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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Высшее образование в России»  публикует  теоретические  (аналитические, 
полемические,  проблемные)  статьи,  а  также  результаты  эмпирических  и  прак-
тико-ориентированных  исследований,  материалы  конференций  и  круглых  
столов,  научные  рецензии.  В  своей  деятельности  журнал  опирается  на  професси-
ональные объединения в сфере высшего образования (Российский союз ректоров, 
Ассоциация  технических  университетов,  Ассоциация  инженерного  образования 
России,  Ассоциация  классических  университетов  России,  Международное  обще-
ство по инженерной педагогике). 
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Аннотация . В статье представлены результаты сравнительного и типологического 
анализа открытых данных вебсайтов ведущих российских и зарубежных университетов, 
выполненного с целью оценки состояния цифровой среды вузов в сферах профориентации 
абитуриентов, формирования компетенций студентов и сопровождения карьеры выпускни-
ков. Приведены эмпирические свидетельства ключевых проблем цифровизации российских 
университетов: недостаточность развития интерактивных форм онлайн-сопровождения 
абитуриентов; дефицит цифровых следов учебного процесса, прежде всего – видеозаня-
тий; деперсонализация в процессе цифрового сопровождения обучения; неконкурентоспо-
собность описаний курсов-элективов; дефицит размещения учебных кейсов как основной 
технологии реализации практико-ориентированных задач; неразвитость интеракции как 
базового принципа построения онлайн-сопровождения учебного процесса. В качестве пер-
спективы исследования обосновывается необходимость построения модели рейтингова-
ния вузов по состоянию их цифрового пространства.

Ключевые слова: цифровая среда вуза, цифровые коммуникации, интерактивные циф-
ровые технологии, «цифровой университет», сравнительный и типологический анализ, 
когнитивное картирование, критерии рейтингования
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Актуальность исследования. Россий-
ская система образования сталкивается с 
рядом вызовов, одним из которых является 
несоответствие между качеством цифровых 
образовательных сред и потребностями раз-
личных отраслей экономики в специалистах, 
освоивших цифровые компетенции, готовых 
быть конкурентоспособными в условиях 
стремительно меняющегося рынка профес-
сий. Кроме того, нужно отметить, что зна-
чительная часть современных российских 
школьников и студентов выражают неудов-
летворённость цифровой инфраструктурой 
школ и высших учебных заведений. Сфор-
мировался прямой запрос молодёжи на 
переход от традиционных форм построения 
учебного процесса к цифровым и гибридным 
моделям.

Важной составляющей проблемного поля 
исследуемой темы является зачастую фор-
мальный характер цифровых сред учебных 
заведений страны. В частности, это выража-
ется в том, что школы, ссузы, вузы не созда-
ют собственно цифровые образовательные 
среды, подменяя их набором площадок и ин-
струментов, наличие которых само по себе 
не способно решить задачу формирования 
цифровых, профессиональных и надпрофес-
сиональных компетенций.

Обращает на себя внимание и тот факт, 
что при оценке эффективности вузов в Рос-
сии не учитывается такой параметр, как ка-
чество цифровых образовательных сред, что 
снижает мотивацию администраций вузов 
по развитию данного направления работы. 
Одной из важных практических задач пред-
принятого исследования является опреде-
ление критериев оценки цифровых образо-
вательных сред вузов и их математическое 
обоснование. Исследовательская проблема 
отражает противоречие между запросом 
российского студенчества на цифровые об-

разовательные среды вузов и формальной/
дисфункциональной реализацией этой зада-
чи на практике.

Цель настоящего исследования – оцен-
ка состояния цифровой среды российских 
и зарубежных вузов РФ в сферах профори-
ентации, формирования компетенций и со-
провождения карьеры. В числе направлений 
эмпирического анализа – выявление лучших 
практик цифровизации обучения и сравни-
тельный анализ применения российскими и 
зарубежными вузами различных форматов 
онлайн-сопровождения профориентацион-
ного, образовательного процессов и процес-
са сопровождения карьеры.

Анализ существующих исследований по 
заявленной теме показал, что в центре вни-
мания учёных – переход от традиционной 
модели обучения к цифровой [1; 2]. Базовый 
подход ряда исследователей состоит в рас-
смотрении цифровизации обучения как не-
обходимого условия перехода к цифровой 
эпохе, ориентированной на рост произво-
дительности, новые типы труда, потребно-
сти человека [3]. Цифровые технологии рас-
сматриваются у ряда исследователей [4] не 
только как инструмент, но и как среда суще-
ствования, а также средство формирования 
компетенций, ориентированных на будущее. 

Всё чаще в трудах по цифровизации об-
разования звучит термин «цифровой уни-
верситет», создание которого обусловлено 
интенсивным использованием молодым по-
колением цифровых коммуникаций, ростом 
конкуренции между ведущими университе-
тами, осваивающими цифровые технологии 
обучения, а также необходимостью содей-
ствия процессу глобализации образования 
и диалогу для международного взаимопо-
нимания. Среди главных признаков «цифро-
вых университетов» – расширение онлайн-
обучения в виде смешанных форм обучения 
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(blended learning) и онлайн-курсов MOOC 
(Massive Online Open Course), цифровиза-
ция научного и учебного контента, исполь-
зование онлайн-платформ, интегрирующих 
информационные сервисы [1; 5–12]. В от-
дельных работах исследователи осуществи-
ли попытку определить и структурировать 
существующие цифровые образовательные 
сервисы, исходя из функций и возможно-
стей для пользователей, а также характери-
стик взаимодействий [13; 14].

Методологическую основу исследова-
ния составили структурно-функциональ-
ный и новый институциональный подходы. 
Метод сбора информации – сравнительный 
и типологический анализ открытых данных 
сайтов вузов России и зарубежных стран1. 

1 Отбор университетов осуществлялся на ос-
нове сопоставления первых 50 позиций рей-
тингов QS World University Rankings by Subject 
2018 – Politics и QS World University Rankings by 
Subject 2018 – Economics & Econometrics с целью 
определить европейские, американские и азиат-
ские вузы, в которых осуществляется подготовка 
одновременно по обоим анализируемым направ-
лениям: «Политология» и «Экономика». Пред-
ставлены 29 отобранных университетов, отвеча-
ющих условиям поиска. Данный принцип отбора 
обеспечивает возможность выявления и анализа 
наиболее прогрессивных и инновационных прак-
тик цифровизации образования в мире. Для фор-
мирования выборки российских вузов использо-
вался рейтинг QS University Rankings: BRICS – 
2018. Были отобраны те российские вузы из 300 
университетов стран БРИКС, представленных 
в рейтинге, в которых осуществляется подго-
товка одновременно по двум специальностям – 
“Политология” и “Экономика”. Были отобраны 
25 российских вузов (в выборке представлены 
вузы из всех федеральных округов РФ). Ис-
пользование в выборке всех российских вузов, 
отвечающих условиям поиска и занимающих, 
таким образом, не только ведущие позиции 
в рейтинге, позволило оценить состояние 
цифровизации образовательного процесса в 
университетах, имеющих разный потенциал 
научно-исследовательского, учебно-методиче-
ского, кадрового и материально-технического 
развития. 

Анализ осуществлён с применением методики 
когнитивного картирования.

Результаты исследования
Эмпирический анализ выявил следующие 

составляющие проблемного поля цифрови-
зации образования в России.

Недостаточность развития интерак-
тивных форм онлайн-сопровождения аби-
туриентов российскими вузами . Исследо-
вание открытых данных сайтов российских 
вузов свидетельствует об абсолютном до-
минировании таких форм онлайн-сопро-
вождения поступающих, при котором от-
сутствует интерактивный компонент. Со-
гласно данным рисунка 1, чаще всего вузы 
РФ ограничиваются размещением на сайте 
учреждения информации о правилах по-
ступления и образовательных программах. 
Довольно небольшое число отечественных 
вузов организуют вебинары – лектории для 
абитуриентов (19,2%), онлайн-форумы для 
поступающих (46,2%), онлайн-консультации 
преподавателей и сотрудников вуза (38,5%). 
Как правило, не обеспечивается доступ аби-
туриентов к библиотечным электронным 
ресурсам вуза, не предоставляется возмож-
ность подать документы на поступление 
онлайн, в то время как 100% зарубежных 
вузов организуют дистанционный приём за-
явлений и документов на поступление. Так-
же в большинстве случаев на сайте вузов РФ 
отсутствует опция выбора и осуществления 
дистанционного взаимодействия с научным 
руководителем до поступления на образо-
вательную программу магистратуры и аспи-
рантуры.

В этой связи весьма полезен опыт цифро-
визации сопровождения абитуриентов веду-
щими зарубежными вузами. Фактически все 
отобранные ведущие университеты зарубеж-
ных стран оповещают своих абитуриентов на 
сайтах о специальных мероприятиях для аби-
туриентов. К примеру, Мичиганский универ-
ситет анонсирует комплекс мероприятий для 
поступающих, включающий серию интервью 
профессоров вуза, консультации по исполь-
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зованию ресурсов библиотеки, вовлечение 
в социальные проекты университета и проч. 
Токийский университет представляет на сай-
те информацию о так называемой «Глобаль-
ной летней программе для старшеклассни-
ков», которая содержит широкий перечень 
мероприятий и событий, направленных на 
профориентацию и первичное погружение 
в будущую профессию. Мельбурнский уни-
верситет разработал специальный проект 
взаимодействия с родителями абитуриентов 
и размещает информацию о нём на своём 
сайте. Амстердамский университет анонси-
рует на сайте специальный проект для абиту-
риентов «Стань студентом на день», в рамках 
которого поступающий может полностью 
погрузиться в мир студента выбранного вуза 
и понять, насколько правильный выбор был 
совершён. В целом зарубежные вузы – объ-
екты исследования реализуют специальные 
мероприятия для абитуриентов, ориентиро-
ванные на индивидуальный подход и предо-
ставление максимально таргетированной 
информации, что в наибольшей степени про-
является в интерактивных формах взаимо-
действия вуза с поступающими.

В связи с наличием у абитуриентов воз-
можности подать документы и быть за-

Рис. 1. Частота применения российскими и зарубежными университетами интерактивных цифровых 
технологий, в %

Fig. 1. Frequency of interactive digital technologies used by Russian and foreign universities, in %

численными онлайн, на сайтах ведущих 
зарубежных университетов размещаются 
методические материалы по написанию мо-
тивационного письма и подготовке других 
документов на поступление. Наиболее комп- 
лексная и детализированная информация 
собрана на сайтах Нью-Йоркского уни-
верситета, Лондонского университетского 
колледжа, Сеульского университета, Китай-
ского университета Гонконга, Университета 
Британской Колумбии, Калифорнийского 
университета.

Во всех зарубежных университетах от-
крыт онлайн-доступ абитуриентов к библио- 
течным ресурсам вуза, что связано с реали-
зацией ими студентоцентристской модели 
обучения. Ресурсы вузовской библиотеки 
помогают будущим студентам определить 
набор элективов (курсов по выбору), соот-
ветствующих их научно-исследовательским 
интересам и направлениям профессиональ-
ной деятельности.

Особым типом информации для абиту-
риентов ведущих зарубежных университе-
тов является путеводитель по направлени-
ям обучения вуза. Это довольно объёмный 
раздел или документ, который позволяет 
поступающему получить исчерпывающую 
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информацию о любом профиле обучения, 
возможностях получения грантов на обуче-
ние, проведения специальных исследований, 
размещения во время обучения, о состоянии 
материально-технической базы, кадровом 
составе профиля, об инфраструктуре уни-
верситета, о работодателях, возможностях 
карьерного роста и т.д. Примерами наиболее 
высокоинтуитивных по структуре и полноте 
аккумулированных данных являются путе-
водители, представленные на сайтах Пекин-
ского, Мичиганского, Мельбурнского, Гар-
вардского, Оксфордского, Принстонского. 
Кембриджского, Йельского университетов.

Дефицит цифровых следов учебного 
процесса, прежде всего – видеозанятий . На 
сайтах ведущих российских университетов2 
довольно слабо представлены видеоуроки: 
менее трети (26,9%) проанализированных 
сайтов содержат специальные разделы, в ко-

2 НИУ «Высшая школа экономики», Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Южный федеральный университет, 
Дальневосточный федеральный университет, 
Московский государственный институт между-
народных отношений (университет).

торые помещены учебные видеоматериалы 
(Рис. 2). Размещение на сайте учебных посо-
бий и учебников (чаще всего в разделе элек-
тронной библиотеки вуза) характерно для 
российских вузов вдвое чаще (80,8%), чем 
размещение в открытом доступе полнотек-
стовых версий рабочих программ учебных 
дисциплин (42,3%). В наиболее концентри-
рованном и полномасштабном варианте эти 
блоки онлайн-информации представлены на 
сайтах следующих вузов: Пермского госу-
дарственного университет, Белгородского 
государственного национального иссле-
довательского университета, Ивановского 
государственного университета, Воронеж-
ского государственного университета, На-
ционального исследовательского Нижего-
родского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского, Национального ис-
следовательского Томского государствен-
ного университета, НИУ «Высшая школа 
экономики», Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, Уральского федерального 
университета им. Б.Н. Ельцина, Московско-
го государственного института междуна-

Рис. 2. Частота размещения российскими и зарубежными вузами цифровых следов учебного  
процесса

Fig. 2. The frequency of placement of educational process digital traces by Russian and foreign  
universities
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родных отношений (университет), Финансо-
вого университета при Правительстве РФ.

На сайтах зарубежных университетов 
практика размещения учебных видеомате-
риалов распространена несколько больше: 
53,3% зарубежных вузов оцифровывают 
следы учебного процесса и выкладывают их 
в открытом доступе на сайте университета 
и в личных кабинетах учащихся (см. рис. 2). 
Наиболее масштабно учебный видеоконтент 
представлен на сайтах Токийского универ-
ситета, Китайского университета Гонконга, 
Университета Британской Колумбии.

Деперсонализация в процессе цифрового 
сопровождения обучения . Доминирование 
деперсонифицированной информации на 
сайтах российских вузов противостоит та-
кой цифровой технологии, используемой ве-
дущими зарубежными вузами, как функцио- 
нирование личного кабинета абитуриента/
студента/выпускника, наполнение которо-
го личностно ориентировано (Рис. 3). Более 
половины мировых университетов разраба-
тывают и поддерживают деятельность таких 
кабинетов не только для студентов, но и для 

поступающих и выпускников. В российских 
вузах существует, конечно, практика функ-
ционирования личных кабинетов. Однако, 
во-первых, они предусмотрены только для 
обучающихся; будущие или бывшие студен-
ты не имеют возможности пользоваться та-
кой опцией. Во-вторых, наполнение личного 
кабинета контентом универсально для всех 
учащихся и не рассчитано для реализации 
индивидуальной учебной траектории обуча-
ющегося. 

Неконкурентоспособность описаний 
курсов-элективов . Говоря о размещении 
на сайте российских университетов текстов 
лекций, учебников, учебных пособий, сле-
дует отметить, что более чем 4/5 доли ото-
бранных вузов предоставляют доступ к этим 
материалам через электронную библиотеку 
вуза. Рабочие программы дисциплин, про-
чие учебно-методические материалы имеют, 
как правило, две дислокации: в электронной 
библиотеке университета и на страницах 
факультетов, отделений, департаментов в 
специальных разделах, предназначенных 
для студентов. Анализ показал, что более 

Рис. 3. Доля вузов РФ и зарубежных стран, применяющих технологии создания личных кабинетов  
с персонифицированной информацией для студентов, абитуриентов и выпускников

Fig. 3. The share of higher education institutions of the Russian Federation and foreign countries applying  
the technology to create personal accounts with personalized information for students,  

applicants and graduates
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чем 40% проанализированных сайтов рос-
сийских университетов содержат полно-
текстовые версии учебно-методических 
комплексов, в т.ч. рабочих программ, в сво-
бодном доступе. Наибольшей интуитивно-
стью в размещении данных материалов об-
ладают сайты Пермского государственного 
университета, Финансового университета 
при Правительстве РФ, Белгородского го-
сударственного национального исследова-
тельского университета, Воронежского го-
сударственного университета, Националь-
ного исследовательского Томского госу-
дарственного университета, НИУ «Высшая 
школа экономики»», Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Уральского фе-
дерального университета им. Б.Н. Ельцина. 
Университеты закрывают свободный доступ 
к учебным программам и учебно-методиче-
ским разработкам по разным причинам, в 

том числе связанным с возможностью не-
корректного цитирования, использования 
данных материалов без соответствующих 
ссылок (эта проблема особенно актуальна 
для неопубликованных рабочих программ 
и учебно-методических комплексов). Что 
касается рабочих программ, то ведущие 
зарубежные вузы, по версии QS-Rankings, 
обеспечивают все учебные дисциплины так 
называемым «резюме курса», или «опи-
санием курса», которое содержит ключе-
вые слова (аналог дидактических единиц 
дисциплины), осваиваемые компетенции, 
форматы обучения, прочую информацию, 
необходимую для выбора данного курса в 
качестве электива или его освоения, если 
данная дисциплина обязательная. Наиболее 
оптимальные «резюме дисциплины» разме-
щены, на наш взгляд, на сайтах Гарвардско-
го, Оксфордского, Принстонского, Кемб- 
риджского, Йельского, Калифорнийского 
университетов, Университета Британской 
Колумбии.

Рис. 4. Представленность на сайте вузов РФ и зарубежных стран аннотаций элективов  
с детальным описанием проблемного поля курса, перечня научных тем студентов,  

в ходе выполнения которых следует освоить электив, перечнем баз практики  
для апробации компетенций электива

Fig. 4. Representation on the website of universities of the Russian Federation and foreign countries 
annotations of electives with a detailed description of the problem field of the course,  

a list of scientific topics to master by students, a list of organisations for testing the  
competencies prescribed by the course
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Отметим, что ни один российский вуз 
не обеспечивает такое качество описания 
элективов на сайте, которое побуждало бы 
абитуриента/студента к выбору дисциплин, 
стимулирующих его интерес к научно-иссле-
довательской работе.

Дефицит размещения учебных кей-
сов как основной технологии реализации 
практико-ориентированных задач . Наи-
меньшее распространение на официаль-
ных сайтах российских вузов имеют раз-
работки учебных кейсов (Рис. 5). Этот вид 
учебно-методических материалов, ставший 
обязательным для большинства ведущих 
зарубежных университетов, пока не столь 
активно проникает в практику российских 
вузов (15,4%). Среди университетов России, 
вошедших в выборку и размещающих на 
сайте учебные кейсы, отметим Финансовый 
университет при Правительстве РФ, НИУ 
«Высшая школа экономики», МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Российский университет друж-
бы народов, Московский государственный 
институт международных отношений (уни-
верситет).

Между тем для более чем половины 
(56,7%) ведущих зарубежных университетов 
обязательным элементом учебно-методиче-

ского сопровождения дисциплины является 
разработка и размещение на странице кур-
са учебных кейсов, что связано с реализа-
цией вузами практико-ориентированного 
подхода, требующего освоения студентами 
учебных кейсов перед апробацией профес-
сиональных навыков на практике (Рис. 5). 
На сайтах зарубежных вузов – объектах 
исследования в личных кабинетах студен-
тов, помимо учебных кейсов, размещаются 
другие учебно-методические материалы и 
вся необходимая в семестре информация. 
Наиболее комплексный подход к размеще-
нию учебных кейсов характерен для сайтов 
Мичиганского университета, Китайского 
университета Гонконга, Университета Бри-
танской Колумбии.

Неразвитость интеракции как базово-
го принципа построения онлайн-сопрово-
ждения учебного процесса . У незначитель-
ной части вузов РФ (15,4%), отобранных в 
выборку, на сайте функционируют массо-
вые открытые (бесплатные) онлайн-курсы 
на платформе Coursera и на российских 
национальных платформах открытого об-
разования. Это такие университеты, как 
Воронежский государственный универ-
ситет, НИУ «Высшая школа экономики», 

Рис. 5. Доля вузов России и зарубежных стран, размещающих на сайте учебные кейсы
Fig. 5. The share of universities in Russia and foreign countries posting case studies on the site
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Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет, Уральский федеральный университет 
им. Б.Н. Ельцина.

Дистанционную форму обучения (второе 
высшее, дополнительное образование, повы-
шение квалификации) предоставляют около 
2/3 всех вошедших в выборку российских 
университетов, в то же время онлайн-запись 
на общефакультетские факультативы суще-
ствует в очень небольшом числе универси-
тетов РФ. Среди них НИУ «Высшая школа 
экономики», Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова.

Онлайн-консультации преподавате-
лей и сотрудников вуза для обучающихся, 
как правило, не институциализированы на 
определённой площадке сайта вуза, вместе 
с тем во всех российских университетах – 
объектах исследования представлены кон-
такты преподавателей и администрации 
вуза. Таким образом, существует возмож-
ность неформального взаимодействия обу- 
чающихся с ППС университета, интерак-
ции с преподавателями в социальных медиа, 
мессенджерах.

Сведения о профильных научных семи-
нарах, конференциях, стажировках, мастер-
классах являются обязательными для раз-
мещения на сайте всех ведущих зарубежных 
вузов – объектах исследования. Данную 
информацию публикуют как в специальных 
разделах страниц профиля обучения, так 
и в личных кабинетах студентов. Наибо-
лее широкие возможности интерактивного 
взаимодействия со студентами: дистанци-
онной сдачи экзаменов, онлайн-консульта-
ций преподавателей, в том числе благодаря 
личным кабинетам обучающихся, – имеют 
Гарвардский, Оксфордский, Принстонский, 
Кембриджский, Йельский университеты, 
Университет Британской Колумбии, Кали-
форнийский, Нью-Йоркский, Амстердам-
ский университеты, Китайский университет 

Гонконга, Мичиганский и Токийский уни-
верситеты. 

Отметим неразвитость практик соци-
ального продюсирования и сопровождения 
карьеры выпускников, а также отсут-
ствие непрерывности в коммуникации с 
выпускниками . Лишь чуть более трети сай-
тов отобранных ведущих российских вузов 
(38,5%) содержат для выпускников полно-
ценные методические разработки по напи-
санию резюме, правила поведения на собе-
седовании. Около половины ведущих рос-
сийских университетов (46,2%) размещают 
так называемый «карьерный путеводитель». 
Чаще всего речь идёт о работе «карьерных 
центров» университета. Понятие «карьер-
ного путеводителя и «карьерной библиоте-
ки» пришло в российские вузы из практики 
ведущих зарубежных университетов, в кото-
рых разработкой таких ресурсов, как прави-
ло, занимаются Ассоциации выпускников и 
Центры карьеры университета. Обязатель-
ным сопровождением этих ресурсов слу-
жат серии онлайн-курсов для выпускников, 
а также полезные материалы о построении 
индивидуальной карьерной траектории. 

Отметим, что в ходе анализа российских 
университетов нами не выявлено специально 
организованного онлайн-канала интерак-
тивного взаимодействия выпускников с ра-
ботодателями. На сайтах учреждений выс-
шего образования, как правило, представ-
лена лишь информация Центров карьеры 
(возможности трудоустройства, контакты 
работодателей, данные о ярмарках вакан-
сий). Онлайн-консультации преподавателей 
и сотрудников вуза, а также интерактивное 
взаимодействие выпускников с вузом после 
его окончания осуществляются неформали-
зованно, в социальных медиа, по электрон-
ной почте и в мессенджерах. Чаще всего 
такая коммуникация носит неофициальный 
характер и не имеет пока институционализи-
рованных форм на сайтах российских вузов.

Иначе обстоит дело в зарубежных вузах. 
Так, на сайте Мичиганского университета 
имеется страница Центра карьеры, на кото-
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рой, помимо огромного перечня вариантов 
трудоустройства для выпускников каждого 
отдельного профиля, размещается динамич-
но пополняемая серия интервью с работода-
телями и репортажи об их организациях. На 
сайте Китайского университета Гонконга 
представлена полномасштабная программа 
стажировок; на сайте Пекинского универ-
ситета функционирует страница так назы-
ваемой Службы кадровых ресурсов (аналог 
Центра карьеры), которая имеет организа-
ционный статус, сопоставимый с положе-
нием управленческих органов университе-
та, и право разрабатывать обязательные к 
исполнению рекомендации по подготовке 
обучающихся; на сайте Мельбурнского уни-
верситета анонсируется практика сопрово-
ждения выпускников в их коммуникации с 
потенциальными работодателями через со-
циальные медиа; на сайте Нью-Йоркского 
университета личный кабинет выпускника 
предоставляет ему возможность автомати-
зированного поиска работодателей по ком-
плексу критериев, предъявляемых к месту 
работы. 

Методические рекомендации по составле-
нию резюме для трудоустройства представ-
лены на сайтах всех отобранных для исследо-
вания ведущих зарубежных университетов. 
Особенностью этих ресурсов является инди-
видуальный подход и учёт ряда параметров: 
специфики предполагаемого места работы, 
профессиональных, социально-психологиче-
ских и прочих характеристик выпускника. 

Такие параметры, как наличие сведений 
о тематических встречах с выпускниками, 
возможности участия выпускников в волон-
тёрском движении вуза, предоставление вы-
пускникам доступа к электронным ресурсам 
вузовской библиотеки, наличие онлайн-ка-
талога выпускников в практике российских 
вузов пока не институционализированы и 
более характерны для ведущих зарубежных 
вузов: Герцогского университета в США, 
Гарвардского, Оксфордского, Принстон-
ского, Кембриджского, Йельского универ-
ситетов, Университета Британской Колум-
бии, Калифорнийского, Мичиганского, То-
кийского, Мельбурнского, Амстердамского 
университетов..

Рис. 6. Доля интерактивных цифровых коммуникаций, используемых на сайтах вузов России  
и зарубежных стран

Fig. 6. The share of interactive digital communications used on the websites of universities in Russia  
and foreign countries
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На рисунке 6 представлено распределе-
ние, основанное на подсчёте соотношения 
интерактивных цифровых коммуникаций, 
применяемых отечественными и зарубеж-
ными вузами. Исследование показало, что 
российские вузы немного отстают в интен-
сивности применения и широте спектра ин-
терактивных технологий в ходе построения 
цифровой среды университетов.

Заключение
Резюмируя итоги анализа особенностей 

применения цифровых технологий в процес-
се взаимодействия вузов России с абитури-
ентами, студентами и выпускниками, отме-
тим базовые позиции.

В российских университетах цифровые 
технологии, ориентированные на информи-
рование, существенным образом домини-
руют над цифровыми технологиями, наце-
ленными на коммуникацию, интерактивные 
форматы. Наиболее заметно данная тен-
денция проявляется в деятельности вузов 
РФ по онлайн-сопровождению поступления 
абитуриентов и обучения студентов. Для 
российских вузов наиболее характерны так 
называемые «традиционные» цифровые тех-
нологии сопровождения процесса обучения, 
ориентированные на размещение общих, де-
персонализированных сведений, не учиты-
вающих индивидуальные образовательные 
траектории студентов. Описание курсов-
элективов (дисциплин по выбору), представ-
ленных на официальных сайтах российских 
вузов, не решает задачи определения сту-
дентами собственного образовательного 
трека, не обеспечивает возможности выбора 
элективов в зависимости от специфики науч-
но-исследовательских, профессиональных 
интересов.

На сайтах вузов РФ наблюдается дефицит 
размещения учебных кейсов, что снижает 
возможности реализации практико-ори-
ентированных задач в ходе обучения. Для 
вузов России характерна недостаточность 
цифровых следов учебного процесса, пре-
жде всего – видеозаписей мастер-классов, 

лекций-презентаций, научных семинаров, 
консультаций ведущих экспертов в разных 
областях. Это сужает границы учебно-мето-
дического сопровождения обучения студен-
тов, поступления абитуриентов и построе-
ния карьерной траектории выпускников.

Дискуссия и перспективы исследования
В современном мире выбор высших об-

разовательных учреждений крайне широк. 
Поэтому зачастую возникают вопросы о 
том, какой именно вуз стоит выбрать как с 
точки зрения обучающегося, которого ин-
тересует качество образования и другие па-
раметры, так и с точки зрения государства – 
какие вузы нуждаются в дополнительной 
поддержке. В связи с этим появляются 
различные системы рейтингования данных 
учебных заведений. Наиболее известны-
ми системами являются QS и Times Higher 
Education. Также существуют различные 
российские рейтинги. 

Выявленные в данном исследовании осо-
бенности зарубежных и отечественных ву-
зов могут составить основу рейтингования 
высших учебных заведений по уровню раз-
вития цифровизации. Лучшие практики, 
которые были обнаружены при анализе ве-
дущих зарубежных университетов, должны 
быть адаптированы к существующим рос-
сийским реалиям. И данные показатели в той 
или иной степени должны быть включены в 
рейтинг цифровизации. Целесообразным 
представляется использование трёх оценок 
данного рейтинга: с точки зрения абитури-
ента, студента и выпускника. На данном эта-
пе исследований представляется необходи-
мым включить в рейтинг такие показатели, 
как наличие и функционал личного кабинета 
абитуриента/студента/выпускника на сайте 
учебного заведения, представленность ин-
формации об образовательной и научной 
деятельности профессорско-преподава-
тельского состава. Дальнейшее развитие ис-
следований видится в более глубокой адап-
тации выявленных лучших мировых практик 
к российским реалиям.
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Аннотация . В статье приведён краткий обзор литературы, посвященной анализу под-
ходов к оценке эффективности деятельности вузов страны. Разработан инструмента-
рий одного из вариантов такой оценки. Предложено рассматривать вузы как ключевых 
исполнителей стратегических решений на различных иерархических уровнях. Каждый из 
документов стратегического планирования включает системы индикаторов и их целевые 
значения в динамике по годам. Мониторинг этих индикаторов позволяет отследить эф-
фективность исполнения документов стратегического планирования в целом. Приведён-
ная в статье методика оценки эффективности вузов прямо или косвенно задана целевыми 
индикаторами, заложенными в документах стратегического планирования. Она позволяет 
оценивать вклад университетов в развитие социально-экономических систем различных 
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Краткий обзор публикаций 
На современном этапе развития высшего 

образования университеты страны рассма-
триваются как один из драйверов эконо-
мического развития. В этом контексте они 
становятся предметом научного анализа. 

Сегодня вектор исследований разворачи-
вается в первую очередь в сторону нацио-
нальных исследовательских университетов, 
о чём убедительно свидетельствуют данные 
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официальной статистики. Участники ещё 
одного федерального проекта – опорные 
региональные университеты демонстрируют 
свою эффективность в решении задач реги-
онального развития. На следующем этапе 
ведущие университеты должны включиться 
в реализацию задач отраслевого развития 
экономики на национальном и региональном 
уровне. Поэтому анализ подходов к оценке 
эффективности деятельности вузов – это 
объективная потребность.

Для оценки деятельности вузов использу-
ются несколько систем количественных по-
казателей. К ним относятся:

– показатели эффективности деятельно-
сти университетов ежегодного мониторин-
га, проводимого Минобрнауки России;

– показатели различных форм отчётно-
сти (бухгалтерская отчётность, Наука, ВПО-
1, ВПО-2 и др.);

– показатели программ и проектов раз-
вития университетов (программы страте-
гического развития вузов, развития НИУ, 
«5/100» и др.).

В работе Т.Н. Бабуриной приведена исто-
рия проведения мониторинга эффективно-
сти современного российского образова-
тельного процесса, описаны его проблемы 
[1]. По её мнению, назрел перенос центра 
тяжести борьбы за качество российского 
образования на независимый общественно-
профессиональный мониторинг. Г.Н. Мото-
ва и В.Г. Наводнов анализируют процедуру 
мониторинга эффективности учреждений 
высшего образования, технология которого 
основана на методах сбора и систематиза-
ции информации, использованных в про-
цессе государственной аккредитации вузов в 
конце 1990-х и начале 2000-х годов [2]. По их 
мнению, ключевым элементом мониторинга 
является перечень показателей аккредита-
ции, определяющих направления деятель-
ности вуза в соответствии с миссией, целя-
ми и задачами. Авторы разработали модель 
представления результатов мониторинга в 
формате таблицы лиг, которая позволяет 
высшим учебным заведениям анализировать 

свои позиции и формировать собственные 
пути развития. По мнению В.А. Болотова, 
Г.Н. Мотовой и В.Г. Наводнова, перечень 
показателей мониторинга эффективности 
высших учебных заведений, проводимого 
Министерством образования и науки РФ в 
последние несколько лет, в целом отража-
ет ключевые направления государственной 
образовательной политики [3]. К ним от-
носятся: повышение качества образования, 
достигаемое за счёт повышения требований 
к приёму; расширение экспорта российско-
го образования за счёт увеличения приёма 
иностранных студентов; усиление мотива-
ции учителей путём повышения их заработ-
ной платы; возможность трудоустройства 
выпускников и др. Вместе с тем, по мнению 
авторов, инструменты и методология рас-
чёта эффективности мониторинга вузов не 
соответствуют поставленным целям и зада-
чам. Дело в том, что показатели не вполне 
характеризуют эффективность и результа-
тивность вузов, а методика оценки, не ис-
пользующая поправочные коэффициенты, 
априори ставит вузы в неравные условия. 

В.С. Сизов и Е.Н. Сизова предлагают двоя- 
кое определение эффективности универ-
ситетов: с одной стороны, – с точки зрения 
возврата вложенных средств в сферу обра-
зования (экономическая эффективность), 
с другой – с точки зрения влияния образо-
вания на удовлетворение потребностей на-
селения в знаниях (социальная эффектив-
ность) [4]. А.П. Егоршин и И.А. Гладышева 
разработали методику балльной оценки эф-
фективности работы вузов, базирующуюся 
на критериях мониторинга, дополненных 
показателями социально-экономической 
эффективности вузов. Эффективность ра-
боты вуза зависит от суммарного соотноше-
ния фактических показателей и пороговых 
критериев, взвешенных с помощью весовых 
коэффициентов [5]. Л.М. Нуриева и С.Г. Ки-
селев показали, что оценка эффективности 
вузов во многом зависит от перечня приме-
няемых показателей и методики начисления 
баллов. По их мнению, отказ от комплекс-
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ных методов оценки приводит к искажению 
реальной ситуации [6]. С.С. Прохоров, А.А. 
Свирина и А.И. Чехонадских отмечают, что 
главной целью мониторинга эффективности 
является выявление организаций, не выпол-
няющих необходимые требования. При этом 
не используется потенциал выявления луч-
ших практик, положительных «аномалий» 
(например, большой объём НИОКР гумани-
тарных вузов, активная международная дея-
тельность периферийных и т.д.) [7]. 

Т.В. Бобко и Т.В. Петрова исследовали 
внешние и внутренние условия формирова-
ния показателей мониторинга эффектив-
ности деятельности вузов [8]. В результате 
исследования они сделали вывод о высокой 
доле зависимости возможности достижения 
пороговых значений показателей эффек-
тивности вузов от внешних (региональных) 
факторов. Н.А. Чудаева представила пред-
ложения по оптимизации мониторинга эф-
фективности вузов как инструмента оцен-
ки качества образования. В частности, она 
считает, что мониторинг эффективности 
деятельности вузов необходимо проводить 
по группам вузов в соответствии с направ-
лением их деятельности, а также учитывать 
специфику региона, в котором расположен 
вуз [9]. В статье В.В. Горячко и Я.Е. Львовича 
предложены процедуры оптимизационного 
моделирования и оптимизационно-эксперт-
ного принятия решений при управлении эф-
фективностью деятельности вузов на основе 
данных мониторинга. Разработаны крите-
рии оптимального выбора, формируемые с 
помощью прогностических моделей и экс-
пертных оценок [10]. 

Универсальная методика мониторинга 
предложена учёными Нижегородского го-
сударственного технического университета 
(НГТУ). В качестве объекта мониторинга 
была выбрана система экономической без-
опасности опорного технического универ-
ситета [11–13]. Показано, что организация 
эффективного мониторинга является важ-
нейшим инструментом обеспечения эконо-
мической безопасности опорного техниче-

ского университета. Разработана и успешно 
апробирована система индикаторов эко-
номической безопасности университетов. 
Она включает как количественные, так и 
качественные показатели, которые учиты-
вают такие важные факторы, как, например, 
обратная связь со стороны студентов или 
преподавателей относительно проводимой 
руководством вуза кадровой политики или 
со стороны работодателей относительно со-
ответствия подготовки специалистов требо-
ваниям конкретных предприятий. 

Оценка эффективности вузов России  
как исполнителей стратегических решений

Рассмотрим задачу оценки эффектив-
ности вузов страны с позиции их участия в 
исполнении решений стратегического пла-
нирования. В качестве примера рассмотрим 
задачу оценки вклада вузов страны в реали-
зацию национальных проектов. Методика 
расчёта эффективности вузов и их пози- 
ционирования по данному критерию может 
включать следующие этапы. 

1. Формирование системы исходных 
индикаторов национальных проектов и их 
целевых (пороговых) значений на период 
2019–2024 гг., в достижении которых актив-
но участвуют вузы России. 

2. Формирование системы целевых инди-
каторов вузов страны, напрямую связанной 
с индикаторами национальных проектов:

 Ki
j = ai

j ∙Ni
j, (1)

где i – номер индикатора; j – номер года; 
ai

j – оператор связи для i-го индикатора в 
j-м году, учитывающий численность населе-
ния, число студентов, особенности регио-
на, а также иные параметры, позволяющие 
определить вклад конкретного вуза в дости-
жение показателей национальных проектов; 
Ni

j– целевое значение для i-го первичного 
индикатора в j-м году; Ki

j – целевое значение 
i-го вторичного индикатора в j-м году. 

3. Формирование системы фактических 
индикаторов Mi

j. Для формирования фак-
тических индикаторов, соответствующих 
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системе целевых индикаторов вузов страны, 
используется первичная информация, ко-
торая представляет собой данные, опубли-
кованные на сайте мониторинга эффектив-
ности деятельности университетов, показа-
тели вузовской отчётности (бухгалтерская 
отчётность, Наука, ВПО-1, ВПО-2 и др.), 
показатели программ и проектов развития 
университетов, а также иная необходимая 
информация. Кроме того, для формирова-
ния индикаторов могут использоваться ре-
зультаты опросов, экспертные оценки и дру-
гая качественная информация.

4. Приведение (преобразование) инди-
каторов к единой шкале измерения (техни-
ческая нормировка) с целью расширения 
возможностей их сравнительного анализа и 
визуализации с помощью лепестковых диа-
грамм. После нормировки все индикаторы 
становятся безразмерными, что позволяет 
сравнивать отдельные вузы, имеющие раз-
ные размеры и особенности развития. Про-
стейшая нормировка имеет вид:

 Mi
j* = Mi

j / Ki
j, (2)

где Mi
j* – нормированные индикаторы. В дан-

ном случае пороговые значения устанавлива-
ются на уровне единицы для всех индикаторов.

5. Нахождение обобщённых индексов 
эффективности вуза по отдельным проек-
циям реализации национальных проектов, а 
также интегрального индекса, отражающего 
обобщённый вклад вуза в реализацию наци-
ональных проектов.

Приведённый алгоритм позволяет не толь-
ко оценить эффективность участия отдель-
ных исполнителей в реализации документов 
стратегического планирования, но и опреде-
лить адекватность изначальных предпосылок. 

Система индикаторов, отражающих  
вклад вузов России в реализацию 

национальных проектов
Анализ паспортов национальных про-

ектов позволил сформировать систему 
индикаторов и их целевых значений на пе-
риод 2019–2024 гг., в достижении которых 

активно участвуют вузы России. На теку-
щем (пилотном) этапе предложено 30 та-
ких индикаторов, из которых 10 связаны с 
национальным проектом «Образование», 
10 – с национальным проектом «Наука», 
6 – с национальным проектом «Цифровая 
экономика» и 4 – с другими национальными 
проектами («Малое и среднее предприни-
мательство», «Производительность труда», 
«Демография», «Культура»)1. Целевые зна-
чения данных индикаторов на период 2019–

1 Перечень индикаторов:
1. Число детей, охваченных деятельностью 

детских технопарков «Кванториум» и других 
проектов, направленных на обеспечение доступ-
ности дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической на-
правленностей. 

2. Число региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодёжи, участниками которых стали 
не менее 5% обучающихся по образовательным 
программам основного и среднего общего обра-
зования.

3. Количество российских университетов, вхо-
дящих в глобальные рейтинги университетов.

4. Доля научно-педагогических работников, 
постоянно обновляющих свои профессиональ-
ные знания и компетенции на основе актуальных 
достижений науки и технологий.

5. Доля работников из числа профессорско-
преподавательского состава, участвующих в ис-
следованиях и разработках по вопросам, отно-
сящимся к предмету преподавания, привлекая к 
этим исследованиям обучающихся.

6. Количество граждан, ежегодно проходящих 
обучение по программам непрерывного образо-
вания в образовательных организациях высшего 
образования.

7. Доля образовательных программ, прошед-
ших независимую оценку качества с участием 
работодателей, размещённых на интеграционной 
платформе непрерывного образования.

8. Количество иностранных граждан, обучаю-
щихся по очной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по программам высшего образования.

9. Общее количество новых мест, созданных в 
студенческих городках для иностранных и ино-
городних обучающихся.
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2024 гг. указаны в паспортах соответствую-
щих национальных проектов. 

10. Доля преподавателей организаций, реали-
зующих учебные дисциплины на иностранном 
языке.

11. Внутренние затраты на исследования и раз-
работки из всех источников в текущих ценах.

12. Доля исследователей в возрасте до 39 лет от 
общей численности российских исследователей.

13. Численность исследователей в возрасте до 
39 лет включительно, имеющих учёную степень 
кандидата наук.

14. Число поддержанных научных проектов по 
приоритетам научно-технологического развития, 
которыми руководят молодые исследователи.

15. Доля аспирантов, представивших к защите 
диссертацию.

16. Выполненный объём разработок, оканчива-
ющихся изготовлением опытного образца.

17. Количество статей в научных изданиях 
первого и второго квартилей, индексируемых в 
международных базах.

18. Техническая вооружённость сектора ис-
следований и разработок (балансовая стоимость 
машин и оборудования в расчёте на одного иссле-
дователя).

19. Количество российских научных журналов, 
включённых в международные базы данных.

20. Число заявок на получение патентов на 
изобретение в Российской Федерации и за ру-
бежом.

21. Число студентов, принятых на программы 
высшего образования в сфере информационных 
технологий.

22. Число работающих специалистов, прошед-
ших обучение по компетенциям цифровой эконо-
мики.

23. Число прошедших обучение по онлайн-про-
граммам развития цифровой грамотности.

24. Доля государственных образовательных 
организаций ВО, внедривших элементы модели 
«Цифровой университет».

25. Доля выпускников системы профессиональ-
ного образования с ключевыми компетенциями 
цифровой экономики.

26. Количество подготовленных специалистов 
по образовательным программам в области ин-
формационной безопасности, с использованием 
в образовательном процессе отечественных ком-
плексов и средств защиты информации.

На основе приведённой системы сформи-
рована система вторичных индикаторов для 
вузов, которые учитывают их вклад в реали-
зацию национальных проектов. Эта система 
также содержит 30 индикаторов, но их на-
звания могут корректироваться в соответ-
ствии со спецификой вузов. Также меняются 
и целевые (пороговые) значения индикато-
ров с учётом масштаба вузов, их отраслевых 
и региональных особенностей. Связь между 
исходными и преобразованными целевыми 
индикаторами производится с использова-
нием функционального преобразования (1). 
Затем производится оценка фактически до-
стигнутых значений индикаторов для каж-
дого из рассматриваемых вузов. Данный 
подход позволяет позиционировать вузы 
и провести их сравнительную оценку в со-
ответствии с вкладом в реализацию нацио-
нальных проектов. Аналогичный подход в 
настоящее время апробируется для оценки 
вклада университетов в развитие отраслей и 
территорий. 

