teaching and independent student 
work. Students majoring in asian studies must 
acquire in-depth knowledge of individual coun-
tries as well as mastering research methodology 
and the notions and categories of contemporary 
area studies. Tertiary study programmes in the 
field 41.03.01 “International area Studies” have 
become increasingly popular in recent years and 
are currently offered at the best Russian universi-
ties (Moscow State University, Higher School of 
Economics (HSE), Moscow State Institute of In-
ternational Relations (MGIMO University), Rus-
sian Presidential academy of National Economy 
and Public administration (RaNEPa), Peoples’ 
Friendship University of Russia, etc.).

International Communication Strategies  
in Contemporary Academic Programmes  

for Area Studies Majors
The discipline “International area Studies” 

at MGIMO University is a unified interdiscipli-
nary subject field with a broad theoretical and 
methodological framework and a practice-ori-
ented approach. It has its own textbooks that 
describe the laws of regionalization, trends in 
the transformation of the world’s regions1, and 
different aspects of the development of global 
regions and regional subsystems in international 
relations.2 MGIMO adopts an axiological ap-

1 See, for example, voskresensky, a.D. (Ed). Miro-
voye kompleksnoye regionovedeniye: Vvedeniye v 
spetsialnost’: Uchebnik [International Comprehen-
sive area Studies: Introduction to the Field. Text-
book]. Moscow, 2019. available at: http://znanium.
com/catalog/product/1005678

2 See, for example, Baykov, a.D., Belokren-
itsky, v.Y., and Yermolayev, a.O. (Eds). Praktika 

proach in order to show that “education is a 
public, social and individual value” [1, p. 174].

The Peoples’ Friendship University of Russia 
is one of the oldest Russian universities cater-
ing to international students. Its Faculty of the 
Humanities and Social Sciences offers a master’s 
programme in International area Studies that 
includes several different majors (Middle East; 
China; Russia and neighbouring regions; Fran-
cophone countries) 3.

Today, HSE has the only Russian double 
degree programme in area studies: “Econom-
ics and Politics in asia” (academic supervisor: 
D. Shcherbakov). Its graduates receive a bach-
elor’s degree from HSE and a Bachelor of In-
ternational Studies (Chinese/korean/Japanese 
Studies) from kyung Hee University in korea4.

The HSE Faculty of World Economy and Inter-
national affairs (dean: S. karaganov) has opened 
the Department of International Regional Studies 
(director: v. vishnyakova) with six research and 
education sections that study area studies prob-
lems and develop new study programmes. Three 
of these sections specialize in the study of differ-
ent aspects of asian regions: Middle Eastern and 
North african Studies (director: a. Baklanov), 
Linguistic and Cultural Studies (O. Nesterova), 
and South and Southeast asian Studies (O. Solod-
kova). This department aims to cast bridges be-
tween area studies as an interdisciplinary field of 
theoretical and applied research and the content 
of tertiary area study programmes.

The contemporary Eurasian communica-
tion space has a complex multilevel structure 

zarubezhnogo regionovedeniya i mirovoy politiki: 
Uchebnik [Practice of International area Studies 
and International Policy. Textbook]. Moscow, 2016. 
available at: http://znanium.com/catalog/prod-
uct/515456 

3 International area Studies, Official website of the 
Peoples’ Friendship University of Russia. available 
at: http://admission.rudn.ru/ma_region 

4 For more details about the content of the study 
programme and the study formats, see “Bachelor’s 
Programme ‘HSE and kyung Hee University Dou-
ble Degree Programme in Economics and Politics in 
asia’”. available at: https://www.hse.ru/en/ba/epa/ 
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shaped by the impact of different geopolitical, 
economic, ethnocultural, ethnogeographic and 
historical factors. The knowledge of the main 
rules and particularities of regional communica-
tion practices and strategies is a key professional 
competency for area studies specialists. The 
linguocultural study of asia, covered in differ-
ent disciplines of area studies programmes (not 
only linguocultural courses but also courses and 
seminars on economics, politics, international 
relations, sociology, ethnopsychology, and cul-
tural anthropology), includes language learning 
and the study of historical, geographic, natural, 
climatic, political and social phenomena, ethnic 
and cultural particularities, and concepts rep-
resented in linguistic worldviews as well as the 
acquisition of methods of effective interaction 
with representatives of the studied languages and 
cultures and regional communities. In contrast 
to classical asian studies, which tend to exa- 
mine ancient and modern texts written in asian 
languages and, as a rule, confine themselves to 
individual countries or small groups of countries 
with common or similar languages and cultures 
(the well-known Russian asian scholar vasily 
alekseyev stressed that studying asian coun-
tries “without asian texts has nothing to do with 
asian studies” and that “asian studies are a com-
plex field or, more precisely, a complex of differ-
ent fields studying asian countries” [2, p. 191]), 
contemporary area studies break out of the nar-
row academic approach and use many different 
languages (asian as well as European) as their 
tools. This approach stems, first and foremost, 
from the particularities of regional structures 
and their interactions, which are usually not lim-
ited to a single culture or a single type of linguis-
tic communication strategy but are integrated 
into a multicultural and multilinguistic com-
munication space. asian studies were initially a 
unified field in Russia. However, as far back as 
the 1960s, the Russian asian scholar N. konrad 
wrote about the emergence of the new trend of 
specialization in Soviet asian studies and wrote 
that this “should be seen as the onset of a new 
stage of asian studies; <…> as a sign of the end 
of asian studies as we know them” [3, p. 11]. In 

the 20th century, Russian oriental scholars gained 
tremendous experience in elaborating strate-
gies, scenarios, and models for Russia’s interac-
tion with asian countries that took regional 
particularities into account. For them, foreign 
languages were not only tools of personal and 
business communication but also means of con-
ducting analytic work, implementing regional 
impact strategies, and creating and consolida- 
ting a positive image of their country (the USSR 
or the Russian Federation) in the minds of local 
inhabitants.

The goal of the present article is to show the 
importance of using scholarly, popular and me-
dia publications and archival materials present-
ing the experience of Soviet Indologists of the 
20th century and the work of Soviet South asian 
scholars in bachelor’s asian studies programmes.

Examining international communication 
strategies (case study of the work of the In-

dologist Leonid Mitrokhin)
The study of South asia from the historical, 

political, sociocultural, and linguistic and cul-
tural standpoints gets a lot of attention in the 
coursework of the HSE Department of Interna-
tional Regional Studies, as India (one of Russia’s 
main strategic partners in the region) is current-
ly undergoing a period of intense economic and 
socio-political growth. as the Indian ambassa-
dor to Russia Pankaj Saran noted, new political 
forces are appearing in the region, democratic 
institutes are becoming stronger, young peo-
ple are increasingly participating in political 
processes, the Indian Federation is becoming 
more consolidated, regional parties are deve- 
loping, and the coordinating and integrating 
role of the central government is growing.5 at 
the same time, Indo-Russian ties and diplomatic 
relations are actively developing. Over the past 
70 years, these relations have been marked by 
a special type of friendly communication aim-
ing at strategic partnership. The development 

5 Public lecture of Indian ambassador Pankaj Sa-
ran at HSE. URL: https://www.hse.ru/en/ma/poli-
tanaliz/news/203699508.html 
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of Indo-Russian relations has been based on 
the ideas and values set forth in the Treaty of 
Friendship and Cooperation (1993), the Decla-
ration on Strategic Partnership (2000), and the 
joint statement “Partnership for Global Peace 
and Stability” adopted at the bilateral summit 
in Goa (2016). The study of the interaction be-
tween Russia and India in the 20th and 21st cen-
turies helps students majoring in area studies to 
broaden their competencies in the theory and 
practice of international communication.

The study of the work and communication 
experience of Soviet Indologists shall help con-
temporary students to (1) learn the methodo- 
logy of South asian studies, (2) acquire and de-
velop the basics of strategic thinking, (3) expand 
the range of topics of research and applied pro-
jects, (4) acquire knowledge about the history of 
the region and interregional and intraregional 
relations, (5) become familiar with the causes 
and consequences of communicative successes 
and failures in the sphere of interregional in-
teraction, and (6) study the foundations of the 
implementation of foreign impact strategies and 
foreign propaganda methods.

The relations between India and the USSR 
in the 1970s are a noteworthy historical exam-
ple of international cooperation whose com-
prehensive in-depth study shall help students 
majoring in South asian studies to enrich their 
competencies in all six aforementioned areas. 
During this favourable period in the history of 
the two countries, the communication strategy 
of friendship was successfully implemented in a 
bilateral and multidimensional manner. at that 
time, Indian scholars noted that the friendship 
between India and the USSR was “a striking ex-
ample of how two peoples and systems with dif-
ferent political ideologies and socio-economic 
structures can work together in close harmony 
for mutual benefit, and progress” [4, p. 1]. So-
viet scholars said that these relations developed 
successfully “both in the conditions of interna-
tional peace and during periods of tension on 
the subcontinent” and were marked by “identi-
cal or close stances on key international issues” 
[5], always advocating the cause of peace.

Russian and Indian scholars have proposed 
different explanations for the unique pheno- 
menon of Indo-Soviet friendship, considering it to 
be the result of political strategies of international 
cooperation [6], pointing to similarities in the 
historical and cultural development of the two 
countries, studying the tools and technologies of 
effective foreign propaganda [7], and emphasizing 
the friendly nature of these relations that arose 
and developed in the intercultural and foreign 
policy domains. The formation of the image of the 
friend was a unique phenomenon in 20th-century 
international relations. The concept of friendship 
not only figured in official documents and public 
texts but also became part of intercultural com-
munication in the personal, official and business 
spheres. Indo-Soviet relations were considered to 
be based on trust, partnership and positive think-
ing, while the concept of friendship and the image 
of the friend were widely used both by journalists 
and by researchers and analysts [8; 9].

area studies majors should know that the 
experience of Indo-Soviet cooperation and the 
mechanisms of creating a mutually positive ima- 
ge in international relations in the 1970s is a 
topical research problem today for specialists 
on foreign propaganda [7] studying the tech-
nologies for “shaping the foreign image of the 
USSR using a system of concrete, systematically 
applied methods and techniques capable of im-
pacting public opinion” [7, p. 4]. The success-
ful implementation of the foreign propaganda 
strategy in the second half of the 20th century 
led to a systematically developed image of the 
friend and concept of friendship that were fairly 
common in different spheres of interaction from 
economics and politics to culture and educa-
tion. Soviet scholars noted that the coopera-
tion between India and the USSR “turned into 
the friendship of great peoples” [5], as shown 
by the results of polls: after 1971, 85% of Indian 
respondents had a favourable attitude towards 
the USSR in comparison to only 2% towards 
the USa [5]. In his description of Indo-Russian 
friendly ties, Russian scholar S. Lounev notes, 
“at the same time it is necessary to point out 
the relative closeness of the two countries in the 
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sphere of cultural life (the enormous differences 
of Russian and Indian civilisations notwith-
standing): spiritualism as an immanent element 
of both cultures opposes the materialism and 
consumerism of the developed world, while the 
multinational and multiconfessional composi-
tion of both countries brings them closer” [10].

In the framework of a joint research project 
between the sections of Linguocultural Studies 
and South asian Studies, we conducted a linguo-
cultural analysis of the concept of friendship,6 as it 
was shaped in the public awareness of Indian tar-
get audiences. analysing the subject matter and 
content of English-language publications from 
1947 to 1977 on different aspects of Indo-Soviet 
relations (a total of 1,166 books and articles 
published by over a hundred Indian and foreign 
journals and publishing houses) listed in the bib-
liography compiled by the Indian scholar attar 
Chand [4], we examined the rate of occurrence of 
the concept of friendship in media and scholarly 
works of the time and identified the semantic ties 
of this concept with other semantic dominants of 
the communication space. attar Chand arranged 
the publications in 46 subject section. The sub-
ject groups with the biggest number of publica-
tions are (1) General (203 publications, 17% of 
the total number of texts), (2) Culture, science 
and communication (128 publications, 11%), 
(3) Politicians (49 publications, 4%), (4) Politics 

6 The results of a comparative linguocultural study 
of the concept of friendship as a key word in English 
and Russian-language literature are presented in 

anna Wierzbicka’s book [11, pp. 63–120].

and international relations (229 publications, 
20%), (5) Economics and production (426 publi-
cations, 37%), and (6) Society (123 publications, 
12%). This classification gives a fairly good idea of 
the priorities of the two countries in South asia 
and the global arena. Economic cooperation and 
international relations served as the foundations 
of Indo-Soviet communication. Together, “Eco-
nomics and production” and “Politics and inter-
national relations” account for over half of the 
total number of newspaper and journal publica-
tions (Fig. 1).

an analysis of the contents of texts pub-
lished during this period shows that the titles of 
books and journal and newspaper articles often 
included the words “Cooperation”, “Friend-
ship”, “Ties”, “Peace”, and “Friend(s)”, which 
served as key elements of political and intercul-
tural discourse. In book and article titles, the 
word “Cooperation” occurs 170 times (14.6% 
of all titles), “Friendship” 82 times (7%), “Ties” 
39 times (3.3%), “Peace” 28 times (2.4%), and 
“Friend(s)” 18 times (1.5%). Thus 28.8% (almost 
a third) of all titles of materials published in In-
dia on Soviet-Indian relations during the period 
in question contain direct verbal references to 
the importance and widespread occurrence of 
the concept of friendship and the image of the 
friend (Fig. 2).

In Indo-Soviet communication, the concept 
of friendship was closely tied to the concept of 
peace, and its content reflected different types 
of close ties (cooperation, mutual support). 
Friendship was understood as a key condition 
for the interaction of the two countries in the 

Fig. 1. Subject areas of English-Language 
Publications on Indo-Soviet Relations  

over the Period 1947–1977

Fig. 2. Percent Occurrence of the Words 
“Cooperation”, “Friendship” and “Friend(s)”,  

“Ties” and “Peace” in Text Titles
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struggle for peace, and Indian authors noted 
that “one of the major factors for India’s friend-
ship with the Soviet Union is the common strug-
gle of these two countries against imperialism 
and for world peace” [12, p. 39].

The economic cooperation between India 
and the USSR was an important axis around 
which other types of relations developed in the 
region. While developing this partnership, the 
Soviet Union conducted a carefully planned 
long-term propaganda campaign with the help 
of specialists that had a good knowledge of re-
gional problems, history, culture, ethnopsy-
chology, and traditions and were able to imple-
ment effective personal, official, business, and 
media propaganda communication strategies.

an example of the combination of practical, 
scholarly and educational activities in asian re-
gional studies is the work of the Indologist Leo-
nid Mitrokhin (1934–2002), winner of the Nehru 
award and author of 14 monographs, 62 arti-
cles, over 100 media materials, and about 1,000 
pages of correspondence with Indian friends 
and colleagues. One of the key participants in 
the process of creating the image of a friend in 
Soviet-Indian relations, Mitrokhin used different 
types of interaction in his research and journal-
ist activities: personal ties, official relations and 
media propaganda. Embarking upon two long-
term missions to India (lasting 11 years in all), 
Leonid Mitrokhin worked from June 1964 to Oc-
tober 1969 in Madras and Delhi as senior editor 
and deputy director of the Novosti Press agency 
(aPN) office. From 1974 to 1979, he served as an 
adviser on counterpropaganda to the Soviet Em-
bassy in India and deputy director of the aPN 
Information Centre in Delhi. 

Leonid Mitrokhin was editor-in-chief of the 
magazine Soviet Land and also oversaw the pub-
lication of books and pamphlets on Soviet socio-
cultural development and Indo-Soviet intercul-
tural communication. The magazine appeared 
twice monthly and was similar in size to the 
authoritative Soviet weekly Ogoniok. Prakash 
Chandra, an Indian specialist on propaganda 
wars between the USa and the USSR, notes that 
“more than half a million copies of The Soviet 

Land printed in 13 languages were distributed 
throughout India in 1979. In comparison, the 
american magazine Span has less than one-third 
of the Russian circulation”.7 Culture and inter-
cultural communication were vital areas of acti- 
vity. The word “friend”, which was often used by 
Leonid Mitrokhin in his publications (“Friends of 
the Soviet Union”, “Lenin: a Friend of the East-
ern Peoples”) [13; 14], played a key role in com-
munication strategies. However, “friend” was 
more than just a word in Indo-Soviet relations. 
The Soviet Embassy in India actively promoted 
the establishment of Indo-Soviet friendship soci-
eties. Prakash Chandra writes that the Russians’ 
words about friendship were consistent with 
their deeds: “The Russians <…> have assisted in 
the formation of Indo-Soviet friendship societies 
that have more than 200,000 members”8.