Примеры формирования вторичной 
системы целевых индикаторов

Рассмотрим несколько конкретных при-
меров формирования преобразованной си-
стемы целевых индикаторов, экстраполируя 
целевые значения индикаторов националь-
ных проектов назад, на 2015–2018 гг., для 
того, чтобы показать затем их применимость 
для вузов страны.

1. Индикатор N12 – доля исследователей 
в возрасте до 39 лет от общей численности 
российских исследователей. В качестве по-
рогов будем использовать ретроспективные 

27. Количество обученных основам ведения 
бизнеса и иным навыкам предпринимательской 
деятельности для различных целевых групп.

28. Количество руководителей, обученных по 
программе управленческих навыков для повыше-
ния производительности труда.

29. Доля населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом.

30. Количество волонтёров, вовлечённых в про-
грамму «Волонтёры культуры».
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данные для соответствующего индикатора, 
усреднённые по научно-образовательным 
организациям России за 2015–2017 гг. (со-
ответственно 42,90%, 43,27% и 43,86%) [14]. 
Экстраполируя данные ретроспективы и 
целевые значения индикатора за 2019–2024 
гг., получим пороговое значение за 2018 г. – 
44,03%. Подобная экстраполяция выполня-
ется для иллюстрации работы предлагаемо-
го инструментария, а не для получения точ-
ных прогнозных значений рассматриваемых 
показателей. В качестве преобразованного 
индикатора будем использовать K12 – доля 
исследователей в вузе возрасте до 39 лет. 
Очевидно, что в данном простейшем случае

 K
j
12 = N

j
12, (3)

то есть преобразованные целевые значения 
равны исходным одинаково для всех вузов 
страны.

Отметим, что в современной статистике 
к исследователям относятся «работники, 
профессионально занимающиеся научны-
ми исследованиями и разработками и не-
посредственно осуществляющие создание 
новых знаний, продуктов, процессов, ме-
тодов и систем, а также управление ука-
занными видами деятельности»2. При этом 
в состав исследователей не включена часть 
профессорско-преподавательского соста-
ва (ППС) вузов, активно занимающаяся 
научными исследованиями. Это требует 
совершенствования системы статистиче-
ского наблюдения.

В данной статье использован другой ин-
дикатор: K*

12 – доля научно-педагогических 
работников (НПР) в возрасте до 39 лет. В 
состав НПР вуза входят ППС и научные ра-
ботники (исследователи). За 2015–2017 гг. 
доля ППС в возрасте до 39 лет в вузах стра-
ны сокращалась (32,9%, 31,5% и 30,3% соот-
ветственно [14]). Эти соображения следует 

2 Приказ Росстата от 05.08.2016 № 391 «Об утверж-
дении статистического инструментария для органи-
зации федерального статистического наблюдения за 
деятельностью в сфере образования, науки, инноваций 
и информационных технологий». URL: https://legalacts.
ru/doc/prikaz-rosstata-ot-05082016-n-391-ob/#100976

учитывать при интерпретации динамики ин-
дикатора K*

12.
 

2. Индикатор N8 – количество иностран-
ных граждан, обучающихся по очной фор-
ме в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по программам 
высшего образования. В качестве порогов 
будем использовать ретроспективные дан-
ные для соответствующего индикатора, 
усреднённые по научно-образовательным 
организациям России за 2015–2017 гг. (со-
ответственно, 179 тыс. чел., 196 тыс. чел. и 
207 тыс. чел.) [15]. Экстраполируя данные 
ретроспективы и целевые значения инди-
катора за 2019–2024 гг., получим порого-
вое значение за 2018 г. – 224 тыс. чел. В 
качестве преобразованного индикатора 
будем использовать K8 – количество ино-
странных граждан, обучающихся в вузе по 
очной форме. В данном случае

 
= вуз

8 8
стр

,
j

j j
j

Q
K N

Q
 (4)

где Qj
стр – число студентов, обучающих-

ся в стране на очном отделении; данные за 
2015–2017 гг. (соответственно 2575 тыс. чел., 
2379,6 тыс. чел. и 2403 тыс. чел.) опубликова-
ны в [15], данные за 2018 г. получены путём 
экстраполяции (2289,5 тыс. чел.); Qj

вуз – чис-
ло студентов, обучающихся в вузе на очном 
отделении (данные для соответствующих 
вузов по годам получены на сайте мони-
торинга эффективности вузов страны)3. В 
дальнейшем в формулу (4) можно включить 
корректирующий множитель, отражающий 
региональные особенности формирования 
данного индикатора.

3. Индикатор N11 – внутренние затраты на 
исследования и разработки из всех источни-
ков в текущих ценах. Для нахождения поро-
гов используем ретроспективные данные по 

3 Информационно-аналитические материалы 
по результатам проведения мониторинга эф-
фективности деятельности образовательных 
организаций высшего образования. URL: http://
indicators.miccedu.ru/indicators/
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Рис. 2. Динамика количества иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в вузе 
(сплошная линия – фактические значения для различных анализируемых вузов, пунктир –  

пороговое значение в системе мониторинга реализации национальных проектов)
Fig. 2. The dynamics of the number of foreign citizens studying full-time at the university (the solid line – 

actual values for various universities under the analysis, the dotted line – threshold value in the  
system for monitoring the implementation of national projects)

Рис. 1. Динамика доли научно-педагогических работников в возрасте до 39 лет (сплошная линия – 
фактические значения для различных анализируемых вузов, пунктир – пороговое значение  

в системе мониторинга реализации национальных проектов)
Fig. 1. The dynamics of the share of scientific and pedagogical workers under the age of 39 years (the solid 

line – actual values for various universities under the analysis, the dotted line – threshold value  
in the system for monitoring the implementation of national projects)
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России для соответствующего индикатора 
за 2015–2017 гг. (соответственно 914,7 млрд. 
руб., 943,8 млрд. руб. и 1019,2 млрд. руб.) 
[14]. Экстраполируя данные ретроспективы 
и целевые значения индикатора за 2019–2024 
гг., получим пороговое значение за 2018 г. – 
1109,9 млрд. руб. При этом сектор высшего 
образования использует не более 10% от об-
щей суммы внутренних затрат на собствен-
ные научные исследования. В 2015–2017 гг. 
эта доля составила соответственно 9,59%, 
9,11% и 9,02% [14]. Путём экстраполяции 
была получена доля сектора высшего об-
разования в реализации суммарных затрат 
на исследования и разработки в 2018 г. – 
8,36%. В качестве преобразованного инди-
катора будем использовать K11 – затраты на  
НИОКР в расчёте на одного научно-педаго-
гического работника. В данном случае

 
= во рег11 11

НПРстр

1 ,j j j j
jK G G N

L
 (5)

где Lj
НПРстр – число НПР в Российской Фе-

дерации (в 2015–2017 гг. оно составило со-

ответственно 343 090 чел., 321 995 чел. и 
300 886 чел.), путём экстраполяции были 
получены данные для 2018 г. – 279 286 чел.; 
Gj

во – поправка, равная доле сектора высше-
го образования в реализации затрат на ис-
следования и разработки:

 
= во

во

11

,
j

j
j

ZG
N

 (6)

где Zj
во – внутренние затраты на исследова-

ния и разработки в секторе высшего обра-
зования; Gj

рег – региональная поправка, учи-
тывающая уровень научно-инновационного 
развития субъекта РФ, где расположен вуз: 

 
= стр рег

рег
рег стр

,
j j

j
j j

L Z
G

L Z
 (7)

где Lj
стр – число лиц, занимающихся иссле-

дованиями и разработками в стране; Lj
рег – 

число лиц, занимающихся исследованиями 
и разработками в регионе; Zj

рег – внутренние 
затраты на исследования и разработки в ре-
гионе.

Рис. 3. Динамика затрат на НИОКР в расчёте на одного научно-педагогического работника  
(сплошная линия – фактические значения для различных анализируемых вузов, пунктир –  

пороговое значение в системе мониторинга реализации национальных проектов)
Fig. 3. The dynamics of R&D costs per one scientific and pedagogical staff member (the solid line – actual 

values for various universities under the analysis, the dotted line – threshold value in the system  
for monitoring the implementation of national projects)



Направления модернизации образования 31

Апробация методики  
на опорных университетах Приволжского 

федерального округа
Для апробации методики оценки вкладов 

вузов в реализацию национальных проектов 
были использованы ретроспективные дан-
ные, опубликованные на сайте мониторинга 
эффективности вузов России [15]. Для ана-
лиза были выбраны шесть опорных универ-
ситетов, расположенных в Приволжском 
федеральном округе: Вятский государствен-
ный университет, Марийский государствен-
ный университет, Нижегородский государ-
ственный технический университет им. Р.Е. 
Алексеева, Самарский государственный 
технический университет, Саратовский го-
сударственный технический университет им. 
Ю.А. Гагарина, Уфимский государственный 
нефтяной технический университет. На ри-
сунках 1–3 приведена динамика вышеопи-
санных нормированных индикаторов для 
перечисленных вузов. На рисунке 4 приве-
дены лепестковые диаграммы, содержащие 

сравнительный анализ нормированных по 
формуле (2) индикаторов для разных вузов 
за 2018 г.

Анализ рисунков 1–4 позволяет сделать 
следующие выводы.

1. Все анализируемые опорные универси-
теты демонстрируют отрицательную дина-
мику доли молодых научно-педагогических 
работников (Рис. 1). Это одна из ключевых 
проблем высшего образования, и вузам нуж-
но более активно её решать. 

2. Все анализируемые опорные универ-
ситеты, за исключением одного, демонстри-
руют нулевую или отрицательную динамику 
количества иностранных граждан, обучаю-
щихся по очной форме (Рис. 2).

3. Приволжский федеральный округ 
является одним из лидеров в научно-инно-
вационном развитии. Это хорошо видно из 
рисунка 3, где более половины вузов демон-
стрируют положительную динамику затрат 
на НИОКР в расчёте на одного научно-педа-
гогического работника. 

Рис. 4. Сравнительный анализ нормированных индикаторов для шести опорных  
университетов, демонстрирующий их потенциальный вклад в реализацию  

национальных проектов (2018 г.)
Fig. 4. The comparative analysis of standardized indicators for six flagship universities  

demonstrating their potential contribution to the implementation of national  
projects (2018)
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4. Сравнительный анализ нормирован-
ных индикаторов (Рис. 4) показал, что поч-
ти у всех рассмотренных университетов 
существуют проблемы в динамике инди-
каторов «Доля научно-педагогических ра-
ботников в возрасте до 39 лет» и «Количе-
ство иностранных граждан, обучающихся 
по очной форме». Индикатор «Внутренние 
затраты на исследования и разработки в 
расчёте на одного научно-педагогическо-
го работника» имеет вполне приемлемые 
значения у большинства из рассмотренных 
вузов.

5. Необходимо учитывать, что опорные 
университеты в 2016–2019 гг. имели статус 
участников крупного федерального проек-
та. Для них были установлены определён-
ные целевые индикаторы, практически в 
полной мере выполненные к концу третьего 
года реализации программ развития. Кроме 
того, им оказывалась финансовая поддерж-
ка (хотя и не все вузы когорты её получили). 
Анализ представленных графиков, демон-
стрирующих в ряде случаев несоответствие 
установленного порогового значения на-
ционального проекта уровню и динамике 
достижения этих показателей вузами, ста-
вит задачу корректировки показателей и, 
соответственно, мероприятий дорожных 
карт региональных вузов, обеспечивающих 
кадровое развитие базовых отраслей эко-
номики и социальной сферы субъектов РФ, 
которые будут поддерживаться в рамках 
Национального проекта «Образование» 
начиная с 2020 г. 

Выводы
Для оценки вклада вузов в реализацию 

национальных проектов, на наш взгляд, воз-
можны различные подходы. Первый – это 
учёт непосредственного участия универси-
тетов в мероприятиях нацпроектов (победа 
в конкурсах, организация ресурсных цент- 
ров с выделенным финансированием и т.д.). 
Преимуществом этого подхода является 
чёткое количественное выражение участия 
вуза в реализации того или иного нацио-

нального проекта. Второй подход – учёт 
косвенного участия университета в реализа-
ции национальных проектов. В этом случае 
университеты реализуют проекты, схожие 
по тематике с национальными проектами. 
При этом их финансирование осуществля-
ется из средств, не предусмотренных наци-
ональными проектами. В качестве примера 
можно привести реализацию в НГТУ про-
екта экологического аудита промышленных 
предприятий, который финансируется из 
средств предприятий, региона и федераль-
ных средств поддержки опорных универ-
ситетов. По сути – это косвенное участие 
в национальном проекте «Экология». При 
этом объективная оценка вклада, востребо-
ванности и адекватности проведённой рабо-
ты задачам национального проекта требует 
сложных процедур подтверждения. Нако-
нец, третий подход, реализованный в данной 
статье, – учёт вклада университетов в до-
стижение целевых показателей националь-
ных проектов. Кроме вузов есть и другие по-
тенциальные их исполнители: предприятия, 
научные институты, отдельные коллективы 
участников. Описанная выше методика поз- 
воляет определить пороговые значения 
индикаторов, достижение которых всеми 
участниками приведёт к достижению пла-
новых значений целевых показателей на-
циональных проектов. Путём усреднения 
по всей системе индикаторов (в пилотном 
варианте их 30) можно оценить вклад вуза 
в реализацию национальных проектов. Если 
соответствующий индекс окажется боль-
ше 1, то вклад вуза следует признать удов-
летворительным. Несмотря на то что дан-
ный подход не сможет дать количественную 
оценку вклада, он может быть использован 
в качестве сравнительной оценки, а также 
стимулирующего фактора при реализации 
различных проектов вузов.

Используя приведённую выше методику, 
возможно оценить не только участие вузов 
в реализации национальных проектов, но и 
их вклад в обеспечение социально-экономи-
ческого развития систем различного уровня 
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(территориальных образований, отраслей, 
корпораций) и в итоге – эффективность 
реализации документов стратегического 
планирования и возврата государственных 
инвестиций. Отметим, что рассмотренный в 
статье подход не требует дополнительных 
решений и серьёзных инвестиций. Он ис-
пользует данные, которые хранятся в вузах 
в течение длительного времени. Это позво-
ляет оценить эффективность принимаемых 
вузами решений на протяжении ряда лет, 
включая реализацию стратегических про-
ектов. Универсальность подхода позволяет 
вузам в современных условиях принимать 
стратегические решения, а также корректи-
ровать их на основании анализа рейтингов. 
Приведённая модель может использоваться 
для любого объекта, включая промышлен-
ные предприятия, учреждения культуры, 
здравоохранения и т.д.
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Аннотация . Квалифицированные кадры с высшим образованием являются основой эконо-
мики дальневосточных регионов страны, развитие которых является национальным прио- 
ритетом на ближайшее столетие. В статье рассмотрены показатели трудоустройства вы-
пускников дальневосточных вузов, а также показатели постобразовательного миграцион- 
ного обмена выпускников между регионами ДФО и другими регионами России. Показано, 
что, несмотря на отрицательные показатели общей миграции населения, дальневосточные 
регионы привлекательны для работы молодых специалистов с высшим образованием. На ос-
нове сравнительного анализа показателей ежегодной дополнительной потребности в кад- 
рах с высшим образованием и численности выпускников вузов, трудоустроенных в регионах 
ДФО, проведена количественная оценка потенциала образовательных организаций высшего 
образования для обеспечения запланированных темпов развития экономики ДФО. Выявле-
но, что на агрегированном уровне для ДФО в целом с учётом трудоустройства и миграцион-
ных потоков выпускников ежегодный дефицит кадров с высшим образованием составляет 
порядка 13 тыс. человек. Формирование балансовых таблиц вида «потребность – выпуск» 
в разрезе укрупнённых групп специальностей/направлений подготовки позволило провести 
качественный анализ обеспечения потребности экономики регионов ДФО выпускниками 
вузов. Определены возможные направления сбалансированного обеспечения экономики ДФО 
кадрами с высшим образованием. В их числе: увеличение объёмов подготовки кадров с выс-
шим образованием в субъектах ДФО до уровня государственной гарантии; стимулирование 
миграции выпускников «недальневосточных» вузов для трудоустройства в регионах ДФО; 
развитие целевой подготовки для дальневосточных компаний в вузах России за пределами 
ДФО. Обоснована необходимость создания системы информирования выпускников, направ-
ленной на формирование положительного имиджа геостратегических территорий Дальне-
го Востока для жизни и профессиональной деятельности молодёжи.

Ключевые слова: трудоустройство выпускников, дальневосточный макрорегион, гео-
стратегическая территория, постобразовательная миграция, кадровая потребность эко-
номики, целевое обучение
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Введение
Сегодня развитие геостратегических 

территорий дальневосточного макрореги-
она1 является национальным приоритетом 
России, ориентированным на глобальную 
конкурентоспособность в бурно развиваю-
щемся Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Принятые законодательные акты о терри-
ториях опережающего социально-эконо-
мического развития, программы мобильно-
сти трудовых ресурсов, а также созданные  
инфраструктурные элементы (Министер-
ство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпо-
рация развития Дальнего Востока», АНО 
«Агентство по развитию человеческого ка-
питала на Дальнем Востоке») нацелены на 
качественно новый подход к решению про-
блем развития макрорегиона [1].

Исследователи Дальневосточного феде-
рального округа (далее – ДФО) обращают 
внимание на многочисленные факторы, ока-
зывающие влияние на разработку и реализа-
цию образовательной и кадровой политики 
в макрорегионе. Одним из таких факторов 
является высокая миграционная активность 
населения. При этом если в советский период 
развитие Дальнего Востока сопровождалось 
государственными программами, направ-
ленными на привлечение в регион трудовых 
ресурсов, то сегодня именно миграцион-
ные процессы являются основной причиной  
сокращения численности населения. За 25 
лет рыночных преобразований территорию 
Дальнего Востока покинуло более 20% на-
селения, и данная тенденция, несмотря на 
принимаемые государством меры поддерж-
ки, продолжается до сих пор. Преобладание 
в структуре миграционного оттока наиболее 
молодого трудоспособного населения нега-

1 В состав дальневосточного макрорегиона 
входят Республика Бурятия, Республика Саха 
(Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, 
Приморский край, Хабаровский край, Амурская 
область, Магаданская область, Сахалинская об-
ласть, Еврейская автономная область, Чукотский 
автономный округ.

тивно сказывается на социально-экономиче-
ском развитии этих регионов, ограничивая 
их воспроизводственные, трудовые, интел-
лектуальные и инновационные ресурсы.

В связи с вышеизложенным одним из ос-
новных направлений опережающего соци-
ально-экономического развития регионов 
ДФО, закреплённым в Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года, является создание 
условий и стимулов для сокращения мигра-
ционного оттока постоянного населения и 
привлечения на территорию специалистов 
из других субъектов Российской Федера-
ции. Разумеется, в вопросах развития даль-
невосточных регионов ставка делается на 
молодёжь как наиболее активную, предпри-
имчивую, мобильную социальную группу, 
готовую к преодолению сложных социо- 
экономических обстоятельств, способную к 
оригинальным и нестандартным решениям, 
ориентированную на перспективный карьер-
ный рост [2]. В данном контексте актуальной 
научной проблемой является поиск новых 
путей совершенствования государственной 
политики, направленной на формирование 
качественного кадрового потенциала и удов-
летворение потребностей экономики регио-
нов Дальнего Востока в квалифицированных 
кадрах с высшим образованием. 

Цель нашего исследования – изучение 
тенденций постобразовательной миграции 
выпускников вузов для работы в регионах 
Дальнего Востока, оценка достаточности 
потенциала образовательных организаций 
высшего образования ДФО для обеспечения 
запланированных темпов развития экономи-
ки и выработка на этой основе рекоменда-
ций, направленных на закрепление выпуск-
ников дальневосточных вузов и привлечение 
выпускников вузов из других регионов. 

Потоки выпускников вузов  
на рынке труда Дальнего Востока

В настоящее время образовательный по-
тенциал ДФО определяется деятельностью 
84 образовательных организаций высше-
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го образования, 65 из которых – государ-
ственные (Табл. 1). В развитии высшего об-
разования (далее – ВО) на Дальнем Востоке 
большую роль играет филиальная сеть госу-
дарственных и негосударственных вузов, т.к. 
половина всех вузов ДФО – филиалы. 

Наиболее разветвлённой сетью образова-
тельных организаций высшего образования 
характеризуются Приморский край и Респу-
блика Саха (Якутия). В этих региональных 
центрах Дальнего Востока функционируют 
два федеральных университета – Дальнево-
сточный федеральный университет (г. Вла-
дивосток) и Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова (г. Якутск), 
которые обеспечивают высокий уровень об-
разовательного процесса, исследовательских 
и технологических разработок. В Еврейской 
автономной области и Чукотском автоном-
ном округе функционирует лишь по одному 
вузу. Ежегодный выпуск по программам выс-
шего образования в целом по ДФО составляет 
38,5 тыс. чел., в том числе 19,7 тыс. чел. – обу- 
чающихся за счёт бюджетных средств.

Анализ деятельности вузов в разрезе 
укрупнённых групп специальностей с вы-
делением бюджетного приёма, конкур-
са на бюджетные места и среднего балла 
ЕГЭ детально проведён в статье [3]. Там  
же отмечается, что возможность трудоу-
стройства после окончания вуза является 
фактором, положительно влияющим на 
спрос на услуги высшего образования в 
ДФО. Сформировать оценку уровня тру-
доустройства выпускников вузов ДФО 
позволяют показатели распределения 
выпускников вузов по каналам занято-
сти, содержащиеся в форме федеральной 
статистической отчётности № ВПО-1 
[4]. Согласно данным рисунка 1 уровень 
трудоустройства выпускников вузов ДФО 
как ключевой показатель востребованно-
сти выпускников на рынке труда выглядит 
лучше среднероссийского уровня: удель-
ный вес трудоустроенных выпускников – 
67,4% (среднее по РФ – 62,4%), удельный 
вес нетрудоустроенных выпускников – 
2,9% (среднее по РФ – 5,6%). 

Таблица 1
Пространственное размещение государственных и негосударственных вузов  

в регионах ДФО (количество организаций и выпуск), 2018 г.
Table 1

Spatial distribution of state and non-state universities in the Far Eastern Federal District  
(number of organizations and education system graduation), 2018 

Наименование 
субъекта ДФО

ВСЕГО образовательных  
организаций ВО

В том числе государственные Выпуск, 
всего

Выпуск,  
бюджет

Обособленные Филиалы Обособленные Филиалы

Приморский край 8 11 7 10 8379 5508

Республика Саха (Якутия) 7 9 5 4 4216 3195

Хабаровский край 10 5 8 5 9789 4045

Республика Бурятия 5 4 4 2 5209 1988

Забайкальский край 2 4 2 3 4092 1764

Амурская область 4 2 4 2 3491 1948

Камчатский край 2 3 2 2 1021 315

Сахалинская область 2 1 1 1 1152 544

Магаданская область 1 2 1 0 612 238

Еврейская АО 1 0 1 0 558 233

Чукотский АО 0 1 0 1 9 0

ДФО в целом 42 42 35 30 38528 19778

Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.
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Анализ требований, предъявляемых ра-
ботодателями к опыту работы молодых 
специалистов при трудоустройстве в регио-
нах ДФО, на основе изучения региональных 
банков вакансий показал, что у большинства 
работодателей отсутствуют требования к 
опыту работы соискателей рабочих мест2. 
Это может служить одной из причин более 
высокого уровня трудоустройства выпуск-
ников дальневосточных вузов после завер-
шения обучения.

Кроме того, по субъектам ДФО наблюда-
ется высокий удельный вес выпускников ву-
зов, призванных на срочную службу в ряды 
ВС РФ. При среднероссийском показателе в 
4,1% это значение для ДФО составляет 7,2%, 
а в пяти регионах – порядка 10%.

Важно отметить, что одной из ключевых 
характеристик поколения современных вы-
пускников вузов является мобильность в 

2 Вакансии в Камчатском крае без предъявле-
ния требований к стажу по состоянию на 21 июня 
2019 г. URL: https://agzanyat.kamgov.ru/vakansii-
v-kamcatskom-krae

поиске интересных проектов в разных обла-
стях жизни. В качестве «критических точек» 
такой мобильности У.А. Назарова и Н.А. 
Грачева выделяют постообразовательные 
миграционные всплески, когда после окон-
чания учебного заведения молодой человек 
принимает окончательное решение о выбо-
ре дальнейшего карьерного пути [5]. Выбор 
конкретного работодателя для первого ме-
ста работы всегда предполагает выбор на-
селённого пункта, региона и/или страны, где 
оно расположено. Поэтому исследование 
региональной составляющей в миграцион-
ных процессах выпускников вузов является 
актуальной социологической задачей. 

В большинстве российских исследова-
ний на основе опросных методов анализи-
руются миграционные настроения и наме-
рения выпускников вузов отдельных регио-
нов. Так, Е.Я. Варшавская и О.С. Чудинов-
ских отмечают, что в «среднем по России 
объём миграционного потока выпускников 
можно оценить в 30–33% от общего объёма 
выпуска», при этом в структуре миграции 

Рис. 1. Распределение выпускников вузов ДФО, обучавшихся по очной форме за счёт  
бюджета, по каналам занятости, %, РФ, ДФО, регионы ДФО, 2018 г.

Fig. 1. Distribution of universities graduates, who studied full-time at the expense of the budget, through 
employment channels, %, Russian Federation, regions of the Far Eastern Federal District, 2018.

Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.



Высшее образование в России • № 12, 201940

основную часть составляет внутренняя ми-
грация: «выпускники региональных вузов 
выражают склонность к миграции в первую 
очередь в пределах России» [6]. Исследова-
ние А.А. Борисовой, проведённое в 2017 г. 
среди студентов вузов старших курсов и 
выпускников по репрезентативной выбор-
ке, показало, что более 60% респондентов 
имеют опыт территориального перемеще-
ния и адаптации к новым условиям жизни 
[7]. Характеризуя тенденции межрегио-
нальной миграции молодёжи внутри стра-
ны, А.Г. Вишневский отмечает, что для 
территорий Российской Федерации харак-
терен так называемый «западный дрейф 
миграции: любой восточный регион отдаёт 
население только на запад, то есть населе-
ние съезжается в европейскую часть, кон-
центрируется вокруг Москвы и в москов-
ском регионе» [8]. Миграционные планы 
молодёжи Дальнего Востока подтвержда-
ют эту тенденцию [9; 10]. В социологиче-
ских исследованиях Е.Л. Мотрич и Ю.В. 
Берёзутского выявляется миграционная 
мотивация молодёжи Хабаровского края, 
которая в целом отражает типичную кар-
тину миграционных настроений дальнево-
сточников. По результатам исследования, 
в 2017 г. более трети опрошенной молодё-
жи (36,9%) не связывают свои дальнейшие 
планы с дальневосточными территориями, 
причём миграционный потенциал моло-
дёжи ежегодно возрастает [11]. Р.Х. Си-
монян, исследуя студенческую молодёжь 
приграничных регионов Дальнего Востока, 
отмечает готовность более половины ре-
спондентов переехать на постоянное место 
жительства в соседние страны – Китай, 
Японию, Южную Корею [12]. 

Проанализируем показатели фактиче-
ского постобразовательного миграционного 
обмена между регионами ДФО и другими 
регионами России, используя данные ведом-
ственного мониторинга трудоустройства 
выпускников вузов, проводимого Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации, Рособрнадзором и Пенсион-

ным Фондом Российской Федерации3. По 
данным на 2016 г. входящий миграционный 
поток выпускников вузов из других регио-
нов России для работы в регионах ДФО со-
ставил 7 тыс. чел. (Рис. 2). Исходящий поток 
выпускников дальневосточных вузов для 
трудоустройства в других регионах страны 
составил 6,3 тыс. чел. Таким образом, по-
ложительное сальдо миграции составляет 
всего 0,7 тыс. чел., т.е. миграционный обмен 
выпускниками вузов между регионами ДФО 
и другими регионами России можно оценить 
как равнозначный. Наиболее привлекатель-
ными регионами ДФО для трудоустройства 
выпускников вузов из «недальновосточных» 
регионов России являются Республика Саха 
(Якутия), Амурская область, Камчатский 
край, Республика Бурятия, Сахалинская 
область, Приморский край. Крупнейшими 
регионами-донорами выпускников вузов 
для регионов Дальнего Востока являются г. 
Москва, Иркутская область, Новосибирская 
область, г. Санкт-Петербург, Курская об-
ласть, Красноярский край, Томская область, 
Московская область, Омская область, Ал-
тайский край. 

Кроме того, для ДФО характерны зна-
чительные межрегиональные перетоки вы-
пускников с высшим образованием. Этот 
показатель ежегодно достигает порядка  
5 тыс. чел., что составляет примерно 13% от 
ежегодного выпуска вузов. Экономическими 
причинами высокой внутренней миграции 
можно считать высокие темпы экономиче-
ского развития отдельных регионов ДФО 
(Приморского, Хабаровского краёв). Други-
ми причинами являются разные уровни жиз-
ни и развития человеческого потенциала.

Потребность экономики ДФО  
в квалифицированных кадрах: возможности 

системы высшего образования
Анализ миграционных потоков выпуск-

ников вузов показал, что, несмотря на от-

3 Портал мониторинга трудоустройства вы-
пускников. URL: http://graduate.edu.ru
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рицательные показатели общей миграции 
населения, дальневосточные регионы при-
влекательны для работы, в том числе среди 
молодых специалистов с высшим образова-
нием. В условиях нарастающего дефицита 
кадров приток молодой амбициозной вы-
сококвалифицированной рабочей силы для 
работы на территориях Дальнего Востока – 
важный фактор, способствующий кадро-
вому обеспечению этих геостратегических 
территорий страны. Выпускники системы 
профессионального образования рассма-
триваются как один из основных ресурсов 
для обеспечения экономики регионов Даль-
него Востока России квалифицированными 
кадрами [13]. 

Для количественной оценки вклада вы-
пускников вузов в обеспечение кадровой 
потребности дальневосточных регионов 
будет использован сравнительный анализ 
показателей ежегодной дополнительной по-
требности в кадрах с высшим образованием 
и численности выпускников вузов, трудо-

устроенных в регионах ДФО. Ежегодная 
дополнительная потребность экономики 
ДФО в квалифицированных кадрах оцене-
на с использованием макроэкономической 
методики прогнозирования, разработанной 
Центром бюджетного мониторинга Петро-
заводского государственного университета 
[14]. Ежегодная дополнительная потреб-
ность экономики в кадрах рассчитывается 
как сумма трёх составляющих: «на замену», 
возникающая в связи с естественно-возраст-
ным выбытием кадров; «на рост», связанная 
с ростом, расширением мощностей суще-
ствующих производств; «на развитие», обу-
словливающая создание новых рабочих мест 
для реализации инвестиционных проектов. 
Таким образом, прогноз потребности фор-
мируется с учётом как сложившихся тенден-
ций социально-экономического развития 
регионов, так и запланированных темпов ро-
ста и приоритетов развития экономики.

Интегральное значение дополнительной 
кадровой потребности для 11 субъектов 

Рис. 2. Сопоставление миграционных потоков выпускников вузов в целях трудоустройства по 
регионам ДФО (без учёта миграционных потоков внутри ДФО), человек, 2016 г.

Fig. 2. Comparison of university graduates’ migration flows for employment in the regions of the Far Eastern 
Federal District (excluding migration flows within the Far Eastern Federal District), person, 2016

Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.
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ДФО на 2019 г. составляет 137 тыс. чел., из 
них дополнительная потребность «на за-
мену» – 117,4 тыс. чел., дополнительная по-
требность «на рост» – 15 тыс. чел., допол-
нительная потребность «на развитие» – 4,6 
тыс. чел. Графическая иллюстрация ответа 
на вопрос: «Насколько подготовка в вузах 
регионов Дальнего Востока ежегодно обес- 
печивает потребность экономики ДФО в кад- 
рах с высшим образованием в количествен-
ном составе?» – по данным 2019 г. представ-
лена на рисунке 3. Таким образом, выпуски 
образовательных организаций высшего об-
разования Дальнего Востока с учётом доли 
трудоустроенных выпускников обеспечива-
ют ежегодную дополнительную кадровую 
потребность экономики ДФО на 70%.

Детализация прогнозных показателей 
потребности экономики в кадрах с высшим 
образованием и выпусков образователь-
ных организаций высшего образования по 
укрупнённым группам специальностей/на-
правлений подготовки (далее – УГСН) и ре-
гионам ДФО позволяет формировать балан-
совые таблицы вида «Потребность – выпуск 
с учётом трудоустройства» (Рис 4.), которые 

показывают численное значение дисбаланса 
по конкретной УГСН в виде разности между 
потребностью в кадрах и выпуском по дан-
ной УГСН. Анализ показателей балансовых 
таблиц даёт возможность точечно оценить 
ситуацию и служит информационной осно-
вой для выработки управленческих решений, 
направленных на корректировку контроль-
ных цифр приёма на обучение за счёт бюд-
жетных средств. Так, отрицательное зна-
чение баланса свидетельствует о дефиците 
выпускников с высшим образованием и об-
условливает решение об увеличении приёма 
по соответствующей УГСН. В случае поло-
жительных значений баланса по выбранной 
УГСН наблюдается профицит кадров, что 
требует принятия соответствующих реше-
ний о корректировке приёма [15]. 

На рисунке 4 приведены балансовые зна-
чения, которые отражают потенциальную 
возможность образовательных организаций 
высшего образования в регионе обеспечить 
дополнительную кадровую потребность 
(без учёта миграционного обмена как между 
регионами ДФО, так и другими регионами 
России). Таким образом, на агрегированном 

Рис. 3. Обеспечение ежегодной дополнительной потребности экономики ДФО  
в кадрах с ВО выпускниками вузов, 2019 г.

Fig. 3. Providing an annual additional recruitment need for the economy of the Far Eastern  
Federal District in university-trained human resources with university graduates, 2019 

Источник: рассчитано авторами.
Source: compiled by the authors.
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уровне для ДФО в целом с учётом уровня 
трудоустройства выпускников сохраняется 
дефицит кадров с высшим образованием в 
объёме 14,3 тыс. человек. Дефицит в большей 
или меньшей степени наблюдается для всех 
регионов ДФО, за исключением Хабаровско-
го края.

Проведём анализ влияния миграционных 
потоков выпускников вузов, рассмотренных 
выше, на ситуацию с кадровым обеспечени-
ем экономики дальневосточных регионов. С 

этой целью разработаны балансовые табли-
цы вида «Потребность – выпуск», где «вы-
пуск» сформирован с учётом трудоустрой-
ства выпускников, числа уехавших из ДФО 
и приехавших в ДФО выпускников вузов, а 
также миграционных потоков внутри ДФО. 
Данные рисунка 5 показывают, что инте-
гральное значение дефицита кадров с выс-
шим образованием для ДФО составляет 13,8 
тыс. чел. Таким образом, в целом ситуация с 
учётом межрегиональной миграции выпуск-

Рис 4. Балансовые значения обеспечения дополнительной кадровой потребности субъектов ДФО  
за счёт выпускников системы высшего образования в разрезе УГСН с учётом  

трудоустройства выпускников, 2019 г.
Fig. 4. The balance values of providing an annual additional recruitment needs for the economy of the Far 

Eastern Federal District in university-trained human resources at the expense of university  
graduates in terms of aggregated major groups / fields of study, taking into account the  

employment of graduates, 2019 
Источник: рассчитано авторами.
Source: compiled by the authors.
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ников вузов меняется в «лучшую» сторону 
всего на 4%. Тем не менее в разрезе отдель-
ных регионов ДФО миграционные потоки 
выпускников вузов существенно влияют на 
ситуацию с кадровым обеспечением. Так, 
миграционные потоки выпускников вузов 
приводят к дефициту кадров в Хабаровском 
крае; Амурская область, напротив, стано-
вится регионом, где отмечается профицит 
кадров с высшим образованием.

Качественный анализ востребованности 
выпускников вузов на рынке труда ДФО на 
основе заявляемых работодателями вакан-

сий показал, что в числе наиболее востре-
бованных профессий/должностей, требую-
щих подготовки по программам ВО, – врачи 
различных специализаций, инженеры для 
горнодобывающей и нефтегазодобывающей 
отраслей, транспортной и энергетической 
инфраструктуры, сферы строительства, пре-
подаватели и учителя, управленческие кадры 
и менеджеры. Данные балансовых таблиц 
подтверждают эту тенденцию: наибольший 
дефицит выпускников вузов наблюдается по 
таким УГСН, как «44.00.00 – Образование и 
педагогические науки», «38.00.00 – Эконо-

Рис. 5. Балансовые значения покрытия кадровой потребности субъектов ДФО выпускниками  
системы высшего образования в разрезе УГСН с учётом трудоустройства и миграционных  

потоков выпускников, 2019 г. 
Fig. 5. The balance values of providing an annual additional recruitment needs for the economy of the Far 

Eastern Federal District in university-trained human resources at the expense of university  
graduates in terms of aggregated major groups / fields of study, taking into account  

the employment of graduates and graduates migration flows, 2019 
Источник: рассчитано авторами.
Source: compiled by the authors.
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мика и управление», «31.00.00 – Клиниче-
ская медицина», «05.00.00 – Науки о земле», 
«08.00.00 – Техника и технологии строи-
тельства», «11.00.00 – Электроника, радио-
техника и системы связи», «15.00.00 – Ма-
шиностроение».

Пути повышения сбалансированности 
рынка труда ДФО

В настоящее время на рынке труда Даль-
него Востока сохраняется устойчивый дефи-
цит специалистов с высшим образованием. 
С учётом масштабных планов по развитию 
дальневосточных территорий проблема 
ограниченности квалифицированных трудо-
вых ресурсов Дальнего Востока будет только 
усугубляться. К 2025 г. на предприятиях, ве-
дущих хозяйственную деятельность на тер-
ритории ДФО, планируется создание около 
130 тыс. новых рабочих мест, что потребует 
дополнительно свыше 40 тыс. специалистов 
с высшим образованием.

В этих условиях рост численности насе-
ления Дальнего Востока должен быть сораз-
мерен масштабам заявляемых приоритетных 
проектов, более того, этот рост должен быть 

опережающим, что возможно только за счёт 
миграции извне [16]. При этом, как спра-
ведливо отмечают Л.М. Медведева и М.Д. 
Скворчинский, не менее важным направле-
нием кадровой политики является сохране-
ние уже имеющегося трудового потенциала 
из числа дальневосточного населения, кото-
рое «выросло в местных климатических, со-
циально-бытовых и экономических услови-
ях, интегрировано в региональную культуру 
и традиции» [17]. 

Для повышения объёма и качества под-
готовки кадров особое внимание в первую 
очередь необходимо уделить развитию сети 
организаций высшего образования в субъ-
ектах ДФО. Сопоставление объёмов выпу-
ска из общеобразовательных организаций 
и объёмов приёма на первый курс вузов по 
регионам Дальнего Востока свидетельствует 
о том, что потенциал региональной системы 
высшего образования ДФО используется не 
в полной мере. Так, на рисунке 6 представлен 
показатель, характеризующий число студен-
тов, обучающихся за счёт средств федераль-
ного бюджета в расчёте на 10 тыс. населения 
в возрасте 17–30 лет в ДФО. По некоторым 

Рис. 6. Контингент студентов, обучающихся за счёт средств федерального бюджета по программам 
высшего образования, в расчёте на 10 000 населения в возрасте 17–30 лет, РФ, ДФО,  

регионы ДФО, 2018 г.
Fig. 6. The contingent of students enrolled at the expense of the federal budget for higher education 

programs, per 10,000 population aged 17–30 years, Russian Federation, regions of the  
Far Eastern Federal District, 2018 

Источник: составлено авторами.
Source: compiled by the authors.
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регионам ДФО даже с развитыми вузов-
скими сетями этот показатель не достигает 
среднероссийского уровня (государственная 
гарантия – 800 студентов, обучающихся за 
счёт средств федерального бюджета в расчё-
те на 10 тыс. населения в возрасте 17–30 лет). 
Для достижения значения государственной 
гарантии в целом по ДФО число студентов 
вузов, обучающихся за счёт средств феде-
рального бюджета, должно быть увеличено 
на 15 тыс. чел., что может быть обеспечено 
увеличением контрольных цифр приёма для 
вузов ДФО на 4 тыс. человек ежегодно на 
протяжении четырёх лет.

Другим направлением является реализа-
ция мер по стимулированию межрегиональ-
ной миграции выпускников вузов внутри 
ДФО и притока выпускников вузов из не-
дальневосточных регионов России на первое 
место работы в ДФО. Организационно-ме-
тодической основой для этого могут слу-
жить сформированные балансовые таблицы, 
а возможные направления миграции выпуск-
ников определяются с учётом дефицита/
профицита подготовки кадров по отдельным 
УГСН. Примеры такого перетока показаны 
стрелками на рисунке 5. Так, Хабаровский 
край может выступать регионом-донором 
выпускников вузов по УГСН «10.00.00 – Ин-
формационная безопасность» для соседних 
регионов – Республики Саха (Якутия) или 
Магаданской области, в которых фиксиру-
ется дефицит выпускников по данной УГСН. 

Ещё одной возможностью кадрового обе-
спечения опережающего социально-эконо-
мического развития ДФО является целевая 
подготовка кадров, в том числе в вузах не-
дальневосточных регионов России. Кроме 
того, такая подготовка является экономиче-
ски более выгодной, поскольку индекс бюд-
жетных расходов в регионах ДФО, а следо-
вательно, и стоимость подготовки кадров в 
дальневосточных вузах существенно выше, 
чем за пределами ДФО. Между тем анализ 
показателей целевой подготовки кадров 
свидетельствует о том, что в настоящее вре-
мя не в полной мере используются возмож-

ности целевой подготовки в вузах России за 
пределами ДФО. Так, в соответствии с дан-
ными формы федеральной статистической 
отчётности №ВПО-1 за 2018 г. выпуск по 
очной форме обучения лиц с заключённы-
ми договорами о целевом приёме и целевом 
обучении составил 29 851 чел.; из них 21104 
получили направление на работу; 1346 чел. 
из числа получивших направление на работу 
в соответствии с заключёнными договорами 
о целевом обучении заключили трудовой до-
говор на неопределённый срок или срочный 
трудовой договор продолжительностью не 
менее трёх лет с работодателем из субъек-
та, включённого в перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, привлечение трудовых 
ресурсов в которые является приоритетным. 
Из 1346 выпускников только 192 заключили 
трудовой договор продолжительностью не 
менее трёх лет с работодателем из регионов 
ДФО, что составляет всего 0,6% от общего 
выпуска лиц с заключёнными договорами 
о целевом обучении. При этом в число вы-
пускников, заключивших целевой договор 
с работодателем из ДФО (192), входят 136 
выпускников дальневосточных вузов и толь-
ко 56 выпускников из других 12 российских 
регионов (гг. Санкт-Петербург, Москва, Са-
ратовская область, Чувашская Республика и 
др.).

Положения вступившего в силу с 1 янва-
ря 2019 г. Федерального закона от 03.08.2018 
№337-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об образовании в Россий-
ской Федерации” в части совершенствова-
ния целевого обучения» призваны исправить 
эту ситуацию. Они будут способствовать 
созданию гарантированной системы доведе-
ния специалиста до нужного места работы, 
приоритетному обеспечению кадрами реги-
онов ДФО, где имеющийся дефицит кадров 
не может быть восполнен непосредственно 
региональными рынками труда [18]. В соот-
ветствии с распоряжением Правительства 
РФ от 18 мая 2019 г. № 979-р доля мест для 
приёма на целевое обучение в общем объёме 
контрольных цифр приёма на обучение по 
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специальностям/направлениям подготовки 
за счёт бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета в 2019 г. варьируется от 10% 
до 50%. Таким образом, новое законодатель-
ство предоставляет уникальные возможно-
сти целевой подготовки специалистов для 
экономики дальневосточных регионов в ву-
зах России с учётом приоритетов экономики 
ДФО и имеющегося дефицита подготовки 
кадров по УГСН. В качестве ориентира по 
приоритетам целевой подготовки кадров с 
высшим образованием для регионов ДФО 
также могут быть использованы показатели 
балансовых значений, позволяющие понять, 
насколько выпуск из системы высшего обра-
зования соответствует кадровым потребно-
стям экономики регионов Дальнего Востока. 