The work of the Indologist Leonid Mitrokhin 
can help students majoring in area studies to get 
acquainted with the use of soft power commu-
nication strategies in journalism and editing as 
well as in personal relations. The rich cultural 
heritage of the peoples of the USSR and India 
along with multidimensional intercultural dia-
logue served as foundations for implementing 
such strategies in international relations. as 
India and the Soviet Union were multi-ethnic 
states, Soviet Land accorded a lot of attention to 
the preservation and development of ethnic cul-
tures. a series of articles by Leonid Mitrokhin 
was devoted to such subjects as the everyday life 
of Soviet collective farm workers in Tajikistan 
and mixed marriages and Hindi language study 
programmes in this republic, the work of the 
Soviet-Indian association for Cultural Ties, etc. 
Comparisons between the life of ordinary Soviet 
and Indian people and the attention to the com-
mon man and his needs inevitably met with the 
sympathy of Indians, and even such ideological 
opponents as Prakash Chandra were forced to 
admit that «one senior editor of a local language 

7 Chandra, P. Soviets wage vigorous propagan-
da war in India. The Christian Science Monitor 
New Delhi. available at: https://www.csmonitor.
com/1982/0118/011833.html 

8 Ibid.
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newspaper in Punjab, with a great deal of po-
litical influence, told the Sunday Magazine: ‘I 
feel much more comfortable with the Russians. 
They are just like us’».9

as the implementation of the policy of “soft 
power” gave a lot of importance to intellec-
tual elites interacting in the domain of culture, 
discussing topical themes, and showing a com-
mon understanding of political and cultural 
processes, Leonid Mitrokhin published the 
correspondence between Nicholas Roerich and 
Rabindranath Tagore in Soviet Land [15, pp. 
29–31], showing the common views of these 
world-famous cultural figures on the threat 
of fascism and the preservation of peace in the 
years preceding World War II. 

another effective instrument of the USSR 
for implementing soft power strategies was fic-
tion, which was specially translated into Ben-
gali, Hindi, Urdu, Telugu, Malayalam, kan-
nada, Punjabi and Tamil. The target audience 
was often children and teenagers. The high de-
gree of impact of soft power (Russian and So-
viet children’s literature) on the individual and 
collective awareness of Indians is confirmed by 
the recollections of eyewitnesses: “Russian chil-
dren’s literature is believed to have blurred the 
lines between propaganda and art, perhaps like 
no other children’s literature. I don’t remember 
any disreputable titles that glorified electrifica-
tion and agriculture. I read numerous folk tales 
and children’s books printed by Moscow pub-
lishers – Raduga and Progress. <…> The Rus-
sians came to India and distributed their stories 
virtually for free. If this was propaganda, no one 
has bad memories of imbibing it. My favorite 
part of the evening, after having shopped for 
twenty hard-bound books for ten rupees at the 
Soviet Book Exhibition, was to go to Hotstuff, 
the only american-style joint in town. I would 
leaf through the illustrations by Igor Yershov, 
listen to Wham, drink a strawberry shake and 
eat a Big Boy burger”.10

9 Ibid.
10 Palash krishna Mehrotra. Baba Yaga on the Ganges. 

available at: https://www.nytimes.com/2017/10/14/
opinion/india-soviet-union-books.html

The effectiveness of the methods used by the 
USSR to promote Soviet culture in the 1970s 
and 1980s, which can be described as linguis-
tic and linguocultural strategies, has been de-
scribed by the prominent contemporary Indian 
poet Subodh Sarkar: “When I was a student, 
Russian literature was second only to Bengali 
literature for us! <…> We did more than sim-
ply read Russian writers in Bengali: we got ac-
quainted with culture, ethnography, military 
history, and migrations”.11

In the linguocultural topics taught to area 
studies majors in such courses as political sci-
ence, the theory of international relations, and 
the theory of intercultural communication, one 
of the most important subjects is strategies for 
shaping the cultural space with the help of edu-
cational technologies (including the mass teach-
ing of foreign languages to local inhabitants). 
For example, in 1974–1976, Russian became the 
most popular foreign language studied in India. 
Many scholars and journalists spoke about the 
growing interest in it.12 “after English, Russian is 
now the most popular foreign language in India. 
There are more than 50 universities and insti-
tutes in India offering various types of courses 
in the Russian language. Besides this, about 50 
branches of the Indo-Soviet Cultural Society, 
spread all over the country, have been organ-
izing evening classes for the study of the Russian 
language.”13

Strategies of cultural influence in the do-
main of education are highly effective. Leonid 

11 Danilkin, L. (2018). Nasledstvo iz kal’kutty. 
Rossiya uchastvuyet v glavnoy knizhnoy yarmarke 
Indii [Heritage from Calcutta: Russia Participates 
in India’s Leading Book Fair]. Rossiyskaya gazeta. 
Stolichny vypusk, no. 31 (7494), Feb 12. avail-
able at: https://rg.ru/2018/02/12/na-knizhnoj-
vystavke-v-indii-delegacii-iz-rf-udelili-osoboe-
vnimanie.html

12 Cf. Dharm vir (1975). Growing Interest in Rus-
sian Language. Clarity, 29 November, p. 3; Pavanan 
(1974). Russian Language Classes at Trivandrum. 
Youth Review, 4 May; Russian Most Popular. Nation-
al Herald, 14 September, 1976.

13 Russian – Second Most Popular Foreign Lan-
guage in India. Sajit, November, 1976, p. 16.
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Mitrokhin and other asian regional scholars 
often used these strategies in their work. It was 
more than just a question of organizing Russian 
language courses or writing magazine and news-
paper articles about the system of linguistic 
training. The interaction of education systems 
(especially at the tertiary level) not only trains 
researchers for mutual study but also promotes 
the development of communication processes. 
In the 1970s, the Soviet Union attached a lot of 
importance to training Indologists and offer-
ing Sanskrit courses, emphasizing that, as far 
back as the 19th century, “the systematic train-
ing of Indologists was of great importance for 
the future development of Russian-Indian cul-
tural contacts. Indologists, most of whom had 
graduated from Petersburg University, soon 
came to play a prominent role in establishing 
and strengthening direct contacts between the 
scholars of the two countries.”14

after returning from India and resuming 
his academic work in Moscow, Mitrokhin su-
pervised dissertations not only by Russian In-
dologists but also by Indian graduate students. 
Under his supervision, Sudeshna Sarkar, an 
Indian graduate student from Calcutta, con-
ducted research on the history of Indo-Russian 
ties and diplomatic relations and successfully 
defended a candidate of sciences degree with the 
title “Establishing a Consulate in Bombay: The 
Problem of the Emergence and activities of the 
First Russian Governmental Mission to India, 
1858–1906”. The existence of theses written and 
defended by Indian graduate students in Russian 
points to effective international communication 
in the sphere of education and to the successful 
implementation of communicative strategies in 
the humanities for transmitting the culture of 
scientific thinking, the framework of notions 
and categories, and methodology.

In the study of regional communication stra- 
tegies, it is important to understand why some of 
them do not lead to the expected results, while 

14 Lusternik, E.Y. (1970). Leningrad University’s 
Contacts with India. Soviet Review, 1 September, pp. 
27-39 (p. 38).

others are fairly successful. Studying the experi-
ence of practical specialists who developed Rus-
sian area studies and, in particular, asian studies 
in the 20th century, contemporary students can 
learn to choose optimal communication models 
by analysing a concrete situation, which may be 
contradictory or even conflictual, and to interpret 
and comment facts that may be considered nega-
tive in the historical memory of the other nation.

a case in point is an article written by Leo-
nid Mitrokhin for Soviet Land that described 
the fate of the Indian revolutionaries viren-
dranath Chattopadhayaya, abani Mukerji and 
Ghulam abdul khan, who died during the Sta-
linist repressions. Following the communicative 
strategy of friendship, the author strives for the 
openness of honest friendly relations that are 
based on trust and that exclude lying or passing 
things over in silence: “I was sure that we had 
to tell our Indian friends and everyone else the 
whole truth, for it was part of our common his-
tory and our common tragedy” [16, p. 30].

The development of friendly communica-
tive practices was furthered by the study and 
broad press coverage of problems that were vi-
tal for both countries. World War II was a key 
area of interaction between India and the USSR 
in the 20th century. In Indian archives, Leonid 
Mitrokhin found unique documents about vo- 
lunteers who constructed the railway from In-
dia through Baluchistan to Eastern Iran (the so-
called “East Persian Route”15) to enable supple-
mentary deliveries of arms, material valuables 
and food during the war years. These documents 
served as a basis for a series of articles for the 
magazines Soviet Land and National Herald 
describing the priceless selfless assistance of In-
dians who solidarized with the Soviet people in 
their struggle against fascism. Mitrokhin’s arti-
cles, written in English and Russian, subsequent-
ly led to his book on the Indian friends of the 
Soviet Union [13]. In the foreword to the book, 
General Secretary of the World Peace Council 

15 Thirty thousand men, women and children from 
15 Indian ethnic groups built the railway, which was 
used to delivery hemp, copper, rubber, tin and mer-
cury to Russia.
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Romesh Chandra wrote, “The author, my friend 
Dr. Mitrokhin, has done a remarkable work in 
bringing together facts and documents which 
demonstrate the meaning of Indo-Soviet friend-
ship during the period of the Great Patrio- 
tic War of the Soviet people” [13, p. ix].

In the 1970s, the development of the “friendly” 
communication strategy of the USSR in India was 
encouraged by the international situation: the 
start of the détente process in the international 
arena. The creation of a positive image of the po-
litical elites of both countries became important. 
In India, the peaceful declarations of Soviet lead-
ers were greeted with enthusiasm. In September 
1974, Leonid Mitrokhin got a letter from the poet 
Niaz Hyder16 with a traditional poetic greeting in 
Urdu on the occasion of Leonid Brezhnev’s visit to 
India. During this period, Soviet Land supported 
the ideas of friendship and peaceful coexistence. 
The promotion of a positive image of statesmen, 
national leaders, heroes of the national liberation 
movement, and fighters against British colonia- 
lism was a key goal of propaganda during this pe-
riod. Soviet Land marked the 100th birthday of 
Jawaharlal Nehru with a special edition entitled 
“Remembering Nehru”17 with Leonid Mitrokhin’s 
article “Jawaharlal Nehru, India and the Spanish 
War”18 about Nehru’s trip to Spain in 1938 and 
his meeting with Dolores Ibárruri. The collective 
monograph Jawaharlal Nehru: Reminiscences 
was published in Russian in Moscow and in Eng-
lish in Delhi [17]. It included Mitrokhin’s article 
“Nehru’s Contribution to Indo-Soviet Relations”. 
Publications in the Soviet press were supplement-
ed by articles in Indian newspapers on the occa-
sion of special dates.

Conclusions 
While Indologists conducting practical and re-

search work in South asia in the 1960s and 1970s 
did not call themselves “regional scholars”, they 

16 Letter from Niaz Hyder to Mitrokhin L., 
18.09.1974. Personal archive of L. Mitrokhin.

17 Soviet Land, 1989, November, no. 11, p. 14.
18 Mitrokhin, L. (1989). Jawaharlal Nehru, India 

and the Spanish War. Soviet Land, no. 11, pp. 52–53.

were specialists whose competencies went far 
beyond the asian studies education they got at 
the university. Just as Leonid Mitrokhin, whose 
work we have described in this article, dozens of 
diplomats, journalists, scholars, professors, and 
other professionals working in India and deve- 
loping inter-state and inter-cultural communica-
tion had not only a knowledge of the languages, 
history, geography, culture and religion of the 
country and region but also a profound under-
standing of the entire political and socio-cultural 
structure of the larger region encompassing their 
country of specialization. These people used their 
enormous knowledge of area studies for forecast-
ing the development of the political and eco-
nomic situation in South asia and neighbouring 
regions, establishing long-term effective contacts 
with the representatives of different social groups 
and institutes, making expert evaluations of key 
issues of the interaction between the USSR and 
regional countries, elaborating and introducing 
effective communication strategies, and, last but 
not least, creating a positive image of their coun-
try in the international arena. The experience of 
these orientalists is particularly valuable today 
for training a new generation of regional scholars 
specializing in South asia and should be included 
in study programmes of the discipline 41.01.01 
“International area Studies” as course material, 
themes for student research and applied projects, 
and topics for term papers and theses. although 
a South asian regional studies programme has 
not been offered by HSE so far, scholars at the 
Department of International Regional Studies 
are actively conducting research on interna-
tional communication strategies and interaction 
practices in this region with the help of linguo-
cultural methods, developing ties with colleagues 
at Russian and Indian universities and research 
institutes, working in archives, and teaching dif-
ferent aspects of the history, theory and practice 
of Indo-Russian relations in the courses of other 
study programmes.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость включения в структуру 
современных образовательных программ бакалавров, специализирующихся на изучении 
регионов зарубежной Азии, большого корпуса научных, научно-просветительских и 
публицистических текстов, в которых аккумулируется опыт отечественных индологов 
XX в. Раскрывается значение деятельности советских востоковедов и регионоведов 
по разработке и реализации международных коммуникативных стратегий и практик; 
выявляется актуальность и востребованность их достижений в системе современного 
высшего образования. Подчёркивается, что в российском регионоведении накоплен огромный 
опыт по разработке сценариев и моделей взаимодействия России со странами Азии с 
учётом региональной специфики. Осуществляется исследование деятельности российского 
индолога, учёного, журналиста, просветителя и преподавателя Л.В. Митрохина (1934–
2002), лауреата премии Дж. Неру (1985 г.), более десяти лет работавшего в Индии и 
всю свою жизнь посвятившего проблемам изучения регионов Южной и Центральной Азии. 
Проводится анализ основных коммуникативных практик Л.В. Митрохина, результаты 
которых нашли отражение в его научных монографиях, научно-популярных книгах и 
статьях. Авторы приводят результаты проведённого ими лингвокультурологического 
исследования, подтверждающие высокую эффективность реализации в 60-х – 70-х гг. XX 
в. коммуникативных стратегий дружбы в рамках индо-советских отношений. На примере 
творчества Л.В. Митрохина авторы раскрывают широкий спектр профессиональных 
компетенций советских индологов, обладавших глубокими знаниями о политической и 
социокультурной структуре региона Южной Азии; о системных взаимосвязях между 
отдельными социальными, экономическими и политическими институтами и группами; 
об этнопсихологических, этнокультурных и религиозных особенностях межэтнического 
взаимодействия. В статье подчёркивается, что регионоведческие знания и навыки 
советских индологов позволяли эффективно прогнозировать развитие политической 
и экономической ситуации в регионе Южной Азии и сопредельных регионах; развивать 
коммуникацию; осуществлять экспертную оценку по важным вопросам взаимодействия 
СССР со странами региона; разрабатывать эффективные коммуникативные стратегии и 
формировать позитивный образ своей страны на международной арене. Отмечается, что 
изучение коммуникативного опыта советских индологов поможет современным студентам 
освоить методологию регионоведения; развить стратегическое мышление; расширить 
сферу учебно-научных интересов, а также знания об истории региона и межрегиональных 
взаимодействиях; изучить основы реализации стратегий внешнего влияния и практику 
внешнеполитической пропаганды.

Ключевые слова: зарубежное регионоведение, коммуникативные стратегии, российско-
индийские отношения, Л.В. Митрохин, Южная Азия
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Аннотация. В статье анализируются меры Российской Федерации по интернационализа-
ции и глобализации системы высшего образования, её интеграции в международное научно-
образовательное пространство. Одной из инициатив органов власти в данном направлении 
является Проект 5-100, призванный повысить конкурентоспособность как отдельной груп-
пы университетов, так и российской системы высшего образования в целом. Среди успешных 
практик Проекта 5-100 можно выделить представительство единым стендом университе-
тов-участников на международных образовательных выставках APAIE, EAIE, NAFSA. В 
рамках проведённого исследования на основе сетевого анализа с использованием графов изуче-
ны взаимодействия университетов Проекта 5-100 с зарубежными партнёрами на глобальных 
международных образовательных выставках. Степень эффективности взаимодействия с 
точки зрения интеграции вузов в международное образовательное пространство определя-
ется с помощью оценки представителями обозначенной группы вузов полезности участия в 
подобных мероприятиях, а также наукометрического анализа. На основании проведённого 
исследования выявлено, что участие в международных образовательных выставках: проведе-
ние переговоров, налаживание контактов с зарубежными партнёрами – способствует интег- 
рации вузов Проекта 5-100 в международное образовательное пространство. 
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Интеграция российской системы 
высшего образования в международное 

образовательное пространство
Глобализация и связанные с ней процессы, 

в том числе интернационализация, являются 
магистральными тенденциями в области выс-
шего образования, определяющими ценност-
ные основы функционирования современных 
университетов [1–5]. Ведущие вузы по всему 
миру пытаются найти новые высокоэффек-
тивные механизмы и способы интернациона-
лизации своей деятельности. По мнению мно-
гих исследователей (см., например, [6–11]), 
перспективными в этом отношении являются 
сетевые формы взаимодействия универси-
тетов, которые предполагают многообразие 
неиерархических и горизонтальных связей, 
способствующих обмену информацией и ре-
сурсами, расширяя таким образом имеющие-
ся у субъектов возможности [11; 12].