Обращая внимание на факторы, которы-
ми выпускники вузов руководствуются при 
высказывании миграционных намерений, 
российские исследователи наиболее часто 
выделяют параметры социально-экономиче-
ского характера, такие как наличие достой-
ной оплаты труда, обеспечение жильём, на-
личие развитой социальной инфраструкту-
ры и инфраструктуры досуга и др. В статье 
К.С. Зайкова, И.В. Каторина и А.М. Тамиц-
кого особое внимание уделено информаци-
онному фактору: чем больше выпускник 
знает о приоритетном геостратегическом 
статусе региона и позитивнее относится к 
перспективам его развития, тем менее вы-
ражены его миграционные установки [19]. 
Зачастую трудовой пессимизм выпускников 
вузов и желание покинуть регион обуслов-
лены именно слабой осведомлённостью о ве-
дущих предприятиях региона, региональных 
инвестиционных проектах, программных до-
кументах в отношении стратегического раз-
вития региона. Данный факт находит под-
тверждение в исследованиях экономистов 
П. Даймонда, К. Писсаридеса и Д. Мортен-
сена [20–22]), получивших в 2010 г. Нобелев-
скую премию за разработку теории поиска и 
подбора («search and matching theory»). С их 
точки зрения, на большинстве рынков поку-
патели (выпускники) и продавцы (работода-

тели) не сразу находят друг друга, не сразу 
соглашаются на предлагаемые условия, что 
происходит вследствие низкой эффектив-
ности информационных каналов в системе 
«образовательная организация – выпуск-
ник – работодатель».

Вышеизложенное говорит о необходимо-
сти выстраивания эффективной политики 
информирования населения о социально-
экономических преимуществах, которые 
получает выпускник, трудоустроившийся 
на работу в регионах ДФО. Своевременное 
предоставление качественной информации 
о перспективах стратегического развития 
Дальнего Востока, территориях опережаю-
щего социально-экономического развития 
и масштабных инвестиционных проектах, 
привлекательных возможностях для населе-
ния и особенно молодёжи для жизни и рабо-
ты на Дальнем Востоке играет важную роль 
в формировании положительного имиджа 
дальневосточных территорий4. Такое ин-
формирование позволит увеличить приток 
выпускников для трудоустройства на даль-
невосточные предприятия и организации и 
уменьшит отток выпускников с территорий 
ДФО.

Заключение
На сегодняшний день регионы ДФО, где 

высокий уровень производства и денежного 
дохода соседствует с выгодным географи-
ческим положением и красивой природой, 
богатой различными ресурсами, испытыва-
ют острую потребность в высококвалифици-
рованных специалистах. Выпускники вузов 
ДФО и других субъектов РФ – уникальный 
человеческий капитал, который необходимо 
сохранять и развивать путём улучшения ка-
чества жизни и условий труда. 

Анализ показателей ежегодной допол-
нительной потребности в кадрах показал 

4 Круглый стол на тему «Законодательные ос-
новы формирования механизмов привлечения 
молодых специалистов в Арктику и на Дальний 
Восток». URL: http://komitet2-1.km.duma.gov.ru/
Meropriyatiya-Komiteta/item/17740258/
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недостаточность объёмов подготовки спе-
циалистов с высшим образованием в вузах 
ДФО для обеспечения запланированных 
темпов развития экономики. На агрегиро-
ванном уровне для ДФО в целом с учётом 
трудоустройства и миграционных потоков 
выпускников, выезжающих из ДФО и приез-
жающих в ДФО, ежегодный дефицит кадров 
с высшим образованием составляет 13,8 тыс. 
чел. 

В качестве возможных направлений для 
сбалансированного обеспечения экономики 
ДФО кадрами с высшим образованием, пред-
лагается:

−  развитие сети организаций высшего 
образования в субъектах ДФО и доведение 
объёмов подготовки специалистов с высшим 
образованием до уровня государственной 
гарантии;

−  стимулирование межрегиональной миг-
рации выпускников вузов внутри ДФО и 
притока выпускников вузов из недальнево-
сточных регионов России на первое место 
работы в ДФО;

−  развитие целевой подготовки в вузах 
России за пределами ДФО с последующим 
трудоустройством выпускников на дальне-
восточные предприятия и организации;

−  реализация эффективной политики ин-
формирования населения о приоритетном 
геостратегическом статусе ДФО, популяри-
зация трудовой деятельности на территории 
ДФО, в первую очередь – среди подрастаю-
щего поколения.

Реализация указанных положений будет 
полезна в решении задачи заполнения ла-
кун по дефицитным специалистам с высшим 
образованием на рынке труда ДФО, что по-
зволит повысить сбалансированность рынка 
труда ДФО и обеспечит более эффективное 
развитие этой стратегически важной терри-
тории России.
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Abstract . High-skilled human resources constitute the basis of the Far Eastern regions’ econo-
my declared to be a national priority for the current century. The article discusses both graduates’ 
employability indicators of the Far Eastern universities and post-education migration indicators 
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within the Far Eastern Federal District and between other Russian regions. It is shown that despite 
negative migration indicators the Far Eastern regions are attractive for young university-trained 
professionals. A quantitative assessment of the Far Eastern educational institutions was performed 
based both on a comparative analysis of annual additional recruitment needs indicators in universi-
ty-trained human resources as well as of university graduates’ numbers employed in the Far East. It 
was revealed that annual shortage of university-trained human resources for the Far East amounts 
to 13,000 taking into account both graduates’ employability and migration flows. Balance tables 
development such as “recruitment need – output” in terms of aggregated major groups/ fields of 
study contributed to carry out a qualitative analysis of the economy needs’ provision for university 
graduates in the Far Eastern regions. Possible ways for the Far Eastern economy balancing in hu-
man resources were also identified including an increased volume of training high-skilled human 
resources up to a state level; promotion of graduates’ migration from “non-Far Eastern” universities 
to Far Eastern Federal District; employer-sponsored education development in the interests of Far 
Eastern companies at Russian universities outside the Far Eastern Federal District. The article makes 
the case for the development of the information system for graduates, which promotes a positive 
image of Far East District as a geostrategic territory both for youth well-being and professional 
activities. The graduates should be aware of social, economic, and cultural prospects of the region’s 
strategic development as a territory of advanced social and economic development, be clear on the 
advantages in case of their employment in Far Eastern region.

Keywords: graduates’ employability, Far Eastern macro-region, university-trained professio- 
nals, geostrategic territory, post-graduation immigration, economy’s recruitment needs, employer-
sponsored education
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Аннотация . В предлагаемой статье рассматриваются результаты деятельности рос-
сийских вузов и научных учреждений на рынке интеллектуальной собственности в Рос-
сии и за рубежом. Информационный материал представлен данными из статистических 
источников, позволяющих осуществить полноценный и достаточно достоверный анализ 
функционирования российских вузов и научных учреждений как субъектов интеллектуаль-
ной собственности. В статье анализируются актуальные факторы, оказывающие влияние 
на деятельность учебных и научных учреждений по созданию и тиражированию интеллек-
туальной собственности, выявляются потенциальные возможности научных и учебных 
заведений в формировании международного рынка интеллектуальной собственности. На 
основе анализа международного опыта показано, что к началу XXI века интеллектуальная 
собственность как коммерческий продукт является определяющим фактором мирового ли-
дерства. Россия занимает на этом рынке весьма скромное место; результаты интеллек-
туальной деятельности, имеющие значительный потенциал, не продвигаются на рынке 
и, следовательно, оказываются неконкурентовозможными и неконкурентоспособными. В 
статье указывается на необходимость проведения не декларативной, а реальной систем-
ной работы в части методов и средств, которые позволяют стимулировать и организо-
вывать создание и продвижение на рынке имеющихся и будущих результатов интеллекту-
альной деятельности. В заключение авторы предлагают направления работы по развитию 
рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, высшая школа, научные учрежде-
ния, рынок интеллектуальной деятельности, человеческий фактор, технопарк
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Введение
26 апреля отмечается Международный 

день интеллектуальной собственности. С 
1970 г. эффективно функционирует Всемир-
ная организация интеллектуальной собствен-

ности, имеющая свой сайт (https://www.wipo.
int/about-ip/ru/) и ведущая большую инфор-
мационно-просветительскую работу. Осу-



Высшее образование в России • № 12, 201954

ществляется охрана права на интеллектуаль-
ную собственность на международном и на-
циональном уровнях. Wipo Intellectual Paper 
Handbook: Policy, Law and Use – глобальный 
справочник по интеллектуальной собствен-
ности отслеживает и комментирует все изме-
нения, происходящие в сфере интеллектуаль-
ной собственности и издаёт эти новости через 
International Bureau of WIPO, размещённое 
в Швейцарии. Интеллектуальная собствен-
ность и соответствующий дискурс – это пол-
ноправные элементы глобального процесса, 
именуемого революцией 4.0, и фактор, закреп- 
ляющий мировое лидерство [1, c. 19–25]. 

Изучение рынков интеллектуальной соб-
ственности становится актуальным особенно 
сейчас, когда поставлена амбициозная зада-
ча вхождения России в пять ведущих эконо-
мик мира. Библиографический анализ базы 
данных AEA Econlit показывает, что число 
публикаций, посвящённых изучению рынков 
интеллектуальной собственности, за послед-
ние десять лет выросло более чем на 70%1. Эта 
же тенденция прослеживается и в россий-
ском научном сообществе. Портал eLibrary 
показывает рост публикаций, посвящённых 
проблемам, связанным с интеллектуальной 
собственностью, на 40% за последние 10 лет2. 
Большое количество исследовательских ра-
бот посвящено проблемам финансирования 
и юридического обеспечения деятельности 
рынков интеллектуальной собственности, 
а также экономическому механизму разви-
тия этого рынка [2; 3]. В работах, где даётся 
анализ социально-экономического развития 
рынков интеллектуальной собственности, 
до недавних пор превалировал региональ-
ный подход. Однако в последние пять лет 
методики анализа претерпели изменения, и 
теперь наиболее перспективным признан от-
раслевой подход. Он используется в США и в 
большинстве стран Европейского союза3. Со 

1 URL: https://www.aeaweb.org/econlit/ 
2 URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp/ 
3 Intellectual Property and the U.S. Economy: 2016. 

Update. U.S. Patent and Trademark Office. U.S. De-
partment of Commerce, 2016; Intellectual property 

смещением центра инновационной активно-
сти в Азию отраслевой подход при изучении 
рынков интеллектуальной собственности стал 
преобладающим в Китае и Южной Корее [4]. 
Национальным особенностям развития рын-
ков интеллектуальной собственности уже 
посвящено значительное количество работ 
российских и зарубежных учёных [5–8]. Про-
блемы формирования российского рынка ин-
теллектуального капитала описаны в работах 
отечественных учёных [9–14]. Есть исследова-
ния, предметом которых является интеллек-
туальная собственность вузов в России [15].

Методология и методика исследования . 
Методологической базой исследования послу-
жили труды зарубежных и российских иссле-
дователей в сфере инновационной экономики, 
нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности. Исследование проводилось с 
применением инструментов и методов стати-
стического, сравнительного, ретроспектив-
ного и логического анализа. Статистической 
базой исследования послужили данные Феде-
ральной службы государственной статистики 
РФ, обзоры статистики НИУ «Высшая школа 
экономики», отчёты Центра стратегических 
разработок, а также отчёты российских и за-
рубежных высших учебных заведений.

Результаты и обсуждение 
В 2018 г. Россия вошла в условиях серьёз-

ного экономического и политического дав-
ления со стороны стран-конкурентов, кото-
рые с 2014 г. вводят всё новые санкции про-
тив нарастающего экономического и поли-
тического влияния России в мире. Ответом 
Правительства Российской Федерации на 
санкции, направленным на повышение эко-
номической безопасности государства, стал 
закон «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации» № 488-Ф от 31 декабря 
2014 г., который лёг в основу программы им-
портозамещения. Однако несмотря на при-

rights intensive industries: contribution to economic 
performance and employment in the European Union 
// Industry-Level Analysis Report, October 2016. 
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нятые меры, российский рынок столкнулся с 
рядом структурных проблем: 

– недостаточная конкурентоспособность 
отечественных товаров;

– низкий процент внедрения инноваций в 
производство; 

– устаревшая производственная база; 
– недостаточно активное продвижение 

российских товаров в сравнении с зарубеж-
ными конкурентами;

– низкая инвестиционная привлекатель-
ность производства при доминировании сы-
рьевых отраслей; 

– устаревшие стандарты производства.
Важным фактором формирования и раз-

вития рынка интеллектуальной собственно-
сти является значительная государственная 
поддержка научной и инновационной дея-

тельности. Это общемировой опыт. Лишь в 
некоторых случаях научно-исследователь-
ские работы учёных по созданию результа-
тов интеллектуальной деятельности (РИД) 
могут быть профинансированы частными 
инвесторами. В четырёх главных мировых 
центрах научного прогресса выделяются 
значительные государственные средства на 
создание РИД. Если принять за 100% миро-
вые расходы на науку, то на долю США при-
дётся 35%, стран ЕС – 24%, Японии – 12%, 
Китая – 12%. Россия не входит в группу 
лидеров, на её долю приходится менее 2%. 
Сегодня Россия замкнула десятку ведущих 
стран мира по величине внутренних рас-
ходов на исследования и разработки (НИ-
ОКР) в расчёте по паритету покупательной 
способности. По численности исследований 

Таблица 1
Патентная активность отдельных категорий хозяйствующих субъектов на 2017 г.

Table 1
Patenting activity of entities, as at 2017

Субъект
Количество заявок 

на патент, шт.
Доля от общего 

числа, %
Количество полученных 

патентов, шт.
Доля от общего 

числа, %

Вузы / образовательные  
учреждения

6199 23,2 3292 15,7

НИИ /научные учреждения 2634 9,9 2028 9,7

Предприниматели (без ИП) 6111 22,9 6504 30,9

ИП и физические лица 11570 43,4 9050 43,0

Иные 157 0,6 138 0,7

Всего 26671 100 21012 100

Источник: [17]. 
Source: [17].

Таблица 2 
Патентная активность российских предприятий за рубежом на 2017 г.

Table 2
Patenting activity of Russian companies abroad, as at 2017

Хозяйствующий субъект Количество патентов % от общего количества

Вузы / образовательные учреждения 16 1,5

НИИ / научные учреждения 24 2,3

Предприниматели (без ИП) 481 45,4

ИП и физические лица 539 50,8

Всего 1060 100

Источник: [17]. 
Source: [17].



Высшее образование в России • № 12, 201956

страна занимает четвёртое место в мире, но 
по удельным затратам на НИОКР и их вкла-
ду в ВВП остаётся в третьем и четвёртом де-
сятках мирового рейтинга4.

Анализ мировой статистики, отражающей 
динамику патентных заявок за последние 30 
лет, даёт основание констатировать колоссаль-
ное отставание России от стран-лидеров [16]. 
С 2000 г. резкий рост патентной активности 
продемонстрировали страны Азии – Китай и 
Республика Корея, продолжили поступатель-
ное движение Соединённые Штаты Америки, 
демонстрирует устойчивый рост Евросоюз. 
На фоне пятёрки лидеров показатели Россий-
ской Федерации выглядят провальными. По 
данным за 2018 г., Россия отстаёт по подаче 
патентов на интеллектуальную собственность 
от Китая – в 27,3 раза, от США – в 15 раз, от 
Японии – в 8,2 раза, от Республики Корея – в 
5 раз, от стран Евросоюза – в 3,9 раза! Малое 
количество патентов не свидетельствует о низ-
ком уровне результативности российской нау- 
ки. В стране элементарно отсутствует рынок 
интеллектуальной собственности. Авторы  
научных разработок индифферентно относят-
ся к закреплению за собой права на интеллек-

4 Мухаметов О. Расходы на НИОКР вышли 
только суммой. По тратам на одного исследова-
теля РФ оказалась в хвосте мирового рейтинга // 
Коммерсантъ. 2019.14.08. URL: https://www.kom-
mersant.ru/doc/3695542/

туальную собственность, так как это пока не 
приносит российским учёным экономических 
дивидендов. Доказательством слабой актив-
ности академической среды в патентовании 
интеллектуальной собственности являются 
данные таблицы 1, где представлена структу-
ра заявителей на регистрацию патентов. 

Анализируя данные, представленные в 
таблице 1, можно сказать, что наибольшую 
активность в подаче заявок на регистрацию 
патентов демонстрируют предприниматели 
как наиболее заинтересованные в получе-
нии экономического эффекта от внедрения 
научных открытий в процесс производства 
и превращения научного продукта в объ-
ект рыночных отношений. На долю вузов и 
НИИ приходится около 33% всей патентной 
активности в России, что, безусловно, явля-
ется значительной долей. Однако стоит от-
метить, что до состояния полезной модели и 
промышленного образца доходят менее 22% 
инноваций, что свидетельствует о низкой 
степени их внедряемости. 

При этом патентная активность научных 
и образовательных учреждений России за 
рубежом выглядит ещё менее оптимистично 
(Табл. 2).

Если рассмотреть долю участия образо-
вательных и научных учреждений в общей 
патентной активности внутри России (учи-
тывая патентную активность нерезидентов), 

Таблица 3
Активность научных и образовательных учреждений в патентовании и распоряжении 

интеллектуальными правами (ИП)
Table 3

How educational and research institutions implement patenting activity  
and manage intellectual property, as at 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доля в патентах, %

Образовательные учреждения 14 15 17 17 16 18 10

Научные учреждения 11 11 11 8 10 12 9

Доля в распоряжения ИП, %

Образовательные учреждения 6 11 13 9 8 8 6

Научные учреждения 3 3 4 3 3 5 3

Источник: [17]. 
Source: [17].
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то можно увидеть, что она остаётся стабиль-
но низкой (Табл. 3).

Кроме количественных показателей ре-
гистрации прав на РИД важным параметром 
является их качество, выраженное в коммер-
циализации. В частности, динамика совер-
шения сделок с объектами РИД в последние 
годы показывает, что их коммерческая при-
влекательность на внутреннем рынке падает 
либо они используются исключительно в ин-
тересах создателя РИД (Рис. 1). 

Говоря о возможностях российских вузов 
и НИИ создавать и приумножать РИД, важ-
но указать на факторы, прямо влияющие 
на результативность научных и образова-
тельных учреждений на рынке интеллекту-
альной собственности. Это объём финанси-
рования, научные кадры, инфраструктура и 
ресурсно-материальная база. Рассмотрим 
каждый из них подробнее.

Долгое время финансирование научных 
разработок оставалось далеко за предела-
ми основных приоритетов развития страны. 
Однако в последние годы вложения в на-
уку показывают устойчивую положитель-
ную динамику. На сегодня можно выделить 
актуальный тренд перераспределения ин-
новационной инфраструктуры между на-

учными учреждениями и вузами в сторону 
увеличения активности со стороны вузов. 
Речь прежде всего идёт о такой категории 
вузов, как национальные исследовательские 
университеты. Целью пилотной программы 
по созданию национальных исследователь-
ских университетов стало формирование 
научно-образовательной инфраструктуры, 
позволяющей инкорпорировать процесс на-
учных исследований непосредственно в об-
разовательный процесс с целью вовлечения 
студентов в научную деятельность на этапе 
получения высшего образования. Всего по 
состоянию на 2018 г. в России функциони-
руют 29 национальных исследовательских 
университетов. Уже имеется положительная 
динамика. По оценке Global Competitiveness, 
за последние пять лет Россия продвинулась 
с 85-го на 42-е место в рейтинге взаимодей-
ствия бизнеса и вузов. Многие компании в 
сфере информационных технологий эффек-
тивно работают с МФТИ, ВШЭ, ТУСУР и ря-
дом других университетов.

Инициатива по созданию национальных 
исследовательских университетов в значи-
тельной степени идёт в русле общемирового 
тренда по переносу основной научной ин-
фраструктуры на базы университетов. Сле-

Рис. 1. РИД как результаты сделок на внутреннем рынке
Fig. 1. The results of research activities as transaction on the domestic market 

Источник: [18].
Source: [18].
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дующим логичным шагом в создании инно-
вационной инфраструктуры университетов 
видится формирование на базе универси-
тетов так называемых бизнес-парков (тех-
нопарков), способствующих привлечению в 
исследовательскую деятельность инвестиций 
от частного бизнеса. Хотя на сегодня в Рос-
сии насчитывается более 115 технопарков, 
это не позволяет в полной мере решить такой 
вопрос, как отсутствие реальной долгосроч-
ной практики коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности. Политика 
технопарков, создаваемых на базе ведущих 
университетов США и Европы, направлена 
на увеличение интеллектуального потенциа-
ла общества и имеет следующие характерные 
особенности.

Патентная политика. Патентование ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
поставлено на поток, осуществляется его 
полное юридическое и коммерческое сопро-
вождение, в том числе отстаивание интере-
сов патентодержателя в сфере защиты РИД. 
Напротив, в российской практике, помимо 
значительных юридических и процессуаль-
ных недоработок в защите РИД, в целом от-
сутствуют регламенты и традиции по патен-
тованию разработок, а юридическая защита 
уникальности патента практически полно-
стью перекладывается на патентодержателя.

Тщательный и заинтересованный па-
тентный отбор. Каждая новая разработка 
проходит прозрачную и понятную процеду-
ру экспертного отбора, при этом компании 
должны постоянно подтверждать аккреди-
тацию резидента, проводя масштабную на-
учную деятельность.

Внимательное отслеживание РИД, раз-
работанных сотрудниками и учащимися уни-
верситетов, и помощь в их реализации. Все 
разработки, созданные в рамках деятельно-
сти университетов, признаются их собствен-
ностью, при этом для их коммерческой реа-
лизации выдаётся отдельная лицензия.

Финансирование стартапов. Принцип 
софинансирования стартапов позволяет ре-
ализовать большую часть РИД в виде гото-

вого рыночного продукта, при этом размер 
вложений редко превышает 12–15% от стар-
тового капитала компании. Это позволяет не 
только оказывать финансовую помощь пер-
спективным проектам, но и обеспечивать ад-
министративно-хозяйственную деятельность 
технопарков за счёт дивидендов с прибыль-
ных стартапов. Одну из самых эффективных 
попыток систематизации принципов работы 
технопарков предпринял в конце 1990-х гг. 
Реджис Кабрал (так называемая «парадигма 
Кабрала»). Сегодня эта парадигма требует 
целого ряда дополнений с учётом российской 
специфики. Так, И.В. Данилин акцентирует 
внимание на двух моментах: большом значе-
нии личных связей и авторитета руководите-
лей для развития и повышения эффективно-
сти работы технопарков и введении оценки 
качества системы связей между субъектами – 
партнёрами технопарка и его экосистемы5. 

Внедрение подобных мер в российских 
университетах, учитывая текущий уровень 
административно-хозяйственной деятель-
ности научных и образовательных учреж-
дений, несомненно, требует значительных 
первоначальных вложений со стороны го-
сударства. На современном уровне государ-
ственное финансирование вузовской сферы 
составляет примерно 70–75%. Остальные 
25–30% вузы «добирают» самыми различны-
ми путями, в числе которых и научно-пред-
принимательская деятельность. Естествен-
но, для подавляющего количества вузов, не 
относящихся к федеральным, научно-иссле-
довательским и опорным, особенно регио-
нальных, интерес к партнёрству с бизнесом 
отходит на второй план. Анализ отчётно-
сти Федеральной службы государственной 
статистики РФ показывает, что общее фи-
нансирование научных исследований и раз-
работок с каждым годом растёт, однако от-
ношение объёма финансирования к ВВП уже 
на протяжении 14 лет остаётся в пределах 

5 Данилин И.В. Феномен технопарков: за 
пределами «парадигмы Кабрала». URL: https://
conf.hse.ru/2019/program/
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1–1,15%, в то время как нормой для развива-
ющихся стран является 2,5–3% от ВВП, а для 
развитых стран – 4–5,5%. 

Также недостаточной остаётся инвестици-
онная активность российского предпринима-
тельского сектора, которая характеризуется 
снижением относительно общих затрат. В 
мировой практике наиболее эффективной 
схемой создания инновационной экономики 
считается та, в которой не менее 50% от об-
щих затрат на научные исследования и раз-
работки приходится на частных инвесторов. 
Между тем позитивной видится инвестици-
онная активность самих научных и образова-
тельных учреждений, которые за последние 
10 лет увеличили свою долю финансирования 
почти на 24%. В конце 2018 г. в РФ запущен 
проект, призванный повысить эффектив-
ность партнёрства в системе «вуз – бизнес» в 
рамках национальной технологической ини-
циативы (НТИ). Директор Российской вен-
чурной компании Григорий Андрущак свиде-
тельствует, что «внутри» национальной тех-
нологической инициативы сформировано 14 
центров компетенций НТИ. Вокруг каждого 
из центров создаётся сеть бизнес-партнёров 
численностью до 40 различных структур, две 
трети из которых – это коммерческие лидеры 
в высокотехнологичных отраслях. Задача ин-
дустриально-вузовско-научной «связки» – 
создание экосистемы с целевым назначением 
по выработке направлений для исследова-
тельской деятельности, оценки её резуль-
татов, маркетинга и продажи. На развитие 
программы выделено до 2020 г. 7,8 млрд. руб. 
Обозначены и итоговые показатели: в конце 
срока реализации программы центры компе-
тенций будут заключать до 500 лицензионных 
соглашений, то есть примерно 36–40 соглаше-
ний каждый6.

Согласно Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации до 2020 

6 Как продать науку. Директор Центра страте-
гического планирования и развития РВК – о том, 
как российским учёным найти общий язык с биз-
несом // Коммерсантъ. 2018. 13.08. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3712714/

года7 планируется увеличение финанси-
рования научных исследований и разра-
боток до 2,5–3% от ВВП (из них более по-
ловины – за счёт частных инвестиций), а 
в период до 2040 года – до 4–5% от ВВП. 
Планируемые перспективы выглядят очень 
оптимистично, однако лидеры рынка интел-
лектуальной собственности, которые так-
же заинтересованы в инновациях и готовы 
вкладывать немалые средства в их развитие, 
тоже думают о будущем. Так, США и ЕС 
до 2020 г. планируют повысить долю зат- 
рат на исследования и разработки до 5,5–6% 
от ВВП, что снова может оставить Россию в 
позиции отстающего8.

Человеческий фактор является осново-
полагающим для создания РИД и форми-
рования конкурентоспособного научного и 
учебного предприятия. Однако на сегодняш-
ний день проблема персонала для научных и 
образовательных учреждений России явля-
ется одной из наиболее острых. В частности, 
доля населения, занятого научной деятель-
ностью, последние 15 лет в целом неуклонно 
снижается (Рис. 2). 

Хотя за последние шесть лет удалось сни-
зить темпы оттока кадров из наукоёмких 
отраслей и вузов, ситуация с приходом мо-
лодых специалистов остаётся сложной. Боль-
шую роль в этом сыграло падение престижа 
профессии учёного и преподавателя в 1990-е 
и 2000-е годы. В настоящее время интерес к 
работе в науке демонстрирует незначитель-
ную, но положительную динамику. Так, со-
гласно данным мониторинга инновационного 
поведения населения за 2003–2017 гг., прове-
дённого НИУ ВШЭ, в России карьеру учёно-
го готовы выбрать около 30% респондентов (в 

7 Стратегия инновационного развития России 
до 2020 года. URL: http://minsvyaz.ru/common/
upload/2227-pril.pdf

8 European Commission, 2010. Europe 2020: 
A strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth. COM(2010) 2020 final. URL: https://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
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США и Израиле заинтересованность в науч-
ной деятельности составляет около 80%).

Данные Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ говорят о неуклон-
ном старении научно-педагогических ра-
ботников: средний возраст кандидата наук 
составляет 51 год, а доктора наук – 63 года. 
Прирост кадров c учёными степенями не-
уклонно падает (Табл. 4), за период с 1990 по 
2017 гг. численность работников с учёными 

степенями снизилась в 1,3 раза, а их доля в 
составе исследовательского персонала на 
сегодня составляет около 30%.

Материально-ресурсная база научных ор-
ганизаций и учебных заведений с 2000-х годов 
постепенно восстанавливается. В частности, 
за период с 2005 до 2017 гг. стоимость основ-
ных фондов в постоянных ценах выросла в 1,6 
раза, а машин и оборудования – в 1,8 раза, 
при этом доля последних в общей структуре 

Таблица 4 
Показатели деятельности аспирантуры и докторантуры в 2012–2017 гг.

Table 4
Indicators of the activities of the institutions of postgraduate and doctoral studies for 2012– 2017

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Принято в аспирантуру, чел. 45556 38971 32961 31647 26241 26081

Выпущено из аспирантуры, чел. 35162 34733 28273 25826 25992 18069

 в т.ч. с защитой диссертации 9195 8979 5189 4651 3730 2320

Принято в докторантуру, чел. 1632 1582 166 419 397 439

Выпущено из докторантуры, чел. 1371 1356 1359 1386 1346 253

в т.ч. с защитой диссертации 394 323 231 181 151 65

Источник: [17]. 
Source: [17].

Рис. 2. Доля населения, занятого в исследованиях и разработках, тыс. чел. 
Fig. 2. The proportion of the population engaged in R&D, thousand pers.

Источник: [18].
Source: [18].



Социология образования 61

фондов в 2017 г. составила 39,5% против 27% 
в 1999 г., доля оборудования сроком исполь-
зования более 10 лет за период 2000–2017 гг. 
сократилась с 25% до 17,2% [17].

На сегодня ключевым показателем ин-
новационной активности страны является 
глобальный инновационный индекс (ГИИ), 
который ежегодно публикуется в отчёте 
Global Innovation Index9 (GII). Согласно 
данному рейтингу, по состоянию на 2017 г. 
Россия занимает 45-ю позицию (в 2013 г. – 
62-ю), что обусловливается серьёзным от-
ставанием ресурсной базы инноваций и их 
слабой результативностью. При этом сле-
дует обратить внимание на высокие позиции 
России по уровню генерации новых знаний и 
масштабность сектора исследований и раз-
работок. Говоря об инновационной активно-
сти в абсолютных цифрах, следует отметить, 
что с 2001 по 2015 гг. патентная активность 
в России увеличилась почти на 40%, однако 
при этом общемировой вес России в чис-
ле патентных заявок за тот же период упал 
на 43% [17]. Данное падение происходит на 
фоне мощного роста мирового рынка ин-
теллектуальной собственности, который, по 
данным Центра стратегических разработок, 
прирастает примерно на 10% в год, что более 
чем в три раза превышает темпы прироста 
мировой экономики, составляющие, по дан-
ным ОЭСР, 3,6% в год10. 

Наиболее острым вопросом остаётся 
конкурентоспособность российских разра-
боток в сфере интеллектуальной собствен-
ности на мировом рынке. Динамика совер-
шения сделок с российскими объектами 
РИД за последние 10 лет показывает, что их 
коммерческая привлекательность снизилась 
на 40%, при этом процент разработок, дохо-
дящих до этапа коммерческой реализации, 
не превышает 12%. На сегодняшний день 

9 The Global Innovation Index 2019. URL: https://
www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/
reportpdf/gii-full-report-2017.pdf

10 Обзор мировой экономики – ноябрь 2017 
года // EREPORT.RU, 2017. URL: http://www.
ereport.ru/reviews/rev201711.htm 

чистый экспорт (разница между экспортом 
и импортом) объектов интеллектуальной 
собственности в России является отрица-
тельной величиной и составляет минус 1,22 
млрд. долл. США. Этот показатель факти-
чески сравнялся с показателем экспорта 
интеллектуальной собственности Россией, 
который в 2016 г., по данным Федеральной 
службы государственной статистики РФ, 
составлял 1,27 млрд. долл. США. Это явля-
ется ярким индикатором, показывающим 
нехватку конкурентоспособных разрабо-
ток, созданных внутри страны. Косвенно 
эти заключения подтверждаются ещё одним 
исследованием, проведённым А. Михайло-
вым и И. Пекер, посвящённым территори-
альному распределению интеллектуального 
капитала России. Определяя функционал 
отечественных университетов по шести ка-
чественным показателям: образование (20% 
от общего балла), исследования (20%), инно-
вации и предпринимательская деятельность 
(15%), социальная активность (15%), интер-
национализация (15%) и бренд (15%), – они 
установили, что в России «только один ре-
гион охватывает весь спектр – это город 
Москва. Вторая по величине доля представ-
лена шестью вузами Санкт-Петербурга и 
Новосибирской области, причём среди них 
отсутствуют вузы гуманитарного профиля 
и вузы искусств» [19]. Они же установили 
факт диспропорций в соответствии про-
филей университетов специализации от-
раслевых кластеров и, соответственно, в их 
фактическом сотрудничестве. К развитию 
человеческого капитала и эффективному 
менеджменту как условиям повышения эф-
фективности результатов интеллектуаль-
ной деятельности с необходимостью добав-
ляется регионализация вузов и успешность 
кластерного взаимодействия.

Выводы 
Кардинальные изменения, начатые в си-

стеме высшего образования и науки России 
в 2013 г., безусловно, дают положительные 
результаты: 
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– увеличилось финансирование научных 
исследований; 

– обновляется материально-ресурсная 
база вузов и научно-исследовательских уч-
реждений; 

– открываются новые центры коллектив-
ного пользования научной и производствен-
ной инфраструктурой, на текущий момент 
их действует в стране более 500; 

– вводятся в эксплуатацию уникальные 
установки и технологические станции. 

К сожалению, остаются нерешёнными 
ряд важных проблем, которые являются не 
менее, а, может быть, даже более важными 
и чувствительными для серьёзных измене-
ний в сфере производства интеллектуаль-
ного продукта. Следует констатировать, что 
российский рынок интеллектуальной соб-
ственности находится в стадии становления, 
только «примеряясь» к условиям революции 
4.0. Имея значительный научный потенциал, 
российское государство и научное сообще-
ство пока не сформировали состоятельную и 
привлекательную экосистему для оптималь-
ных отношений науки и бизнеса, для внед- 
рения научных достижений и наращивания 
экспорта технологий. 

Приобретение конкурентных преиму-
ществ, увеличение стоимости ВВП, извле-
чение дополнительной прибыли, формиро-
вание товарного имиджа страны – важней-
шие характеристики сегодняшнего сектора 
интеллектуальной собственности. И все они 
упираются в два условия: человеческий ка-
питал и эффективный менеджмент. Научные 
кадры как основной генератор РИД демон-
стрируют неутешительную статистику. Кад- 
ровый голод и отсутствие горизонта изме-
нений ситуации влекут за собой пагубную 
статистику по генерации РИД в будущем. 
Можно лишь надеяться, что жёсткая кадро-
вая политика, проводимая сегодня высшей 
школой и Российской академией наук, по-
высит престиж профессии учёного и препо-
давателя и будет способствовать процессу 
омоложения работников научной сферы, а 
эффективный менеджмент поможет закре-

пить те прогрессивные инициативы, которые 
частично уже обозначились.
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shows that by the beginning of the XXI century, the intellectual property as a commercial product 
becomes the determining factor in the world leadership. However, Russia has a modest position on 
this market. The intellectual products which have a considerable potential are not promoted on the 
market, therefore they do not manage to be competitive. The article makes the case for developing 
methods and means that will stimulate the creation and promotion of existing and future intellectual 
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ment of intellectual property market in the Russian Federation to overcome the monopoly of West-
ern countries and China on the scientific production and high technologies market.
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Introduction
Gender evaluation of the academic environ-

ment implies a multi-aspect analysis: it covers 
problems of feminization of education (including 
higher professional education), gender inequal-
ity in the university management (“female staff – 
male management”), manifested and hidden ste-
reotypes, gender segregation by training areas 
(existence of “female” and “male” departments), 
gender risks and other topics. These effects are 
manifested most clearly in “male sanctuaries” – 
technical departments of the university.

In the past few years, gender segregation in 
engineering has become the subject of active 
interest of economists, sociologists and politi-
cians [1–2]. Researchers note that the persis-

tence of structural barriers to advancement in 
engineering and in the academic space, as well 
as the preservation of the “gender gap in STEM 
education and STEM employment”, are some of 
the reasons for the low representation of women 
in the engineering profession [2, p. 5]. 

General gender problems of women’s em-
ployment in the labour market, which were 
thoroughly studied by the authors, influence 
the strategies of women’s behavior in the aca-
demic market [3; 4]. These problems include: 
difficulty of finding a balance between work and 
family, work and children; professional segrega-
tion of employment areas; underestimation of 
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abilities and capabilities of women; discrimina-
tion in wages, career advancement, process of 
hiring; sexual harassment.

At the same time, the position of women in 
the professional field of a technical university, 
in the “male” field of engineering, is compli-
cated by the influence of a number of additional 
factors. Low representation of women in the 
teaching of STEM disciplines means there are 
no support groups, there is a prevailing “cold 
climate” (weak formal and informal connec-
tions) and lack of mentors. This “male field” still 
possesses stronger stereotypes about the inabi- 
lity of women to work in engineering. Women’s 
knowledge and abilities are underestimated; 
their career (administrative) growth opportu-
nities are limited [5; 6]. Attempts to integrate 
more women into engineering are only partially 
successful, since gender inequality is rooted in 
cultural associations between engineering, tech-
nology and masculinity [7]. Gender imbalance 
in technical specialties is already observed at the 
stage of enrolling in the university [8]. Gender 
stereotypes, parental expectations, and lower 
general confidence of girls in their knowledge 
have a certain influence. As a result of the afore-
mentioned factors, the share of women who 
want to study technical specialties decreases by 
the time they enter the university. Even in cases 
where women choose to study engineering, the 
likelihood of them working in this field is lower 
than for men, although there are no gender dif-
ferences between their academic performances. 
To characterize this phenomenon, American 
and European researchers use the “leaky pipe-
line” metaphor [9].

Two issues are most often discussed in stu- 
dies of the position of women in the engineer-
ing field: how to attract talented girls and how 
to keep them in engineering. The purpose of our 
work was to study the gender gap, the combi-
nation of “gender-friendly” policies for students 
in higher education and an unfriendly university 
environment towards female STEM teachers, as 
well as to identify behavior strategies of women 
in the dominant masculine culture of a technical 
university.

Methods
The resource approach used in the socio- 

logy of youth is the methodological basis of the 
study. In order to conduct a comparative analy-
sis of the professional potential of future engi-
neers, which is understood as the scope of vari-
ous personal capabilities in several aspects, the 
authors evaluated motivation of the already im-
plemented choice of educational institution and 
revealed plans for the near professional future. 
Along with this, the authors conducted a com-
parative assessment of the professional poten-
tial of girls studying at different levels of STEM 
programs: bachelors, masters, postgraduate 
students. The “vertical” aspect of the analysis 
revealed an increase in the level of “gender per-
sistence” – the girls’ confidence in their choice 
of engineering profession.

To identify gender features of the profession-
al socialization process of engineering students, 
the research team conducted a series of field 
studies in 2014–2018: the survey of university 
applicants (N = 200) who had chosen engineer-
ing education programs (mechanical engineer-
ing, radio electronics, information, physical or 
chemical technologies) [10], the survey of bache- 
lor students (N = 200) and master students 
(N  = 198) of STEM immediately after their ad-
mission (enrollment) in full-time bachelor and 
master programs [11]. To clarify the findings, 
the authors used the data of the seventh stage 
(2016) of sociological monitoring of students of 
the Ural region. Over the course of 20 years, the 
monitoring has explored a range of critical is-
sues for students, including problems of choos-
ing profession and searching for professional 
path [12].

The analysis of women’s behavior strategies 
in the scientific and pedagogical engineering en-
vironment was carried out using the case study 
method. This research strategy was aimed at 
consistent and detailed study of a single object 
using various available methods of collecting in-
formation. The largest university of the Ural re-
gion, the Ural Federal University, was chosen as 
an object of study. UrFU was created as a result 
of the 2011 merge of the Ural State University 
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(USU) and the Ural State Technical University 
(USTU-UPI). A questionnaire survey of uni-
versity teachers was conducted to assess the po-
tential of female teachers (N = 290, 2017). The 
authors used quota sampling. Gender, age, and 
education were used as quotas. Women and men 
were equally represented. One fourth (26%) of 
female respondents teaches engineering disci-
plines, one fifth (20%) teaches natural science 
disciplines. Additionally, the authors conducted 
a biographical interview with female teachers 
of STEM disciplines to study the barriers that 
women face in their academic careers (N=20, 
2018). The analysis of incidents that women face 
in their daily professional activities revealed the 
existing barriers in the scientific career of fe-
male STEM teachers.

Research results
Comparative assessment of the professional 

potential of female and male students of engi-
neering educational programs revealed several 
common features. Motives for choosing an edu-
cational institution, rather than a profession, 
prevail in the structure of preferences of both 
women and men. The students’ abilities are of-
ten not considered when choosing an educa-
tional program. Interviews with the prospective 
students who applied for technical programs 
revealed an interesting fact: the majority of re-
spondents (49% of men and 58% of women) as-
sess their professional choice as situational; they 

are willing to change it without regret. Students 
do not choose the engineering profession; they 
choose labor-intensive, high-quality, basic edu-
cation acquired in a technical university, which 
will allow them to undergo accelerated voca-
tional retraining in the future.

The authors conducted an analysis of gender 
patterns in the choice of an engineering profes-
sion by high school girls (physics and mathe- 
matics classes), by applicants who have already 
submitted documents for engineering programs, 
and by students already studying at three levels 
of higher education (bachelor, master, post-
graduate programs) at technical departments of 
the university. The analysis revealed the dynam-
ics of changes in gender attitudes. It also allowed 
the authors to compare women’s opinions and 
assessments of the engineering profession at the 
“entrance” to the professional field, at the pro-
jective entry into the labour market, and dur-
ing the planning of the professional future after 
completing the educational program.

The analysis of the authors’ research mate-
rials identified several «impact points» in the 
choice of profession among women in STEM 
programs: parental influence («family or engi-
neering capital»), having abilities in this field, a 
form of the pre-university training (studying in 
a specialized class, college, lyceum) and, as a re-
sult, growing personal confidence in the ability 
to master labor-intensive “male” training pro-
grams (Table 1).

Table 1
Motives for the students’ choice of engineering specialties: gender aspect (%)

Motives for choosing a profession
Bachelors Masters Postgraduates

Women Men Women Men Women Men

Interest in the profession 39 30 54 56 51 55

Attracted by prestige and authority of the university 40 34 54 46 64 47

Attracted by the prospect of finding a good job after university 33 37 39 36 30 31

Desire to get a diploma (no matter where and what kind) 27 34 50 51 46 55

Attracted by an active student life, “along with friends” 20 18 25 34 22 17

Considered their abilities to be the best for this field 16 10 14 21 27 25

Influenced by family tradition, parents 10 10 57 37 38 36

Influenced by studying in a specialized class, college, lyceum 11 7 39 23 43 34

* The amount exceeds 100%, since one respondent could give several answers.
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The analysis of the survey of high school stu-
dents and university applicants revealed that the 
girls’ choice of “male” profession begins at the 
stage of choosing a specialized class at school. 
Studying in such specialized classes increases 
their confidence in the ability to master the la-
bor-intensive engineering training program and 
forms “gender resilience” in engineering [13]. 
Successful training in educational STEM pro-
grams adjusts professional plans of female engi-
neering bachelor students. Their confidence in 
their abilities and capabilities to master labor-
intensive engineering educational programs in-
creases. The share of men is twice the share of 
women among the bachelor STEM students at 
the university; this ratio changes somewhat in 
favor of women among master students. There 
is only a third more men than women among 
STEM master students [14]. Women evaluated 
studying at engineering master and postgradu-
ate programs as an additional chance of employ-
ment, an opportunity to realize their abilities in 
practical engineering work. The conclusion is 
that, while professional gender stereotypes re-
main, an active process of their transformation 
is underway. Successful mastering of education-
al STEM programs adjusts the motivation and 
professional plans of female graduates of engi-
neering bachelor programs.