Важным компонентом при рассмотрении 
сетевых форм взаимодействия университетов 
является международное образовательное 
пространство [13–16], которое представляет 
собой множество акторов международного 
образования, перечень которых постепенно 
расширяется [17; 18], и совокупность связей 
между ними [19], что позволяет рассматри-
вать его используя основные категории и ин-
струменты сетевого анализа [20; 21]. 

Сети в международном образовательном 
пространстве формируются на нескольких 
уровнях: интернациональные формы сетево-
го взаимодействия (Болонский процесс [22], 
Erasmus+ [23], ЮНЕСКО [24]); формальные 
сети вузов, представляющие собой устояв-
шиеся объединения [8] (университеты ШОС и 
БРИКС [25]); партнёрские сети вузов, образу-
ющиеся спонтанно, в результате двухсторон-
них переговоров для решения практических 
задач; межличностные социальные сети [15]. 
Первые два уровня сетевого взаимодействия 
могут быть детально исследованы благодаря 
наличию регламентированных правил и про-
цедур функционирования, а также открыто-
сти информации о них [26]. Более сложными 
для изучения являются неформальные сети, 

которые могут создаваться в рамках основ-
ных направлений интернационализации уни-
верситетов в ходе обмена знаниями, сотруд-
никами, студентами и т.д. [27; 28, pp. 108–129]. 
С одной стороны, информация о таких сетях 
часто не является общедоступной, с другой – 
партнёры в таких сетях меняются быстрее, 
формируя динамическую устойчивость – че-
рез движение и развитие. При этом сетевое 
взаимодействие университетов может проис-
ходить как на уровне университета в целом, 
так и на уроне его подразделений [29]. 

Особую актуальность вопросы сетевого вза-
имодействия как одного из направлений меж-
дународной интеграции университетов приоб-
ретают для российской системы образования в 
том числе в связи с реализацией таких проек-
тов, как Проект 5-100, национальные проекты 
«Образование» и «Наука», федеральные про-
екты «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)» и «Экспорт образования». 

Несмотря на то, что сетевое взаимодей-
ствие широко вошло в повседневные прак-
тики (в том числе активно используемые 
российскими университетами) и концепту-
альные построения (см., например, [30–34]), 
различные теоретические аспекты функцио-
нирования данных механизмов нуждаются в 
более глубокой проработке и являются акту-
альной исследовательской задачей [35]. 

Представленное исследование основано 
на изучении опыта сетевого взаимодействия 
университетов Проекта 5-100 с зарубежны-
ми партнёрами во время участия вузов в гло-
бальных международных образовательных 
выставках. Проведённый анализ способ-
ствует пониманию степени эффективности 
данных взаимодействий с точки зрения ин-
теграции вузов в международное образова-
тельное пространство.

Сетевой анализ интеграции вузов  
Проекта 5-100 на международных 

выставках-конференциях 
Предметом исследования являются свя-

зи, установленные вузами Проекта 5-100 в 
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рамках участия в основных международных 
выставках-конференциях – aPaIE, EaIE, 
NaFSa – наиболее крупных и представи-
тельных мероприятиях в мире в области 
образования (Табл. 1). Вузы обозначенной 
группы участвуют в международных выстав-
ках единым стендом Проекта 5-100 с 2014 г. 

Анализ основан на данных девяти опро-
сов по результатам мероприятий представи-
телей вузов Проекта 5-100, участвовавших 
в международных выставках-конференци-
ях в 2016, 2017 и 2018 гг. Они проводились 
ФГАНУ «Социоцентр»1 в рамках эксперт-
ного сопровождения Проекта 5-100. Опрос 
включал в себя две части: во-первых, оценка 
участниками целей и полезности участия в 
мероприятиях, во-вторых, перечень деловых 
переговоров, проведённых вузами в рамках 
выставок, и их результативность. На основе 
данных о встречах построен граф2, отражаю-
щий сетевые неформальные взаимодействия 
представителей вузов. С его помощью иссле-
довались структура и динамика взаимосвя-
зи партнёров по переговорам. Множеством 
вершин графа являются вузы Проекта 5-100 
и организации-партнёры. Рёбрами или свя-

1 Федеральное государственное автономное на-
учное учреждение «Центр социологических ис-
следований».

2 В общем смысле граф – это множество вер-
шин (узлов), соединённых рёбрами.

зями в графе выступают проведённая встреча 
или переговоры между вузом Проекта 5-100 
и организацией-партнёром. При этом вуз 
Проекта 5-100 и организация-партнёр мо-
гут провести неограниченное число встреч, 
например, в рамках одной или нескольких 
конференций. Это означает, что количество 
установленных связей будет меньше количе-
ства проведённых переговоров. 

В общей сложности на международных 
выставках-конференциях в 2016–2018 гг. уча-
ствовали все вузы Проекта 5-100. За обозна-
ченный период представители вузов провели 
5 455 переговоров с 1 967 организациями и 
установили 4 231 связь (Табл. 2., Рис. 1). 

Наибольшее количество переговоров 
университеты Проекта 5-100 провели с за-
рубежными университетами (Рис. 2). Од-
нако среди ключевых партнёров по обще-
му количеству переговоров, проведённых 
вузами, присутствуют три рекрутинговых 
сервиса: Begin Group, Study Portals, keystone 
academic Solutions. 

Наиболее часто темой переговоров вы-
ступали академическая мобильность, ста-
жировки и обмены, а также летние и зимние 
школы, языковые курсы (Рис. 3), т.е. наи-
большее внимание в рамках международных 
конференций уделялось взаимодействию в 
сфере образования. При этом наблюдается 
неравномерное распределение количества 

Таблица 1
Международные выставки-конференции

Table 1
International exhibitions and conferences

aPaIE NaFSa EaIE
Время проведения Март Май–Июнь Сентябрь

Регион 
Азиатско- 

Тихоокеанский регион
Северная и Южная 

Америка
Европа

Приоритетные страны для  
установления партнёрских отношений

Китай, Япония,  
Тайвань, Корея,  
Сингапур и др.

Страны Латинской 
Америки, Азии, Европы; 
США, Япония, Турция, 

Китай и др.

Страны Европы, 
Азии и Америки

Ежегодное количество посетителей 
выставки 

Около 2 500 Около 10 000 Около 5 500–6 000

Ежегодное количество стран, принима-
ющих участие в выставке

Около 50–70 Около 100–150 Около 54–95

Год начала проведения выставок 2006 1948 1989
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Таблица 2
Динамика роста сети вузов Проекта 5-100 на международных выставках-конференциях, 2016–2018 гг.

Table 2
The dynamics of the network growth of the Project 5-100 universities at the international  

exhibitions and conferences, 2016–2018
Выставка 

Итоги
aPaIE 

2016
NaFSa 

2016
EaIE 
2016

aPaIE 
2017

NaFSa 
2017

EaIE 
2017

aPaIE 
2018

NaFSa 
2018

EaIE 
2018

Количество проведённых  
переговоров

298 648 646 440 653 802 572 645 751

Количество организаций,  
с которыми были проведены 
переговоры

184 448 438 235 424 551 305 430 456

Количество новых организа-
ций, с которыми были про-
ведены переговоры

184 403 316 112 239 261 107 175 170

Количество организаций,  
с которыми были проведены 
переговоры накопительным 
итогом

184 587 903 1015 1254 1515 1622 1797 1967

Количество установленных 
связей

274 602 621 408 621 748 513 604 690

Количество установленных 
связей накопительным итогом

274 864 1441 1796 2330 2933 3308 3755 4231

Количество вузов 5-100, уча-
ствующих в выставке

11 17 18 13 15 18 17 15 17

Рис. 1. Граф сетевого взаимодействия вузов 
Проекта 5-100 на международных  

выставках-конференциях, 2016–2018 гг. 
Fig. 1. The graph of the network interaction 

of the Project 5-100 universities at the 
international exhibitions and conferences, 

2016–2018

переговоров с различными партнёрами. Так, 
с 50,38% потенциальными партнёрами (что 
составляет 991 организацию) переговоры 

были проведены кем-либо из вузов Проекта 
5-100 всего однажды. Максимальное количе-
ство переговоров (44) вузами Проекта 5-100 
было проведено с Nanyang Technological 
University (Рис. 4). 

Вузы Проекта 5-100 склонны искать 
партнёров по переговорам с учётом своей 
специфики и приоритетных направлений 
развития. Так, 55,36% изученных организа-
ций проводили переговоры лишь с одним из 
вузов Проекта 5-100. При этом только две 
организации – keystone academic Solutions 
и Nanyang Technological University – кон-
тактировали с 15 университетами, одна 
(Marmara University) – с 14, четыре (North 
China University of Technology, Sathyabama 
University, Begin Group и Study Portals) – с 
13 вузами. Всего с 10 и более университетами 
Проекта 5-100 взаимодействовали на меж-
дународных выставках 23 организации.

Результат взаимодействия между акто-
рами определяется конкретными итогами 
переговоров, которые были классифициро-
ваны на три группы: 
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1) «Ознакомление» – первичные перего-
воры, поиск возможностей сотрудничества; 

2) «Установление связей» (предваритель-
ные связи) – предварительные договорённо-
сти, например, запланирована отправка до-
кументов; 

3) «Сотрудничество» – подписание дого-
вора о сотрудничестве, протокола о намере-
ниях или других документов по итогам пере-
говоров, то есть в результате переговоров 
было принято конкретное решение. 

Университеты Проекта 5-100 встре-
чаются с потенциальными партнёрами и 

оценивают возможности для сотрудниче-
ства. В случае, если таковые имеются, они 
формализуются, подписываются соглаше-
ния, формируя тем самым «каркас» сети 
(создаются совместные целевые модели 
партнёров). Для того чтобы считать связь 
считалась стабильной, она должна быть 
подтверждена фактическим наполнением 
(в виде совместных статей, обмена студен-
тами или других форм взаимодействия). 
Если связь подтверждается на протяжении 
долгого времени, её можно считать устой-
чивой (Рис. 5). 

Рис. 2. Распределение партнёров и переговоров по типам организаций
Fig. 2. The distribution of partners and negotiations by type of organization

Рис. 3. Распределение тем, обсуждаемых на переговорах
Fig. 3. The distribution of topics discussed in negotiations
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Географический охват организаций, с ко-
торыми взаимодействовали университеты 
Проекта 5-100 на международных выстав-
ках-конференциях, значителен: потенциаль-
ные партнёры представляют 92 страны мира. 
По числу организаций, с которыми взаимо-
действовали вузы Проекта 5-100, лидируют 
США (381 организация), Франция (226 орга-
низаций) и Германия (178 организаций). Гер-
мания и Франция также лидируют и по коли-
честву установленных контактов (11 и 10 со-
ответственно), взаимодействие с партнёрами 
из США реже заканчивается подписанием 
различного типа документов (только шесть 
фактов установления сотрудничества). Сре-
ди стран-лидеров, с вузами которых приня-
ты конкретные договорённости, – Южная 
Корея (11) и Турция (10).

Оценка влияния участия в международных 
выставках-конференциях на интеграцию 

университетов Проекта 5-100 в 
международное пространство

Оценка влияния участия в международных 
выставках-конференциях на интеграцию уни-
верситетов в международное пространство 
проводилась на основе опроса представите-

лей вузов, а также на данных наукометри-
ческого анализа. Представляется, что оцен-
ка полезности участия непосредственными 
участниками выставок является достаточно 
эффективной, так как респонденты видят 
ситуацию изнутри до и после осуществления 
подобного «контакта». Наукометрический 
анализ является объективной оценкой степе-
ни результативности воздействия проводи-
мых переговоров на последующее выстраива-
ние партнёрств, в первую очередь – в научной 
сфере. Вместе с тем современный универси-
тет предполагает тесную взаимосвязь науки 
и образования, а значит наукометрические 
показатели могут характеризовать в том чис-
ле наличие и эффективность взаимодействия 
между различными организациями в целом. 
Полученные оценки полезности участия в 
выставках составляют не менее 4,5 баллов из 
5 возможных.

По мнению представителей универси-
тетов, главная польза от участия в между-
народных конференциях заключается, во-
первых, в возможности личного контакта 
с потенциальными партнёрами. Подобные 
мероприятия предоставляют уникальную 
возможность за несколько дней работы 

Рис. 4. Количество организаций и суммарное количество проведённых переговоров вузами 
Проекта 5-100 на международных выставках-конференциях, 2016–2018 гг.

Fig. 4. The number of organizations and the total number of negotiations held by the Project 
5-100 universities at the international exhibitions and conferences, 2016–2018
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конференции провести на одной площадке 
максимальное количество встреч, экономя 
тем самым временные и финансовые ресур-
сы. Во-вторых, международные образова-
тельные выставки способствуют увеличению 
числа привлекаемых на различный срок ино-
странных студентов. Помимо этого, участие 
в подобных мероприятиях положительно 
влияет на формирование международной 
репутации (повышение узнаваемости вуза, 
расширение зоны влияния в мировой обра-
зовательной среде), а также на возможности 
изучения международного опыта (обмен 
опытом и информацией с коллегами из веду-
щих мировых университетов).

Наукометрическая оценка эффективно-
сти взаимодействия в рамках международ-
ных конференций основана на анализе дина-
мики совместных публикаций университетов 
Проекта 5-100 за 2015–2018 гг. с теми орга-
низациями, с которыми они контактировали 
на выставках 2016 г.3 2015 год анализиро-
вался как контрольная точка – период до 
состоявшегося взаимодействия на выставке, 
2016 г. – год проведения переговоров, 2017–
2018 гг. – годы, когда возможно получение 
результата взаимодействия в виде совмест-

3 База данных Scopus (поиск по профилю уч-
реждения), 15.04–5.05.2019.

ной статьи. При этом анализировались все 
организации, с которыми взаимодейство-
вали вузы в 2016 г., а также принимался во 
внимание тот факт, что в 2016 г. могли быть 
проведены переговоры с организацией, уже 
являющейся партнёром университета, но в 
рамках взаимодействия в другой сфере, т.е. 
в данном случае речь может идти о расшире-
нии уже существующего партнёрства. 

Согласно проведённому анализу у всех 
университетов Проекта 5-100 в сравнении 
с 2015 г. отмечается рост суммарного коли-
чества совместных публикаций с организа-
циями, с которыми они взаимодействова-
ли на международных выставках в 2016 г. 
(Табл. 3). При этом ни у одного из вузов 
обозначенной группы не было совместных 
статей со всеми партнёрами по переговорам 
в 2016 г. Таким образом, не все переговоры 
приводят к формированию устойчивого вза-
имодействия, либо данное взаимодействие 
не распространяется на научную сферу.

Только у двух университетов Проекта 
5-100 в 2015 г. не было налажено взаимодей-
ствие в научной сфере ни с одним из потен-
циальных партнёров, с которыми они прово-
дили переговоры на международных выстав-
ках в 2016 г. и с которыми впоследствии были 
подготовлены совместные публикации. Все 
остальные вузы данной группы уже имели 

Рис. 5. Алгоритм формирования сетей
Fig. 5. The networking algorithm
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результаты взаимодействия в научной сфере 
с некоторыми организациями-партнёрами по 
итогам переговоров в 2016 г. Наиболее яркие 
примеры наращивания совместной публика-
ционной активности с партнёрами по пере-
говорам в 2016 г. представлены в таблице 4. 
При этом не прослеживается прямой взаи-
мосвязи между числом проведённых перего-
воров и ростом числа приобретённых устой-
чивых взаимосвязей в научной сфере. Скорее 
всего, существенную роль в данном направле-
нии играет в том числе последующая работа 
университета по удержанию и поддержанию 
потенциально приобретённого партнёрства, 

а также тот факт, что взаимодействие может 
осуществляться вне научной сферы. 

Заключение
Результаты проведённого исследования 

показали, что главные преимущества сетевой 
формы организации взаимодействия между 
акторами в высшем образовании заключаются 
в возможности влиять на механизмы и стан-
дарты взаимодействия (в отличие от иерар-
хических систем, где нормы задаются сверху, 
сетевые системы более гибки и мобильны), а 
также в доступе к ресурсам партнёров, благо-
даря чему расширяются собственные возмож-
ности (продуманная стратегия формирования 
партнёрских сетей может компенсировать не-
достатки в ресурсном оснащении за счёт пра-
вильного выбора партнёров).

Вузы Проекта 5-100 активно используют 
различные механизмы налаживания взаимо-
действий с партнёрами по всему миру, одним 
из которых является участие в международ-
ных выставках-конференциях. Несмотря на 
то что большинство контактов в рамках дан-
ных мероприятий носят ознакомительный 
характер, ряд вузов используют выставки 
как удобную площадку для переговоров с 
текущими партнёрами.