Comparative assessment of actualization of 
the students’ abilities did not reveal significant 
gender differences in the perception of profes-
sional values, as well as in the degree of gender 
identity manifestation in male and female engi-
neering bachelor students. Utilitarian attitude 
to the future profession, the desire to build a ca-
reer and to realize their potential in the future 
work prevails in the list of professional values 
of both male and female engineering bachelor 
students.

Significant gender differences reappear in 
the assessments of students’ professional plans. 
The lack of seniority and practical work experi-
ence in the profession worries female students a 
lot more than male students, even though they 
all have equally insufficient practical experi-
ence. Low wages are a concern for all respond-

ents, but these concerns are more pronounced 
among women. Two types of resources for so-
cial success, among those provided, prevail in 
both men’s and women’s answers: fully formed 
personal qualities (intelligence, abilities, busi-
ness acumen, resourcefulness) and social con-
nections, acquaintances. In the latter case, it is 
not so much about family and kinship support, 
but rather about gaining contacts and connec-
tions in the professional and business environ-
ment. Women estimate the significance of such 
resources slightly higher than men [12]. 

The impact of social and cultural stereo-
typing mechanisms that allow and encourage 
the attribution of self-realization abilities to 
a person on the basis of sex is weakened in the 
social field of education. Gender differences are 
insignificant in the assessments of the potential 
realized in the educational field. The influence 
of stereotypes is most pronounced at the «en-
trance» into the educational field and at the 
«exit» from this field, in assessing prospects and 
problems of future employment, professional 
plans and expectations. According to experts, 
education is the only field that has clear «rules 
of the game» [15]. The rigid selection system in 
education does not depend on either gender or 
age, but on the level of knowledge.

The situation is different in the academic 
employment field. There is a persistent gender 
bias in the demographic structure of university 
specialists. The bias is very significant in techni-
cal departments of the studied university: the 
mechanical-engineering department has 26% of 
female teachers, radio engineering and energy 
departments have approximately 20% of wom-
en in their faculty, and only a quarter (25%) of 
women work at physical and technological de-
partments. 

An academic degree and an academic title of 
a university teacher can be assessed as a signifi-
cant resource characteristic, which reflects the 
ability of its owner to solve research tasks of a 
certain level of complexity. The presence of an 
academic degree reduces the risk of losing a job 
in current conditions of a general deterioration 
in the professional labor market for teachers.



Высшее образование в России • № 12, 201970

The analysis of the official university statis-
tics led to a conclusion that female teachers use 
opportunities to increase their competitiveness 
and strengthen their status positions more ac-
tively than men. The share of women of active 
age with a degree and a title is 1.5–2 times high-
er than the share of men (Table 2).

The increase in the share of women with de-
grees in the age group “over 35” can be assessed 
not only as an effect of accumulated advantage, 
but also as accumulated lag, a loss of starting 
opportunities. The analysis of Russian statistics 
on the average age of postgraduate students 
revealed a demarcation line of 26–27 years, 
after which the number of women among post-
graduate students begins to exceed the number 
of men. There are more men in the age group 
«under 26».1 Women start to prevail in the age 
group «over 35» among master students of en-
gineering programs of the studied university. 
Women receive degrees and titles after solving 
family problems and having children, often after 
unsuccessful attempts to find a job in engineer-
ing.

1 Berezina, E.V., Lebedev, K.V., Pluzhnova ,N.A., 
Prokhorova, L.V., Fedin, A.V. (2017). Statistika nau-
ki i obrazovaniya. Vypusk 3. Podgotovka nauchnykh 
kadrov vysshey kvalifikatsii v Rossii [Statistics of 
science and education. Issue 3. Training of highly 
qualified scientific personnel in Russia: informa-
tion and statistical material]. Moscow: Scientific 
Research Institute – Federal Research Centre for 
Projects Evaluation and Consulting Services, 170 p. 
Available at: http://csrs.ru/archive/stat_2017_staff/
staff_2017.pdf (In Russ.)

Female, 27 y.o., engineer in expertise, civil 
engineering: «I couldn’t find a job in my profes-
sion, no matter how much I tried. Turning to 
science was a way to stay in the profession, in a 
sense. And to develop as an architect, albeit in 
a theoretical sense».

The respondents have common understanding 
of the criteria for the success of a scientific ca-
reer: academic freedom, decent salary. However, 
there are certain differences: male university lec-
turers value recognition among the professional 
community, foreign and Russian researchers. 
Female teachers find safety and formalization of 
their status more significant: successful defense of 
their thesis, academic title (Fig. 1).

Women who specialize in natural sciences 
and engineering still face obstacles at every 
step of their careers, despite having made some 
progress. Western sociology called the dis-
crimination of women in the field of science and 
technology the «Matilda effect» – in honor of 
Matilda Joslyn Gage, the first activist who spoke 
of the discrimination of women in science.2 Ca-
nadian scientists confirmed this effect by the fact 
that male scientists are quoted more often than 
women. In 2008–2013, they analyzed engineer-
ing articles and authors of these publications on 
the Web of Science platform [16]. A compre-
hensive gender analysis revealed an underes-
timation of the role of female scientists and an 
overwhelming (80%) dominance of male pub-
lications in engineering. A large share of scien-

2 Women’s Rights Room. Available at: http://www.
matildajoslyngage.org

Table 2
Professional qualifications and vocational characteristics of teachers of a regional university:  

gender aspect (%)

Age

Academic degree Academic title

Candidates of Science Doctors of Sciences Associate Professors Professors

Women Men Women Men Women Men Women Men

25–35 14 19 2 3 2,5 3 0 0

35–45 30 18 22 7 24 12 9 2

45–55 21 14 24 10 24 17 15 7

Over 55 35 49 52 80 49,5 68 76 91

Total: 100 100 100 100 100 100 100 100
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tific collaborations comes from cooperation be-
tween men, while women form their joint work 
in less than 7% of the total number of coopera-
tion between engineers [16]. Despite the fact 
that female engineers publish their articles in 
journals with a higher impact factor than their 
male counterparts, their work receives lower 
recognition and fewer mentions in the scientific 
community [16].

In 2017, Russia adopted the «National Ac-
tion Strategy for Women for 2017–2022». One 
of the provisions of this strategy includes «crea-
tion of special forms of grant support and or-
ganization of professional competitions for 
female innovators in order to stimulate the 
participation of women in high-tech industries 
and innovation activities».3 This provision is a 
focal point of women’s participation promotion 
in STEM. It is implemented in the framework of 
the working group «STEM Committee» which 
was created on the platform of the Eurasian 
Women’s Forum. The forum is designed to fa-
cilitate the development of talented women and 

3 On approval of the National Action Strategy for 
Women for 2017–2022: Order of the Government 
of the Russian Federation of March 8 2017 N 410-р. 
Available at: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_213740/ (In Russ.)

their promotion to leadership positions in high-
tech industries.

In many cases, grant applications from wom-
en are evaluated more rigorously than similar 
applications from men.

Female, 31 y.o., Candidate of technical sci-
ences, Associate Professor: «I haven’t been able 
to receive a single grant from the RSF for 2,5 
years, even in the competition of young scien-
tists under 33 years old. The reasons are clear 
to me, it’s because I am a woman. I have been 
reviewing applications for two years; I haven’t 
had a single application from a woman. Inside 
the applications, there are one or two women, 
and this is primarily mathematics, physics, en-
ergy. There wasn’t a single female supervisor, 
and I reviewed about 40 projects. They have me 
as an expert, but they don’t give me money, be-
cause it’s very unusual for a woman to be a lead-
er. There’s also age: if I were a 30-year old guy, 
then yes, there would’ve been a chance. But if I 
am a 30-year old woman and I have high pub-
lication activity – no! Talking about my pro-
jects, the last two reviews of two different pro-
jects were positive (“approve, approve”). You 
just have to be accepted when all three reviews 
are positive, but the Council didn’t accept both 
projects».

* The amount exceeds 100%, since one respondent could give several answers.
Fig. 1. The university teachers’ understanding of the criteria for the success of a scientific career:  

gender aspect (UrFU, 2017), (%)
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The preservation and dominance of stable 
sexist attitudes among male STEM teachers was 
clearly manifested in their answers to an open 
question asking for clarification of their position 
on the presence of more attractive research are- 
as for men or for women. Half of respondents 
agree that all areas of scientific research can be 
equally attractive for both male and female re-
searchers. However, a third of male respondents 
do not agree with this statement. Typical argu-
ments in their responses are as follows:

«Women, as a rule, are afraid of mathema- 
tics. They believe it is difficult, although it’s 
not. So they avoid technical and natural sci-
ences and prefer stamp collecting»;

«Women aren’t capable of analytical think-
ing; women don’t have high working ability 
and concentration».

There is hidden or “benevolent” sexism in 
assessments of the status of female engineers, 
as well as distrust not only from men, but from 
women themselves.

Female, 51 y.o. «Now, after having worked 
for so long, I think that technical specialties 
require a male mindset. It’s better to have male 
leaders in situations where decision-making 
and a cold / calculating mind are required».

Female, 57 y.o. (previously worked in pro-
duction, a faculty member now): «The only 
obstacle for a woman is her emotionality! Al-
though many men have it, too. Even in our uni-
versity environment, there are a lot of men who 
are psychologically women (who behave like 
women). Women are tied to everything nega-
tive, so if you behave like this, you are like a 
woman. Or you behave like a man: you are con-
sistent and responsible for your actions, you 
make the right decisions, and you are likable. 
It turns out a lot of my female acquaintances 
act like men. But everyone can achieve success, 
everything depends on the situation. Success is 
not a sign of masculinity».

Sometimes women endow men with a set of 
personal qualities indicating a fairly high level 
of professionalism: consistency, goal pursuit, 
logical behavior, cold mind. The influence of 
stereotypes and a positive perception of a male 

gender are clearly manifested in the informal 
female discourse of the engineering profession. 
The manifestation of masculinity is in a direct 
positive relationship with the improvement of 
professional status. As T. Shchepanskaya rightly 
observes, symbolic gender constructs are in an 
asymmetrical relation to the construct of pro-
fessionalism: masculinity tends to be directly re-
lated to professionalism, while femininity tends 
to be inversely related to it [17].

People tend to choose professions that they 
consider suitable for their personalities. The 
choice of profession is indeed linked to gender 
identity. In our opinion, however, the choice of 
behavior strategy is the main and very complex 
problem faced by individuals in “gender-atypi-
cal” professions. A woman can distance herself 
from stereotypes and behave as a professional 
with no regard to gender in the «male» field of 
employment. Conversely, a woman can comply 
with persistent gender stereotypes in the choice 
of profession, as well as with behavioral norms 
in the chosen field. 

Female, 37 y.o. (faculty member): «Can you 
imagine? Every time you join the men’s team 
you have to prove to every man that you have the 
right to be an engineer, and only then you can 
have other conversations. Because most of them 
believe that the chicken is not a bird, and the 
woman is not an engineer. That’s it, that’s the 
standard phrase. You prove it so that they talk to 
you. Guys usually try to resist, but they’re not 
good at it now. Anyway, they have already sur-
rendered everything they can, they are ready, 
they have already accepted this component».

Some researchers strongly believe that the 
engineering profession presupposes the pre- 
sence of personality traits traditionally assessed 
as «masculine». Therefore, those who have 
chosen a gender-atypical occupation usually 
exhibit gender atypical personality traits. As a 
result, the process of personal deformation of 
women occurs in the «male» profession [18]. 
One of the behavior strategies used by women 
in gender atypical professions can be defined as 
female identification with a male style of beha- 
vior, such as «I have always gotten along bet-
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ter with boys» [19] or «Hide femininity, dress in 
masculinity» [20].

Female, 57 y.o. (previously worked in pro-
duction, a faculty member now): «I believe 
that a lot of my masculine qualities formed in 
the engineering and technical environment 
(I formed them deliberately!). For me, male 
qualities are: consistency, goal pursuit, logical 
behavior, and so on. All this came from those 
men who worked in workshops and other work-
places. They somehow managed to pass their life 
experience and know-hows to me! Transforma-
tion is there, and it’s a normal transitional 
situation».

Female, 51 y.o.: «I met such women, but 
they are exceptions. These are women with mas-
culine traits: leaders, commanders, they are 
tough, they have masculine appearance».

Teaching science is a less stressful alternative 
to working at a research university or labora-
tory [9]. Some female teachers prefer to limit 
themselves to reading lectures and conducting 
practical classes with students. They do not par-
ticipate in research work.

Female, 31 y.o., Candidate of technical sci-
ences: «In our department, most of the teachers 
are women. We now have those who are over 50 

years old, and those who are 25–27 years old. 
We practically don’t have any middle-aged 
ones. All women over 30 years old almost never 
get published, they don’t do science, they just 
teach. They all, more often than not, have noth-
ing to do with practical work. And they don’t 
want to. They just come once a week, give a lec-
ture and leave».

The role of a teacher fits perfectly into the 
stereotypical notions of female professions: 
educating and caring for younger generations. 
In attempt to understand the goals of their ac-
tivity, women position themselves as «teach-
ers-educators», whose purpose, above all, is to 
help students reach their potential, to prepare 
for life in society and in a team. Male teachers 
perceive the goal of their professional activity 
more pragmatically. They position themselves 
as «mentors», whose purpose is to teach practi-
cal application of acquired knowledge (Fig. 2).

One of the most typical barriers in the pro-
fessional and academic career of a female teach-
er is the difficulty of combining family / child- 
ren and working at a university as a teacher. 
Respondents note the difficulty of combining an 
academic career and having children without 
the support of a family and social services.

Fig. 2. Teachers on the purpose of their professional activity
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Conclusion
The study identified a number of barriers 

that impede the professional development of 
women in the predominant masculine culture 
of a technical university. These are common 
gender problems for working women: family 
and work balance, children and work balance, 
professional segregation, underestimation of 
women’s abilities. At the same time, the position 
of women in the professional field of a techni-
cal university, in the “male” field of engineering, 
is complicated by the influence of a number of 
additional factors. There are stronger stereo-
types about the inability of women to work 
in engineering, in this “male” field. Women’s 
knowledge and abilities are rated lower; they 
have limited career opportunities. Attempts to 
integrate more women into engineering are only 
partially successful, as gender inequality is root-
ed in cultural associations between engineering, 
technology, and masculinity.

Women of the same university evaluate the 
presence and degree of influence of barriers to 
development and career differently. The analy-
sis of women’s practices and their desire to cir-
cumvent these barriers made it possible to iden-
tify several typical behavior strategies of female 
STEM teachers. In some cases, women assessing 
their professional status do not feel that they 
experience professional discrimination on the 
basis of gender. They choose and successfully 
implement the strategy of professional self-real-
ization; they are satisfied with the recognition of 
their achievements by colleagues and students. 
The achieved balance between work and family, 
work and raising children is often the merit of 
the woman herself, as well as the help and sup-
port of her family (husband, parents).

The analysis of incidents revealed that in 
most cases women use strategies of avoiding a 
research career and choosing alternative career 
options as a way to circumvent gender barriers 
in grant and publication activities. The analysis 
of interview data revealed that a male scientist is 
more likely to receive grants for research than a 
female researcher. The status of women is often 
limited to the role of «implementers». At the 

same time, even those female STEM teachers 
who are «successful in science» at the university 
are often not focused on the administrative ca-
reer and status promotion.

A common feature of all female teachers of 
engineering disciplines at technical university is 
a categorical disagreement with the assumption 
of women’s inability to innovate, as well as with 
a low assessment of their intellectual abilities.
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Аннотация. Исследование направлено на выявление барьеров, препятствующих иссле-
довательской карьере женщин в академической среде технического университета. Авторы 
приводят результаты собственного исследования положения женщин в академической среде. 
Исследование основано на количественном (анкетный опрос) и качественном (биографиче-
ские интервью) анализе мнений студентов и преподавателей STEM-дисциплин технического 
университета об особенностях и проблемах профессиональной карьеры женщин. Установле-
но, что наличие и степень влияния барьеров, препятствующих исследовательской карьере, 
неодинаково оцениваются женщинами одного университета. В отдельных случаях женщины, 
оценивая своё профессиональное состояние, не ощущают дискриминации в профессии в зави-
симости от пола. В целом, анализ выявил наличие у женщин, получивших естественнонауч-
ное и инженерно-техническое образование, стратегии ухода от исследовательской карьеры в 
сторону выбора альтернативных вариантов: либо вне академической среды, либо уход в пре-
подавание как способ обойти гендерные барьеры в грантовой и публикационной активности. 

Ключевые слова: академическая среда, технический университет, инженерное образова-
ние, женщина-преподаватель, маскулинная культура, гендерные барьеры, профессиональ-
ная карьера женщины 
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Аннотация . Раскрытие сущностной взаимосвязи и взаимообусловленности категорий 
«знание» и «незнание» может способствовать теоретико-методологической и практи-
ко-методической конкретизации форм и средств педагогического опосредования процесса 
личностного развития субъекта учебной деятельности. Категория «незнание» неразрыв-
на связана с добыванием, «извлечением» новых знаний в предметной области в контек-
сте анализа проблем и вариантов решений. Целью данной статьи является рассмотрение 
концептуальных оснований формирования учебного знания на основе деятельностного 
потенциала категории «незнание». В качестве методологии в исследовании использован 
деятельностный подход в образовании, направленный на совершенствование учебно-позна-
вательных процессов, превращение знаний в потенциал саморазвития личности будущего 
специалиста в эпистемологическом пространстве образовательной парадигмы.

Ключевые слова: знание, незнание, обучение, научно-познавательная деятельность, лич-
ностное развитие
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Введение
Категории «знание» и «незнание» в исто-

рии философии представлены в единстве и 
взаимопроникновении. В педагогике кате-
гория «знание» традиционно включается 
в содержание образования, выступая «не-
пременным первичным условием эффек-
тивного формирования всех остальных его 
компонентов» [1, с. 56]. С позиции куль-
турно-исторической эпистемологии, учеб-
но-познавательная деятельность выполняет 
не только «технологические», но и «экзи-
стенциально-культурные» функции [2, с. 
91]. Недостаточность наличного знания или 
незнание чего-то конкретного порождает 

проблемную ситуацию, а вместе с ней и каче-
ственно новое состояние субъекта познания. 
В процессе деятельности по разрешению 
проблемной ситуации происходит прирост 
знания, что, конечно же, способствует раз-
витию личности. 

При этом идеалы современной образо-
вательной парадигмы («Образование через 
всю жизнь»), равно как и утверждающаяся 
идея «самопостроительного» бытия чело-
века как субъекта картины мира [3], на наш 
взгляд, предполагают смысловое расшире-
ние «знаниевой» компоненты содержания 
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образования за счёт мировоззренческой и 
педагогической актуализации оппозици-
онно-родственной категории «незнание». 
Мы считаем, что традиционное в истории и 
методологии науки понимание «незнания» 
только лишь в аспекте отсутствия знаний о 
познаваемом или изучаемом объекте [1, с. 
59] является далеко не полной интерпрета-
цией рассматриваемого феномена, апелли-
рующей лишь к рационалистическим (клас-
сическим) трактовкам знания.

Целью данной статьи является рассмот- 
рение концептуальных оснований форми-
рования знания через деятельностный по-
тенциал категории «незнание». Соответ-
ственно, в качестве методологии реализован 
деятельностный подход, направленный на 
совершенствование познавательных аспек-
тов саморазвития личности будущего специ-
алиста в эпистемологическом пространстве 
образовательной парадигмы.

Обзор литературы
В социокультурных и педагогических 

расширениях традиционной эпистемоло-
гической проблематики выделяется весьма 
полярная в оценивающем диапазоне нрав-
ственно-этическая (духовная) проблематика 
«незнания» (отношения к незнанию). Так, 
В.Н. Татищев ещё в XVIII в. в работе «Разго-
вор о пользе наук и училищ» соотносил «не-
знание» с глупостью, действующей «вреди-
тельно» по отношению как к «самому себе», 
так и к «малому и великому обществу» [4, с. 
63], а его не менее знаменитая современница, 
Е.Р. Дашкова, стоявшая у истоков создания 
Российской Академии, причисляла к «обык-
новенным спутникам» незнания «наглость 
и надменность» (О смысле слова «воспита-
ние») (цит. по: [5, с. 286]). В противополож-
ность можно привести мнение французско-
го просветителя и педагога Ж.-Ж. Руссо, ко-
торый в те же самые исторические времена 
провидчески реабилитировал сферу незна-
ния: «никогда незнание не делает зла; пагуб-
но только заблуждение», в которое впадают 
люди не от «незнания», а от «воображения 

себя знающими». Живший веком позже от-
ечественным мыслитель Д.И. Писарев убеж-
дённо относил к числу «очень немногих, и 
притом только самых замечательных» лю-
дей тех, кто способен «просто и откровенно 
сказать: “Не знаю”». 

Профессор Д.И. Фельдштейн, обосно-
вывая необходимость преодоления «объ-
ективной исчерпанности классической пе-
дагогической парадигмы» на этапе вхож-
дения образовательного сообщества в XXI 
век, призывал к формированию человека, 
обладающего «необходимым потенциалом 
знаний, технологий и твёрдых нравствен-
ных установок», способного «жить в не-
прерывно изменяющемся мире с учётом его 
собственных качественных изменений», и, 
более того, «человека, которому нравятся 
перемены, который готов смело встретить 
совершенно непредвиденные ситуации» 
[6]. При этом «именно незнание» и наличие 
«потребности в знании, коренящейся в не-
знании», является подлинным «двигателем 
процесса познания», его истинным началом 
[7, с. 16].

В дидактической эвристике А.В. Хутор-
ского предполагается «изменение соот-
ношения между знанием и незнанием» в 
личностно-развивающую пользу послед-
него. Если целью традиционного обучения 
полагается «перевод незнания в знание», 
когда учитель эти знания «даёт», а учени-
ки «получают», то в эвристическом обуче-
нии, напротив, учитель и ученики совместно 
«увеличивают количество своего незнания», 
расширяют сферу «рефлексивно зафик-
сированной» проблематики («знания о не-
знании», «знающего незнания»), а потому и 
«незнание понимается как важнейший эле-
мент содержания образования, а не отсут-
ствие его» [8] (один из разделов книги А.В. 
Хуторского, посвящённой дидактическим 
аспектам развития одарённости личности в 
«продуктивном обучении», называется «Не-
знание – сила»).

Многие учёные, в частности Г. Бехманн 
(один из разработчиков концепции «обще-
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ства знания»), подчёркивали факт нерас-
торжимой взаимосвязи между знанием и 
незнанием вплоть до обоснования «фун-
даментального различия» между ними [9, 
с. 49]; знание не имеет пределов собствен-
ного роста, однако любое приращение зна-
ния выявляет ещё больший масштаб нашего 
незнания [9, с. 60, 62]. Об этом же читаем 
у А.И. Субетто, который одно из десяти 
предлагаемых им определений знания даёт 
через оппозицию незнанию: «Знание есть 
знание незнания, рефлексия над незнани-
ем» [10]. А известный специалист в области 
«живого знания» В.П. Зинченко высказы-
вает твёрдое убеждение в том, что эписте-
мологически предпосылочная (и тем самым 
педагогически значимая) триада – «знание 
до знания, незнание, знание о незнании» – 
есть необходимое условие «всякого зна-
ния» [11].

В рамках современной эпистемологи-
ческой проблематики, предполагающей 
«многообразные взаимополагания знания и 
незнания», Д.И. Дубровский обосновывает 
в качестве «фундаментального обстоятель-
ства» следующий тезис: «понятие знания 
логически противостоит понятию незнания, 
необходимо связано с ним, без чего теряет 
смысл» [12, с. 35]. Более того, понятие «не-
знание» проникающе присутствует в содер-
жательно-смысловой плоскости выделяе-
мых Д.И. Дубровским четырёх гносеологи-
ческих ситуаций, образующих структуру 
«всякого познавательного акта», в которых 
«всегда и одновременно», с той или иной 
степенью рефлексии пребывает познающий 
субъект: 

– «знание о знании». Очерчивая сознавае-
мой областью неизвестного «экстенсивную/
интенсивную» границу/предел данного зна-
ния, «знание о данном знании предполагает 
отображение его границы, а тем самым и со-
отнесение с категорией незнания, которая 
часто в рассматриваемой ситуации фигури-
рует лишь неявно. Граница данного знания 
осмысливается обычно в двух планах – экс-
тенсивном и интенсивном. Первый из них 

выражает допустимую сферу приложения 
данного знания, за пределами которой оно 
равносильно незнанию. Второй план выра-
жает наличный предел “глубины” отобра-
жения и объяснения, достигнутый в данном 
знании. Хотя этот предел носит конкретно-
исторический характер, “передвигается”, он 
всегда существует, и за ним лежит неизвест-
ное, область незнания»;

– «знание о незнании» («проблемная» 
гносеологическая ситуация) – собственно 
«незнание». Это понимание «недостаточ-
ности наличного знания», «незнание чего-то 
вполне конкретного», порождающее «про-
блему», а вместе с ней и «качественно новое 
состояние субъекта», новые цели, новые 
объекты познавательно-исследовательского 
поиска, расширяющего сферу «нового не-
знания» и тем самым в диалектике «взаимо-
переходов» способствующего росту нового 
знания; 

– «незнание о знании». В качестве «им-
плицитной, невербализованной» состав-
ляющей и «неустранимого компонента» 
познавательной активности когнитивный 
концепт «незнание» образует многообра-
зие содержания «неявного («молчаливого», 
«личностного») знания» – от «предпосы-
лочного» и «фонового» знания вплоть до 
«структурных составляющих навыков, уме-
ний, сенсорного опыта»;

– «незнание о незнании» («допроблем-
ная» гносеологическая ситуация): двойная 
атрибутивность присутствия «незнания» 
(«незнающего незнания») в полной мере 
характеризует «допроблемную» ситуацию, 
субъект которой обладает «спокойствием 
духа», напрочь лишён каких-либо проявле-
ний и признаков гносеологического «беспо-
койства» [12, с. 38–41]. 

«Знание» и «незнание» в педагогике: 
результаты исследования

В данной статье речь идёт об учебном 
знании/незнании, т.е. знании об учебном 
предмете в форме деятельности, которая, 
разумеется, по структуре и содержанию 
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отличается от знания «научного предмета» 
в форме объекта [13]. Описание процесса 
учебного познания через категорию «незна-
ния» обращает нас к ряду задач и вопросов. 
Что является исходным для становления и 
формирования “живого знания”? Какая роль 
отводится категории «незнания» в конструи- 
ровании собственного знания?

В качестве эмпирических методов иссле-
дования авторами были использованы обще-
принятые диагностические методики и анке-
ты. Задачей педагогического эксперимента 
являлась оценка стратегии формирования 
знания на основе «незнания» средствами 
практико-ориентированных заданий и эври-
стических задач в учебном процессе студен-
тов. Результаты данного исследования апро-
бированы в проекте «Разработка подходов 
и методов повышения инженерно-техниче-
ского потенциала региона средствами раз-
вития когнитивных способностей студентов 
в проектной деятельности» при поддержке 
Правительства Оренбургской области.

В рамках статьи в качестве примера авто-
ры предлагают фрагмент занятия по дис-
циплине «Информационные технологии в 
архитектуре» для студентов 4-го курса, обу- 
чающихся по направлению 07.03.01 «Архи-
тектура» [14].

«Знание о знании» (отношение к тому, что 
мы знаем, и уверенность в том, что знаем).

Введение в тему лекции: Падающая баш-
ня Абу-Даби – футуристический небоскрёб 
в столице Объединённых Арабских Эмира-
тов. Это уникальный небоскрёб, примыка-
ющий к Национальному выставочному цен-
тру. Ещё на этапе строительства небоскрёб 
был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как 
здание с самым большим наклоном в мире. 
Здание имеет статус «наиболее сложного 
архитектурного и инженерного проекта». 
При значительном смещении вертикальной 
оси здание обладает высокой устойчиво-
стью и безопасностью, а его гибкая волно-
образная форма помогает создать необхо-
димое затенение. Усиливает этот эффект 
массированное остекление фасада и сталь-

ной козырёк, ограждающий высотку от 
палящих лучей солнца. По замыслу архи-
текторов, разрабатывавших дизайн здания, 
величественный небоскрёб символизирует 
дюны пустыни и волны Персидского зали-
ва. Здание обладает множеством визуаль-
ных сюрпризов.

Преподаватель: 
– Кто знает и помнит из курса физики за-

кон гравитации? Как Вы полагаете, этот за-
кон возможно опровергнуть?

– Кто может интерпретировать формулу 
на слайде? Что она описывает? 

– Насколько прочны у Вас эти знания 
физических законов? 

– Поясните, в чём заключается необхо-
димость прочных, истинных, не поддаю-
щихся сомнению знаний, которыми владеет 
человек?

– Оцените практическую значимость и 
прочность знаний, которыми Вы действи-
тельно обладаете.

Ответы студентов:
– Для меня знание закона всемирного тя-

готения является достаточно прочным зна-
нием. Я помню его из школьной программы 
по физике. И сейчас свободно могу его ин-
терпретировать;

– Знание закона для меня является недо-
статочным и непрочным, потому что после 
сдачи экзамена по физике на «отлично» я 
эти знания не применял ни в какой другой 
области знания и практики;

– Скорее достаточно, чем недостаточно, 
поскольку я понимаю суть закона и могу по-
яснить его спустя много лет;

– Скорее недостаточно, чем достаточно, 
ведь я 100% думал, что это мне не пригодится 
в моей жизни и тем более в профессиональ-
ной деятельности. Я не настолько люблю 
физику, чтобы заниматься ею в профессио-
нальной жизни;

– Недостаточно прочно. Не понял суть 
этого закона в школе. Сейчас на лекции не 
могу ответить на Ваш вопрос. Если это необ-
ходимо для профессии и проектной работы, 
готов вернуться к этому знанию с большей 
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ответственностью в понимании и примене-
нии этого закона в проектной практике.

«Знание о незнании» (понимание отсут-
ствия необходимых знаний для решения жиз-
ненно важной проблемы/задачи; источник 
стремления к познанию, к новым знаниям).

Преподаватель: Наклон здания Capital 
Gate более чем в четыре раза больше, чем у 
знаменитой Пизанской башни в Италии. От-
клонение от вертикальной оси составляет 
18° в западном направлении, наклон башни 
в Пизе — только 4°. Стены Capital Gate вы-
ходят на 30 метров за линию фундамента 
здания. Для того чтобы удержать здание в 
вертикальном положении, необходимо най-
ти ряд новаторских методов, в том числе 
способ обмануть гравитацию.

Поясните с точки зрения закона гравита-
ционной силы возможность того, что башня 
с таким градусом отклонения от своей оси 
будет противостоять ветровой нагрузке и 
не рухнет. Какие проект-методы вы можете 
предложить для зданий, бросающих вызов 
силе тяжести? 

Ответы студентов:
– Я знаю закон гравитации, но не могу 

сказать, что удерживает Capital Gate от па-
дения. С точки зрения физических законов 
это невозможно;

– У меня отсутствуют необходимые зна-
ния для решения этой проектной проблемы. 
Хотя я могу пояснить закон гравитации;

– Решение этой задачи для меня лично 
вызвало интерес и стремление к познанию 
и приобретению новых знаний. Возможно, 
я решу эту задачу, если найду материалы по 
строительной механике.

Преподаватель: Что есть «незнание» в 
вашем понимании?

– Незнание – это мой источник новых 
знаний;

– Незнание для меня – это источник 
вдохновения;

– Для меня это важный жизненный фак-
тор;

– Не останавливаться на уровне извест-
ных, устоявшихся знаний очень важно для 

успешной профессиональной деятельности. 
Иначе не могли бы появиться сооружения 
подобные Capital Gate;

– Для меня это источник креатива;
– Думаю, все великие новаторы и изо-

бретатели имели обширный пласт незнания 
о том, что проектировали;

– Незнание – хороший стимул для ин-
теллектуального саморазвития личности.

Преподаватель: Как вы полагаете, какое 
значение имеет факт осознания человеком 
своего «незнания»?

Ответы студентов:
– Для меня это очень важный фактор;
– Осознание того, что есть ещё непознан-

ное тобой знание, очень важно для успешной 
профессиональной деятельности. Именно 
по этой причине создаются архитектурные 
шедевры, бросающие вызов традиционному 
знанию и представлению; 

– Это источник креатива, новаторства и 
изобретательства;

– Осознание своего «незнания» важно 
для саморазвития. 

Преподаватель: Какие чувства и эмоции 
вы испытываете, осознавая область своего 
«незнания», понимая недостаточность име-
ющихся знаний?

Ответы студентов:
– Раздражение;
– Интерес;
– Желание узнать; 
– Ничего не испытываю. Знать всё невоз-

можно;
– Если я что-то не знаю, я сразу пыта-

юсь найти в Интернете информацию по этой 
проблеме;

– Желание спросить у преподавателя или 
у других знающих людей, найти в Интернете 
и т.п.

«Незнание о знании» 
Преподаватель: Инженер по конструк-

циям Mona Vasingh, описывая работу над 
проектом Capital Gate, говорит: «Когда я 
увидела проект, подумала, что его невоз-
можно построить! Архитекторам нарисо-
вать здание проще, чем нам воплотить его в 
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реальность. Это на грани возможного. Без 
озарения здесь не обойтись».

Предлагаю вам без логических обоснова-
ний предложить, как эстетично, без видимой 
опоры, на расстоянии 100 метров от земли 
расположить на башне Capital Gate висящую 
террасу с рестораном и видовым бассейном 
(в котором только вода в бассейне весит 150 
тонн). 

Интуиция – это непосредственное, без 
логических обоснований постижение исти-
ны – «озарение», «догадка», «открытие», 
основанные на воображении и предшеству-
ющем опыте. Как вы считаете, в чём заклю-
чается значимость такой формы познания и 
такого знания?

Ответы студентов:
– Интуиция всегда основана на знаниях! 

Поэтому интуиция – это классно, но она 
сама по себе не возникает;

– Это форма анализа ситуации;
– Интуиция не раз меня выручала в жиз-

ни. Это очень хорошо!
– Является неотъемлемой составляющей 

наших навыков и умений;
– Формируется и развивается под воз-

действием опыта, общения, взаимоотноше-
ний;

– Все великие проектировщики и ар-
хитекторы прошлых веков не имели под 
руками САПР, и не могли с точностью 
ЭВМ просчитать проектируемые системы 
и сооружения, но они обладали талантом 
и умением чувствования конструкции или 
сооружения. Поэтому и сегодня эти со-
оружения поражают нас своим велико-
лепием и долгим жизненным циклом этих 
сооружений;

– Нет. Строительство – это не область 
эмоций и догадок. Необходимы точные ма-
тематические расчёты и обоснования;

– Интуиции можно доверять только на 
основании опыта реального проектирова-
ния; 

– Интуиция – это когда в нашем подсо-
знании внезапно (как озарение) считыва-
ются ситуации нашего жизненного опыта. 

Кроме того, только по истечении времени мы 
можем судить, насколько верными были эти 
вспышки интуиции. В проектной деятельно-
сти это невозможно, т.к. все процедуры ка-
лендарно фиксированы во времени.

«Незнание о незнании» 
Преподаватель: Если молодого человека 

(студента) совсем не интересует область его 
«незнания», если он не стремится к обрете-
нию новых знаний, хорошо это или плохо?

Ответы студентов:
– Отсутствие стремления к познанию но-

вого – это путь в жизненное болото;
– Для меня в любом деле стимулом к дея-

тельности является незнание; 
– Неизвестное всегда интереснее, чем из-

веданное, знакомое, известное. Конечно, это 
и труднее. Приходится добывать знание ме-
тодом проб и ошибок;

– Я удовлетворён тем, что я знаю. У меня 
хорошие результаты по экзаменационной 
сессии, следовательно, я знаю достаточно. 

Заключение
В приведённом выше фрагменте занятия 

процесс учебного познания представлен в 
единстве и взаимопроникновении двух этапов. 

1. Этап «вхождения в знание». Первона-
чально субъект познания на основе интуи-
ции (догадки, озарения, инсайта) формирует 
первичный образ знания о проблеме (про-
тиворечии). Безусловно, глубина интуиции 
определяется мотивом и интересом к про-
блемному полю «незнания». Результаты ис-
следования показали, что первичный образ 
проблемы на этапе «вхождения в знание» 
определяется уровнем развития субъекта 
познания, его способностью к творческому 
мышлению, багажом теоретических знаний 
и предшествующим практическим опытом 
деятельности.

2. Этап «деятельностного освоения зна-
ния». На этом этапе происходит корректи-
ровка ранее полученного знания на основе 
чётко формализованных алгоритмов де-
ятельности по углублению и максималь-
ному приближению первичного образа к 
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реальному знанию о предмете. Результаты 
исследования подтвердили необходимость 
крепкого усвоения фундаментального за-
паса знаний для успешной образовательной 
подготовки и саморазвития личности в по-
следующей профессиональной деятельно-
сти. Однако это не является определяющим 
фактом в современной образовательной 
парадигме. Сегодня студент должен не про-
сто что-то помнить, он призван обстоятель-
ствами времени и субъективной потребно-
стью саморазвития понимать, как возника-
ет знание, каким образом оно может быть 
продуктивно использовано в современном 
обществе знаний [15]. Он должен «пости-
гать не только то, что известно, но и то, что 
неизвестно», продуктивно осваивая расши-
ряющуюся когнитивную область «знания 
о незнании» [16]. Использованное нами 
слово «понимание» не случайно, ибо по 
большому счету знание держится на пони-
мании: «знать – значит понимать» [17]. Мы 
не рискнём раскрывать здесь этот тезис, 
опасаясь оказаться на территории герме-
невтики.

Литература
1. Меретукова З.К., Чиназирова А.Р., Шех-

мирзова А.М. Статус знаниевого компонента 
содержания образования в педагогических 
воззрениях // Вестник Адыгейского государ-
ственного университета. 2016. Вып. 4 (188).  
С. 56–68. 

2. Пружинин Б.И. К определению понятия «на-
учное знание» в культурно-исторической 
эпистемологии // Знание как предмет эписте-
мологии / Отв. ред. В.А. Лекторский. М.: ИФ 
РАН, 2011. С. 73–93.

3. Смирнов А.В. «Смысл» и «форма»: два пути 
трансценденции (О. Памук и классическая 
арабо-мусульманская эпистемология) // Во-
просы философии. 2016. № 4. С. 28–41.

4. Татищев В.Н. Разговор о пользе наук и учи-
лищ. С предисловием и указателями Нила 
Попова (С. III-XXVI). М.: В Университетской 
типографии (М. Катков),1887. 172 с.

5. Соловков И.А. Антология педагогической 
мысли России XVIII в. / Сост. И.А. Соловков. 
М.: Педагогика, 1985. 480 с.

6. Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-пе-
дагогических наук в пространственно-вре-
менной ситуации XXI века: Доклад на общем 
собрании РАО 18.12.2012 г. // Российский 
психологический журнал. 2013. Т. 10. № 2.  
С. 7-31. DOI: https://doi.org/10.21702/rpj.2013.2

7. Оленев С.М. К вопросу об инфляции знаний в 
системе образования и науки // Вестник Вла-
димирского государственного университета 
имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых. 2013. № 12(31).  
С. 12–16.

8. Хуторской А.В. Эвристический потенциал 
отечественного образования и педагогические 
условия его реализации // Вестник инсти-
тута образования человека. 2012. № 1. URL: 
https://eidos-institute.ru/journal/2012/100/
Eidos-Vestnik2012-117-Khutorskoy.pdf

9. Бехманн Г. Общество знания – трансформа-
ция современных обществ // Концепция «об-
щества знания» в современной социальной 
теории: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН / Отв. 
ред. Д.В. Ефременко. М., 2010. С. 39–65.

10. Субетто А.И. Онтология и эпистемология 
компетентностного подхода, классификация 
и квалиметрия компетенций. СПб. – М.: Ис-
след. центр проблем качества подготовки спе-
циалистов, 2006. 72 с.

11. Зинченко В.П. Деятельность. Знание. Духов-
ность // Высшее образование в России. 2003. 
№ 5. С. 81–91.

12. Дубровский Д.И. К вопросу о соотношении 
понятий «знание» и «незнание» // Знание как 
предмет эпистемологии / Отв. ред. В.А. Лек-
торский. М.: ИФ РАН, 2011. С. 26–46.

13. Сапунов М.Б., Полонников А.А. Учебный 
предмет: эпистемологический кризис и его 
преодоление // Высшее образование в Рос-
сии. 2018. Т. 27. № 12. С. 144–157.

14. Charikova I.A., Zhadanov V.I. Phenomenon of 
«Living Knowledge» in Engineering and Tech-
nical Education // International Journal of Me-
chanical Engineering and Technology (IJMET). 
2018. Vol. 9. Issue 10. Р. 325–333.

15. Charikova I., Zhadanov V., Kiryakova А. 
Design knowledge in the artistic-aesthetic de-
velopment and transformation of the world // 
International Journal of Civil Engineering and 
Technology (IJCIET). 2018. Vol. 9. Issue 11. No-
vember. Р. 326–332.

16. Громыко Н.В. Деятельностная эпистемоло-
гия и проблема трансляции теоретического 



Высшее образование в России • № 12, 201984

знания в образовательной практике: авто-
реф. дис. … д-ра филос. наук: 09.00.01. М., 
2011. 51 с.

17. Лобанова Н.И. Понимание как проблема об-
разования // Высшее образование в России. 
2015. № 8/9. С. 129–134.

Благодарности . Авторы выражают глу-
бокую признательность коллегам за работу 
в рамках гранта «Разработка подходов и ме-
тодов повышения инженерно-технического 
потенциала региона средствами развития 

когнитивных способностей студентов в про-
ектной деятельности», студентам за участие 
в эксперименте, Правительству Оренбург-
ской области за поддержку научно-исследо-
вательского проекта (постановление Прави-
тельства Оренбургской области № 444-п от 
19.07.2018). 

Статья поступила в редакцию 04.08.19

После доработки 20.09.19

Принята к публикации 07.10.19

Activity Potential of the Category “Ignorance” in Epistemological Space  
of the Educational Paradigm

Irina N . Charikova – Cand. Sci. (Education), Assoc. Prof. at the Department of Informatics, 
e-mail: irnic@bk.ru

Sergey M . Kargapoltsev – Dr. Sci. (Education), Prof. at the Department of the General and 
Professional Pedagogics, e-mail: karna1@yandex.ru

Elena V . Likhnenko – Cand. Sci. (Engineering), Assoc. Prof. at the Department of Architecture, 
e-mail: elenalikhnenko@mail.ru

Orenburg State University, Orenburg, Russia
Address: 13, bldg. 17, Pobedy str., Orenburg, 460056, Russian Federation

Abstract: Modern justifications of essential interrelation and interdependence between the con-
cepts of “knowledge” and “ignorance” in many ways can contribute to theoretical, methodological, 
and practical specification of forms and means of pedagogical mediation of the process of personal 
development of a subject of knowledge. The category of “ignorance” is inextricably linked with get-
ting, “extraction” of a new knowledge in a problem subject sphere in the process of problem analysis 
and search for solutions. 

The purpose of the article is a consideration of conceptual grounds for knowledge formation us-
ing the activity potential of the category of “ignorance”. The activity approach became a methodo-
logical framework for the study aimed at the improvement of cognitive processes, transformation 
of knowledge into the potential of person’s self-development within the epistemological space of the 
educational paradigm.

Keywords: knowledge, ignorance, cognitive activity, personal knowledge, activity approach 

Cite as: Charikova, I.N., Kargapoltsev, S.M., Likhnenko, E.V. (2019). Activity Potential of the 
Category “Ignorance” in Epistemological Space of the Educational Paradigm. Vysshee obrazovanie 
v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 28, no. 12, pp. 77-86. (In Russ., abstract in Eng.)

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-12-77-86

Reference
1. Meretukova, Z.K., Chinazirova, A.R., Shekhmirzova, A.M. (2016). [The Status of Knowledge Con-

tent Component of Education in Pedagogical Views]. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta = The Bulletin of Adyghe State University. No. 4, pp. 56-68. (In Russ., abstract in Eng.) 



Педагогика высшей школы 85

2. Pruzhinin, B.I. (2011). [To the Definition of the Concept “Scientific Knowledge” in Cultural and 
Historical Epistemology] In: Lektorskiy, V.A. (Ed). Znanie kak predmet epistemologii [Knowl-
edge as a Subject of Epistemology]. Moscow: RAS Institute of Philosophy Publ., pp. 73-93. (In 
Russ.) 

3. Smirnov, A.V. (2016). [“Sense” and “Form”: Two Ways of a Transcendence (O. Pamuk and Clas-
sical Arab-Muslim Epistemology]. Voprosy filosofii = Russian Studies in Philosophy. No. 4, pp. 
28-41. (In Russ.) 

4. Tatishchev, V.N. (1887). Razgovor o pol’ze nauk i uchilishch. S predisloviem i ukazatelyami 
Nila Popova (S. III-XXVI). [Conversation on the Advantage of Sciences and Schools. With the 
Neil Popov’s Preface (P. III-XXVI)]. Moscow: University printing house (M. Katkov).172 p. (In 
Russ.) 

5. Solovkov, I.A. (1985). Antologiya pedagogicheskoi mysli Rossii XVIII v. [Anthology of 
a Pedagogical Thought of Russia in XVIII Century]. Moscow. Pedagogika Publ,. 480 p.  
(In Russ.) 

6. Feldstein, D.I. (2013). Problems of Psychological and Pedagogical Sciences in a Spatio-Temporal 
Situation of the 21st Century (Report at the RAS general meeting). Rossiyskiy psikhologiches-
kiy zhurnal = Russian Psychological Journal. Vol. 10, no. 2. DOI: https://doi.org/10.21702/
rpj.2013.2 (In Russ., abstract in Eng.) 

7. Olenev, S.M. (2013). To a Question of Knowledge Inflation in the System of Education and Sci-
ence. Vestnik Vladimirskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Aleksandra Grigor’evicha 
i Nikolaya Grigor’evicha Stoletovykh = Bulletin of Vladimir State University named af-
ter A.G. and N.G. Stoletovs. Series: Pedagogical and Psychological Sciences. No. 12(31),  
pp. 12-16. (In Russ., abstract in Eng.) 

8. Khutorskoy, A.V. [Heuristic Potential of Domestic Education and Pedagogical Conditions of Its 
Realization]. Vestnik instituta obrazovaniya cheloveka [Eidos Institute Journal]. No. 1. Avail-
able at: https://eidos-institute.ru/journal/2012/100/Eidos-Vestnik2012-117-Khutorskoy.pdf 
(In Russ.) 

9. Bechmann, G. (2010). [Society of Knowledge – Transformation of Modern Societies] In: Efre-
menko, D.V. (Ed). Kontseptsiya «obshchestva znaniya» v sovremennoi sotsial’noi teorii [Con-
cept of “Society of Knowledge” in the Modern Social Theory]. Moscow: INION RAS Publ.,  
pp. 39-65 (In Russ.) 

10. Subetto, A.I. (2006). Ontologiya i epistemologiya kompetentnostnogo podkhoda, klassifikatsi-
ya i kvalimetriya kompetentsii [Ontology and Epistemology of Competence-Based Approach, 
Classification and Qualimetry of Competences]. St. Petersburg – Moscow: Research Centre for 
the Problems of Specialist Training Quality Publ., 72 p. (In Russ.) 

11. Zinchenko, V.P. (2003). [Activity. Knowledge. Spirituality]. Vysshee obrazovanie v Rossii = 
Higher Education in Russia. No. 5, pp. 81-91. (In Russ.) 

12. Dubrovskiy, D.I. (2011). [To a Question of a Relationship between the Concepts “Knowledge” 
and “Ignorance”]. In: Lektorskiy, V.A. (Ed). Znanie kak predmet epistemologii [Knowledge 
as a Subject of Epistemology]. Moscow: RAS Institute of Philosophy Publ., pp. 26-46. (In  
Russ.) 

13. Sapunov, M.B., Polonnikov, A.A. (2018). Academic Subject Problem: Epistemological Crisis and 
Its Overcoming. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 27, no. 12, 
pp. 144-157. (In Russ., abstract in Eng.)

14. Charikova, I.N., Zhadanov, V.I. (2018). Phenomenon of «Living Knowledge» in Engineering 
and Technical Education. International Journal of Mechanical Engineering and Technology 
(IJMET). Vol. 9, Issue 10, pp. 325-333. 



Высшее образование в России • № 12, 201986

15. Charikova, I., Zhadanov, V., Kiryakova, A. (2018). Design Knowledge in the Artistic-Aesthetic 
Development and Transformation of the World. International Journal of Civil Engineering and 
Technology (IJCIET). Vol. 9. Issue 11, November, pp. 326-332. 

16. Gromyko, N.V. (2011). Deyatel’nostnaya epistemologiya i problema translyatsii teoretichesko-
go znaniya v obrazovatel’noi praktike: avtoref. dis. [The Activity Epistemology and a Problem 
of Theoretical Knowledge Transfer in Educational Practice: Dr. Sci. (Philosophy) Diss. Thesis]. 
Moscow. 51 p. (In Russ.) 

17. Lobanova, N.I. (2015). Understanding as a Problem of Education. Vysshee obrazovaniye v Rossii 
= Higher Education in Russia. No. 8/9, pp. 129-134. (In Russ.) 

Acknowledgements: The authors express their gratitude to the colleagues for the joint work on 
the implementation of the grant “Development of approaches and methods to increase the region’s 
engineering and technical potential by means of students’ cognitive abilities development in the 
process of project activities”; students for their participation in the experiment; the Government 
of the Orenburg region for support of research project (Government decision No. 144 dated 
19.07.2018).

The paper was submitted 04.08.19
Received after reworking 20.09.19
Accepted for publication 07.10.19 

Периодичность: 
4 номера в год

Главный редактор:  
Грудзинский Александр Олегович

Редакция: 
603950, г. Нижний Новгород,  

пр. Гагарина, д. 23, корп. 2, ком. 251

Тел.: 8 (831) 432-36-74 
E-mail: rybakov-nv@phd.unn.ru

Подробная информация о журнале: 
http://www.vestnik-soc.unn.ru/

ISSN 1811-5942

Индекс в объединенном каталоге  
«Пресса России»:

87961

Оформить подписку онлайн: 
https://www.pressa-rf.ru

Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки

Ежеквартальный научный журнал, публикующий результаты исследований 
в области экономики, социологии и педагогики, а также в междисциплинар-
ных областях. Особое внимание уделяется публикациям результатов теоре-
тических, экспериментальных и аналитических работ, посвященных развитию 
экономики, общества знаний, проблемам образования и науки, социально-
экономическим и педагогическим аспектам развития информационно-ком-
муникационных технологий.

Журнал входит в Перечень рецензируемых науч-
ных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук по соответствующим  
научным специальностям.

Пятилетний импакт-фактор журнала  
(без самоцитирования) в РИНЦ составляет 0,371;  

показатель Science Index – 1,771

Подписывайтесь на наш журнал!



Педагогика высшей школы 87

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-12-87-96

Качество образования: педагогический аспект 

Ратнер Фаина Лазаревна – д-р пед. наук, проф. E-mail: faina.ratner@yandex.ru
Тихонова Наталия Владимировна – ст. преподаватель. E-mail: nvtihonova@kpfu.ru
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Адрес: 420008, Казань, ул. Кремлёвская, 18

Аннотация . Целью настоящей статьи является анализ педагогических подходов к по-
ниманию качества образования в высшей школе. Личность педагога рассматривается как 
ключевой компонент обеспечения качества образования. Анализируются требования, 
предъявляемые к преподавателю современным обществом, а также профессиональные и 
личностные качества, необходимые преподавателю для повышения эффективности обра-
зовательного процесса. Особое внимание уделено пониманию качества с точки зрения основ-
ных участников образовательного процесса – студентов и преподавателей. Представлены 
позиции отечественных и зарубежных педагогов в отношении путей повышения качества 
высшего образования и эффективности применения различных образовательных техноло-
гий. В контексте представленного многоаспектного подхода авторы статьи предлагают 
своё понимание компонентов качества образования и условий его обеспечения. 
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Введение
Проблема повышения качества образо-

вания в высшей школе является сложной и 
многогранной задачей, требующей глубоко-
го теоретического осмысления. Несмотря на 
существенное количество публикаций на эту 
тему и наличие официальных определений, 
субъективная трактовка термина различны-
ми категориями заинтересованных сторон 
приводит к серьёзным разногласиям отно-
сительно путей достижения качества. Об 
этом свидетельствует, в частности, недавняя 
полемика по поводу пред.стоящей рефор-
мы аккредитации российских вузов1, в ходе 
которой планируется все вузы поделить на 
три категории и обязать вузы низшей, «ба-
зовой» категории заменить значительную 

1 Черных А., Миронова К. Вузы разделят на три 
разряда // Коммерсантъ. 2018. 05.10. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3760230

часть дисциплин онлайн-курсами профес-
соров ведущих университетов. В качестве 
главного аргумента в пользу нововведения 
приводится необходимость повышения ка-
чества образования, которое не могут обе-
спечить преподаватели «базовых» вузов. 
Мнения представителей вузов разделились: 
сторонники реформы говорят о её положи-
тельном влиянии, противники высказали ряд 
контраргументов, таких как «непригодность 
дистанционного образования в преподава-
нии гуманитарных дисциплин», «необходи-
мость живого общения между преподавате-
лем и студентом» и даже «недопустимость 
посягательства на автономию вузов»2. На 

2 Иванов А.В. Катастрофа высшего образова-
ния только начинается // Фонд «Алтай – XXI 
век». 2019. 01.05. URL: https://www.fondaltai21.
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наш взгляд, подобные дискуссии, всё чаще 
возникающие в академической среде, вызва-
ны в том числе и разным представлением о 
сущности образования не только среди раз-
ных участников образовательного процесса, 
но и внутри академического сообщества. В 
данной статье представлен анализ основных 
альтернатив в понимании качества образо-
вания в его педагогическом аспекте, рассмо-
трены различные педагогические подходы 
к обеспечению качества в России и за рубе-
жом и предложена авторская трактовка дан-
ного термина.

Анализируя литературу по проблемам 
качества образования, можно отметить, что 
в подавляющей части исследований данная 
тема рассматривается в контексте Болон-
ского процесса и обеспечения европейских 
стандартов в области гарантии качества [1–
3]. Особую актуальность в последнее время 
приобрели вопросы независимой оценки 
качества образовательных программ, осо-
бенностей прохождения международной 
и общественно-профессиональной аккре-
дитации [4; 5]. Существенное количество 
публикаций посвящено также всевозмож-
ным технологиям мониторинга и внутрен-
ней оценки качества образования, а также 
внедрению систем менеджмента качества в 
вузах [6–9]. При этом, на наш взгляд, ана-
лиз педагогических аспектов качества об-
разования занимает в этих исследованиях 
достаточно скромное место. Отчасти это 
связано с тем, что качество образования 
является чаще всего объектом исследова-
ний учёных-экономистов, сферой изучения 
которых является управление образова-
тельными учреждениями. Руководителей 
вузов заботит получение университетом 
международного признания и повышение 
его позиций в международных рейтингах, 
что невозможно без соответствия между-
народным стандартам качества. Между 

ru/2019/05/01/katastrofa-vyisshego-obrazovani-
ya-tolko-nachinaetsya/?fbclid=IwAR3bCB0TM-
1HxIof7kZHooq1F0D2DGxhUKBWOBqxMKS-
6Se1aQ5suFA8k7tY8

тем очевидным является факт, что качество 
образования зависит в первую очередь от 
непосредственных участников образова-
тельного процесса – студентов и препо-
давателей. С педагогической точки зрения 
качество образования связано в большей 
степени с реализацией учебно-воспита-
тельного процесса, с выбором образова-
тельных технологий, средств обучения, 
учебно-методических материалов, с про-
фессиональной компетентностью педаго-
га, его умением создать рабочую атмосфе-
ру в аудитории и наладить эффективную 
коммуникацию с обучающимися. Если же 
говорить об отношении преподавателей к 
процедурам обеспечения качества, «навя-
зываемым извне», то зачастую подобные 
нововведения воспринимаются как «бремя, 
которое требует дополнительных усилий», 
положительные результаты которых для 
преподавателей отнюдь не очевидны [10]. 

Качество как многокомпонентное  
понятие

Практически все исследователи при-
знают, что качество высшего образования 
является многомерным понятием, которое 
включает в себя все стороны деятельности 
университета и предусматривает тесное 
взаимодействие всех субъектов образова-
тельного процесса. Так, В.А. Садовничий 
предлагает взять за основу трактовки каче-
ства образования как комплексной характе-
ристики деятельности вуза, основанной на 
общественном признании уровня учебной 
и научной работы, компетентность препо-
давательского состава, наличие современ-
ной материально-технической базы и вос-
требованность выпускников на рынке труда 
[11]. В.И. Андреев выделяет 12 слагаемых 
качества образования, в том числе качество 
целей, содержания, управления образовани-
ем, актуальный уровень развития студентов, 
личностных и профессиональных качеств 
педагога, качество методик и технологий  
обучения, материально-экономического 
обеспечения, результатов образования, уро-
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вень способностей, компетенций к дальней-
шему самообразованию [12]. 

Если попытаться обобщить перечни ком-
понентов качества, предлагаемые отече-
ственными исследователями, можно выде-
лить четыре основных слагаемых качествен-
ного образования: качество студентов, 
качество профессорско-преподавательского 
состава, качество управления вузом и каче-
ство образовательной среды. 

В свою очередь, качество студентов 
включает в себя:

•  исходный уровень образованности и 
развития, включая отношение к образователь-
ной деятельности, внутреннюю мотивацию;

•  уровень результатов образования, в 
том числе показатели обученности и воспи-
танности, а также ценностные ориентации, 
нравственные, гражданские, интеллектуаль-
ные и деловые качества, коммуникативные и 
организаторские способности;

•  востребованность на рынке труда, тру-
доустраиваемость, успешность в выбранной 
профессии;

•  социальную и творческую активность, 
включённость в научно-исследовательскую 
деятельность;

•  способность к самоопределению, са-
мообразованию, саморазвитию, творческой 
самореализации и непрерывному самосо-
вершенствованию.

Качество профессорско-преподаватель-
ского состава определяется следующими 
параметрами: 

•  психолого-педагогическая подготовка, 
профессионализм в предметной области;

•  уровень личностных и профессиональ-
ных качеств (общая культура, педагогиче-
ское мастерство, стрессоустойчивость, по-
рядочность, креативность, экологичность) ; 

•  планирование и проектирование обра-
зовательных программ, фондов оценочных 
средств, транслируемых знаний;

•  используемые методики и технологии 
обучения и воспитания, в том числе иннова-
ционные и студентоцентрированные техно-
логии;

•  использование мониторинговых тех-
нологий для оценки результатов обучения, 
наличие обратной связи в работе со студен-
тами;

•  научно-исследовательская работа, 
включённость в образовательную и профес-
сиональную среду;

•  воспитательная работа; 
•  самообразование и саморазвитие, 

стремление к профессиональному росту;
•  гибкость, динамичность, адаптивность.
К критериям качества управления вузом 

можно причислить: 
•  формулировку целей обучения, воспи-

тания, развития; 
•  содержание образовательных про-

грамм; 
•  инновационную и исследовательскую 

активность руководства;
•  отношения с внешней средой, в том 

числе с работодателями и зарубежными пар-
тнёрами; 

•  использование мониторинговых тех-
нологий для оценки результатов обучения и 
деятельности преподавателей;

•  систему повышения квалификации 
преподавательского состава;

•  систему мотивации преподавательско-
го состава;

•  корпоративную культуру в вузе, психо-
логический климат в коллективе и т.д. 

И наконец, качество образовательной 
среды подразумевает:

•  материально-техническое обеспечение 
учебного процесса; 

•  учебно-методическое оснащение учеб-
ного процесса;

•  организацию образовательного про-
цесса, удобное расписание; 

•  условия для отдыха, организацию вне-
учебной деятельности и др. 

Все субъекты образовательного процес-
са взаимосвязаны, находятся в постоянном 
взаимодействии. Улучшение любого из вы-
шеперечисленных компонентов качества 
образования положительно влияет на все 
остальные элементы образовательной си-
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стемы, и наоборот, стоит ухудшить качество 
любого из элементов, как на выходе качество 
конечного результата будет изменяться в 
худшую сторону. Какой бы совершенной ни 
была программа курса и сколь бы ни были та-
лантливыми преподаватели, но если при этом 
не созданы адекватные условия обучения, то 
качество образования будет низким. 

Качество образования с позиции основных 
участников образовательного процесса
В рамках исследуемой проблемы считаем 

целесообразным остановиться более под-
робно на первых двух слагаемых качества – 
студентах и преподавателях. Разумеется, 
большое влияние на качество образования 
имеет то, какие знания обучающийся полу-
чил в школе, в какой семье воспитывался, в 
каком сообществе рос, тем не менее, на наш 
взгляд, самую важную роль в его успешном 
обучении играют его мотивация и намере-
ния, с которыми он поступил в вуз. Для одних 
студентов высшее образование – это при-
обретение компетенций, необходимых для 
осуществления будущей профессиональной 
деятельности, для других – получение до-
полнительного статуса, они связывают выс-
шее образование с перспективой успешной 
карьеры, воспринимая учёбу в университе-
те как некий «социальный лифт», который 
позволит им в будущем найти высокоопла-
чиваемую и престижную работу. Третьих 
привлекает насыщенная студенческая жизнь 
[13]. Нужно ли говорить о том, что глубокая 
внутренняя потребность личности в обра-
зовании является необходимым условием 
качественного образования? Невозможно 
добиться успехов в решении задачи повыше-
ния качества образования без активизации 
познавательной деятельности студентов, 
формирования и развития у них устойчиво-
го познавательного интереса к изучаемому 
предмету. Человек, поступающий в универ-
ситет, должен в первую очередь освоить так 
называемую «профессию студента», выра-
ботать привычку к интеллектуальному тру-
ду, научиться активно участвовать в своём 

образовании [14]. Без этого все усилия пре-
подавателей бессмысленны. Образование – 
это результат совместной деятельности и 
преподавателя, и студента – двух заинтере-
сованных в одной общей цели и прикладыва-
ющих усилия для её достижения сторон. 

Понятно, что качество научно-образова-
тельной деятельности университета зависит 
прежде всего от квалификации профессор-
ско-преподавательского состава [15]. Ана-
лиз мнений студентов демонстрирует вполне 
адекватное видение самых важных для пре-
подавателя качеств: первостепенное значе-
ние студенты придают экспертным знаниям 
педагога, его педагогическому мастерству 
и поведенческим аспектам (саморегуляции, 
стрессоустойчивости и умению разрешать 
конфликтные ситуации) [16]. Интересно от-
метить, что с точки зрения студентов важ-
ными являются как профессиональные, так 
и личностные качества преподавателя, та-
кие как «коммуникабельность, умение на-
ладить контакт с аудиторией, способность 
ясно, чётко излагать материал, чёткая дик-
ция и грамотная речь». Хороший педагог в 
понимании студентов способен «снять на-
пряжение аудитории», проявить себя «ин-
теллигентным» и «объективным в оценках», 
он «заинтересован в успехе студента», «ком-
петентен в предмете» и непременно «с чув-
ством юмора» [17]. Иными словами, ключе-
вое значение для студентов имеет личность 
преподавателя.

С точки зрения педагогов, как было упо-
мянуто выше, основные противоречия в по-
нимании качества образования чаще всего 
обусловлены разным представлением об 
эффективности применения различных об-
разовательных технологий. Разные препо-
даватели используют разные методы и при-
ёмы обучения, что влечёт за собой разное 
представление о качестве образовательного 
процесса и его результатах. К примеру, сто-
ронники дистанционного образования счи-
тают, что повышение качества образования 
возможно за счёт комплексного внедрения 
в образовательный процесс информацион-
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ных технологий, онлайн-обучения и инно-
вационных педагогических практик, таких 
как смешанное обучение, «перевёрнутый 
класс», мобильное и интерактивное обуче-
ние и т.д. [18–21]. Приверженцы сохранения 
традиций классического подхода ратуют за 
усиление воспитательного компонента в об-
разовании с целью формирования высшей 
ценности – человека как гармоничной и все-
сторонне развитой личности. Они полагают, 
что высококвалифицированный специалист 
в большей степени должен обладать широ-
кими теоретическими познаниями общена-
учного характера в ряде смежных областей, 
нежели умением использовать компьютер-
ную технику для быстрого поиска необходи-
мой информации [22]. 

Нам представляется, что в современных 
условиях не может быть одного единственно 
правильного метода или приёма обучения, 
подходящего для всех случаев, и наиболее 
эффективных результатов можно достичь 
при разумном использовании инновацион-
ных образовательных технологий в сочета-
нии с традиционными методами обучения, 
направленными на формирование профес-
сиональных компетенций студентов, а также 
на развитие их личностных качеств и вос-
питание духовной культуры, а не только на 
прагматические инструментальные ценно-
сти. Нельзя забывать, что цифровые техно-
логии являются лишь инструментом реали-
зации конкретных задач, главным же оста-
ётся человек и его интеллектуальный по-
тенциал, в образовательной среде – педагог, 
который обеспечивает качество содержания 
своего курса и его постоянное обновление. 

Подходы зарубежных исследователей  
к пониманию качества образования

По нашему мнению, в данном контексте 
представляет интерес подход французских 
педагогов, в частности Д. Жулия, которая 
считает, что качество образования не зави-
сит от использования инновационных об-
разовательных технологий, оно заключает-
ся в постоянной адаптации дидактических 

приёмов к конкретной учебной ситуации. 
При этом важнейшую роль играет способ-
ность преподавателя учитывать изменения 
условий образовательной среды и выбирать 
адекватные средства для достижения учеб-
ных и воспитательных целей с учётом кон-
тингента обучаемых. Д. Жулия сравнивает 
преподавателя с хамелеоном, который меня-
ет цвет в зависимости от среды, в которой он 
находится. Так же поступает педагог, когда 
отслеживает происходящие изменения и 
корректирует свою деятельность в зависи-
мости от ресурсов, которые имеются в его 
распоряжении, целей, которые он ставит 
перед собой, и задач, которые перед ним 
ставят, и, самое главное, в зависимости от 
уровня имеющихся знаний, общего развития 
и личностных особенностей студентов, ко-
торые меняются из года в год [23]. В соответ-
ствии с данным подходом первостепенное 
значение для качества образования имеют 
гибкость и динамичность педагога, или, вы-
ражаясь языком психологии, его флекси-
бильность. Очевидно, что постоянная диаг- 
ностика уровня предметных компетенций и 
личностного развития студентов, адаптация 
и обновление содержания образовательных 
программ и используемых средств требуют 
от преподавателя значительных усилий, вре-
менных затрат, непрерывного саморазвития, 
рефлексии и творчества. Если эта работа до-
полнительно не поддерживается руковод-
ством, то лишь немногие преподаватели бу-
дут добровольно «усложнять себе жизнь». 

Л. Эндрицци в своих исследованиях под-
чёркивает, что необходимо не просто адап-
тироваться, но полностью изменить педаго-
гический подход в связи с массификацией 
и диверсификацией высшего образования, 
произошедшей в конце XX в. [24]. Одним 
из следствий стремительного роста коли-
чества студентов стала диверсификация 
контингента студентов, которая открыла 
доступ к высшему образованию для людей, 
ранее не имевших возможности учиться в 
университетах. Следовательно, традицион-
но элитарным университетам и преподава-
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телям, привыкшим работать со студентами 
определённого уровня, пришлось переори-
ентироваться на массовое образование и 
реагировать на наплыв «специфичных» сту-
дентов c разным уровнем подготовки, раз-
ного социального происхождения и разных  
национальностей [25]. Отметим, что данная 
проблема актуальна и для нашей страны. 
Если в советский период в вузы поступали 
исключительно на основании результатов 
вступительных экзаменов, то есть это были 
молодые люди, хорошо окончившие школу, 
то в настоящее время среди абитуриентов 
вузов можно встретить студентов с самым 
разным уровнем подготовки. В связи с этим 
актуальной педагогической проблемой ста-
новится обеспечение качества при обучении 
студентов с низким уровнем базовой под-
готовки. В такой ситуации преподаватель 
должен учитывать индивидуальные осо-
бенности каждого студента и использовать 
дифференцированный подход в обучении, 
что требует разработки дополнительных 
заданий разного уровня сложности и в це-
лом значительно усложняет работу препо-
давателя. 

Вместе с тем среди студентов всё чаще 
можно встретить и очень грамотных моло-
дых людей. Рождённые в эпоху мгновенно-
го доступа к любой информации, многие из 
них знают гораздо больше, чем написано в 
учебниках. Большая часть информации до-
ступна студентам благодаря Интернету, 
следовательно, меняется роль преподава-
теля: он уже не столько носитель знаний, 
сколько тьютор, наставник, организатор, 
модератор различных видов деятельности, 
консультант, сопровождающий студента в 
формировании его мировоззрения и про-
фессиональных компетенций и мотиви-
рующий к самообразованию и самосовер-
шенствованию. Кроме того, современные 
студенты зачастую ждут от образования 
«развлекательной составляющей», боль-
шой интерес для них приобретают активные 
формы обучения, учебные игры, тренинги, 
видеокурсы, обучающие мобильные прило-

жения и т.д. Классические лекции интересу-
ют молодёжь всё меньше. 

В этой связи актуальнейшим становится 
вопрос переподготовки преподавательского 
состава, его мотивации к разработке и ис-
пользованию новых форм обучения. Учиты-
вая тот факт, что в большинстве случаев пре-
подаватели вузов являются специалистами 
в своих узких областях, не имея педагогиче-
ского образования, очевидна необходимость 
реализации комплекса мер по повышению их 
педагогической компетенции, так называе-
мой методической грамотности. Во многих 
европейских странах при университетах су-
ществуют специальные педагогические цен-
тры, основной функцией которых является 
организация и поддержка профессионально-
го развития преподавателей-исследователей. 

В нашей стране также реализуются про-
граммы повышения квалификации препо-
давателей, в частности в сфере инженер-
ного образования. Разработчики данных 
программ исходят из того, что ключевыми 
компетенциями преподавателей техниче-
ских вузов являются способности проекти-
ровать образовательные программы во вза-
имодействии с работодателями и применять 
в учебном процессе результаты новейших 
научных исследований и технологических 
разработок [26]. 

Таким образом, с педагогической точки 
зрения обеспечение качества образования 
представляет собой процесс постоянного 
совершенствования всех компонентов учеб-
но-воспитательного процесса с целью до-
стижения результатов, которые были спрог-
нозированы в зоне потенциального развития 
обучаемых и при необходимости скорректи-
рованы с учётом их индивидуальных особен-
ностей и других внешних условий. Разумеет-
ся, данное определение не является полным 
и всеобъемлющим, тем не менее оно, по на-
шему мнению, отражает главную задачу пе-
дагога в сфере обеспечения качества образо-
вания – совершенствование образователь-
ного процесса и формирование всесторонне 
развитой личности. 
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Заключение
Вопросы обеспечения качества высшего 

образования в ближайшие годы не потеря-
ют своей актуальности. Массовый приход в 
высшее образование поколения «центени-
алов» с их ценностями, запросами и ожи-
даниями неизбежно приведёт к серьёзным 
трансформациям в университетской среде, и 
чем быстрее высшая школа поймёт интересы 
нового поколения и сможет адаптироваться 
к ним, тем больше у неё шансов оставаться 
востребованной в будущем. Неизбежное в 
связи с этим внедрение новых форм обуче-
ния сопровождается вполне обоснованным 
стремлением к оценке эффективности новых 
образовательных технологий, их влияния на 
результаты образования и на удовлетворён-
ность всех участников образовательного 
процесса. Залогом повышения качества об-
разования является внимательное отноше-
ние к мнению всех заинтересованных сто-
рон. Вовлечённость профессорско-препо-
давательского состава в обсуждение вопро-
сов качества будет только способствовать 
его совершенствованию и росту внутренней 
культуры качества в образовательном уч-
реждении. 
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Онлайн-курсы в контексте инклюзивного образования
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Аннотация. Обеспечение условий и гарантий всем членам общества в социализации и 
равном доступе к образованию – одно из направлений теории и практики современной педа-
гогики. К лицам с особыми образовательными потребностями относятся субъекты инклю-
зии, объединённые общим признаком наличия нетипичных черт развития или нетипичных 
условий жизнедеятельности. Использование онлайн-курсов как ресурса инклюзивного об-
разования имеет большой потенциал при организации и осуществлении учебного процесса 
для разных категорий обучающихся. В работе рассмотрены возможности и потенциальные 
преимущества применения онлайн-курсов для разных категорий субъектов инклюзии.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, лица с особыми образовательны-
ми потребностями, онлайн-курсы, электронное обучение, электронная образовательная 
среда, индивидуальная образовательная траектория
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Введение
Сложность социально-экономической и 

демографической ситуации в современной 
России требует от государства и общества 
эффективной организации процессов обра-
зования и социализации лиц с нетипичным 
развитием и особыми условиями жизни не 
только в связи с тенденцией к увеличению 
их количества [1], но и в силу признания цен-
ности каждого члена общества. Это актуа-
лизирует проблему инклюзии в образовании 
для современной педагогики. Поиск, изуче-
ние и использование новых педагогических 
средств как ресурсов инклюзивного обра-
зования является важным вопросом педаго-
гической теории и практики. Целью нашего 
исследования стало рассмотрение возмож-
ностей применения онлайн-курсов как ин-
струмента инклюзии в сфере образования.

Субъекты инклюзии 
Рассматривая возможности примене-

ния онлайн-курсов для реализации идей 
инклюзии в образовании, мы обратились к 

работам отечественных и зарубежных ис-
следователей, изучающих такие аспекты 
инклюзивного образования, как реализация 
инклюзивной социальной стратегии [2], тео-
рия и практика современного инклюзивного 
образования [3; 4], его становление в России 
и за рубежом [5], проблемы социальной ре-
абилитации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья [6–8] и др.

Инклюзивное образование – результат 
развития идей о равенстве прав всех обу-
чающихся на получение образования и со-
циализацию, о недопустимости принуди-
тельной изоляции или сегрегации (групп) 
обучающихся по какому-либо признаку и 
их дискриминации – действий, направлен-
ных на отмену или затруднение равного 
пользования правами. Неоднозначность 
понятий «инклюзия» и «инклюзивное об-
разование», отмечаемая исследователями 
[1–11], требует их уточнения и в контексте 
данной работы.
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Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» определяет инклюзивное об-
разование как «обеспечение равного до-
ступа к образованию для всех обучающихся 
с учётом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных 
возможностей»1. О.А. Близнюк определяет 
инклюзивное образование как обеспечение 
права человека на «доступ к образованию 
независимо от способностей, расы, пола, 
национальности или какого-либо другого 
фактора, и, следовательно, предоставление 
возможности быть включённым в целост-
ный процесс обучения, воспитания, разви-
тия и социализации» [5, c. 23]. Ю.В. Мельник 
описывает инклюзивное образование как 
«наиболее продуктивную тактику обучения 
каждого ребёнка, вне зависимости от про-
явления у него индивидуальных свойств не-
типичности» [9, с. 153].

Несмотря на отсутствие в определениях 
инклюзивного образования явных указаний 
на совместное обучение обучающихся без 
признаков «нетипичности» и субъектов ин-
клюзии в смешанной учебной группе, а так-
же на понимание под последними лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
именно такое понимание инклюзивного 
образования развивается многими теорети-
ками и практиками педагогики [5–11]. Нам 
наиболее близка позиция Д.С. Райдугина, 
который понимает инклюзию как «процесс 
включения “нетипичных” социальных групп 
и субъектов в “типичное” сообщество на ус-
ловиях, исключающих дискриминацию», а 
инклюзивное образование – как результат 
эффективной реализации идей инклюзии 
через инклюзивную социальную стратегию в 
образовании [3, с. 124–129]. Исчерпывающее 
определение нетипичности приводит Ю.В. 
Мельник: «наличие эксплицитных и/или им-
плицитных личностных характеристик, вы-
раженных в отклонении от общепринятого 

1 Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 2730ФЗ. 
URL: http://base.garant.ru/70291362/#friends#ixz
z3qq5FE2Mj 

императива в позитивную и/или негативную 
сторону вследствие воздействия экстерналь-
ных либо интернальных факторов или их со-
вокупности» [9, с. 153]. Нетипичность может 
стать причиной невозможности полной реа-
лизации обучающимся прав на образование.

Субъектами, нуждающимися в инклю-
зивном образовании, мы считаем носителей 
любых форм «нетипичности», которые вы-
ступают барьером для их успешного обуче-
ния и социализации, то есть обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 
Последние связаны: 

•  с ограниченными возможностями здо-
ровья как временного характера (травмы, 
заболевания), так и обусловленными осо-
бенностями их психофизического развития, 
в том числе нарушениями интеллектуально-
познавательной сферы; 

•  с принадлежностью обучающихся к ра-
совым, этническим, религиозным, культур-
ным, лингвистическим меньшинствам и др., в 
том числе живущих в иных культурных / ре-
лигиозных традициях, в иной языковой среде; 

•  со сложным социальным контекстом 
(проживанием в малообеспеченных, небла-
гополучных, неполных, многодетных, при-
ёмных и фостерных семьях, в интернатах, ис-
правительных учреждениях и детских домах); 

•  с одарённостью, выдающимися способ-
ностями и потребностью в особом образо-
вательном маршруте или режиме получения 
образования; 

•  с принудительной социальной изоля-
цией в коллективе, с ситуацией социального 
отторжения, отверженности, сегрегации.

Онлайн-курсы как ресурс в обучении 
Использование информационных техно-

логий и средств дистанционного обучения 
для обеспечения каждому равного доступа 
к получению качественного образования – 
одно из направлений развития инклюзивного 
образования [10, с. 70]. Применение техноло-
гий дистанционного и электронного обучения 
при инклюзивном образовании [11] для повы-
шения его доступности и эффективности так-
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же соответствует принятому государством 
курсу на дальнейшую информатизацию обра-
зования. Его декларацией и программой стал 
приоритетный проект на 2016–2021 гг. «Со-
временная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации». 

Возможность рассмотрения онлайн-кур-
сов как ресурса инклюзивного образования 
обусловлена спектром их применения как для 
самообразования, так и в контексте традици-
онного обучения [7; 8; 12; 13]. Онлайн-курсы в 
инклюзивном образовании – одно из средств, 
применяемых при построении индивидуаль-
ной образовательной траектории обучающе-
гося. Частичный перенос учебного процесса 
в электронную образовательную среду по-
зволяет обеспечить его необходимую ва-
риативность в пределах требований ФГОС 
и организовать обучение каждого обучаю-
щегося в подходящем ему темпе и режиме. 
Использование онлайн-курсов не подразу- 
мевает полного отказа от контактной работы 
с обучающимся и не требует полного про-
хождения того или иного курса с получением 
подтверждённого сертификата, за исключе-
нием случаев, когда обучающийся осваивает 
онлайн-курс с последующим перезачётом со-
ответствующей дисциплины, преподаваемой 
очно, в его образовательной организации.

Обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья временного характера, 
которые не в состоянии посещать занятия 
по причине травмы или заболевания, при 
такой организации учебного процесса мо-
гут работать по индивидуальному графи-
ку в собственном режиме. Онлайн-курсы 
обеспечивают качественный лекционный 
материал, систематический контроль учеб-
ных достижений и возможность получить 
поддержку преподавателя и сокурсников 
на форуме курса. Задача учителя – скор-
ректировать траекторию обучающегося с 
учётом возникших обстоятельств так, чтобы 
применение онлайн-курса дополняло его 
самостоятельную работу над материалом, 
подлежащим освоению. В этом направлении 
работает национальная платформа «Откры-

тое образование» (openedu.ru), где представ-
лены академические онлайн-курсы по раз-
ным дисциплинам программ высшей школы. 
Каждый курс снабжён аннотацией, в кото-
рой указано название дисциплины, форми-
руемые компетенции и запланированные 
образовательные результаты, направление 
и направленность подготовки обучающихся, 
которым адресован курс, его трудоёмкость 
и сроки обучения, названия тем с кратким 
перечнем рассматриваемых вопросов.

Обучающиеся, для которых язык препода-
вания не является родным и которые прово-
дят большую часть времени в иной языковой 
и культурной среде, могут быть ограничены в 
возможностях социализации и получения ка-
чественного образования в силу недостаточ-
ного владения русским языком. Образова-
тельная организация не всегда имеет ресурсы 
для проведения дополнительных языковых 
и предметных занятий с такими учащимися, 
а семьи зачастую не заинтересованы в уве-
личении учебной нагрузки, даже если это не 
предполагает дополнительных расходов. Ин-
тересным проектом в этом плане являются 
онлайн-курсы, размещённые на платформе 
«Универсариум» (universarium.org). Упомя-
нем курс «Познаю мир на русском языке», 
адресованный детям младшего школьного 
возраста, для которых русский язык не яв-
ляется родным, и экспресс-курсы русского 
языка для иностранцев (уровни А1 и А2), на-
правленные на совершенствование навыков 
владения русским языком, подготовку обу- 
чающихся к решению социально-коммуника-
тивных задач в различных ситуациях бытово-
го взаимодействия. Привлечение онлайн-кур-
сов как ресурса при освоении учебных дисци-
плин данной категорией обучающихся даёт 
им возможность многократного обращения к 
цифровым обучающим материалам и провер-
ки собственных результатов. 

Социально незащищённые, а также при-
надлежащие к этническим, культурным и 
другим меньшинствам учащиеся могут иметь 
низкие образовательные результаты или 
находиться в принудительной социальной 
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изоляции по ряду причин. К ним относятся: 
сложившаяся модель отношений в группе, 
отсутствие в ней товарищей по интересам, 
особенности характера, поведения или ми-
ровоззрения, низкий уровень материаль-
ного достатка в семье, иной образ жизни, 
удалённое место жительства. Использова-
ние онлайн-курсов как элемента индивиду-
альной образовательной траектории таких 
обучающихся позволяет ввести их в новый 
образовательный и социальный контекст, 
расширить границы образовательного про-
странства для более полного удовлетворе-
ния образовательных потребностей, обеспе-
чить вариативность образования.

Индивидуальная образовательная траек-
тория одарённых обучающихся должна учи-
тывать их особые потребности не только в 
вопросах содержания обучения, но и в плане 
его организации. Такие обучающиеся могут 
иметь жёсткий распорядок дня, не учитыва-
ющий расписание занятий в образовательной 
организации, или отклоняться от установ-
ленного графика учебного процесса во время 
спортивных сборов, соревнований, гастро-
лей, выездных выступлений, конкурсов, на-
учных школ, олимпиад и т.д. Использование 
онлайн-курсов позволяет решить проблему 
особой организации обучения для данной 
категории обучающихся с целью построения 
интенсивной и высокоэффективной програм-
мы и предоставления им возможности углу-
блённого изучения отдельных дисциплин на 
базе других образовательных организаций, 
в том числе зарубежных. Такое решение не 
только даёт обучающимся возможность вы-
брать курс в соответствии с познавательными 
или научными интересами, но и расширяет 
набор получаемых ими компетенций и круг 
лиц, участвующих в их образовании и со-
циализации. Оно позволяет наиболее полно 
удовлетворить образовательные потребности 
обучающихся при максимально возможном 
сохранении для них привычного образова-
тельного и социального контекста.

Онлайн-курсы в работе с обучающимися с 
особенностями психофизического развития, 

в том числе с нарушениями интеллектуаль-
но-познавательной сферы [7; 8], выступают 
как инструмент дополнительной педагогиче-
ской поддержки при формировании и реали-
зации их индивидуальной образовательной 
траектории, что позволяет организовать ра-
боту обучающегося в собственном режиме и 
по собственному графику, обеспечить вари-
ативность образования и развивать навыки 
самоорганизации и самообразования.

Возможность использования онлайн-
курсов как инструмента социализации яв-
ляется дискуссионным вопросом [14; 15]. 
Между тем очевидно, что виртуальное обще-
ние составляет значительную долю комму-
никаций современного человека, а потому в 
рамках этой тенденции онлайн-курсы имеют 
определённый потенциал. Взаимодействие 
слушателей курсов друг с другом и с препо-
давателем, построение активных сообществ 
с использованием различных каналов обще-
ния – одно из направлений совершенствова-
ния онлайн-курсов, призванное обеспечить 
более полную обратную связь за счёт уста-
новления и расширения неформальных свя-
зей между участниками учебного процесса. 
Любой из каналов коммуникации (форумы, 
обсуждения, комментарии, чаты и мессенд- 
жеры, группы и беседы в социальных сетях) 
имеет референтный российскому законода-
тельству набор норм и правил, установлен-
ных провайдерами курса и обязательных 
для всех участников обсуждения, а потому 
интеграция слушателя в социальную среду 
виртуального сообщества может рассматри-
ваться как его социализация.

Использование онлайн-курсов в инклю-
зивном образовательном процессе встреча-
ется с теми же вызовами, что и инклюзивное 
образование в целом. Среди них Л.И. Акатов 
выделяет такие, как проблема установления 
сроков, продолжительности образования 
и отбора его содержания, необходимость 
создания специальных методов и средств 
обучения, организация особой среды обу- 
чения, проблема установления границ об-
разовательного пространства и круга лиц, 
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задействованных в образовании субъектов 
инклюзии, и взаимодействия с ними [6]. При 
реализации инклюзивного образования он-
лайн-курсы выступают как средство для ре-
шения названных проблем. В свою очередь, 
требуется решение ряда вопросов и в отно-
шении самих онлайн-курсов, что открывает 
проблемное поле для педагогической нау- 
ки и практики. Введение онлайн-курсов в 
инклюзивный образовательный процесс не 
является способом передать часть нагрузки 
учителя третьей стороне. В задачу педагога 
входит отбор курсов в соответствии с обра-
зовательными потребностями обучающего-
ся, встраивание их в его образовательную 
траекторию, педагогическое сопровождение 
обучающегося во время его работы с курсом, 
разработка и применение альтернативной и 
при этом неизбыточной системы оценки об-
разовательных результатов, постоянный мо-
ниторинг учебных достижений обучающего-
ся, с тем чтобы вывести учебный процесс из 
электронной образовательной среды в пло-
скость традиционного обучения, когда даль-
нейшее использование онлайн-курсов будет 
неэффективным или нецелесообразным. 

Заключение
Реализация идей инклюзии в образова-

нии – важный шаг в социализации лиц с не-
типичными особенностями развития и/или 
поведения, имеющий принципиально важное 
значение не только для субъектов инклюзии, 
но и для всякого общества, в котором принят 
принцип равенства и равной ценности всех 
его членов. Суть инклюзии в том, чтобы без 
какой-либо дискриминации были обеспечены 
условия для реализации в полном объёме прав 
каждого члена общества на образование и со-
циализацию в интересах его самого, государ-
ства и общества, а потому актуально не толь-
ко претворение идей инклюзии в жизнь, но и 
применение для этого новых педагогических 
инструментов, одним из которых являются 
онлайн-курсы. Частичный перенос учебного 
процесса в электронную образовательную 
среду за счёт использования онлайн-курсов 

создаёт ряд возможностей для обучения и 
социализации субъектов инклюзивного обра-
зования и ставит вопросы об условиях, меха-
низмах и моделях интеграции онлайн-курсов 
в инклюзивный образовательный процесс. 
Решение этих вопросов будет способствовать 
совершенствованию предметного содержа-
ния педагогической науки.
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Четвёртый год подряд на базе ведущих технических университетов России проводят-
ся сессии международной научно-практической конференции по инженерному образованию 
«Синергия». Организационную и финансовую поддержку мероприятию оказывает генераль-
ный спонсор – ПАО «Газпром». Организаторами конференции являются Международное 
общество по инженерной педагогике (IGIP), Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Ассоциация инженерного образования России и Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет. 