Вузы Проекта 5-100 преимущественно при-
обретают на выставках свой пул партнёров, 
за исключением рекрутинговых и консалтин-
говых агентств. Следовательно, презентация 
Проекта 5-100 единым стендом способствует 
формированию не единой сети партнёрств, а 
индивидуальной, с учётом интересов и при-
оритетов развития каждого из университетов.

В значительном числе случаев вузы про-
водят переговоры с целью сотрудничества в 
образовательной сфере и сфере академиче-
ской мобильности, реже – в научной сфе-
ре. При этом контакты на международных 
мероприятиях – и первичные, и последую-
щие – положительно влияют на совместную 
публикационную активность организаций. 

Таким образом, с точки зрения интеграции 
университетов в международное научно-об-
разовательное пространство их участие в 

Таблица 3
Динамика количества совместных публикаций 

университетов Проекта 5-100  
с организациями, с которыми в 2016 г. 

проводились переговоры
Table 3

The dynamics of the number of joint publications 
of Project 5-100 universities with organizations 

with which negotiations were held in 2016
Университет  

Проекта 5-100
2015 2016 2017 20181

БФУ им. И. Канта 2 2 6 5
ДВФУ 4 2 6 10
КФУ 49 97 81 92
МФТИ 173 191 254 303
НГУ 284 281 377 419
НИТУ «МИСиС» 44 68 74 127
НИУ ВШЭ 72 113 148 219
НИУ ИТМО 158 215 208 233
НИЯУ МИФИ 256 359 351 370
ННГУ 12 12 10 16
РУДН 4 5 9 13
Самарский университет 1 8 21 19
Сеченовский университет 4 3 10 23
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2 2 1 5
СПбПУ 201 244 215 239
СФУ 0 2 10 12
ТГУ 156 177 145 179
ТПУ 15 26 23 112
ТюмГУ 4 6 8 7
УрФУ 16 21 31 36
ЮУрГУ 0 0 3 9

1 Данные за 2018 г. имеют предварительный ха-
рактер. Окончательные данные будут получены 
после индексации в базе данных всех публикаций 
за 2018 г.
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международных выставках-конференциях 
оценивается как эффективное даже при усло-
вии, что не все контакты перерастают в устой-
чивое взаимодействие. При этом начавшееся 
в рамках международных выставок взаимо-
действие по одной тематике может распро-
страниться и на другие сферы. Помимо этого, 
на основе отдельно проведённых переговоров 
с различными вузами впоследствии может 
возникать коллаборация нескольких универ-
ситетов, которые проводят совместную ра-
боту, в том числе в научной сфере. Подобная 
динамика также может быть прослежена на 
основе наукометрического анализа. 

Благодаря участию в международных 
выставках налаживаются взаимодействия в 
различных сферах, формируется репутация 
университетов Проекта 5-100 как ведущих 
мировых научно-образовательных центров. 
Подобная практика может являться приме-
ром для других вузов, нацеленных на повы-
шение степени своей интеграции в междуна-
родное образовательное пространство. 
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Abstract: The paper analyzes measures adopted by the Russian Federation on internationaliza-
tion and globalization of the higher education system, its integration into the international scientific 
and education area. One of the initiatives of the authorities of the Russian Federation in this direc-
tion is Project 5-100, designed to increase the competitiveness of both a selected group of universi-
ties and the Russian higher education system as a whole. among the successful practices of Project 
5-100, one can identify the presentation of a single stand of participating universities at the interna-
tional education exhibitions aPaIE, EaIE, NaFSa. Within this study, we explore the cooperation 
of the universities participating in Project 5-100 with potential international partners at global edu-
cational exhibitions by means of network analysis with graphs. The effectiveness of such cooperation 
from the point of view of integration of the universities from this group into the international higher 
education area is determined through estimations of the usefulness of participation in such events 
made by the universities and through scientometric analysis. as a result of this study, it was revealed 
that active participation in international educational exhibitions including negotiating, establishing 
contacts with international partners, contributes significantly to the promotion of the universities 
participating in Project 5-100 in the international arena.

Keywords: international higher education area, international educational exhibitions, network 
analysis, network interaction, integration, internationalization, Project 5-100

Cite as: zhdanov, P.a., Polikhina, N.a., Sema, E.Yu., kazimirchik, L.v., Trostyanskaya, I.B., 
Barsukov, a.a. (2019). Network analysis of the Integration Level of the Universities Participating in 



Высшее образование в России • № 11, 2019166

Project 5-100 in the International Higher Education area. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher 
Education in Russia. vol. 28, no. 11, pp. 155-167. (In Russ., abstract in Eng.)

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-11-155-167

References
1. Bartell, M. (2003). Internalization of Universities: a University Culture-based Framework. 

Higher Education. vol. 45, no. 1, pp. 43-70. 
2. Naletova, I.v. (2005). [Globalization and Internationalization in Present-Day Higher Education]. 

Vestnik TGTU = Transactions of the TSTU. vol. 11, no. 3, pp. 777-782. (In Russ., abstract in Eng.) 
3. Prokhorov, a.v. (2012). Higher Education Internationalization: State, Challenges, Prospects. 

Al’manakh teoreticheskikh i prikladnykh issledovanii reklamy = Almanac of theoretical and 
applied researches of advertizing. No. 2 (4), pp. 8-17. (In Russ., abstract in Eng.)

4. Saginova, O.v. (2005). [Problems and Prospects of the Internationalization of Higher Educa-
tion]. Ekonomika obrazovaniya [Economics of Education]. No. 1 (26), pp. 38-48. (In Russ.)

5. Filippov, v.M. (2015). Internationalization of Higher Education: Major Trends, Challenges and 
Prospects. Vestnik RUDN. Seriya: Mezhdunarodnye otnosheniya = Vestnik RUDN. Interna-
tional Relations. vol. 15, no. 3, pp. 203-211. (In Russ., abstract in Eng.)

6. Fibikh, E.v. (2014). [International Networking as One of the Ways of Integration into the Global 
Education]. In: Reshetnevskie chteniya = Reshetnev readings. No. 2 (18), pp. 505-507. (In Russ., 
abstract in Eng.)

7. zayakina, R.a., Romm, M.v. (2017). Predictors of Collapse of Social Networks with National 
University Participation. Sibirskii pedagogicheskii zhurnal = Siberian Pedagogical Journal. 
No. 4, pp. 7-12. (In Russ., abstract in Eng.)

8. Makoveeva, v.v. (2012). Network Interaction is a key Factor of Education, Science and Busi-
ness Interaction. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta = Tomsk State University 
Journal. No. 354, pp. 163-166. (In Russ., abstract in Eng.)

9. Ponomareva, E.v. (2008). Net Model of University Collaboration as the Habitus of the Modern 
System of Higher Education. Vestnik PAGS = Bulletin of the Volga Region Academy for Civil 
Service Named after P.A. Stolypin. No. 16, pp. 105-110. (In Russ., abstract in Eng.)

10. Сhicherina, N.v., Bugaenko, O.D. (2016). Models of Higher Education academic Programmes 
Realized in Network Form. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 10 
(205), pp. 24-36. (In Russ., abstract in Eng.)

11. Frolov, Yu.N. (2015). Networking of Educational Organizations: Strategic Challenges and New 
approaches. Vestnik LGU im. A.S. Pushkina = Vestnik of Pushkin Leningrad State Univer-
sity. vol. 3, no. 1, pp. 73-81. (In Russ., abstract in Eng.)

12. Bernhard, a. (2012). Quality Assurance in an International Higher Education Area. vS verlag 
fьr Sozialwissenschaften, 300 p. DOI: 10.1007/978-3-531-94298-8

13. Degtyareva, v.v., zhdanova, I.v. (2018). [Network approach to the Design of Inclusive Educa-
tional Environment]. In.: Razvitie inklyuzii v vysshem obrazovanii: setevoi podkhod: sbornik 
statei [The Development of Inclusion in Higher Education: a Network approach: Collection of 
articles. Moscow: MSUPE Publ., pp. 83-90. (In Russ.)

14. Jarab, J. (2008). Reforming Systems and Institutions of Higher Learning: Towards the Creation of a 
European and Global Higher Education area. Education, Citizenship and Social Justice. vol. 3, no. 1. 

15. Ivanova, S.v. (2015). Education Space and Educational Milieu: In Search of Differences. Tsen-
nosti i smysly = Values and meanings. No. 6 (40), pp. 23-28. (In Russ., abstract in Eng.)

16. Dyadichenko, E.a., Dyadichenko, O.v. (2015). Social Networks in Higher Education System: 
World Educational Space. Nauka i Mir = Science and World. vol. 2, no. 8 (24), pp. 47-49. (In 
Russ., abstract in Eng.)