Заседания проводятся в инновационном формате распределённой сетевой конференции, 
который объединяет пленарные сессии и видеоконференции в крупных научно-образова-
тельных центрах России. Оригинальный формат обеспечивает участие в сессиях пред-
ставителей опорных вузов и дочерних обществ ПАО «Газпром», крупнейших инженерных 
вузов России и зарубежных стран, предприятий реального сектора экономики. Темами для 
обсуждения были такие глобальные тренды, как междисциплинарные научно-образователь-
ные проекты, новые стандарты и технологии инженерного образования, интегративная 
подготовка инженеров, цифровизация образования и др. В 2016–2018 гг. пленарные и заклю-
чительные сессии «Синергии» проходили в таких крупных российских вузах, как Россий-
ский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Иркутский государствен-
ный технический университет и др. Наш журнал ежегодно публиковал статьи участников, 
подготовленные на основе их докладов. 

В 2019 г. сессии конференции «Синергия» проходили в КНИТУ, в Московском автомо-
бильно-дорожном государственном техническом университете, в Томском политехниче-
ском университете. Выездная сессия была проведена в Бангкоке (Таиланд) в рамках XXII 
Международной конференции по интерактивному обучению в сотрудничестве ICL. 4–5 
сентября 2019 г. пленарная сессия и круглый стол прошли на базе Казанского национального 
исследовательского технологического университета. Темой обсуждения на них стали про-
блемы трансформации инженерного образования для индустрии 4.0, кадровое обеспечение 
предприятий нефтегазохимического комплекса и вопросы развития инженерной педагогики. 
Обзор обсуждавшихся на сессии вопросов, а также некоторые доклады представлены ниже. 





Занятия проводят ведущие ученые, профессоры зарубежных и российских вузов, 
имеющие звание «Международный преподаватель инженерного вуза». Общий 
объем программы – 252 часа. Стоимость обучения 30 тыс. рублей. 

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

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

Казанский национальный исследовательский
технологический университет (КНИТУ)

Институт дополнительного профессионального  
образования (ИДПО КНИТУ)

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА»

Программа инженерно-педагогической подготовки 
«Международный преподаватель инженерного вуза», 
принятая Международным обществом по инженерно-
му образованию (IGIP): 
– гарантирует высокий уровень подготовки преподава-
телей инженерных специальностей; 
– дает возможность работы в качестве преподавателя 
за рубежом без дополнительной нострификации дипло-
мов, 
– позволяет участвовать в подготовке российских и за-
рубежных специалистов по международным образова-
тельным программам. 
Успешное освоение программы обеспечивает включе-
ние слушателя в Регистр ING-PAED IGIP. По окончании 
обучения выдается диплом о профессиональной пере-
подготовке «Инженерная педагогика» и международный 
сертификат IGIP «Международный преподаватель инже-
нерного вуза». 
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Аннотация . В статье подведены итоги пленарной сессии международной конферен-
ции «Инженерное образование: проблемы трансформации для индустрии 4.0 – СИНЕР-
ГИЯ-2019», прошедшей в Казанском национальном исследовательском технологическом 
университете с 4 по 5 сентября 2019 г. Форум, на который собрались представители ву-
зов и промышленных предприятий России и зарубежья, был посвящён вопросам подготовки 
инженеров нефтегазохимической отрасли. Среди делегатов были представители между-
народных обществ по инженерному образованию, пяти национальных исследовательских 
университетов и девяти опорных вузов ПАО «Газпром», органов государственной власти 
и промышленных предприятий Татарстана. Наблюдать за работой пленарной сессии в 
режиме реального времени по Интернету можно было во всех опорных вузах «Газпрома». 
Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Международное общество по инженерной педагогике (IGIP), Наци-
ональный фонд подготовки кадров (НФПК), Ассоциация инженерного образования России 
(АИОР), а также министерство промышленности и торговли РТ и Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет. Генеральным спонсором выступило 
ПАО «Газпром». Всего конференция собрала 155 участников из 15 вузов России, Казахста-
на и Эстонии. Выступили представители 11 промышленных предприятий, прозвучало 55 
докладов.
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Введение
«Эта конференция – действительно прак-

тическая, – подчеркнул ректор КНИТУ-
КХТИ С.В. Юшко, – ведь кроме пред-
ставителей академического сообщества, с 
нами сегодня здесь работодатели, которые 
стремятся поддерживать своих будущих 
работников». Ректор обозначил стратеги-
ческие приоритеты развития инженерного 
университета на примере КНИТУ: выход на 
международную арену, работа с одарённой 
молодёжью в сфере технологического пред-
принимательства, в том числе через россий-
ские институты развития [1]. «Мы стоим на 
правильном пути – и это подтверждают по-
беды наших студентов на WorldSkills, высо-
кие результаты прошедшей приёмной кам-
пании и успешное трудоустройство наших 
выпускников».

«Социально-экономическое благососто-
яние нашей республики опирается на чело-
веческий капитал, а потому вопросы кадро-
вого обеспечения звучат рефреном в стра-
тегии развития топливно-энергетического 
комплекса Татарстана, – отметил, открывая 
форум, зам. министра промышленности и 
торговли РТ А.П. Савельчев. – Как показал 
прошедший в Казани мировой чемпионат 
WorldSkills, возникают новые компетенции, 
которые должны опираться на изучение ба-
зовых предметов, в том числе химии, с чем 
успешно справляются кафедры и лаборато-
рии КНИТУ. Мир стремительно меняется, 
учиться приходится постоянно, и я надеюсь, 
что новая модель высшего инженерного об-
разования сегодня обязательно будет опи-
раться на потребности предприятий».

«Проведение такого масштабного меро-
приятия в сфере инженерного образования 
и подготовки кадров – очень знаковое для 
России событие. Без преувеличения скажу, 
что традиции инженерной педагогики живут 
и развиваются в нашей стране и даже в мире, 
в основном, усилиями Казанского техно-
логического университета» [2–9], – заявил  
чл.-корр. РАН, президент российского мони-
торингового комитета IGIP В.М. Приходько. 

Выступая на пленарном заседании, пре-
зидент международного мониторингового 
комитета IGIP, профессор Таллиннско-
го технологического университета Тийа  
Рюютманн подчеркнула, что «сегодня пре-
подаватель должен выбирать методы и при-
ёмы, соответствующие новому поколению 
студентов, которые 24 часа в сутки находятся 
online. Им нужно время и для активного обу-
чения, и для размышлений, однако, наряду с 
проблемным и активным обучением, в подго-
товке инженеров необходимо и традицион-
ное обучение». Опираясь на достижения ин-
женерной педагогики, эстонский профессор 
советует преподавателю использовать при 
этом четыре базовых теории обучения: би-
хевиоризм (практическая подготовка), ког-
нитивизм (трансляция самых важных зна-
ний), социальный конструктивизм (мягкие 
компетенции), гуманизм (ответственность,  
самомотивирование, тайм-менеджмент и 
т.д.). Версия доклада Т. Рюютманн опубли-
кована в данном номере журнала.

Руководитель Тюменского индустриаль-
ного университета (ТИУ) В.В. Ефремова 
представила модель инженерного образова-
ния, реализуемую в этом вузе. Её ключевые 
характеристики – мультидисциплинарность, 
мультизадачность и мультитехнологичность. 
В университете внедряется система инди-
видуальных образовательных траекторий 
обучающихся, что позволяет гибко и с опе-
режением реагировать на смену технологиче-
ских парадигм, реализуется проект «Высшая 
инженерная школа EG», где готовят как ба-
калавров по нефтегазовому делу, так и ма-
гистров по направлению «Информационные 
системы и технологии» в контексте програм-
мы «Цифровая трансформация региона». 

Опыт коллег из Казахстана в сфере ак-
кредитации программ подготовки инжене-
ров представил Е.Т. Омиржанов, генераль-
ный секретарь Казахстанской ассоциации 
инженерного образования (KazSEE). Каж-
дое казахстанское аккредитационное агент-
ство разработало процедуры и стандарты 
независимой национальной аккредитации. 
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В ходе их разработки были учтены лучшие 
практики, зарубежный опыт – в частности, 
США и европейских стран-подписантов Бо-
лонской декларации, а также предложения 
казахстанских вузов. МОН РК оставляет за 
собой право один раз в пять лет проводить 
оценку деятельности аккредитационных 
агентств, которые находятся в Националь-
ном реестре, кроме агентств, которые вхо-
дят в EQAR (The European Quality Assurance 
Register for Higher Education). С 2016-2017 
учебного года государственная аттестация 
заменена национальной институциональной 
аккредитацией для вузов и колледжей (зако-
нодательная норма). Всем вузам необходимо 
аккредитовать образовательные программы, 
так как есть риск остаться без образователь-
ных грантов и лишиться государственного 
заказа по ряду специальностей. Есть также 
риск лишиться права выдачи дипломов госу-
дарственного образца.

Кадровое обеспечение предприятий 
нефтегазохимического комплекса: 
вопросы инженерной педагогики

4 сентября в рамках пленарной сессии 
международной сетевой научно-практиче-
ской конференции «Инженерное образо-
вание: проблемы трансформации для ин-
дустрии 4.0 – СИНЕРГИЯ-2019» в КНИТУ 
прошёл круглый стол «Кадровое обеспечение 
предприятий нефтегазохимического ком-
плекса: вопросы развития инженерной пе-
дагогики». Мероприятие, собравшее в этом 
году экспертов в области инженерного об-
разования из России и ближнего зарубежья, 
а также представителей отраслевых пред-
приятий, традиционно входит и в программу  
Татарстанского нефтегазохимического фо-
рума. На круглом столе были рассмотрены 
проблемы и перспективы подготовки, повы-
шения квалификации и переподготовки ин-
женеров в вузах, проанализирован передовой 
опыт предприятий по привлечению и подго-
товке кадров, начиная со школьной скамьи.

С обстоятельным докладом «Лучшие 
практики популяризации инженерной про-

фессии и перспективы их апробации и тира- 
жирования в российских реалиях» высту-
пила заместитель генерального директора 
ПАО «Татнефтехиминвестхолдинг» Л.Р. 
Абзалилова. Она отметила, что сейчас перед 
мировой химической промышленностью 
встали весьма серьёзные вызовы: это и про-
блемы, связанные с невиданным расшире- 
нием областей применения химической про-
дукции, и повышение требований экологиче-
ской безопасности, развитие электроники и 
«зелёной» энергетики, но, прежде всего, – 
это переход к индустрии 4.0 и повсеместное 
внедрение цифровых технологий и искус-
ственного интеллекта (ИИ), роботизация. 
Значит, и от инженеров теперь потребуется 
существенно более высокий уровень подго-
товки по естественнонаучным, техническим, 
математическим дисциплинам. Несмотря на 
то, что процессы роботизации и внедрения 
ИИ (а уже сейчас разработаны и действуют 
системы ИИ на различных устройствах, ко-
торые могут общаться друг с другом, анали-
зировать ситуацию и принимать решения без 
участия человека) приводят к уменьшению 
количества занятого персонала, потреб-
ность в квалифицированных инженерных 
кадрах остаётся актуальной. В качестве од-
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ного из решений докладчик видит реализа-
цию модели «электронного университета», в 
частности, открытых массовых онлайн-кур-
сов (что, по её мнению, особенно значимо 
для Татарстана).

С многими тезисами казанской коллеги 
была согласна и руководитель направле-
ния «Работа с вузами, ссузами и школами» 
ООО «СИБУР» Ю.С. Воротникова. В сооб-
щении «Подготовка кадров для современ-
ных производств: кейс компании СИБУР» 
она представила интересный опыт компа-
нии по созданию в Тюменской области си-
стемы непрерывной подготовки молодых 
кадров в связке «компания-школа-универ-
ситеты-колледжи». По мере углубления 
трансформаций будет расти и нужда в кад- 
рах. Так, по её оценкам, к 2025 году только 
«Сибур» будут требоваться до 250 молодых 
специалистов ежегодно, причём профиль 
выпускника уже должен соответствовать 
профилю международных инженерных 
компаний, а значит, тех, кто будет охвачен 
системой подготовки будущих инженеров, 
должно быть ещё больше. «Сибур-классы – 
это концентрация лучших региональных 
образовательных практик» – так она оха-
рактеризовала подход компании к их орга-
низации. Кстати, целью «Сибур» является 
работа не с отдельными «суперталантами» 
в профильных классах, а массовый охват 
потенциальных будущих инженеров. «Мы 
понимаем, что не все ребята будут отлични-
ками, не все станут нашими инженерами, – 
отметила докладчик. – Однако важно, что-
бы основы профессии были заложены ещё 
в школе: это позволит исключить проблему 
ошибочного выбора будущей профессии в 
вузе». Остановилась она и на работе со сту-
дентами (обычно это – бакалавры 3-4 кур-
сов). Ю.С. Воротникова высоко оценила 
работу системы реализации проектов в об-
ласти непрерывного образования в КНИТУ 
и сообщила, что сейчас «Сибур» и универ-
ситет ведут работу по созданию англоязыч-
ной PhD-магистратуры с учётом лучших за-
рубежных практик и подходов.

Темой доклада В.М. Приходько стала 
«Инженерная педагогика на современном 
этапе научно-технологического развития 
отраслей экономики России». Что нужно 
сделать для того, чтобы «Стратегия научно-
технологического развития Российской Фе-
дерации» с её грандиозными задачами была 
успешно исполнена? «Это, – считает доклад-
чик, – даже не вопрос о “кадровом потенци-
але”, о котором столь содержательно гово-
рили предыдущие участники. Речь должна 
идти прежде всего о том, где взять препо-
давателей, которые будут готовить новые 
кадры» [7; 9]. Сейчас готовность студентов и 
преподавателей отечественных университе-
тов к реализации новых технологий в рамках 
целей, поставленных в «Стратегии», остав-
ляет желать лучшего. Большое значение 
здесь имеет наличие у IGIP стандартов меж-
дународного преподавателя технического 
вуза, но теперь и эти стандарты надо кор-
ректировать: «инженерный педагог должен 
соответствовать высоким целям НТР». Важ-
ную роль здесь предстоит сыграть нацио- 
нальным центрам инженерной педагогики, 
а также тем отечественным вузам, которые 
имеют право выдавать международный ди-
плом о профессиональной подготовке по 
программе «Инженерная педагогика» (всего 
их сейчас, напомнил В.М. Приходько, пять, в 
их числе – КНИТУ).

Декан факультета информационно-измери-
тельных и биотехнических систем СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) А.М. 
Боронахин выступил на тему «Прорывные 
технологии как определяющий фактор эф-
фективной научно-образовательной деятель-
ности вуза в интересах индустрии будущего». 
Примером прорывных технологий, которые 
позволяют ещё на студенческой скамье тесно 
соприкоснуться с реальными проблемами про-
изводства, стали сегодня технологии «умного 
города», связанные с утилизацией и обезвре-
живанием бытовых и промышленных отходов.

Завершающим выступлением кругло-
го стола стал доклад директора ЦППКП 
КНИТУ В.В. Кондратьева «Инженерная 
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деятельность, образование и педагогика в 
условиях индустрии 4.0». «Инженерное об-
разование есть развитие опыта инженер-
ной деятельности» – так определил связку 
между вынесенными в заголовок выступле-
ния ключевыми понятиями докладчик. Он 
затронул широкий круг вопросов: вызовы и 
задачи цифровизации, ключевые технологии 
цифровой экономики, сценарии цифровой 
трансформации (в том числе для экономики 
Татарстана), новые приоритеты в инженер-
ной деятельности, основные тренды образо-
вания будущего. «Роль инженера меняется, 
а значит, должно меняться и инженерное об-
разование, содержательно и методологиче-
ски», – отметил В.В. Кондратьев. Нам пред-
стоит, напомнил он, переход к системному 
(интегрированному) инжинирингу, следо-
вательно, основная задача инженерного 
образования – подготовка инновационных,  
социотехнических инженеров [10]. 

Тренды в инженерном образовании  
и его взаимодействие с бизнесом  

и промышленностью
В этот же день работа конференции про-

должилась в секционном формате. О трендах 
инженерного образования и его взаимодей-
ствии с бизнесом и промышленностью гово-
рили на секции под руководством профессо-
ров М.Ф. Галиханова и В.В. Кондратьева. 

В онлайн-докладе советника ректора 
КубГТУ А.И. Чучалина «Подготовка пре-
подавателей инженерных вузов к научно-
образовательной деятельности на основе 
триады CDIO-FCDI-FFCD» приведён ана-
лиз программ повышения квалификации 
ППС российских вузов, который показал, 
что их сильной стороной является актуаль-
ность, т.е. ориентированность на организа-
ционные (ФГОС ВО, сетевые программы, 
взаимодействие с работодателями и др.) и 
технологические (дистанционное обучение, 
е-образовательные ресурсы, проблемное и 
проектное обучение и другие) инновации в 
области высшего образования [11; 12]. Сла-
бость программ – фрагментарность, избы-

ток теории, недостаток практики, между-
народного опыта и системности. Докладчик 
отметил, что ведущие зарубежные универ-
ситеты подходят к подготовке ППС более 
системно, с ориентацией на лучшие миро-
вые практики. Как правило, реализуется 
комплекс мероприятий: долгосрочные про-
граммы, короткие курсы, семинары и тре-
нинги для преподавателей, а также для PhD-
студентов с целью их подготовки к будущей 
педагогической деятельности. А.И. Чучалин 
особо отметил опыт сотрудничества уни-
верситетов с Международным обществом 
инженерной педагогики (IGIP), которое 
занимается разработкой стандартов ING 
PAED IGIP (ключевых компетенций для пре-
подавателей технических вузов), программ 
ПК, сертификации ППС, а также распро-
странением лучших педагогических прак-
тик в инженерном образовании. В условиях 
высокой динамики изменений в содержании 
и технологиях высшего образования и, как 
следствие, девальвации квалификации ППС, 
интеграции научной и педагогической дея-
тельности, с одной стороны, и дифференци-
ации приоритетов ППС различных катего-
рий, с другой, требуется совершенствовать 
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систему подготовки преподавателей в вузе 
в соответствии с актуальными стратегиями 
и международными стандартами высшего 
STEM-образования. Для решения этой за-
дачи автор предлагает комплексно подойти 
к подготовке ППС по различным видам на-
учно-педагогической деятельности с учётом 
разделения труда преподавателей различ-
ных категорий (профессор, доцент, асси-
стент). Для достижения максимальной про-
изводительности труда ППС различных ка-
тегорий, программа ПК должна быть уров-
невой и учитывать приоритеты деятельности 
профессоров, доцентов и ассистентов. Сле-
дует, прежде всего, выявить составляющие 
научно-педагогической деятельности и со-
ответствующие компетенции ППС, а затем 
определить содержание модулей програм-
мы, необходимое для формирования требу-
емых компетенций. В рамках такой идеоло-
гии в КубГТУ разработан пилотный модуль 
ПК ППС «Актуальные стратегии и лучшие 
практики высшего STEM-образования». 
Ориентация модуля: анализ мировых тен-
денций и актуальных стратегий высшего 
образования в области науки, техники и тех-
нологий (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics – STEM); изучение междуна-
родных стандартов инженерного образова-
ния CDIO и их эволюции в контексте разви-
тия высшего STEM-образования и подготов-
ки научно-педагогических кадров с учётом 
федеральных образовательных стандартов; 
знакомство с современными технологиями 
проектирования, реализации и оценки каче-
ства образовательных программ; освоение 
опыта и лучших практик проблемного и про-
ектного обучения (PBL), а также ситуацион-
ного анализа (Case Study) в ведущих универ-
ситетах мира; приобретение навыков рацио-
нального использования традиционных (On-
campus) и современных (Online) технологий 
при смешанном обучении (Blended Learning); 
выполнение проектов модернизации обра-
зовательных ресурсов (учебных модулей, 
дисциплин, междисциплинарных курсов) с 
использованием новых знаний, полученных 

в результате освоения программы. Програм-
ма модуля соответствует профессионально-
му стандарту «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального об-
разования», а также международному стан-
дарту ING PAED IGIP.

В докладе «Трансформация системы 
подготовки специалистов с высшим об-
разованием в условиях перехода на ФГОС 
3++» проректор УГНТУ по учебной работе 
О.А. Баулин (г. Уфа) в качестве одного из 
источников изменений назвал цифровиза-
цию (ускорение цикла обработки данных с 
одного года до двух месяцев, получение на 
30% большего количества информации из 
того же объёма данных; трёхкратное сокра-
щение срока проектирования, нахождение 
лучшего из 1000+ вариантов вместо пред-
ставленных ранее двух-трёх; оптимизация 
1000+ скважин на базе цифровых двойни-
ков; возможность горизонтального бурения 
в пласте шириной всего 3 м на протяжении 
нескольких километров; реализация проек-
та за три года вместо пяти-шести лет) [13]. 
Говоря об особенностях трансформации 
образовательной деятельности в УГНТУ, 
он привёл в пример модель трансформации 
университета в опорный вуз Республики 
Башкортостан, выделив в качестве состав-
ляющих модели содействие в формирова-
нии привлекательной городской среды, но-
вого качества жизни в регионах; создание 
и развитие в регионах отраслей экономики 
знаний и экономики впечатлений; создание 
предпосылок и условий для обновления 
структуры экономики региона; «цифрови-
зацию» образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности вуза.

Е.А. Смягликова, проректор СПбГУМРФ 
им. адмирала С.О. Макарова, рассказала 
о разных формах поддержки научно-об-
разовательных проектов «Мореходки» со 
стороны ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
флот». Среди них: подготовка специалистов 
для морской отрасли, для Арктики, в т.ч. для 
работы на шельфовых месторождениях; по-
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вышение квалификации кадров в морской 
отрасли, дополнительное профессиональ-
ное образование; организация производ-
ственной практики обучающихся, курсантов 
в компаниях ПАО «Газпром»; правовое обе-
спечение научно-образовательных проектов 
с ПАО «Газпром»; организация стажировки 
ППС Университета; организация научно-об-
разовательной, исследовательской деятель-
ности, сопровождение научных исследова-
ний и разработок сотрудников ПАО «Газ-
пром»; организация профориентационной 
деятельности (ярмарка вакансий дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром», от-
раслевые олимпиады школьников и студен-
тов «Газпром») и др.

Академик РАН В.П. Мешалкин (РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, Москва) в своём докла-
де подчеркнул роль логистики в цепи поста-
вок современного химического цифрового 
предприятия и методологии инжиниринга 
устойчивых химических производств. Те-
матика его доклада относилась к одному из 
перспективных, но мало освещённых вопро-
сов по использованию НБИКС-технологий 
в совершенствовании многоуровневого  
инженерного образования при подготовке 
кадров.

В докладе Г.М. Абдрахимовой (ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский») и профессора 
КНИТУ Г.Ф. Хасановой представлен обоб-
щённый опыт взаимодействия ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и ИДПО КНИТУ по 
реализации программ подготовки персона-
ла. Особое внимание было уделено анализу 
результатов оценки персонала, в том числе 
и по результатам обучения, и их взаимосвя-
зи с развитием компетенций, планированием 
карьеры работников. Авторы указывают на 
целесообразность и эффективность приме-
нения методик выявления и формирования 
профессионального потенциала персонала, 
а также внедрения эффективной системы 
оценки результативности обучения. Обеспе-
чение этой работы возможно при наличии 
комплекса условий: целенаправленной кад- 
ровой политики в отношении отбора канди-

датур при приёме на работу, постоянно дей-
ствующей системы обучения персонала и раз-
витой мотивационной системы, позволяющей 
удовлетворять потребности высшего поряд-
ка – в уважении и признании, самовыраже-
нии, возможности реализовать свои способ-
ности. Успешность этой работы определяется 
её целенаправленностью, системностью, пла-
номерностью и индивидуальным подходом к 
каждому работнику. 

Цифровизация экономики  
и социогуманитарной сферы

На следующий день, 5 сентября работа 
конференции продолжилась. На двух под-
секциях «Цифровизация экономики и социо- 
гуманитарной сферы» (под руководством 
декана факультета социотехнических систем 
КНИТУ Н.Ш. Валеевой и зав. кафедрой логи-
стики и управления КНИТУ А.И.Шинкевича) 
обсуждались вызовы цифровизации с точки 
зрения возможностей и угроз, а также вопро-
сы воспитания критического мышления сту-
дентов, формирования интереса студентов к 
инженерной деятельности.
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С темой «ДПО в эпоху цифровой эко-
номики: стратегические цели» выступила 
и.о. ректора ГБУ ДПО «Институт допол-
нительного профессионального образова-
ния (повышения квалификации) специали-
стов социокультурной сферы и искусства» 
Е.Б. Гоглева (Казань). Вопросы правового 
сопровождения цифровизации общества 
были затронуты в выступлении зав. кафе-
дрой правоведения КНИТУ С.В. Барабано-
вой. Доцент кафедры социальной работы, 
педагогики и психологии Р.В. Куприянов 
поделился собственным видением направ-
лений развития критического мышления у 
инженеров в эпоху четвёртой промышлен-
ной революции. Профессор кафедры Г.Б. 
Хасанова актуализировала вопросы управ-
ления знаниями в эпоху цифровизации эко-
номики. В выступлении доцента КФУ А.О. 
Багатеевой были представлены основные 
направления цифровизации иноязычной 
подготовки в системе инженерного обра-
зования. Докладчик представила автор- 
скую запатентованную компьютерную про-
грамму. В выступлении доцента Н.М. Ку-
рашовой были затронуты вопросы приме-
нения информационно-коммуникативных 
технологий в современной высшей школе, 
преимущества и проблемы, возникающие в 
связи с этим. Доцент В.А. Бабюх в своём до-
кладе рассмотрел вопросы перспективных 
направлений развития профессионального 
образования в условиях четвёртой научно-
технической революции [14–15]. 

Под руководством модераторов сек-
ции – Д.Ю. Савон (профессора НИТУ 
«МИСиС») и А.И. Шинкевича – участники 
обсудили вопросы развития «умных горо-
дов» в России, корпоративной социальной 
ответственности, применение цифровых 
технологий в промышленности и социаль-
ной сфере, кадровое обеспечение предпри-
ятий. Интересными получились дискуссии 
о развитии общества 5.0, управлении жиз-
ненным циклом нефтехимической продук-
ции, цифровизации и технологических ин-
новациях.

Подготовка кадров высшей  
квалификации

Оживлённая дискуссия о проблемах 
подготовки кадров высшей квалификации 
в аспирантуре развернулась под руковод-
ством Б.И. Бедного, директора Института 
аспирантуры и докторантуры ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, и В.В. Кондратьева, 
участие в которой приняли М.Б. Сапунов, 
главный редактор журнала «Высшее обра-
зование в России», В.Е. Медведев, член РМК 
IGIP (МГТУ им. Н.Э. Баумана), В.С. Шейн-
баум, советник ректората РГУ нефти и газа 
им. Губкина (Москва), а также зав. кафедрой 
истории и педагогики КГЭУ Г.У. Матушан-
ский и профессора КНИТУ П.Н. Осипов, 
Р.З. Богоудинова, Г.Ф. Хасанова, доцент 
Т.А. Старшинова.

В докладе «Выполняет ли российская аспи-
рантура свою главную миссию? Наукометри-
ческие оценки» Б.И. Бедный подчеркнул, что 
система образования как и научная сфера об-
ладает значительной инерционностью, поэто-
му излишне резкие повороты здесь опасны, 
чреваты негативными последствиями. Эффек-
тивное управление сложными социальными 
системами невозможно без измерения па-
раметров, характеризующих состояние этих 
систем. Суждения об отсутствии у аспирантов 
мотивации к профессиональной деятельно-
сти в науке и высшей школе не соответствуют 
реальному положению дел. Процентная доля 
молодых учёных в России не ниже, чем в США 
и странах ЕС. Проблема в другом – снижает-
ся число исследователей средней возрастной 
группы (40+ лет). Молодёжь идёт в науку, 
но… ненадолго. Задача государственной по-
литики в сфере кадрового обеспечения на-
уки и высшей школы должна заключаться не 
столько в привлечении молодёжи, сколько 
в поиске механизмов удержания в науке ис-
следователей среднего возраста. Однако эта 
задача выходит за рамки функционала инсти-
тута аспирантуры [16–19].

Подготовке кадров высшей квалифика-
ции призвана способствовать работа диссер-
тационных советов. Как обратил внимание 
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П.Н. Осипов, сегодня в России работают 96 
советов по педагогическим наукам, кото-
рые сосредоточены в основном в многопро-
фильных университетах, педагогических, 
гуманитарных, военных, творческих, физ-
культурных вузах. И только два из них по 
специальности 13.00.08 – теория и методика 
профессионального образования в техниче-
ских вузах – Казанском национальном ис-
следовательском технологическом универ-
ситете и Магнитогорском государственном 
техническом университете им. Г.И. Носова. 
А по специальности 13.00.02 (по методике 
химии) КНИТУ – единственный технический 
вуз, имеющий диссертационный совет. Опыт 
работы диссертационного совета по педаго-
гике в техническом вузе уникален. Диссерта-
ционный совет Д212 080 04 по педагогическим 
наукам открыт при КГТУ-КНИТУ в 1996 г. 
Предпосылками для его создания были на-
личие кафедр, осуществляющих подготовку 
кадров высшей квалификации, работающие 
на них профессора, доктора педагогических 
наук, наличие аспирантуры, опыт подготовки 
научно-педагогических кадров высшей ква-
лификации, открытие Центра подготовки и 
повышения квалификации преподавателей 
(ЦППКП) вузов Поволжья и Урала, необхо-
димость активизации научных исследований 
в области профессионального образования 
и инженерной педагогики [20–21]. Открытие 
диссертационного совета способствовало 
тому, что на базе ЦППКП КНИТУ стали осу-
ществляться комплексные научные исследо-
вания по проблемам теории и методики про-
фессионального образования и инженерной 
педагогики: системное проектирование про-
гностических моделей специалиста и препо-
давателя ХХI века; методология и методика 
разработки содержания и процесса подго-
товки специалиста и преподавателя; широко-
профильная подготовка современного специ-
алиста; фундаментализация профессиональ-
ного образования; интегративные основы 
инновационного образовательного процесса 
и др., включённые в координационные планы 
Академии наук РТ и Российской академии 

образования. За время работы совета в нём 
защищено 33 докторских и более 200 канди-
датских диссертаций преподавателями инже-
нерных вузов из 12 городов России – Каза-
ни, Москвы, Ижевска, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Челябинска, Калининграда, 
Сочи и др. Их тематика достаточно разно-
образна – это проектирование содержания 
профессионально-педагогической подготов-
ки, проблемы фундаментализации, гуманиза-
ции и гуманитаризации профессионального 
образования, подготовка специалистов двой-
ной компетенции в техническом вузе, дидак-
тическая система инновационной подготовки 
специалистов в области программной инже-
нерии, системы многоуровневой подготовки 
кадров для машиностроительных предпри-
ятий региона.

Профессионально-педагогической под-
готовке аспирантов, по мнению Р.З. Бого-
удиновой, способствует изучение курса 
«Методология, теория, технологии профес-
сионального обучения» в системе высшего 
образования на уровне аспирантуры [22]. 
При этом высшее образование на уровне 
магистратуры предполагает развитие и про-
явление креатива в освоении основных про-
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фессиональных функций, формирование 
творческого мышления в области иннова-
ционного инжиниринга и технологического 
бизнеса (на опыте малого и среднего биз-
неса), взаимодействие и усиление гармонии 
всех элементов инновационной образова-
тельной системы. Получение квалификации 
«преподаватель-исследователь» предпола-
гает научно-методологическое осмысление 
концептуальных направлений професси-
онального интереса, интеграцию креатив-
ного, инновационного, технологического 
инжиниринга; осмысление преобразований 
в решении экономических, социальных, тех-
нологических проблем на базе системного 
анализа, проектного менеджмента, междис-
циплинарной синергии.

Целью доклада Г.У. Матушанского 
(КГЭУ) явилось выявление адаптационного 
потенциала использования европейского 
опыта докторской подготовки в российской 
аспирантуре. В докладе проанализирова-
ны зальцбургские принципы организации и 
проектирования докторского образования, 
требования продуктивности образователь-
ных программ европейской докторантуры 
и их применимость в российской аспиран-
туре, а также стратегические тенденции ди-
намики развития аспирантской подготовки. 
Проведён SWOT-анализ использования 
российскими вузами образовательных про-
грамм третьего уровня подготовки высшего 
образования, выявивший сильные и слабые 
стороны внутреннего состояния вуза, а так-
же возможности и угрозы со стороны его 
внешнего окружения. По результатам ана-
лиза составлены матрицы возможностей и 
угроз использования российскими вузами 
европейских образовательных программ 
третьего уровня. Выявлены положитель-
ные факторы, способствующие укреплению 
конкурентоспособности аспирантской под-
готовки российских вузов на региональных 
и международных рынках образовательных 
услуг, проанализированы административ-
ные, имущественные, научно-исследователь-
ские, научно-педагогические и ресурсные 

риски внедрения европейских докторских 
программ в отечественную аспирантскую 
подготовку и предложены меры их сниже-
ния в условиях модернизации отечествен-
ного высшего образования. В качестве мер 
снижения обозначенных рисков предлага-
ются привлечение имущественных ресурсов 
социальных партнёров, активизация гранто-
вой и внебюджетной деятельности; реализа-
ция инновационных проектов социальных 
партнёров университетов для решения задач 
кадрового обеспечения проведения научных 
исследований и другие [23].

В докладе Г.Ф. Хасановой были пред-
ставлены различные подходы к подготовке 
преподавателей к онлайн-обучению, суще-
ствующие за рубежом. Анализировались 
новые роли преподавателей в онлайн-об-
учении; наиболее значимые факторы, спо-
собствующие и препятствующие включению 
преподавателей в онлайн-обучение [24]. 
Рассмотрены компетенции преподавателей 
онлайн-курсов, охарактеризованы новые 
формы оценки деятельности преподавате-
лей, такие как кураторство наставников, 
контроль за процессом реализации онлайн-
курсов и ежегодный мониторинг. В резуль-
тате проведённого анализа был предложен 
перечень компетенций, на формирование 
которых должна быть нацелена програм-
ма подготовки педагогических кадров к 
онлайн-обучению. Дана характеристика 
подходов, реализуемых в ИДПО КНИТУ в 
процессе повышения квалификации препо-
давателей в сфере онлайн-обучения. Они 
предполагают интеграцию аудиторного 
формата с онлайн-сопровождением и насы-
щение образовательного процесса мульти-
медийными и интерактивными средствами 
обучения. Акцент делается не на формиро-
вание навыков в сфере ИКТ, а на анализ пе-
дагогических возможностей различных ИТ-
технологий, изучение возможных сценари-
ев их применения в обучении и разработку 
электронных образовательных ресурсов для 
использования в преподавании конкретных 
научных дисциплин.
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Непрерывное образование
На пятой секции конференции под руко-

водством профессоров КНИТУ М.Ф. Гали-
ханова и Ф.Т. Шагеевой обсуждался целый 
комплекс вопросов, связанных с проблемами 
непрерывного образования. Заседание от-
крылось аналитическим обзором М.Ф. Га-
лиханова «Дополнительное профессиональ-
ное образование в КНИТУ для Республики 
Татарстан». Доклад задал тон всей работе 
секции. Выступающие затронули практиче-
ски все основные аспекты непрерывного об-
разования, начиная с ранней профессиона-
лизации школьников и особенностей профо-
риентационной работы в школе, продолжив 
обсуждением проблем подготовки иннова-
ционных инженеров в вузовских условиях, а 
также рассмотрев вопросы повышения ква-
лификации специалистов на местах и подго-
товки преподавателей для системы дополни-
тельного и профессионального образования. 

Собственное видение решения про-
блемы подготовки инновационных инже-
неров представила зав. кафедрой проф.  
Ф.Т. Шагеева. В КНИТУ разработан проект 
преемственной профессиональной подго-
товки инженерных кадров, опирающийся на 
уникальные преимущества вуза нового типа: 
развитую систему профессионального об-
разования; интеграцию процесса обучения 
с научными исследованиями, проводимыми 
в университетских лабораториях и научных 
центрах; возможности сетевого взаимодей-
ствия и международного сотрудничества; 
внедрение современных образовательных 
технологий, в том числе дистанционного 
обучения. Проект представлен на примере 
направления «Технология переработки по-
лимеров и композиционных материалов», 
является многоуровневым и обладает пре-
емственностью как содержания, так и раз-
виваемых компетенций. Интересную часть 
такой подготовки составляют стажировки 
аспирантов и специалистов, организуемые 
на основе сетевого взаимодействия с вузами 
и предприятиями-партнёрами. Заканчивая 
своё выступление, докладчик отметила, что 

такого рода проекты предполагают препо-
давателя инженерного вуза современного 
типа, готового к профессиональной деятель-
ности в постоянно меняющихся условиях. 
Разработанные ранее программы подготов-
ки преподавателей инженерного вуза нуж-
даются в серьёзной модернизации (в связи 
с новациями в нормативно-правовой сфере); 
актуализации (в связи с внедрением системы 
менеджмента качества, новых требований 
к выпускникам инженерных вузов в компе-
тентностном формате); технологизации и 
компьютеризации (в связи появлением но-
вых технических возможностей).

Говоря о проблемах производственно-
го обучения, представитель ООО «Газпром 
Трансгаз Нижний Новгород») А.А. Решетов 
рассказал об инновационных технологиях 
в области производственной безопасности, 
связав вопросы качества обучения персонала 
и надёжности объектов газотранспортных си-
стем. Он отметил, что инновационные техно-
логии в образовании и промышленности по-
зволяют управлять процессом обучения пер-
сонала и производственной безопасностью во 
взаимосвязи. Применение результатов дан-
ных разработок в совокупности дает возмож-
ность повышать качество обучения персона-
ла, увеличивать надежность и безопасность 
объектов газотранспортных систем, обосно-
ванно принимать управленческие решения по 
планированию работ по их диагностике, тех-
ническому обслуживанию и ремонту, полу-
чать синергетический эффект от управления 
рисками травматизма и внезапного разруше-
ния объектов (в целях их исключения).

Доклад профессора КНИТУ Н.П. Гонча-
рук был посвящён вопросам интеллектуали-
зации профессионально-педагогической де-
ятельности на основе современных инфор- 
мационно-коммуникационных технологий 
и цифровой образовательной среды. Ав-
тором были выявлены модели интеграции 
педагогических технологий с новейшими 
цифровыми технологиями, разработаны ме-
тодические аспекты использования техно-
логий онлайн-обучения; дан анализ потен-
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циала массовых открытых онлайн-курсов 
и открытых образовательных ресурсов для 
непрерывного профессионального самооб-
разования, обновления компетенций препо-
давателей. Кроме того, были представлены 
способы использования онлайн-курсов в 
образовательном процессе, технологии раз-
мещения учебных материалов, инструменты 
взаимодействия в электронной информа- 
ционно-образовательной среде [25]. Особое 
внимание докладчик уделила технологии 
смешанного обучения как инструмента реа-
лизации интегрированной модели обучения 
с привлечением ресурсов сети Интернет. 
Были описаны варианты методического со-
провождения процесса реализации онлайн-
курса, методические средства поддержки 
обучающихся в работе с онлайн-курсом в за-
висимости от степени их подготовленности 
к предметному освоению его содержания, 
интернет-сервисы для организации учебной 
работы и сетевого взаимодействия, а также 
рассмотрены возможности использования 
онлайн-курсов для проектирования инди-
видуальной траектории обучения в рамках 
основной образовательной программы, для 
создания персональной учебной среды.

Доклад профессора Л.М. Богатовой был 
посвящён осмыслению опыта реализации 
программы профессиональной переподго-
товки «Психолого-акмеологическое обе-
спечение профессиональной деятельности 
управленческих кадров» (в объёме 250 часов). 
Представлена программа по формированию 
компетенций высшего управляющего зве-
на ООО «Трансгаз Чайковский». Обучение 
предполагало не только знакомство с широ-
ким спектром психологических и акмеологи-
ческих знаний, но и отработку практических 
навыков и умений по работе с персоналом.

Ещё один из вариантов подготовки кон-
курентоспособных выпускников инженер- 
ного вуза в условиях технологической транс-
формации нефтегазохимического комплек-
са был представлен в докладе профессора 
КНИТУ М.В. Журавлевой. Трансформация 
включает масштабное внедрение «прорыв-

ных технологий», создание новых произ-
водств, цифровизацию отрасли, внедрение 
принципов бережливого производства. Это 
влечёт изменение содержания деятельности 
работников: расширяются функциональные 
обязанности, появляются новые компетен-
ции, изменяются условия труда. Эффек-
тивным механизмом формирования квали-
фицированных кадров для осуществления 
технологических преобразований является 
непрерывная подготовка. Автор описала 
многолетний опыт довузовской подготовки, 
направленный на раннее формирование ин-
женерного видения у школьников. Говоря о 
качестве инженерного образования, доклад-
чик отметила, что наиболее важной задачей 
обеспечения востребованной инженерной 
подготовки является конструирование акту-
ального содержания технико-технологиче-
ского образования. Основными субъектами 
этого процесса выступают бизнес-сообще-
ство, определяющее и реализующее перспек-
тивное развитие отрасли; преподаватели, 
разрабатывающие новые образовательные 
программы, учебные дисциплины и опре-
деляющие актуальные темы НИР, ВКР и 
студенты, которые осуществляют патент-
ный поиск, генерируют новые идеи в про-
цессе участия в профильных конференциях 
и грантовых программах. Кроме того, раз-
витию комплексного инженерного подхода 
к решению сложных технологических задач 
у будущих специалистов способствует вне-
дрение в образовательный процесс междис-
циплинарных образовательных программ и 
модулей. Высокий уровень новизны профес-
сиональных задач, требующих оперативного 
решения, задают особенности разработки, 
организации и реализации непрерывного об-
разовательного процесса: учёт квалификаци-
онных и качественных требований профес-
сиональных стандартов, внедрение новых 
форматов взаимодействия с работодателя-
ми, расширение сетевых партнёрских связей 
с профессиональным сообществом и наукой, 
стимулирование опережающего химико-тех-
нологического образования, использование 
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международной оценки качества в учебно-
воспитательном процессе.

«Белую» зависть иногородних участни-
ков заседания секции вызвало выступление 
директора школы «Технолидер» КНИТУ 
доцента Е.Н. Тарасовой. Актуальность про-
блемы элитной подготовки в инженерном 
вузе обусловлена потребностями работода-
телей в подготовке специалистов, готовых 
быстро и продуктивно решать профессио-
нальные задачи разного уровня сложности. 
Отсюда вытекает необходимость выявления 
талантливых студентов и организации их ин-
дивидуальной подготовки по выбранной спе-
циальности, что позволяет выпускнику быть 
конкурентоспособным и востребованным 
на рынке труда конкретным работодателем. 
Элитное образование определяется рос-
сийскими и зарубежными исследователями 
как образование высокого качества, вклю-
чая не только качество его результата, но и 
качество условий обучения и воспитания, 
качество образовательной среды, образова-
тельного процесса. Цель школы «Техноли-
дер» – подготовка будущих специалистов к 
успешной работе в инновационной и изобре-
тательской сферах, к участию в разработке 
и реализации проектов, к формированию 
успешной профессиональной карьеры. Сту-
денты первого курса, зачисленные в школу 
на конкурсной основе и имеющие высокий 
проходной балл, становятся участниками 
семинаров и мастер-классов с участием за-
рубежных профессоров, экспертов из числа 
бизнес-партнёров вуза, участвуют в экскур-
сиях на предприятия химической промыш-
ленности республики, а также принимают 
участие в международных конференциях, 
конкурсах, хакатонах, инжиниринг-слэмах 
и кейс-чемпионатах, направленных на ре-
шение производственных задач. Помимо 
этого, студенты школы являются участника-
ми «Клуба общения на английском языке» 
(English conversation Club). В ходе освоения 
программы студенты изучают расширенный 
курс по перспективным направлениям раз-
вития физики/химии, инженерной деятель-

ности, информационным технологиям, ино-
странному языку в сфере профессиональ-
ной коммуникации. Студенты объединяются 
в команды (по профилю подготовки) для ра-
боты над технологическими проектами. 

В ходе обсуждения участники конферен-
ции пришли к выводу, что к перспективам 
развития элитного образования в универ-
ситете целесообразно отнести организацию 
взаимодействия с предприятиями-партнё-
рами вуза в целях выполнения научно-ис-
следовательских работ по заказам пред-
приятий, а также разработку и внедрение 
инновационных технологических проектов в 
инфраструктуру КНИТУ, создание старта-
пов на базе малых предприятий, подготовку 
научных кадров для дальнейшей исследова-
тельской деятельности в университете, ста-
жировки студентов в российские и зарубеж-
ные инжиниринговые центры, разработку 
образовательных программ магистратуры и 
аспирантуры в рамках преемственной элит-
ной подготовки в вузе.

Доцент КНИТУ И.В. Зимина отмети-
ла, что малые города регионов Российской  
Федерации остро ощущают проблему отто-
ка молодёжи в связи с желанием получить 
качественное профессиональное образова-
ние. Программы локализации молодого на-
селения являются наиболее обсуждаемыми 
на различных дискуссионных площадках 
бизнес-сообществ, общественных организа-
ций, органов управления, масс-медиа и т.п. 
В этом аспекте интересен опыт КНИТУ по 
реализации в г. Менделеевске сетевой моде-
ли взаимодействия «школа – предприятие – 
университет», предусматривающей раннюю 
профессионализацию школьников. Полу-
чение обучающимися профессии рабочего 
начинается с восьмого класса школы; в про-
цессе обучения задействованы как школьные 
учителя, так и преподаватели вуза, а также 
сотрудники учебных центров предприятий 
города (АО «Аммоний» и АО «Химический 
завод им. Л.Я. Карпова). После прохождения 
квалификационного экзамена обучающиеся 
получают диплом среднего профессиональ-
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ного образования, а лучших выпускников та-
кого образовательного проекта предприятия 
принимают на работу и заключают с ними до-
говор о целевом обучении по заочной форме 
в технологическом университете. 

Доцент КНИТУ, куратор профильного 
класса в одной из школ Казани И.В. Павлова 
вынесла на обсуждение анализ опыта про-
фориентационной вузовской работы со 
школьниками, направленной на повышение 
интереса к инженерным профессиям. Как 
показывает практика, довольно часто выбор 
профессии осуществляется обучающимися 
под влиянием сиюминутных желаний и ми-
молётных увлечений, либо под давлением 
общественных стереотипов или родителей. 
В дальнейшем такие ребята сталкивают-
ся с разного рода проблемами. Они теряют 
всякий интерес к обучению и дальнейшей 
профессиональной деятельности. Поэтому 
главное в профориентационной работе – это 
осознанный выбор обучающимися будущей 
профессиональной деятельности. И на этом 
этапе старшеклассники нуждаются в помощи 
родителей, учителей, школьных психологов и 
стейкхолдеров. В профориентационной ра-
боте, проводимой вузами в школах, практи-
чески отсутствуют многие формы и методы, 
интересные современным старшеклассникам, 
например, тренинги по профессиям, инди-
видуальные беседы с психологами, встречи с 
людьми интересных профессий. Участники 
конференции, обсуждая материалы анкети-
рования, проведённого автором, пришли к 
выводу о необходимости модернизации про-
водимой профориентационной работы, кото-
рая на данный момент является массовой, то 
есть практически не учитывающей индивиду-
альные особенности школьников. 

Заключение
Подводя итоги сказанному, можно сде-

лать следующие выводы. 
1. Система российского традиционно-

го образования имеет высокий потенциал 
для подготовки креативных специалистов. 
Мышление специалиста в России формиру-

ется на основе системного образовательного 
принципа «от общего к частному» (учит де-
лать логистические умозаключения).

2. Индустрии 4.0 нужен специалист, вла-
деющий системным инжинирингом, инфор-
мационными и когнитивными технология-
ми, проектным управлением, обладающий 
глубокими знаниями в области математики, 
физики, химии, механики, материаловеде-
ния, прикладной математики, физико-хими-
ческой гидродинамики, системного анализа, 
моделирования сложных систем, синергети-
ки, теорий самоорганизации, операций, при-
нятия решений и т.п.

3. Для успешной реализации целей и за-
дач цифровой экономики (индустрии 4.0) 
необходимы фундаментализация образова-
ния, преодоление препятствий, сложивших-
ся на пути повышения уровня цифровизации 
инженерного образования (недостаток фи-
нансирования; нежелание и непрофессио-
нализм ППС; недостаток цифровых знаний; 
консерватизм мышления преподавателей), 
создание условий для реализации принци-
пов подготовки инженерных кадров в циф-
ровой экономике.

4. Важную роль в инженерной деятель-
ности и инженерном образовании играет 
инженерная педагогика, предметом которой 
является инженерное образование как раз-
витие опыта инженерной деятельности.
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Abstract . The article presents the philosophy and the basics of Engineering Pedagogy Science – 
the key to science-based, effective, interactive and motivating teaching engineering, shaping the 
ground of teaching competencies of engineering faculty, ensuring relevantly one of the prerequisites 
of the quality of engineering education in general. The foundational questions shaping the philoso-
phy of Engineering Pedagogy Science, as an analytical ground for effective course design and further 
course development, based on informed decisions, are presented in this paper. The didactic penta-
gram and the basic didactical model of Engineering Pedagogy Science are discussed in this paper. 
Didactical pentagram of Engineering Pedagogy Science forms the ground of the essential pedagogi-
cal competencies of engineering faculty along with the speciality competencies, ensuring effective 
teaching engineering. The basic didactic model of Engineering Pedagogy Science follows the prin-
ciples of an iterative process, being an effective tool for the design of a study program, curriculum, 
syllabus, course, or a lecture with the aim of effective teaching engineering. Integrated quadruple 
instructional model of Engineering Pedagogy Science as the foundation of integrated course design 
and one of the preconditions of effective teaching and learning is introduced as the basis of expected 
teaching competencies of engineering faculty. Pedagogical competences of the faculty are becoming 
more considerable in the quality assessment of higher education. The most effective ground of peda-
gogical continuing education of engineering faculty is Engineering Pedagogy Science, which offers 
suitable and relevant didactic models for insurance of effective teaching and learning and integrated 
course design based on informed decisions, learning analytics, reflection and metacognition.
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Introduction
Quality of teaching has become an essential 

indicator of the quality of higher education 
worldwide. For decades, the mission of techni-
cal universities has been the education of engi-
neering faculty and engineering teachers. For 
this purpose, there are Engineering Education 
Development Centers (or Centers of Engineer-
ing Pedagogy) at most technical universities.

Majority of university faculty members are 
interested in improvement of the quality of their 
teaching, taking account of students’ feedback, 
peer-evaluation, reflection, and teaching port-
folio analysis. On the other hand, mentoring 
and the system of continuing pedagogical edu-
cation for faculty has become more systematic 
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at universities of technology nowadays – it has 
become an important part of the quality sys-
tem as a whole. Technical universities require 
the faculty to undergo engineering pedagogical 
education before starting with teaching, usually 
in the range of 6–25 ECTS, depending on the 
university quality policy. 

Contemporary effective teaching engineering 
assumes not only teaching engineering specialty 
knowledge and skills, but also the development 
of students’ thinking skills – technical, logical, 
creative and critical thinking, along with problem 
solving, collaborative learning, communication, 
attainment of attitudes and values, support of per-
sonality development, which are of great impor-
tance. The way our students see the future world 
depends on how future engineers will be able to 
solve non-standardized multidisciplinary real-
world problems [1]. Engineering Pedagogy Sci-
ence is a key to science-based, effective and moti-
vating teaching engineering, and builds the ground 
of teaching competencies of engineering faculty. 

Philosophy of Engineering  
Pedagogy Science

Contemporary Engineering Pedagogy Sci-
ence (EPS) is an interdisciplinary discipline of 
Pedagogy, the scientific basis of which was con-
stituted by Klagenfurt School of Engineering 
Pedagogy [2]. At present Engineering Pedagogy 
Science is being developed specifying its metho- 
dological status and subject area [3–4]. 

There has been an immense development in 
the system of teaching and learning in recent 
years: proceeding from teacher-centered teach-
ing to learner-centered teaching, and finally 
up to contemporary learning-centered and in-
teractive teaching. Processes experienced by 
students, negative and positive emotions, ba- 
lance between group work and individual work 
(individual and social learning), efforts and ac-
tivities, analysis and self-evaluation, success and 
failure, metacognition and feedback, learning 
from experiences and mistakes, support the de-
velopment of students and from the other hand 
are supported by relevant competencies of engi-
neering faculty. 

Making mistakes and learning from them 
have been one of the most important ideas 
and methods of EPS, based on student-teacher 
partnership, supported by an interdisciplinary 
approach and an integrated learning content – 
engineers always learn in an integrated and in-
terdisciplinary way. 

Philosophy of EPS relates to the following 
foundational questions:

•  Why we teach?
•  How we teach? 
•  What we teach?
•  Whom we teach? 
•  Who will teach?
•  Where we teach?
•  When we teach?
•  How much should we teach?
•  How our students learn?
•  How to interact with students?
•  How to manage the course?
•  How to enhance learning?
•  How to motivate students?
•  How to develop as educators?
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To ensure prerequisites of effective teaching 
it is important to analyze the relevance of engi-
neering teaching accordingly to the foundation-
al questions introduced above. Foundational 
questions create an analytical ground for the ef-
fective course design and further development, 
based on informed decisions.

Didactic Pentagram of Engineering  
Pedagogy Science

In Engineering Pedagogy Science, effective 
teaching engineering depends on a number of 
variables, which form the foundation of EPS 
Didactic Pentagram (see Fig. 1) designed by 
T. Rüütmann [5] developed from M. Uljens [6]:

•  Instructional goals and learning outcomes 
for higher level learning;

•  Students’ psycho-structure (psychology, 
students’ individual differences, learning styles, 
level of motivation, prior knowledge, self-regu-
lation, feedback, ethics, etc.);

•  Instructors’ competencies and roles (com-
petencies in specialty and didactics, learning 
theories, motivation, self-analysis, reflection, 
life-long learning, feedback, rhetoric, ethics, 

classroom management skills, entrepreneur-
ship, learning analytics, etc.);

•  Course content (learning materials, visual 
aids, literature, videos, etc.);

•  Socio-structure (learning environment, 
cooperation, teamwork, creativity, critical 
thinking, collaboration, communication; etc.);

•  Teaching technology, media, e-learning 
(blended learning, distant, remote and e-labs, 
robotics, flipped classroom and hybrid class-
room, drones, virtual and augmented reality, 
simulations, etc.);

•  Teaching methodology, models and stra- 
tegies (deductive and inductive teaching, active 
learning, case-analysis, studio learning, engi-
neering design, lab methodology, interactive 
teaching, PBL, peer-instruction, etc.);

•  Assessment and feedback methodologies;
•  Analysis and reflection (strengths and 

weaknesses, analysis of students’ feedback, com-
pilation of teaching philosophy statement and 
teaching portfolio, peer-evaluation, coaching 
and mentoring, etc.).

According to Figure 1, the so-called “Clas-
sic didactic triangle” (Teacher – Students – 

Fig. 1. Didactic Pentagram of EPS [5]
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Course content) based on the grounds of di-
dactics serves as the basis of EPS Didactic Pen-
tagram [5]. Accordingly, a teacher will have 
to teach students the course content (taking 
account of students’ individual differences and 
prerequisites) by explaining, supervision, ques-
tioning, integration, showing connections, us-
ing didactic basics for supporting learning with 
deep understanding, etc. Additionally, the fol-
lowing triangles support the described basic one 
in the didactic pentagram [5]:

•  Students – Independent learning – 
Classroom management: for independent learn-
ing via e-leaning it is essential to teach students 
to learn, teachers have to learn how to teach via 
Internet, use learning analytics, participate in 
coaching and mentoring, learn classroom ma- 
nagement and entrepreneurship;

•  Teacher – Independent learning – 
Course content: for supporting classroom 
learning, individual learning or e-learning, 
teachers use contemporary methodology, ac-
tive learning structures, and integration, sup-
porting communication, collaboration, creati- 
vity and critical thinking;

•  Classroom management – Course con-
tent – Students: teachers have to master the ba-
sic principles of psychology and sociology, and 
know learning theories for supporting learning 
and motivation;

•  Teacher – Independent learning – Class-
room management: for supporting classroom 
and independent learning teachers have to mas-
ter the basics of rhetoric, ethics, supportive 
communication and scientific writing for com-
pilation of effective learning aids and materials.

The above-discussed Didactic Pentagram of 
EPS (Fig. 1.) forms the ground of the pedagogi-
cal competencies of engineering faculty along 
with the speciality competencies, ensuring ef-
fective teaching and learning engineering. 

The Basic Didactic Model  
of Engineering Pedagogy Science

Based on cited upon EPS Didactic Pentagram, 
the Basic Didactic Model of Engineering Peda-
gogy Science has been designed by A. Melezinek 
[2] and upgraded by T. Rüütmann [5] (see Fig. 2).

The basic Didactic Model of EPS follows the 
principles of an iterative process, being an ef-

Fig. 2. The Basic Didactic Model of EPS [5]
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fective tool for the design of a study program, 
curriculum, syllabus, course, or a lecture with 
the aim of effective teaching engineering. Each 
step should be analysed in particular relying on 
the selected suitable didactic models. Possible 
influence of every further step planned should 
be analysed taking account of the analysis and 
decisions of all previous steps [2; 5]. 

Design of Learning Outcomes. Implemen-
tation of the model starts from this first step 
with the design of learning outcomes and their 
analysis based on the selected didactic models 
(e.g. Feisel – Schmitz’s Technical Taxonomy 
[7], Problem-Based Learning Taxonomy [8], 
Domin’s Taxonomy of Laboratory Instruction 
[9], Bloom’s Taxonomy [10], etc.), analysing the 
level of thinking for supporting of higher level 
learning. Students have to learn not only the facts 
and conceptions, but they will also have to imple-
ment their knowledge, analyse, evaluate and cre-
ate, find solutions, build connections, and solve 
real-life problems, learning from experiences.

Learners’ Individual Differences. The second 
step of the basic model is to take account of learn-
ers’ individual differences: learning styles, inborn 
psychological differences (temperament, ability 
to switch attention, persistence of attention, self-
expression, introvert, extravert, etc.), prior know- 
ledge, learning motivation, self-regulation, com-
munication, etc. [11]. A suitable learning styles 
model may be selected for the analysis of students’ 
learning styles (Felder – Silverman’s Model [12], 
Kolb’s Learning Styles Model [13], Gardner’s 
Model [14], Myers – Briggs’ Model [15], etc.). 

Course Content. Design relevant course con-
tent, learning aids and materials, assignments 
and select literature accordingly, to support the 
learners to reach designed learning outcomes.

Teaching Aids and Technology. Select suita-
ble teaching technology, learning environment, 
classroom or lab, e-learning or blended learn-
ing, flipped classroom or hybrid classroom, ICT 
tools, suitable for the students, course content, 
and for reaching designed learning outcomes.

Teaching Methods, Models, and Strategies. 
Select relevant teaching model (build the ba- 
lance between deductive and inductive teach-

ing), consider the fact that traditional (direct/
deductive) teaching gives students systematic 
knowledge and abstract thinking; inductive (in-
direct) teaching gives analytical thinking but do 
not give systematic knowledge. Select a variety 
of suitable teaching methods, both from direct 
and indirect teaching model for the design of 
an effective teaching methodology (interac-
tive lectures, seminars, practical lessons, labs, 
PBL, projects, active learning structures, stu-
dio learning, CDIO [7], simulations, discussions, 
educational games, engineering design, etc.). 
Elaborate relevant teaching strategies (clear 
expectations, questioning, peer-teaching, col-
laborative learning, visualisation, building con-
nections and relations, analysis and evaluation, 
critical thinking, conclusions, reflection, meta-
cognition, etc.).

Assessment and Feedback. Select relevant 
assessment tools for the designed methodology 
and course content suitable for assessing whe- 
ther the students have gained the designed learn-
ing outcomes. Select relevant feedback models 
and formative assessment tools. Give constructive 
and coaching feedback. Ask for students’ feed-
back. Use self-assessment and peer-assessment.

Analysis, Reflection and Metacognition. 
Analyse students’ feedback along with your 
teaching with the aim of improving teaching 
and supporting learning with deep understand-
ing. Compile and renew teaching philosophy 
statement and teaching portfolio. Participate 
in coaching, mentoring and peer-evaluation. 
Design your self-development and contribute to 
life-long learning.

Follow the iterative process, analysing the 
following indicators:

•  What will students have to be able to 
know/do after your course? 

•  Are the designed learning outcomes clear 
and understandable?

•  Are the designed learning outcomes as-
sessable?

•  How can students prove that they have 
reached learning outcomes? 

•  Have you taught (or provided) the mate-
rial you will assess?
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•  Have you provided multiple of activities 
for implementation, analysis and evaluation of 
the course content?

Follow the principles of constructive align-
ment: align designed learning outcomes, course 
content, teaching and learning, assessment and 
feedback, in relation of students’ individual dif-
ferences, teaching technology, ICT tools, and 
supportive learning environment. 

The Basic Didactic Model of EPS guarantees 
informed decisions for effective course design 
and the further course development.

Integrated  
Quadruple Instructional Model 

Integrated Quadruple Instructional Model 
of EPS (see Fig. 3) designed by T. Rüütmann [2] 
on the ground of:

•  The Basic Didactic Model of EPS (Fig. 2);
•  Psycho-didactics – science integrating 

pedagogy and psychology;
•  The basic learning theories [16];
•  Methods and principles of acquisition of 

competencies (knowledge, skills and values).

This model integrates the most consider-
able learning theories for engineering education 
along with their basic principles [5]:

•  Behaviourism. This learning theory con-
tributes to engineering education with safety 
regulations and requirements, ergonomics, 
learning goals and outcomes, course learning 
guide, timetable, deadlines, rules and regula-
tions, assessment criteria, learning environment, 
and roles of a learner and instructor. Firstly, 
behaviourism creates the basis of psychomo-
tor dimension of learning – acquisition of skills. 
Professional skills should be acquired accurate-
ly and according to the specialty requirements.

•  Cognitivism/Constructivism. This lear- 
ning theory creates the basis of the cognitive 
dimension of learning – acquisition of know- 
ledge. It supports critical and logical thinking, 
learning with understanding and comprehen-
sion, active learning, course design, integration 
and building connections for construction of 
knowledge. Experiential learning, creativity, 
visualisation, memory peculiarities, interdis-
ciplinary learning, processing of information, 

* Engineering Pedagogy Science
Fig. 3. Integrated Quadruple Instructional Model of EPS
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building connections, methodology are all the 
elements of this learning theory. This theory 
justifies the need for taking account of stu-
dents’ prior knowledge, individual differences 
and learning styles for effective teaching and 
learning.

•  Social Learning Theory/Social Construc-
tivism. This theory integrates group processes, 
group work and teamwork to the process of 
learning. Social interaction plays a fundamental 
role in the development of cognition and think-
ing. This learning theory integrates interaction, 
discussions, peer-instruction, cooperation, col-
laboration, communication, developing the 
process of learning into the meaningful learning 
for acquisition of social skills.

•  Humanism. This learning theory creates 
the basis of affective dimension of the process 
of learning – acquisition of values. The theory 
integrates the principles of motivation, self-
analysis, self-regulation, self-management, self-
development, time management, responsibility, 
peer-assessment, peer-evaluation, adult educa-
tion, reflection and metacognition into the pro-
cess of learning.

It is recommended to design the study pro-
gramme, course, lecture, etc. taking account 
of the above-introduced integrated model. 
The model is a convenient tool for the design 
of pedagogical courses for engineering faculty 
continuing education. Integrated Quadruple 
Instructional Model is the foundation of the in-
tegrated course design and precondition of ef-
fective teaching – accordingly, it is the basis of 
effective teaching competencies of engineering 
faculty.

Conclusions
The quality of engineering education cru-

cially depends on the specialty and pedagogi-
cal competencies of engineering faculty. Peda-
gogical competences are becoming more con-
siderable in the quality assessment of higher 
education. The basis of pedagogical education 
of engineering faculty is Engineering Pedagogy 
Science, which offers suitable and relevant di-
dactic models for insurance of effective teach-

ing and meaningful learning. Integrated Quad-
ruple Instructional Model as the foundation of 
the integrated course design and precondition 
of effective teaching may provide grounds for 
effective teaching competencies of engineering 
faculty.
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Инженерная педагогика как основа эффективных педагогических  
компетенций преподавателей инженерных факультетов

Рюютманн Тийа – доктор философии по педагогике, доцент, заведующая Центром Эстон-
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Аннотация . В данной статье представлены философия и основы инженерной педагогики. 
Они рассматриваются как ключ к научно обоснованному, эффективному, интерактивному 
и мотивирующему обучению инженерным наукам, формирующему основу для компетенций 
преподавателей инженерных факультетов, обеспечивающему, соответственно, одну из 
предпосылок качественного инженерного образования в целом. Основополагающие вопросы 
философии инженерной педагогики являются аналитической основой для эффективного пла-
нирования и дальнейшего развития курса при условии обоснованных решений, представленных 
в этой статье. В статье обсуждаются дидактическая пентаграмма и базовая дидактическая 
модель инженерной педагогики. Дидактическая пентаграмма инженерной педагогики являет-
ся основой базовых педагогических компетенций преподавателей инженерных факультетов 
наряду со специальными компетенциями, обеспечивающими эффективное преподавание ин-
женерных специальностей. Базовая дидактическая модель инженерной педагогики следует 
принципам итеративного процесса, являясь универсальным инструментом для разработки 
учебной программы, учебного плана, курса или лекции с целью эффективного обучения инже-
нерным специальностям. Реализация интегрированной четырёхкомпонентной модели обуче-
ния инженерной педагогике как основы для разработки интегрированного курса, учитывающей 
основные теории обучения, предварительные знания и характеристики студентов, – одно из 
предварительных условий эффективного обучения и предпосылка для формирования ожидае-
мых педагогических компетенций преподавателей инженерных факультетов. Педагогические 
компетенции преподавателей приобретают всё большее значение в оценке качества высшего 
инженерного образования. Современный подход к преподаванию предполагает не только обу- 
чение студентов инженерным знаниям и умениям в рамках специальности, но и развитие у 
них навыков технического, логического, творческого и критического мышления, а также на-
выков решения проблем, совместного обучения, общения, достижения ценностей, поддержки 



Синергия-2019 131

развития личности, которые все без исключения имеют ключевое значение. Наиболее эффек-
тивной основой для педагогического непрерывного образования преподавателей инженерных 
факультетов является инженерная педагогика – наука, которая предлагает подходящие и 
актуальные дидактические модели для эффективного планирования, обучения, а также для 
комплексного, интегрированного дизайна курса, основанного на осознанных решениях, анали-
тике обучения, рефлексии и метапознании.

Ключевые слова: инженерная педагогика, непрерывное педагогическое образование, пе-
дагогические компетенции преподавателя, дидактическая модель, интегрированная четы-
рёхкомпонентная модель обучения, разработка учебной программы, дидактическая пента-
грамма, дидактическая модель инженерной педагогики
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Современные тенденции развития инженерной педагогики
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Аннотация . Статья посвящена современным тенденциям развития инженерной пе-
дагогики, которые под влиянием процессов интернационализации высшего технического 
образования приобрели глобальный характер. Направления модернизации предметного со-
держания инженерной педагогики как одной из отраслей педагогики связаны с ключевыми 
понятиями целей, форм, технологий и средств обучения. Они определяются необходимо-
стью преодоления противоречия между стремительными изменениями условий профес-
сиональной деятельности инженеров и известной консервативностью, инерционностью 
системы инженерного образования. Трансформации, происходящие в современном обще-
стве, требуют регулярного анализа социального заказа, конкретизации целей инженерно-
го образования в условиях неопределённости и соответствующего их прогнозирования. С 
целью преодоления разрыва между изменяющимися требованиями профессиональной дея-
тельности инженеров и целями обучения сегодня ведётся поиск новых форм подготовки 
инженеров, реализуемых университетами в тесном сотрудничестве с исследователями, 
бизнесом и производством. Продолжается разработка и все более широкое внедрение в 
учебный процесс инновационных технологий и методов обучения с использованием по-
следних достижений науки и техники. Регулярное внесение изменений в учебный процесс 
делает систему подготовки инженерных кадров в определённой степени нестабильной и 
неустойчивой, и можно уверенно предположить усиление этой тенденции. В этих усло-
виях для повышения квалификации преподавателей технических вузов разрабатываются 
разнообразные узконаправленные диверсифицированные курсы, ориентированные на по-
требности конкретных целевых групп. 

Ключевые слова: инженерное образование, инженерная педагогика, педагогическая си-
стема, четвёртая промышленная революция, цели обучения, центры инженерной педагоги-
ки IGIP
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Введение
Инженерная педагогика относится к про-

фессиональной педагогике, а в нашей стране 
имеет непосредственное отношение к педаго-
гике высшей школы [1; 2]. Название науки на-
шло отражение в Российской педагогической 
энциклопедии в разделе «Педагогика» в под-
разделе «Отрасли педагогики» [3]. Несмотря 
на некоторые различия в определениях [4-7], 

под инженерной педагогикой, как правило, 
понимается «специальная наука, которая 
занимается инженерным образованием и 
воспитанием. Она разрабатывает специаль-
ную дидактику и методологию, которую не-
обходимо применять на практике в процессе 
подготовки инженерных кадров» [8]. Вопро-
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сы подготовки и повышения квалификации 
инженеров-педагогов регулярно освещаются 
на страницах журнала «Высшее образование 
в России» в отдельной рубрике.

За рубежом становление инженерной 
педагогики как науки относится ко второй 
половине ХХ столетия и связано с деятель-
ностью Пражской, Дрезденской и Клаген-
фуртской школ инженерной педагогики, в 
центре внимания которых находились во-
просы дополнительной подготовки педаго-
гических кадров не только для университе-
тов, но и для средних технических учебных 
заведений. В России особое место занимают 
работы учёных Казанского национально-
го исследовательского технологического 
университета (КНИТУ), среди них следует 
упомянуть труды А.А. Кирсанова [9] и его 
последователей. 

В настоящее время в мире действуют не-
сколько общественных организаций, зани-
мающихся проблемами инженерного обра-
зования и объединённых в Международную 
федерацию, известную под названием In-
ternational Federation of Engineering Educa-
tion Societies (IFEES). Большое значение в 
совершенствовании концептуального аппа-
рата инженерной педагогики имеют между-
народные конференции, где обсуждаются 
проблемы подготовки инженерных кадров. 
Особое место среди них занимают между-
народные и региональные конференции, ор-
ганизуемые Международным обществом по 
инженерной педагогике (IGIP), и публика-
ции их материалов1. Участники обсуждают 
современные тенденции развития этой от-
расли знаний, которые, несмотря на опреде-
лённую специфику отдельных стран, носят 
глобальный характер2. 

1 Издаётся журнал International Journal of 
Engineering Pedagogy (http://online-journals.org/
index.php/i-jep), статьи индексируются в Scopus.

2 Эта тема широко представлена на мировых 
конгрессах по инженерному образованию. См.: 
Иванов В.Г., Кайбияйнен А.А., Городецкая И.М. 
Инженерное образование для гибкого, жизне-
способного и стабильного общества // Высшее 

Известно, что любая педагогическая тео-
рия стремится выразить потребности обще-
ства на конкретном этапе его развития – то, 
что в отечественной литературе традици-
онно называется «социальный заказ». Со-
циальный заказ трактуется педагогикой в 
терминах целей образования, которые пред-
ставляют собой описание запланированных 
результатов педагогической деятельности. 
Затем, как правило, на основе научных ис-
следований определяются содержание об-
разования, формы, методы и средства об-
учения, которые реализуются в конкретной 
педагогической системе в том или ином учеб-
ном заведении. Именно в результате осозна-
ния социального заказа во второй половине 
ХХ в. возникла Клагенфуртская школа ин-
женерной педагогики [10]. Этот период свя-
зан с экстенсивным развитием технического 
образования во многих странах. В Австрии 
для ликвидации дефицита педагогических 
кадров в технические учебные заведения 
разных уровней к обучению техническим 
дисциплинам было привлечено большое ко-
личество инженеров-производственников. 
Они прекрасно знали свой предмет, но испы-
тывали большие трудности при организации 
учебного процесса. А. Мелецинеком, осно-
вателем Клагенфуртской школы, были орга-
низованы курсы повышения квалификации 
преподавателей технических дисциплин [11]. 
Содержание, формы, методы и средства обу- 
чения были отражены в Типовой программе 
IGIP (Prototype IGIP Curriculum). При этом 

образование в России. 2015. № 12. С. 60–69; 
Иванов В.Г., Похолков Ю.П., Кайбияйнен А.А., 
Зиятдинова Ю.Н. Пути развития инженерного 
образования: позиция глобального сообщества 
// Высшее образование в России. 2015. № 3. С. 
67−77; Иванов В.Г., Кондратьев В.В., Кайбияйнен 
А.А. Современные проблемы инженерного обра-
зования: итоги международных конференций и 
научной школы // Высшее образование в России. 
2013. № 12. С. 66−77; Иванов В.Г., Зиятдинова 
Ю.Н., Сангер Ф.А. Современное инженерное 
образование: единство в многообразии // // Выс-
шее образование в России. 2015. № 8−9. С. 54–60.
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в процессе преподавания использовались 
самые передовые для того времени техни-
ческие средства. Созданная педагогическая 
система, разработанная на основе научной 
концепции, реализовывалась в системе по-
вышения квалификации в создаваемых в тот 
период и функционирующих в настоящее 
время в разных странах Центрах инженер-
ной педагогики IGIP [12; 13]

Основные тенденции развития  
инженерной педагогики как науки

Современные тенденции развития инже-
нерной педагогики также связаны с базовы-
ми понятиями социального заказа, целей, 
содержания, форм, технологий и средств 
обучения. В настоящее время происходит 
постоянный анализ потребностей эконо-
мики и общества в целом. Однако сегодня 
этот процесс осложняется стремительными 
изменениями в области техники, техноло-
гий и производства и требует постоянного 
уточнения целей обучения. Всеми специ-
алистами отмечается факт появления но-
вых профессий каждые пять лет, что ставит 
технические университеты перед необхо-
димостью подготовки студентов не только 
к наличным условиям труда, но также и к 
новым, ранее неизвестным. В результате, 
наверное, впервые в истории перед инже-
нерной педагогикой стоит задача не только 
регулярного уточнения социального заказа 
общества, но и его постоянного прогнози-
рования [14]. 

При анализе современной профессио-
нальной деятельности инженеров специали-
сты говорят о четвёртой промышленной ре-
волюции, называя её так по аналогии с тремя 
предшествующими (Табл. 1). В качестве си-
нонимов используются термины «промыш-
ленная революция 4.0», «индустрия 4.0», 
«цифровая экономика», «индустриальный 
интернет», «интернет вещей». При этом нет 
единого мнения относительно того, началась 
ли эта революция или мы только прибли-
жаемся к её началу. Совершенно очевидно, 
что порождаемому ею техническому укла-

ду, индустрии 4.0, должно соответствовать 
образование 4.0. В связи с этим не случаен 
выбор девиза последней совместной 22-й 
Международной конференции ICL и 48-й 
Международной конференции по инженер-
ной педагогике (IGIP), который был сфор-
мулирован как «Влияние 4-й промышленной 
революции на инженерное образование» 
(Бангкок, 25–28 сентября 2019 г.). При от-
сутствии общепризнанного определения 
четвёртой промышленной революции боль-
шинство специалистов среди её отличи-
тельных особенностей отмечают переход на 
полностью автоматизированное цифровое 
производство, управляемое интеллектуаль-
ными системами в режиме реального вре-
мени в постоянном взаимодействии с внеш-
ней средой, выходящее за границы одного 
предприятия, с перспективой объединения 
в глобальную промышленную сеть. Кроме 
того, прогнозируется массовое внедрение в 
производство киберфизических систем, что 
предполагает применение искусственного 
интеллекта, больших данных, Интернета ве-
щей, 3D-печати, виртуальной и дополненной 
реальности, использование роботов, дей-
ствующих в автономном режиме. Подобные 
революционные изменения должны приве-
сти к замещению человека в значительном 
объёме производственных функций и к не-
обходимости выполнения инженером прин-
ципиально новых задач. 

Для определения целей подготовки инже-
неров специалисты в области инженерной 
педагогики совместно с представителями 
производства и бизнеса пытаются опреде-
лить перечень уже существующих нетра-
диционных задач и спектр требуемых для 
их выполнения компетенций. В то же время 
предпринимаются попытки спрогнозиро-
вать инженерные задачи будущего и соот-
ветствующие им компетенции, которые бу-
дут необходимы выпускникам технических 
вузов в новых и ещё не вполне ясных усло-
виях (Рис. 1). Например, уже сегодня в связи 
с принятием Национальной стратегии разви-
тия искусственного интеллекта на период до 
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2030 года, утверждённой 10 октября 2019 г., 
прогнозируется необходимость умений при-
менения искусственного интеллекта специ-
алистами разных областей знаний, включая, 
безусловно, инженеров3.

Предсказание будущих функций инжене-
ров – чрезвычайно трудная задача, так как 
история знает немало примеров, когда про-
гнозы относительно перспектив развития 
тех или иных технологий не оправдывались. 
Лауреат премии IGIP им. Н. Теслы за 2019 г. 
Дору Урсутиу (Doru Ursutiu) на упомянутой 
выше международной конференции очень 
удачно напомнил присутствующим высказы-
вание Нильса Бора: «Предсказывать трудно, 

3 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. 
№ 490 “О развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации”. URL: http://
prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-490-ot-
10-oktjabrja-2019-goda-11-10-2019.html

особенно будущее» («Prediction is difficult, 
especially about the future»). 

Список компетенций, нужных инжене-
ру уже сегодня, постоянно пополняется. 
На наш взгляд, в последние годы в большей 
степени внимание уделяется коммуника-
тивным умениям, навыкам работы с людьми 
(soft skills), нежели умениям работы с меха-
низмами (hard skills). При этом выявляется 
тенденция регулярного внесения изменений 
в образовательную программу технических 
вузов. С целью формирования вновь сфор-
мулированных компетенций регулярно об-
новляются государственные стандарты, 
правила аккредитации, а в соответствии с 
ними актуализируются учебные планы дис-
циплин. Стремительные изменения в эконо-
мике делают неизбежным постоянный про-
цесс серьёзной коррекции целей обучения и, 
как следствие, модернизации содержания, 

Таблица 1
Четыре промышленные революции

Table 1
Four industrial revolutions

Этапы технологического 
развития

Ключевые технологии Период Инновации

1-я промышленная  
революция

Машинное производство (ткацкий станок), 
паровой двигатель, неорганическая химия 
(металлургия)

XVIII–XIX вв. Индустриализация

2-я промышленная  
революция

Поточное производство, электрификация, 
органическая химия (нефтехимия)

XIX–XX вв.
Массовое  

производство

3-я промышленная  
революция

Электроника, компьютеры
Середина ХХ в. –  

начало XXI в.
Автоматизация

4-я промышленная  
революция

Информатика, нанотехнологии Начало XXI в.
Искусственный  

интеллект

Рис. 1. Функционал инженера, определяющий необходимые ему компетенции
Fig. 1. Engineer’s functions and the corresponding competences
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форм, технологий и средств обучения. Это 
приводит нас к мысли о неизбежности в силу 
объективных причин определённой неста-
бильности и неустойчивости системы инже-
нерного образования, которая, по всей види-
мости, вынуждена будет функционировать и 
совершенствоваться в подобных условиях. 
Тем не менее одним из направлений раз-
вития инженерного образования остаётся 
сохранение его фундаментальности, гаран-
тирующей формирование у студентов неко-
его «консервативного» инвариантного ядра 
компетенций, обеспечивающего условия для 
приобретения ими неограниченного спектра 
вариативных компетенций в зависимости от 
конкретных условий труда [15; 16]. 

Часто невозможно достичь усвоения сту-
дентами новых компетенций с помощью тра-
диционных технологий обучения. Поэтому 
важной тенденцией развития инженерной 
педагогики является поиск оригинальных 
форм, технологий и средств обучения. К 
примеру, сегодня современное общество 
требует от инженера владения предпри-
нимательскими компетенциями. При этом 
предпринимательство определяется как 
процесс проектирования, запуска и веде-
ния нового бизнеса. Подготовка к предпри-
нимательству потребовала взаимодействия 
образовательного учреждения, работодате-
лей, компаний и самих предпринимателей. 
С этой целью создаются различные формы 
подготовки к предпринимательству, в этой 
связи даже введён термин «академическое 
предпринимательство». Так, в Министер-
стве образования и науки Австрии создана 
специальная рабочая группа «Предприни-
мательство для инженеров», разработавшая, 
в частности, концепцию предприниматель-
ской игры «Создайте продукт». В России в 
КНИТУ имеется 12-летний опыт реализации 
программы «Инновационное управление», 
разработанной с учётом мнения студентов 
и предусматривающей практическое обуче-
ние организации стартапов. В Московском 
автомобильно-дорожном государственном 
техническом университете (МАДИ) в тече-

ние многих лет реализуется проект «Форму-
ла – Студент», в ходе реализации которого 
создаются условия для формирования цело-
го ряда актуальных компетенций, включая 
предпринимательские. 

Как отмечалось, системе инженерного 
образования как любой педагогической си-
стеме присуща определённая консерватив-
ность, инерционность. Данное её качество 
обусловлено необходимостью сохранения 
и передачи накопленного человечеством 
опыта, непреходящих, «вечных» ценностей, 
что влечёт за собой как положительные, так 
отрицательные последствия. Консерватив-
ность педагогической системы проявляется 
в её стремлении к устойчивости, сохране-
нию целостности, в её приверженности тра-
дициям, обеспечивающей ей преемствен-
ность с предыдущими этапами развития. 
Как следствие, педагогическая система не 
способна достаточно быстро кардиналь-
но перестраиваться. По этой причине при 
резких изменениях условий труда может 
наблюдаться разрыв между требованиями 
профессиональной деятельности и резуль-
татами подготовки инженерных кадров в 
технических вузах. С целью его преодоле-
ния в некоторых странах в настоящее время 
создаются учебные центры, учебные лабо-
ратории или учебные фабрики. Их объеди-
няет целых ряд особенностей. Как правило, 
они организуются по инициативе промыш-
ленных предприятий в тех отраслях, где 
происходят значимые изменения в произ-
водстве. Их деятельность финансируется 
этими же предприятиями и осуществляется 
в тесном взаимодействии с образователь-
ными учреждениями. Такие центры пред-
назначены для «доучивания» студентов, а 
также для повышения квалификации работ-
ников отрасли, обеспечивая тем самым не-
прерывность их образования в течение всей 
жизни. В связи с этим ещё одной тенденцией 
развития инженерной педагогики, обуслов-
ленной необходимостью преодоления раз-
рыва между изменяющимися требованиями 
к профессиональной деятельности инже-
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неров и результатами обучения, является 
поиск и развитие новых форм и технологий 
обучения, реализуемых университетами в 
тесном сотрудничестве с исследователями, 
бизнесом и производством. Совершенно 
очевидно, что разработка таких технологий 
обучения неразрывно связана с возможно-
стью применения в образовании новейших 
технических достижений, а именно соот-
ветствующего материально-технического 
обеспечения, программных продуктов, ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий, мультимедиа и т.д. Это способствует 
развитию электронного и дистанционного 
обучения, разработке виртуальных лабора-
торий, появлению новых методов обучения.

Одной из основных задач инженерной 
педагогики всегда являлась разработка на-
учной методологии подготовки преподава-
телей технических университетов. Необхо-
димость формирования у студентов востре-
бованных компетенций требует постоянного 
повышения квалификации преподавателей 
инженерных, да и гуманитарных дисциплин 
технических вузов. В качестве ответа на этот 
вызов в последние годы наметилась тенден-
ция оперативной разработки непродолжи-
тельных узконаправленных диверсифици-
рованных курсов, предназначенных для раз-
ных целевых групп обучающихся. 

Подчеркнём также, что в условиях всё 
более широкого применения электронных 
и дистанционных форм обучения, приводя-
щих к сокращению времени непосредствен-
ного общения между студентами и препода-
вателями, особую актуальность для педагога 
приобретает процесс воспитания будущего 
инженера, формирования его личности, а не 
только подготовка высококвалифицирован-
ной рабочей силы.

Заключение
В настоящее время тенденции развития 

инженерной педагогики определяются не-
обходимостью преодоления противоречия 
между стремительными изменениями ус-
ловий профессиональной деятельности ин-

женеров и известной консервативностью, 
инерционностью системы инженерного об-
разования. В связи с этим можно говорить о 
нескольких основных тенденциях развития 
инженерной педагогики.

1. Быстрые изменения, происходящие в 
обществе в настоящее время, требуют регу-
лярного обновления, конкретизации и про-
гнозирования целей инженерного образо-
вания, описания планируемых результатов 
обучения.

2. Сегодня осуществляется поиск новых 
форм обучения с целью преодоления раз-
рыва между изменяющимися требованиями 
к профессиональной деятельности инже-
неров и результатами обучения. При этом 
всё большее значение приобретают формы 
подготовки, реализуемые университетами в 
тесном сотрудничестве с исследователями, 
бизнесом и производством. Продолжается 
разработка новых технологий и методов об-
учения с использованием информационно-
коммуникационных технологий, мультиме-
диа, внедрение в учебный процесс адекват-
ного материально-технического обеспече-
ния и программных продуктов. 

3. Регулярное внесение изменений в учеб-
ный процесс под воздействием введения но-
вых версий государственных стандартов, 
правил аккредитации, влекущее за собой 
модернизацию учебных планов и программ, 
делает систему инженерного образования 
в определённой степени нестабильной и не-
устойчивой. Принимая во внимание, что этот 
процесс обусловлен объективными причина-
ми, связанными с происходящими в обще-
стве изменениями, можно предположить, 
что эта тенденция будет нарастать. 