Интернационализация образования 167

17. altbach, Ph.G., knicht, J. (2008). The Internationalization of Higher Education: Motivation and 
Realities. Ekonomika obrazovaniya = Education Economics. No. 4, pp. 100-106. (In Russ.)

18. Sukhristina, a.S., ziyatdinova, J.N., kochnev, a.M. (2016). Networking as a Form of Interna-
tionalization in Education: Case Study of kNRTU. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Edu-
cation in Russia. No. 11 (206), pp. 103-110 (In Russ., abstract in Eng.)

19. vul’fson, B.L. (2006). Obrazovatel’noe prostranstvo na rubezhe vekov [Educational Space at the 
Turn of the Century]. Moscow: MPSU, 235 p. (In Russ.)

20. Scott, J. (2017). Social Network analysis. SaGE Publications Ltd., 248 p. 
21. Wasserman, S., Faust, k. (1998). Social Network analysis: Methods and applications (Structural 

analysis in the Social Sciences). Cambridge University Press. 857 p. 
22. Murav’ev, А.a. (2011). High Schools and Their Networkprocess. Ekonomika obrazovaniya = 

Education Economics. No. 2, pp. 98а-99. (In Russ., abstract in Eng.)
23. Erasmus+ annual Report 2017. (2018). Luxembourg: Publications Office of the European Un-

ion, 102 p. 
24. UNESCO. (2015). Incheon Declaration: Education 2030: Towards Inclusive and Equitable Quali- 

ty Education and Lifelong Learning for all. World Education Forum, Incheon, korea R. 
25. Guruleva, T.L., Bedareva, N.I. (2019). [Cooperation between Russia and China in the Creation 

of Network Universities and Joint Educational Institutions]. Vysshee obrazovanie v Rossii = 
Higher Education in Russia. vol. 28, no. 4, pp. 108-123. (In Russ., abstract in Eng.)

26. Melikyan, a.v. (2014). key Features of International University Networks. Voprosy obrazovani-
ya = Education issues. No. 3, pp. 100-117. DOI: 10.17323/1814-9545-2014-3-100-117 (In Russ., 
abstract in Eng.)

27. kerr, C. (1994). Higher Education Cannot Escape History: Issues for the Twenty-First Century. 
SUNY Series Frontiers in Education. albany: State University of New York Press. 178 p. 

28. Scott, P. (1998). Massification, Internationalization and Globalization. In: The Globalization of 
Higher Education. Buckingham: SRHE and Open University Press, pp. 108-129. 

29. Lysenko, E.v., Olkhovikov, k.M. (2017). [Mutual Forms of Higher Education Internationaliza-
tion]. Professional’noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom = Professional Education in Russia 
and Abroad. No. 2 (26), pp. 47-51. (In Russ., abstract in Eng.)

30. Jdanov, P. (2013). a Network-Based approach to G20. Vestnik mezhdunarodnykh organizatsii 
= International Organisations Research Journal. No. 3, pp. 61-72. (In Russ., abstract in Eng.)

31. akoev, M.a. (2014). [Mapping Science and Technology, Forecasting Research and Develop-
ment]. Ed. akoev, M.a., Markusova, v.a., Moskaleva, O.v., Pislyzkov, v.v. (Eds). Rukovodstvo 
po naukometrii: indikatory razvitiya nauki i tekhnologii [Guide to Scientometrics: Indicators 
of the Development of Science and Technology]. Yekaterinburg: Ural State University Publ., pp. 
164-184. DOI: 10.15826/B978-5-7996-1352-5.0007 (In Russ., abstract in Eng.)

32. Basarab, M.a., Glinskaya, E.v., Ivanov, I.P., kolesnikov, a.v., kuzovlev, v.I. (2017). Study 
into the Structure of the Scientific Coathorship Graph Using Social Network analysis. Voprosy 
kiberbezopasnosti = Cybersecurity Issues. No. 1 (19), pp. 31-36. DOI: 10.21681/2311-3456-
2017-1-31-36 (In Russ., abstract in Eng.)

33. agreste, S., Catanese, S., De Meo, P., Ferrara, E., Fiumara, G. (2016). Network Structure and 
Resilience of Mafia Syndicates. Information Sciences. vol. 351, pp. 30-47. 

34. Park, D., Bae, a., Schich, M., Park, J. (2015). Topology and Evolution of the Network of Western 
Classical Music Composers. EPJ Data Science. vol. 4, no. 1. 

35. Davydova, N.N., Dorozhkin, E.M., Fedorov, v.a. (2016). Nauchno-obrazovatel’nye seti: teori-
ya, praktika [Scientific and Educational Networks: Theory, Practice]. Yekaterinburg: RSvPU 
Publ., 481 p. (In Russ.)

The paper was submitted 21.06.19
Received after reworking 06.10.19 
Accepted for publication 18.10.19 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Редакция журнала «Высшее образование в России» поддерживает положения декларации 
«Этические принципы научных публикаций», принятой Ассоциацией научных редакторов 
и издателей (rasep.ru) на основе рекомендаций Комитета по этике научных публикаций 
(Committee of Publication Ethics). 

Принципы рецензирования статей
1. Оценка соответствия статьи профилю журнала.
2. Оценка соответствия статьи требованиям к публикации.
3. Оценка соответствия статьи современному уровню разработки проблемы (актуальность, 

новизна).
4. Оценка полноты раскрытия темы научной статьи и обоснованности выводов.
5. Оценка методов исследования проблемы, качества библиографического аппарата.
6. Оценка языка, логики и стиля изложения.

Порядок рецензирования и редактирования статей
1. Первичный отбор материалов.
2. Предварительная экспертиза статей главным редактором и направление материалов 

на внешнее рецензирование, осуществляемое членами редколлегии и привлечёнными  
экспертами – представителями РАН, вузов, ассоциаций.

3. При наличии положительной рецензии начинается редакционная подготовка к изданию:
■ работа редактора с автором по поводу доработки статьи;
■ научное редактирование;
■ согласование правки с автором;
■ литературная правка;
■ корректура верстки.

Порядок приема рукописей 
К публикации принимаются статьи с учётом профиля и рубрик журнала объёмом до 0,8 а.л. 

(30 000 знаков), в отдельных случаях по согласованию с редакцией – до 1 а.л. (40 000 знаков). 
Статьи следует присылать по электронной почте на адрес: vovrus@inbox.ru. Направляемые 

в редакцию рукописи должны отвечать требованиям к оформлению статей.
Оригинал статьи должен быть представлен в формате Document Word 97-2003 (*.doc), 

шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 11, интервал – 1,5). Наименование файла начи-
нается с фамилии и инициалов автора. Таблицы, схемы и графики должны быть представлены 
в формате MS Word и вставлены в текст статьи. Сложные рисунки и графики должны быть 
сделаны с учётом формата журнала и представлены дополнительно в формате jpg или tif. В 
присланном файле, помимо текста статьи, должна содержаться следующая информация на 
русском и английском языках:

● сведения об авторах (ФИО полностью, учёное звание, учёная степень, должность, на-
звание организации с указанием полного адреса и индекса, адрес электронной почты);

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Высшее образование в России»  публикует  теоретические  (аналитические, 
полемические,  проблемные)  статьи,  а  также  результаты  эмпирических  и  прак-
тико-ориентированных  исследований,  материалы  конференций  и  круглых  
столов,  научные  рецензии.  В  своей  деятельности  журнал  опирается  на  професси-
ональные объединения в сфере высшего образования (Российский союз ректоров, 
Ассоциация  технических  университетов,  Ассоциация  инженерного  образования 
России,  Ассоциация  классических  университетов  России,  Международное  обще-
ство по инженерной педагогике). 

научно-педагогический журнал
www.vovr.ru; www.vovr.elpub.ru

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

По итогам международной аккредитации образовательные программы

«Энергоэффективность и энергосбережение в гражданском

строительстве» и «Тепловые электрические станции»

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

включены в DEQAR – Европейский реестр программ,

признаваемых в европейском пространстве высшего образования. 

Международная аккредитация совместно с немецким агентством evalag, апрель 2017 г.



«Роспечать» индекс: 73060, 82521
«Пресса России» индекс: 16392, 83142 Журнал издается с 1992 года

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË

Vysshee obrazovanie v Rossii / Higher Education in Russia 

ISSN 0869-3617 (Print)
ISSN  2072-0459 (Online)

201911В
ы

сш
ее

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 в
 Р

ос
си

и 
№

 1
1

2019