4. Необходимость в этих условиях по-
стоянного совершенствования мастерства 
преподавателей технических университетов 
и повышения их педагогической квалифика-
ции требует оперативной разработки и внед- 
рения разнообразных узконаправленных 
диверсифицированных курсов, ориентиро-
ванных на потребности конкретных целевых 
групп.
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require regular analysis of social needs, specification and updating of engineering education aims, 
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Аннотация . В статье утверждается, что формирование и развитие у будущего инже-
нера коммуникативно-риторической компетенции является необходимым условием ста-
новления его как квалифицированного специалиста, а также значимым фактором его даль-
нейшей профессиональной деятельности. В XXI веке инженерно-технические обязанности 
инженера должны быть неотделимы от его организаторской и управленческой деятельно-
сти. Решение производственных задач и плодотворная работа в команде разнопрофильных 
специалистов реализуются посредством коммуникативно-риторических качеств инжене-
ра, готового к продуктивному деловому общению и эффективной презентации своей пози-
ции, а также к представлению результатов работы. Особое значение для инженера имеют 
навыки публичной речи. Коммуникативно-риторическая компетенция – это способность 
осуществлять эффективное речевое воздействие в процессе межличностного, группового 
и коллективного публичного общения, отвечающее языковым и культурным нормам. Ком-
муникативно-риторическую компетенцию будущих инженеров целесообразно развивать в 
процессе вузовской подготовки. В статье предлагается обоснование её эффективного фор-
мирования на основе создания комплекса соответствующих педагогических условий: вне-
дрения дополнительной дисциплины «Риторика» или модернизации уже существующей 
программы с аналогичной направленностью; использования продуманных педагогических 
технологий и методик развития коммуникативно-риторической компетенции; соответ-
ствующей подготовки и повышения квалификации педагогических кадров вуза; создания 
университетом благоприятной организационной среды для активной научно-исследова-
тельской и социальной деятельности студентов; сотрудничества образовательных уч-
реждений с предприятиями, компаниями и научно-исследовательскими центрами. Эти 
условия должны учитывать возможности исследовательского университета, а именно: ин-
тегрированный характер образовательной программы; использование в процессе обучения 
современных образовательных технологий; наличие развитой системы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации преподавателей. Разработаны рекомендации к 
отбору и структурированию методов развития коммуникативно-риторической компетен-
ции будущих инженеров в условиях исследовательского университета, а также обозначены 
проблемы, требующие дальнейшего рассмотрения, в том числе – развитие теории и поиск 
инновационных методик.

Ключевые слова: исследовательский университет, компетенции инженера, soft skills, 
коммуникативно-риторическая компетенция, образовательный модуль «Риторика»
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Введение
Высокая кадровая конкуренция, вызван-

ная современными социально-экономиче-
скими условиями, является одной из насущ-
ных забот студентов, получающих высшее 
образование и готовящихся вступить в про-
фессиональную среду. Требования рабо-
тодателей к соискателям растут, при этом 
отмечается спрос на универсальных специ-
алистов, готовых к эффективному решению 
широкого спектра задач и к профессиональ-
ной многофункциональности.

Будущий инженер должен владеть пере-
довыми технологиями и знанием технологи-
ческого оборудования, обладать инноваци-
онным мышлением, качествами управленца 
и организатора, способностями эффектив-
но функционировать в команде, навыками 
ведения деловой коммуникации, умениями 
решать нетривиальные задачи, а также пере-
давать собственные знания и опыт в качестве 
преподавателя или инструктора другим. По-
нятно, что сама организация учебного про-
цесса в вузе должна соответствовать акту-
альным трендам в подготовке кадров.

Soft skills и коммуникативная компетенция 
Несмотря на известные проблемы с пре-

подаванием дисциплин социально-гумани-
тарного блока, в последнее время обнаружи-
вается потребность в усилении общегумани-
тарной подготовки студентов технических 
направлений и специальностей. Мы имеем в 
виду осознание значимости soft skills (уни-
версальных компетенций) как фундамен-
та достигнутых результатов образования. 
Одно из определений студентоцентрирован-
ного обучения как, пожалуй, главного прин-
ципа современной дидактики высшей школы 
звучит так: «Для студентоцентрированного 
обучения характерны инновационные мето-
ды преподавания, которые воспринимают 

студентов как активных участников своего 
собственного образования и нацелены на 
формирование переносимых навыков, таких 
как решение проблем, эффективная комму-
никация и рефлексивное мышление» [1]. В 
данной статье мы хотим подчеркнуть цен-
ность формирования и совершенствования 
коммуникативно-риторической компетен-
ции будущих инженеров в качестве крити-
чески важной для эффективного решения 
задач их будущей профессиональной дея-
тельности. 

В теории педагогики выделяется ряд ком-
петенций, связанных с речевой деятельно-
стью: языковая, речевая, коммуникативная, 
культурологическая, риторическая и др. 
Однако наиболее ёмким мы считаем понятие 
коммуникативно-риторической компетен-
ции как вмещающее все её аспекты с пози-
ции информационной, культурологической 
и коммуникативной функций. Анализ лите-
ратуры показал, что лишь незначительное 
число трудов посвящено теме коммуника-
тивно-риторической подготовки студентов 
именно технической направленности. Боль-
шинство исследователей рассматривают 
проблему в основном в теоретическом клю-
че и фактически не предлагают конкретных 
путей развития коммуникативно-риториче-
ских навыков [2; 3].

В первую очередь, нами была проанали-
зирована инженерная деятельность в кон-
тексте её коммуникативно-риторической 
составляющей. В XXI веке инженерно-тех-
нические обязанности инженера должны 
быть неотделимы от организаторской и 
управленческой деятельности. Решение про-
изводственных задач и плодотворная работа 
в команде разнопрофильных специалистов 
реализуются посредством коммуникатив-
но-риторических качеств инженера, гото-
вого к продуктивному деловому общению и 
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эффективной презентации своей позиции, а 
также к представлению результатов рабо-
ты. Немаловажное значение для инженеров 
наравне с навыками общения имеют навыки 
публичной речи. В инженерной деятельно-
сти присутствует ряд обязанностей, пред-
полагающих выступление перед аудиторией. 
Это может быть защита проектов, выступле-
ние с докладами на научных конференциях, 
подготовка отчётов по проделанной работе, 
организационно-производственные высту-
пления. Особый социальный смысл несёт в 
себе пропагандистская функция профессии 
инженера [4].

Нами была определена значимость ком-
муникативно-риторической компетенции 
в системе подготовки квалифицированных 
инженерных кадров, выявлены её сущност-
но-содержательные характеристики – со-
четание двух компонентов: коммуникатив-
ного и риторического. Коммуникативная 
составляющая по своей сути соотносится с 
эффективностью общения, она приобрета-
ется в ходе социального взаимодействия и 
отвечает за умение выполнять различные со-
циальные роли в коллективе. Культура меж-
личностных отношений определяет качество 
человеческой жизни, а коммуникативная 
культура индивида обеспечивает жизненное 
самоопределение личности. Риторический 
компонент коммуникативно-риторической 
компетенции базируется на традиционных 
канонах риторики. Его можно выделить как 
высший уровень коммуникативной компе-
тенции, поскольку он демонстрирует спо-
собность человека к эффективному обще-
нию с аудиторией путём осознанного соз-
дания, вербализации и рефлексии авторско-
адресных текстов с учётом цели и ситуации 
публичной речи. 

Экономическая ситуация страны, вы-
сокая кадровая конкуренция существенно 
влияют на рынок труда, в частности, на тре-
бования к соискателям. Современному ра-
ботодателю нужны эксперты-универсалы, 
которые объединяют в себе знания и навыки 
из нескольких областей. В настоящее время 

отмечается, что всё большее число работода-
телей обращают внимание на такие качества, 
как умение работать в команде, готовность к 
разрешению конфликтных ситуаций, прояв-
ление лидерских качеств. Поэтому ФГОС ВО 
3++ регламентируют необходимость разви-
тия коммуникативной компетенции как спо-
собности применять современные коммуни-
кативные технологии для академического и 
профессионального взаимодействия.

Возрастание ценности социально-гума-
нитарных дисциплин сегодня является об-
щемировой тенденцией. Одной из ключевых 
целей высшего образования становится вос-
питание социально адаптивной, коммуника-
тивно-активной личности вне зависимости 
от того, какую основную специальность 
получает студент. Явно обозначена потреб-
ность в развитии коммуникативно-ритори-
ческих навыков в высшей школе. Однако ко-
личество часов, предусмотренных учебными 
планами на изучение риторики и смежных 
дисциплин, явно недостаточно для полно-
ценного формирования соответствующей 
компетенции. На данный момент проблема 
решается вводом элективных курсов, а так-
же организацией различных мастер-классов 
и тренингов в рамках программ дополни-
тельного образования.

Педагогические условия  
формирования коммуникативно-

риторической компетенции
Анализ результатов научных исследова-

ний и собственный педагогический опыт по-
казывают, что любые изменения в области 
улучшения требований к уровню подготов-
ки выпускников вуза требуют оперативных 
мер в планировании и реорганизации учеб-
ного процесса. В процессе разрешения об-
наруженного нами противоречия, которое 
выражается в необходимости подготовки 
инженерных кадров, владеющих эффектив-
ными коммуникативно-риторическими на-
выками, и недостаточной направленностью 
системы высшего профессионального обра-
зования на развитие мастерства общения и 
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публичной речи, мы попытались определить 
педагогические условия развития коммуни-
кативно-риторической компетенции студен-
тов инженерного вуза в условиях исследова-
тельского университета. 

Педагогические условия — это «обсто-
ятельства процесса обучения, которые яв-
ляются результатом целенаправленного 
отбора, конструирования и применения эле-
ментов содержания, методов, а также орга-
низационных форм обучения для достиже-
ния определённых дидактических целей» [5].  
Эффективное формирование коммуника-
тивно-риторических умений и навыков на 
базе инженерного вуза предполагает, на наш 
взгляд, следующие организационно-педаго-
гические условия.

1. Внедрение дополнительной дисци-
плины «Риторика» или модернизация про-
граммы предмета с аналогичной направлен-
ностью. Необходимо проанализировать со-
держание программы дисциплины «Русский 
язык и культура речи», которая в той или 
иной форме присутствует как обязательная 
в учебных планах всех студентов первого 
курса, с позиции её соответствия актуаль-
ным требованиям. На основании результа-
тов анализа необходимо разработать план 
модернизации программы дисциплины или 
внедрить дополнительную дисциплину «Ри-
торика» (в качестве основной или факуль-
тативной), которая была бы направлена на 
активное приобретение студентами практи-
ческих умений и навыков в области комму-
никативно-риторической деятельности. До-
полнительная дисциплина может выступать 
в качестве логического продолжения уже 
существующего предмета или же отдельного 
модуля.

2. Использование традиционных и инно-
вационных образовательных технологий и 
методик развития коммуникативно-ритори-
ческой компетенции. Необходимость при-
обретения практических навыков в сжатые 
сроки (поскольку гуманитарным предметам 
отводится малое количество часов) дикту-
ет подбор продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных не только на 
освоение соответствующих знаний, умений 
и навыков, но и на развитие личностного по-
тенциала студентов [6]. Педагогическая тех-
нология как проект, направленный на осу-
ществление целей образования и развития 
личности студентов, предполагает определе-
ние теоретических и практических подходов 
к достижению конкретных результатов, ко-
торые могут быть потенциально воспроиз-
водимы. Педагогические технологии по во-
площению стратегии развития коммуника-
тивно-риторической компетенции будущих 
инженеров должны носить инновационный 
характер и предполагать использование 
нетрадиционных форм организации заня-
тий, экспериментальных образовательных  
приёмов, методов и средств [7]. Реализация 
коммуникативно-риторического потенци-
ала личности должна происходить в непо-
средственной практической деятельности. 
Таким образом, обучение должно быть 
практико-ориентированным, нацеленным на 
приобретение навыков и опыта, проявление 
личностных качеств студентов и на после-
дующую готовность применять полученные 
знания, умения и навыки в условиях реаль-
ной социальной и трудовой деятельности [8]. 

Для развития у студентов коммуникатив-
но-риторических навыков необходимо ис-
пользовать:

•  активные формы обучения, где взаимо-
действие происходит по принципу «препо-
даватель – студент», в их числе – дискусси-
онные, игровые, тренинговые и другие мето-
ды, проведение мастер-классов;

•  интерактивные формы, где взаимодей-
ствие происходит по принципу «студент – 
студент». К ним относятся деловые игры, де-
баты, мозговые штурмы, создание проектов 
и другие.

Немаловажно, что в основу процесса обу-
чения коммуникативно-риторическим навы-
кам должен быть положен творческий под-
ход со стороны преподавателя и рефлексия 
(самооценка, самоконтроль, самокоррек-
ция) со стороны студентов.
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3. Соответствующая подготовка педаго-
гических кадров вуза в рамках программы 
повышения квалификации. Педагог должен 
быть мотиватором и координатором процес-
са развития коммуникативно-риторических 
навыков студентов, личным примером де-
монстрирующим эффективность методики. 

В педагогическом мастерстве чрезвычай-
но важен перформанс: не только то, что гово-
рит преподаватель, но и как он преподносит 
материал. Преподаватель должен, по сути, 
являться профессиональным оратором. То, 
как он говорит, должно способствовать наи-
более оптимальному усвоению информации 
по предмету, а также формировать позна-
вательный интерес [9–11]. Поэтому каждый 
преподаватель должен в совершенстве вла-
деть такими умениями и навыками, как:

•  техника речи (сила голоса, темп и ритм 
речи, интонационное разнообразие и хоро-
шая дикция);

•  композиционно правильное выстраи- 
вание материала как один из важнейших 
принципов успешной речи;

•  чистота и грамотность речи. Препода-
ватель на личном примере должен прививать 
студентам грамотность. Это требует от него 
чёткого соблюдения лексических, грамма-
тических, акцентологических и стилистиче-
ских норм;

•  педагогический артистизм. Речь препо-
давателя и используемые им невербальные 
средства коммуникации должны создавать 
живой и доброжелательный образ.

Суть данного педагогического условия 
заключается в необходимости соответству-
ющей подготовки преподавателей вуза вне 
зависимости от преподаваемой им дисципли-
ны. В современной теории и практике вузов-
ской педагогики воспитательная функция 
заняла важное место не случайно. Процесс 
обучения должен быть направлен на форми-
рование всесторонне развитой личности, а 
это происходит в процессе педагогического 
общения, которое осуществляется между 
педагогом и студентами. Когда преподава-
тель ведёт объяснение нового материала, 

он выполняет социально-ориентирующую 
функцию, связанную с необходимостью за-
ложить в студентах систему культурных 
предпочтений, а также ориентировать их в 
мире моральных норм и нравственных цен-
ностей [12; 13]. Поэтому риторика должна 
стать одним из основных направлений пе-
дагогического самосовершенствования – 
работы, которую ведёт над собой каждый 
преподаватель [14]. Следовательно, необхо-
димо включить в программу повышения ква-
лификации преподавателей вуза образова-
тельный модуль «Риторика», нацеленный на 
методичное развитие и совершенствование 
умений и навыков ораторского искусства.

4. Создание университетом условий для 
активной научно-исследовательской и со-
циальной деятельности студентов. Прак-
тико-ориентированный подход в обучении 
предполагает не только активность на за-
нятиях, но и возможность студентов реали-
зовывать свой потенциал благодаря участию 
в жизни университета. Практика внеучеб-
ной деятельности оказывает благоприятное 
влияние на тренировку коммуникативных 
навыков студентов, на формирование у них 
навыков публичного выступления как значи-
мого компонента личности лидера. Студен-
ты учатся отстаивать свои интересы, в том 
числе научные, и презентовать результаты 
интеллектуальной работы. Необходимо мо-
тивировать студентов к выполнению различ-
ных проектов, развивать систему конкурсов, 
соревнований.

На базе вуза рекомендуется организовать 
следующие виды студенческой активности:

•  участие в проведении конференций и 
научных сессий на базе вуза;

•  участие в научных конкурсах и конфе-
ренциях регионального, федерального и ми-
рового масштаба;

•  получение грантов на ведение исследо-
ваний и реализацию проектов;

•  участие в работе местных органов само- 
управления; 

•  интеллектуальные игры;
•  конкурсы студенческих лидеров;
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•  волонтёрские организации;
•  школы актива – с привлечением веду-

щих преподавателей и активистов среди сту-
дентов.

Все эти виды занятости призваны на-
строить студента на активную профессио-
нальную позицию, подготовить его к жизни 
в условиях конкуренции и развить важные 
социальные качества.

5. Сотрудничество образовательных 
учреждений с крупными предприятиями, 
компаниями, научно-исследовательскими 
центрами. Общение студентов с видными 
представителями профессии способствует 
формированию правильного образа совре-
менного инженера. Профессиональное обу- 
чение должно быть приближено непосред-
ственно к научно-технической деятельности 
будущих специалистов. Интеграция науки с 
производством способствует овладению бу-
дущими инженерами сложными способами 
профессиональной деятельности. 

За последнее время в нашей стране принят 
целый комплекс стратегических документов 
федерального уровня, которые необходимо 
учитывать при разработке стратегии разви-
тия инженерного образования в Российской 
Федерации. На правительственном уровне 
сейчас ведётся активное обсуждение тезиса, 
что будущих инженеров должны учить не 
только учёные, но и практики. Необходимо 
устранить барьеры, которые не позволяют 
вузам привлекать специалистов, работаю-
щих на конкретных предприятиях. Требу-
ется выработка критериев, в соответствии с 
которыми в вуз будут приглашаться специ-
алисты в качестве наставников и преподава-
телей.

Вышеперечисленные условия обеспечи-
вают благоприятный фон для эффективно-
го развития коммуникативно-риторических 
навыков, профессионально значимых для 
каждого инженера. Реализация данных ус-
ловий в полной мере возможна лишь на базе 
исследовательского университета как обра-
зовательного учреждения особого типа. Его 
отличие – в целенаправленной подготовке 

квалифицированных кадров путём активно-
го ведения научных исследований с ориен-
тацией на будущность выпускников, то есть 
на их дальнейшее функционирование в про-
фессии.

В числе особенностей исследовательского 
университета можно выделить следующие.

•  Интегрированный характер процесса 
обучения: синергия образовательного, на-
учного и опытно-производственного потен-
циала. Научные исследования проводятся 
как на базе университета, так и в научных 
центрах и подкрепляются практически в ус-
ловиях производств.

•  Использование в процессе обучения 
современных образовательных технологий, 
направленных на решение стоящих перед 
образовательным учреждением задач обра-
зования, воспитания и развития квалифици-
рованных специалистов и одновременно – 
сильных творческих личностей.

•  Наличие системы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей и других специалистов, от-
вечающей актуальным требованиям концеп-
ции непрерывного образования.

Комплексная реализация вышеперечис-
ленных условий на базе исследовательско-
го университета обеспечивает эффективное 
развитие у будущих инженеров коммуника-
тивно-риторических навыков.

Нами был разработан проект программы 
образовательного модуля «Риторика», ко-
торый может эффективно адаптироваться 
под конкретные образовательные условия 
и нужды: стать элементом общеобразова-
тельной дисциплины «Русский язык и куль-
тура речи», являющейся обязательной для 
программы обучения в рамках вузовского 
образования; выступать в качестве само-
стоятельного предмета изучения в основной 
программе вузовского образования, а также 
присутствовать в программе дополнитель-
ного профессионального образования или 
повышения квалификации. 

Нами разработаны рекомендации к отбо-
ру и структурированию материала и методов 
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развития коммуникативно-риторической 
компетенции будущих инженеров в услови-
ях исследовательского университета.

1. В основу теоретической части подготов-
ки студентов рекомендуется закладывать по-
ложения традиционной риторики, которые 
дают представление о подготовке и реализа-
ции публичной речи в условиях современного 
информационного общества и соответствуют 
функции овладения всеми видами обществен-
но-речевого взаимодействия.

2. Эффективное формирование комму-
никативно-риторических навыков опреде-
ляется практико-ориентированным харак-
тером обучения. Рекомендуется делать упор 
на создание студентом собственных текстов 
и выступлений перед аудиторией в качестве 
оратора на основе использования изученно-
го материала.

3. В обучении рекомендуется применять 
активные и интерактивные формы: дискус-
сионные, игровые, тренинговые методы, 
мастер-классы, дебаты, мозговые штурмы и 
прочее.

4. Рекомендуется использовать возмож-
ности инновационных образовательных 
технологий и методик. Так, например, нами 
была выявлена продуктивность метода case-
study и script-метода применительно к разви-
тию речёмыслительных, коммуникативных и 
риторических способностей студентов.

5. Рекомендуется применять нетради-
ционные методы, приёмы и средства, заим-
ствованные из смежных педагогике наук и 
других культурно-социальных сфер (пси-
хологии, филологии, различных областей 
искусства, физической культуры и проч.). 
В разработанном нами проекте программы 
модуля приведены подобные примеры. В их 
числе – методы, используемые при трени-
ровке сценической речи: различные упраж-
нения на постановку интонации, голоса, 
дикции, артикуляции, упражнения на раз-
витие техники дыхания, заимствованные из 
вокальной методологии, тренировка работы 
дыхательных и лицевых мышц, опирающая-
ся на приёмы физической культуры и т.д. 

Заключение
В ходе исследования обозначился ряд 

проблем, требующих дальнейшего рассмо-
трения. Среди них – поиск инновационных 
методик развития коммуникативно-ритори-
ческой компетенции будущих инженеров, 
тщательная экспериментальная проверка 
каждого из обозначенных выше педагогиче-
ских условий, мотивационное обеспечение 
данной гуманитарной компетенции у сту-
дентов технического профиля.
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Abstract . The article focuses on the development of the communicative-rhetorical competence 
of a future engineer. This competence is considered to be a necessary condition for his development 
as a qualified specialist and a significant factor in his/her future professional activities. In the XXI 
century, in modern conditions, engineering and engineering duties should be inseparable from or-
ganizational and managerial activities. The solution of production problems and team work with di-
versified specialists are realized through communicative and rhetorical qualities of an engineer. He/
she should be ready for productive business communication and effective presentation of his/her 
position, as well as presentation of the results of work. Public speaking skills hence acquire particular 
importance for engineers along with communication skills. Communicative-rhetorical competence 
is the ability to carry out a conscious effective speech influence in the process of interpersonal, group 
and collective public communication, which measure up linguistic and cultural norms, and realizes 
the goals of communication through the use of various language levels. It is advisable to develop 
communicative-rhetorical competence of future engineers at the level of university training. The ra-
tionale for its effective development is proposed by creating a set of relevant pedagogical conditions: 
the introduction of an additional discipline “Rhetoric” or the modernization of an existing subject 
program with a similar focus; using of special educational technologies and methods for the develop-
ment of communicative-rhetorical competence; advanced training of university teachers; creation 
by the university of appropriate conditions for active research and social activities of students; coop-
eration of educational institutions with large enterprises, companies and research centers. The peda-
gogical conditions should take into account the capabilities of a research university: the integrated 
nature of the learning process; using modern educational technologies in the process of learning; 
availability of a developed system of professional retraining and advanced training of teachers and 
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other specialists. The authors worked out the recommendations for the selection and structuring of 
the material, as well as methods for developing the communicative and rhetorical competence of fu-
ture engineers in a research university, and also identified problems that need further consideration, 
including the search for innovative techniques and methods.
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От редакции

МГИМО-Университет является одним из лидеров российского образовательного про-
странства. Вуз входит в книгу рекордов Гиннеса по количеству преподаваемых иностранных 
языков, занимает первые строчки рейтингов по качеству приёма на обучение, лидирует в рей-
тингах по трудоустройству, является пионером в разработке и реализации программ маги-
стратуры. МГИМО одним из первых перешёл на собственные образовательные стандарты, 
прошёл государственную и международную аккредитацию по всем трём уровням образования.

С того момента, как Правительство России в 2013 году инициировало целый ряд направ-
лений реформирования системы научной аттестации, в том числе и пилотный проект по 
самостоятельности ведущих вузов и научных организаций в присуждении учёных степеней, 
МГИМО одним из первых включился в этот процесс, осознав назревшую потребность в пер-
сонификации репутационной ответственности участников аттестационных процедур.

23 августа 2019 г. исполнилось два года с момента получения МГИМО право на самосто-
ятельное присуждение учёных степеней и выдачи дипломов. Этому событию была посвя-
щена секция XII Конвента РАМИ «Преемственность, новации и иностранные практики 
в формировании новых моделей отечественной научной аттестации», которая прошла в 
университете 25 октября 2019 г. Участники проекта по реализации новой модели госу-
дарственной научной аттестации обсудили российские практики в контексте междуна-
родного опыта, вопросы совместного руководства диссертационными исследованиями 
как инструмента интеграции в международное образовательное пространство, создания 
«поддерживающей среды» как фактора повышения качества научной работы. Кроме того, 
предметом дискуссии стали особенности реализации научно-исследовательского трека в 
образовательных стандартах и экспертная оценка диссертаций по естественным наукам в 
системе самостоятельного присуждения учёных степеней. По результатам секции плани-
руется издание коллективной монографии и её индексирование в международных наукоме-
трических базах данных.

Редакция журнала «Высшее образование в России» обратилась с вопросами к одному из 
модераторов секции, разработчику локальных нормативных актов по вопросам, связанным 
с порядком присуждения учёных степеней, начальнику отдела диссертационных советов 
МГИМО М .И . Иноземцеву. Максим Игоревич рассказал об особенностях самостоятель-
ного присуждения учёных степеней в университете, а также об основных сложностях, тен-
денциях и новациях процедур научной аттестации.
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Аннотация . 23 августа 2019 г. исполнилось два года с момента утверждения перечня 
ведущих научных и образовательных организаций, получивших право самостоятельного 
присуждения учёных степеней и выдачи дипломов. К МГУ и СПбГУ присоединились 23 но-
вых участника пилотного проекта по реализации новой модели государственной научной 
аттестации. Одним из первых вузов, разработавших собственную модель и перешедших на 
неё, стал МГИМО-Университет. За эти два года было проведено более 80 защит по девяти 
отраслям наук. М.И. Иноземцев, возглавляющий отдел диссертационных советов МГИ-
МО, рассказал редакции журнала об особенностях самостоятельного присуждения учёных 
степеней, а также об основных сложностях, тенденциях и новациях процедур научной ат-
тестации.

Ключевые слова: научная аттестация, пилотный проект, присуждение учёных степе-
ней, диссертационный совет, соискатель, ВАК, Минобрнауки
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– Максим Игоревич, МГИМО-Универ-
ситет стал одним из первых участников 
пилотного проекта, разработавшим свою 
нормативную базу и приступившим к реали-
зации полученных прав. Пока другие участ-
ники проекта не спешили с прекращением 
деятельности советов «системы ВАК», в 
МГИМО первые защиты прошли уже весной 
2018 г. Привёл ли переход на новую систему 
к наплыву желающих защищаться?

– После перехода на новую систему 
желающих защититься стало значительно 
больше, однако это никак не отразилось на 
количестве проведённых защит. За первый 
год реализации новой модели присуждения 
учёных степеней состоялось 52 защиты, в то 
время как в 2009 г. в МГИМО защитился 81 
человек. Это связано прежде всего с высо-
кими требованиями, предусмотренными на-
шей моделью. Текст диссертации проходит 

многоэтапную экспертизу: на заседаниях 
кафедр либо иных подразделений, где она 
была выполнена, в ходе рассмотрения рабо-
чими группами по подготовке заключения о 
принятии к защите содержание диссертации 
оценивается Международным экспертным 
советом и собственно диссертационным 
советом, присуждающим учёную степень. 
Кроме того, с 1 января 2020 г. усиливаются 
требования к публикациям результатов ис-
следований соискателей учёных степеней.

Вместе с тем число стремящихся защи-
титься в МГИМО объясняется тем высоким 
уровнем научной квалификации членов дис-
сертационных советов, который поддержи-
вается вузом сегодня. Репутационно привле-
кательным для соискателей является и то, 
что в дипломе о присуждении учёной степени 
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поимённо указываются все члены диссерта-
ционного совета. За время функционирова-
ния модели самостоятельного присуждения 
учёных степеней в состав 17 диссертацион-
ных советов входили академики и члены-кор-
респонденты РАН, в 29 защитах участвовали 
члены экспертных советов ВАК. Кроме того, 
47 специалистов, принявших участие в засе-
даниях, – это профессора и научные сотруд-
ники организаций, также получивших право 
на самостоятельное присуждение учёных 
степеней и реализующих собственные моде-
ли. В 33 диссертационных советах приняли 
участие учёные из 17 институтов РАН. Таким 
образом, модель МГИМО прошла много-
кратную экспертизу со стороны представите-
лей академического сообщества.

– В нормативных актах, предоставля-
ющих свободу образовательным и научным 
организациям, есть важное уточнение, что 
те критерии, которые устанавливаются 
по отношению к диссертациям и членам 
диссертационных советов, должны быть 
«не ниже» установленных. Придерживает-
ся ли МГИМО этого правила?

– Действительно, категория «не ниже» 
присутствует в локальных нормативных ак-
тах МГИМО и основывается на федеральных 
требованиях. Так, в соответствии с абзацем 5 
пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «О 
науке и государственной научно-техниче-
ской политике» от 23.08.1996 года № 127-ФЗ 
критерии, которым должны отвечать дис-
сертации на соискание учёных степеней, а 
также требования к научной квалификации 
членов советов по защите диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата наук, 
на соискание учёной степени доктора наук, 
создаваемых в соответствии с настоящим 
пунктом, не могут быть ниже аналогичных 
критериев и требований, установленных По-
ложением о порядке присуждения учёных 
степеней от 24.12.2013 года №842, а также 
Положением о совете по защите диссерта-
ций на соискание учёной степени кандидата 
наук, на соискание учёной степени доктора 
наук от 10.11.2017 года №1093.

При этом в самих Положениях указыва-
ется на то, что их действие не распространя-
ется на организации, получившие право са-
мостоятельного присуждения учёных степе-
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ней. Данное противоречие позволило неко-
торым нашим коллегам (НИУ ВШЭ, СПбГУ, 
ТПУ, МИСиС), следуя духу пилотного про-
екта в целях интернационализации проце-
дур научной аттестации, включать в состав 
диссертационных советов обладателей учё-
ных степеней, полученных в иностранном 
государстве (в Российской Федерации в со-
ответствии с установленным порядком им 
не предоставляются те же академические 
и профессиональные права, что и доктору 
наук в России).

МГИМО-Университет, в свою очередь, 
направил в Минобрнауки РФ предложение, 
предусматривающее корректировку тре-
бований к научной квалификации и публи-
кационной активности кандидатов в члены 
диссертационного совета и позволяющее 
иностранным специалистам, имеющим учё-
ную степень PhD и публикации в зарубеж-
ных научных изданиях, индексирующихся 
в международных базах данных и системах 
цитирования, участвовать в процедуре на-
учной аттестации. Отчасти указанные идеи 
нашли своё отражение в проекте соответ-
ствующего приказа Минобрнауки1. Этим же 
проектом федеральный орган исполнитель-
ной власти планирует устранить обозначен-
ное выше противоречие, указав, что нормы 
Положения о совете по защите диссертаций 
не распространяются на организации, полу-
чившие право самостоятельного присужде-
ния учёных степеней, за исключением тре-
бований, предъявляемых к научной квалифи-
кации членов. При этом проект2 изменений в 

1 О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 10 ноября 2017 г. № 1093 «Об утверждении 
Положения о совете по защите диссертаций 
на соискание учёной степени кандидата наук, 
на соискание учёной степени доктора наук» // 
Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/
Projects/List#npa=89889

2 Проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 

Положение о порядке присуждения учёных 
степеней подобной оговорки не содержит.

Вызывает вопросы и содержание нормы 
«не ниже». Возможно ли сопоставить значи-
мость научных публикаций в отечественных 
журналах из перечня ВАК с публикациями 
в зарубежных изданиях, индексирующихся 
в международных базах данных, оперируя 
категориями «ниже»/«выше»? Очевидно, 
что это разные пути апробации научных ре-
зультатов. Позиция МГИМО по этому во-
просу подразумевает представление защи-
щающимися публикаций как в отечествен-
ной научной периодике, так и в изданиях, 
индексирующихся в Web of Science/Scopus. 
С 1 января 2020 г. соискатель учёной степени 
доктора наук, помимо 15 публикаций в изда-
ниях из перечня ВАК, должен предъявить не 
менее трёх публикаций, индексирующихся в 
Web of Science/Scopus, а соискатель учёной 
степени кандидата наук, помимо трёх публи-
каций в изданиях из перечня ВАК, должен 
представить не менее одной публикации, ин-
дексируемой в указанных международных 
наукометрических базах.

В то же время коллеги из других вузов 
предлагают иные решения данной пробле-
мы. Так, в НИУ ВШЭ и УрФУ по каждой из 
отраслей наук, по которой действует дис-
сертационный совет, закреплены различные 
требования, также отдельно оговариваются 
квартили научных периодических изданий. 
Восемь организаций утвердили собственные 
перечни журналов, в которых должны быть 
опубликованы результаты исследований.

– Равнозначны ли дипломы о присужде-
нии учёных степеней, выданные Минобрна-
уки, и дипломы МГИМО?

– При обсуждении перехода МГИМО на 
систему самостоятельного присуждения учё-
ных степеней вопрос о “качестве” дипломов 
оказался одним из актуальных. Соискатели 

Федерации» 02.04.2019 г. (04/12/04-19/00090199) 
// Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/
Projects/List#search=О&npa=90199
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учёных степеней, их научные руководители и 
родители беспокоились о том, как будут вос-
приниматься обладатели дипломов МГИМО 
в России и за границей, могут ли они высту-
пать в качестве официальных оппонентов на 
защитах диссертаций, могут ли быть приняты 
на работу на должности, требующие соответ-
ствующей научной квалификации.

Равнозначность дипломов установлена 
пунктом 3 статьи 2 Федерального закона 
№148, который прямо говорит о том, что ди-
пломы об учёных степенях, присуждённых 
организациями – участниками пилотного 
проекта, предоставляют их обладателям 
права, аналогичные правам обладателей ди-
пломов, выданных Минобрнауки3. Кроме 
того, предполагается, что дипломы о при-
суждении учёных степеней организация-
ми – лидерами в своих областях будут со 
временем восприниматься репутационно 
весомее, чем дипломы, выданные Минобр- 
науки. Тем более, что к моменту перехода 
на систему самостоятельного присужде-
ния учёных степеней именно на базе этих 
организаций проводилась существенная 
часть защит по целому ряду отраслей: бо-
лее 78% – по политическим, 40% – по со-
циологическим и философским, 30% – по 
филологическим, 29% – по экономическим 
и историческим, 26% – по юридическим на-
укам. (См.: Касаткин П.И., Антюхова Е.А. 
Диалектика традиций и новаторства в оте-
чественной диссертационной культуре // 
Вестник МГИМО-Университета. 2019. № 2 
(65). С. 176–195).

– Среди проведённых в МГИМО защит 
семь диссертаций были подготовлены соис-
кателями – иностранными гражданами. На 
каком языке были представлены диссерта-
ции и как проходила их защита?

3 Федеральный закон от 23.05.2016 года № 148-
ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федераль-
ного закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» 
// СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198180/

– За 75-летнюю историю МГИМО-Уни-
верситет накопил большой опыт проведения 
аттестации иностранных граждан. В насто-
ящее время на всех уровнях образования 
реализуются программы и проводятся за-
щиты на иностранных языках. Аспирантура 
не является исключением. Поэтому нашими 
локальными нормативными актами предус-
мотрено как представление текста диссер-
тации, так и защита на иностранном языке. 
Этой опцией могут воспользоваться как 
иностранные, так и российские граждане. 
Уверен, что со временем данная возмож-
ность будет востребована в большей степени 
и послужит экспорту нашей аттестационной 
модели, в том числе при реализации двойных 
аспирантских программ.

– Особенностью модели МГИМО яв-
ляется поливариативный исход защиты: 
учёная степень может присуждаться «при 
условии внесения доработок» в текст дис-
сертации. Часто ли диссертационные сове-
ты принимали такие решения?

– Процент решений о присуждении учё-
ной степени при условии доработки текста 
диссертации достаточно весомый. За пер-
вый год реализации собственной модели из 
52 положительных заключений диссертаци-
онных советов девять имели формулиров-
ку «присудить учёную степень при условии 
незначительной доработки текста диссер-
тации», два – «при условии существенной 
доработки текста диссертации». Внедрение 
данной практики обусловлено очевидно на-
зревшей потребностью у соискателя внести 
корректировки в соответствии с замечания-
ми, изложенными в отзывах и высказанных 
в ходе процедуры защиты с целью корректи-
ровки текста защищаемой работы, т.е. по ре-
зультатам состоявшейся научной дискуссии. 
Существовавшая ранее процедура не под-
разумевала внесение каких-либо изменений, 
что отчасти обесценивало высокий уровень 
научной дискуссии, состоявшейся в ходе 
процедуры аттестации. В лучшем случае 
высказанные замечания впоследствии на-
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ходили своё отражение в монографиях или 
иных публикациях защитившегося. Однако в 
большинстве случаев они упоминаются лишь 
в стенограмме и в заключении диссертаци-
онного совета. В РГБ уходил текст, за кото-
рый соискателю подчас бывало стыдно...

Стоит отметить, что практика поливариа-
тивного исхода защиты повсеместно исполь-
зуется в западных моделях научной аттеста-
ции. Кроме того, в советской диссертацион-
ной культуре ВАК подтверждались решения 
о присуждении учёной степени с формули-
ровкой «диплом выдать после внесения ис-
правлений в диссертацию».

– Какие ещё ключевые новации содержит 
ваша модель?

– К примеру, новацией является возмож-
ность защиты докторской диссертации по 
совокупности работ. Помимо традиционной 
формы рукописи, есть возможность пред-
ставить и защитить диссертацию на соиска-
ние учёной степени доктора наук в форме 18 
научных публикаций, из них не менее вось-
ми – в рецензируемых изданиях, 10 – в изда-
ниях, входящих в международные базы дан-
ных и системы цитирования, причём пять из 
них должны быть опубликованы в изданиях 
Q1–Q2 (для изданий, индексируемых Scopus 
по рейтингу SCImago; для изданий, индекси-
руемых в Web of Science по категориям JCR). 
При этом не менее пяти научных публикаций 
должны быть выполнены без соавторов.

– Нередко в публицистике и даже в науч-
ных изданиях встречается словосочетание 
«собственные учёные степени». Насколько 
корректно его использование?

– Система государственной научной ат-
тестации подразумевает присуждение лишь 
двух учёных степеней: кандидат наук, доктор 
наук без каких-либо приставок и пояснений. 
Однако ряд организаций выдают документы 
установленного ими самими образца по ре-
зультатам защиты диссертаций, где в наиме-
новании присуждаемой учёной степени ука-
зывается краткое название организации. Та-

ким образом, полученные дипломы ставят их 
обладателей в весьма сложное положение, 
так как подтверждают научную квалифи-
кацию, не предусмотренную действующим 
законодательством. Кроме того, отсутству-
ет единообразие в наименованиях учёных 
степеней в англоязычных версиях дипломов 
(Dr. Habilitatus / Doctor of science). Выдача 
таких документов не входит в систему госу-
дарственной научной аттестации.

Термин «собственные учёные степени» 
вполне применим к учёным степеням, при-
суждаемым религиозными образователь-
ными организациями в России: кандидат / 
доктор богословия. Такие степени также не 
входят в систему государственной научной 
аттестации.

– Следите ли вы за тем, как другие обра-
зовательные и научные организации реали-
зуют право на самостоятельное присужде-
ние учёных степеней?

– МГИМО-Университет с 2013 г. вклю-
чился в работу по обсуждению перспектив 
передачи полномочий по научной аттеста-
ции от Минобрнауки образовательным и 
научным организациям, а после наделения 
МГУ и СПбГУ такими правами учёные из 
МГИМО принимали участие в работе соб-
ственных постоянных и разовых диссерта-
ционных советов указанных организаций.

После включения МГИМО в число участ-
ников пилотного проекта мы внимательно 
изучили опыт НИУ ВШЭ, РАНХиГС и Фи-
нуниверситета по разработке норматив-
ной базы. Образовательные организации, 
включённые в первую волну расширения 
перечня, обменялись идеями на совещании в 
РУДН в декабре 2017 г. По мере реализации 
МГИМО полученных прав выработанная 
модель была представлена на площадках 
НИУ ВШЭ, РАНХиГС и ИТМО. Нельзя не 
отметить, что модель МГИМО была выра-
ботана при активном участии Университета 
Рединга (Великобритания), что отразилось в 
отдельных формулировках локальных нор-
мативных актов.
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– Принимает ли МГИМО к защите диссер-
тации, выполненные в других организациях?

– Возможность защиты соискателей, вы-
полнивших свои диссертации в других орга-
низациях, у нас предусмотрена. В этом слу-
чае соискатель представляет положительное 
заключение по диссертации по месту её вы-
полнения. При необходимости проведения 
дополнительной экспертизы текст диссерта-
ционного исследования может быть направ-
лен в профильное структурное подразделе-
ние (на кафедру, в лабораторию, научный 
центр) МГИМО.

Как показывает практика, в большинстве 
случаев внешние соискатели нацелены на 
доработку диссертации в рамках прикре-
пления к МГИМО без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Такое стремление обусловлено 
желанием влиться в дружную мгимовскую 
семью, стать причастным к ведущим научным 
школам университета, пройти стажировки на 
кафедрах и в научных подразделениях, дора-
ботать текст в соответствии с требованиями, 
заданными нашей системой аттестации.

– Какие новации ждут систему научной 
аттестации в грядущем году?

– Среди ожидаемых новаций – уже упо-
минавшаяся возможность привлечения в со-
став диссертационного совета обладателей 
PhD, повышение требований к соискателям 
и членам совета, реформа аспирантской 
подготовки (среди обсуждаемых проектов – 
отказ от ФГОС в аспирантуре и возврат к 
ФГТ, увязка ГИА с защитой диссертацион-
ного исследования), расширение перечня 
организаций, получивших право самостоя-
тельного присуждения учёных степеней и, 

как следствие, дальнейшая диверсификация 
моделей научной аттестации. В этой связи 
следует отметить позицию сотрудников де-
партамента аттестации научных и научно-
педагогических работников Министерства 
науки и высшего образования. Недавно они 
высказали мнение о нецелесообразности 
расширения круга организаций, которым 
предоставлено право самостоятельного 
присуждения учёных степеней, поскольку 
при отсутствии контроля качества и полно-
ты исполнения переданных им полномочий 
это может привести к снижению эффек-
тивности функционирования всей системы 
государственной научной аттестации. (Па-
хомов С.И., Петров М.П., Абалакин К.С., 
Мацкевич И.М. Право на самостоятель-
ность. Размышления о первом опыте само-
стоятельного присуждения учёных степеней 
ведущими центрами науки и образования 
и насущных задачах развития системы на-
учной аттестации в стране // Высшее обра-
зования сегодня. 2019. № 8. С. 2–12). Так-
же следует отметить грядущий пересмотр 
номенклатуры научных специальностей и 
дальнейшее обсуждение вопроса о ведом-
ственной принадлежности ВАК.
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К читателям журнала «Вопросы философии»

Уважаемые читатели и авторы нашего журнала!
Обратиться к вам нас заставила ситуация, в которой сегодня оказалось  наше издание. Последние два 

года были для «Вопросов философии» очень сложными. Менялись издательства, что приводило к изме-
нениям в технологии подготовки журнала (новый офис, иная верстка, другая типография и пр.). С 2020 г. 
журнал будет издаваться Институтом философии РАН, а это, помимо всего прочего, означает отсутствие 
целевой государственной дотации.

Несмотря на обстоятельства, журнал сохранил свой статус академического философского издания и 
свои профессиональные традиции. Он остается журналом всего отечественного философского сообще-
ства, а свою  главную задачу видит в совершенствовании русского философского языка, что позволяет 
достойно представлять отечественную философию в России и за рубежом.

Сегодня у «Вопросов философии» два учредителя – Российская академия наук и Институт философии 
РАН. Недавно Роскомнадзор зарегистрировал журнал в новом качестве и мы, наконец, получили право 
начать подписку на 2020 год. Успех этой кампании и определит перспективы нашего дальнейшего суще-
ствования. 

Вот почему мы, редакция журнала «Вопросы философии», сочли возможным обратиться к вам, чита-
телям и авторам нашего журнала: 72 года «Вопросы философии» служат отечественной философии – по-
могите нам продолжить эту работу.

Главный редактор журнала «Вопросы философии»
Б.И. Пружинин

Справка: Статьи из журнала «Вопросы философии» индексируются в международных наукометриче-
ких базах WOS и Scopus.

Пятилетний импакт-фактор журнала (без самоцитирования)  
в РИНЦ составляет 0,858; показатель Science Index – 10,602
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