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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

научно-педагогический журнал
www.vovr.ru; www.vovr.elpub.ru
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Модель повышения эффективности деятельности 
административно-управленческого персонала  

федерального университета
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Аннотация. В условиях дифференциации вузов и создания университетов нового типа, 
определения новых стратегий их развития задачи достижения высокой степени эффектив-
ности в управлении персоналом, приобретения и пополнения им соответствующих про-
фессиональных компетенций приобретают стратегическую значимость. В частности, ак-
туальной становится разработка адаптированной под реалии современного университета 
модели трансформации системы оплаты труда сотрудников административно-управлен-
ческого сектора, основанная на создании конкурентной среды.

Анализ механизмов управления кадровым потенциалом, применяемых в университетах 
западной Европы, странах СНГ, Прибалтики, позволил предложить модель повышения 
эффективности деятельности и мотивации административно-управленческого персонала 
на примере одного из ведущих вузов, участника программы повышения конкурентоспособ-
ности 5-100 – Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Согласно 
модели, разработанной в координатах «функционирование – развитие», сформулированы 
принципы поощрения и критерии стимулирования труда, предложены критерии эффектив-
ного контракта и их весовые коэффициенты для АУП университета.

В ходе исследований использован комплексный подход к анализу деятельности АУП, 
включающий методы PEST-анализа, SWOT-анализа, программно-аналитический анализ 
данных экспертных опросов. 

Ключевые слова: эффективный контракт, административно-управленческий персонал, 
повышение мотивации сотрудников, управление кадровым потенциалом университета
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О необходимости внедрения механизмов 
аттестации и дифференциации сотрудников 
административно-управленческого аппарата 

Решение вопросов эффективного управ-
ления персоналом, повышения эффективно-

сти труда и мотивации работников является 
стратегической задачей жизненного цикла 
любой организации и социального институ-
та. Работа, посвящённая комплексному рас-
смотрению методов повышения трудовой 
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мотивации, велась ещё в советской социоло-
гии. Было показано, что мотивация к повы-
шению эффективности труда основывается 
не только на материальной базе – она имеет 
двухслойную структуру и состоит из комп- 
лексного блока ведущих мотивов, которые 
зависят от уровня жизни работников и кон-
кретных условий их труда [1].

Сегодня в ходе рассмотрения качествен-
ных и количественных показателей оценки 
уровня развития вузов России в контексте 
их соответствия международным стандар-
там возникла задача разработки и реализа-
ции на практике механизмов аттестации и 
дифференциации научно-педагогических 
работников (НПР). Применяются методы 
как «принудительного характера» (внешняя 
экспертная оценка деятельности резуль-
татов работы сотрудников с последующей 
аттестацией, обязательства по достижению 
показателей развития), так и «стимулиру-
ющие», порождающие здоровую конку-
ренцию (дифференциация доходов по кри-
териям соответствия результатов работы 
показателям конкурентоспособности вузов 
на международной арене; привлечение пре-
подавателей и исследователей с мирового 
рынка труда).

Данные подходы и методы находят отра-
жение во внедряемой в ведущих российских 
вузах системе эффективного контракта. 
Основные её механизмы, индикаторы и их 
численные показатели до сих пор не опре-
делены, вызывают множество дискуссий и в 
настоящее время проходят тестовую апро-
бацию [2]. Однако понятно, что они всё же 
способствуют как повышению мотивации к 
эффективной работе, так и развитию компе-
тенций НПР. 

Постановка проблемы
Между тем оценка уровня компетенций 

административно-управляющего персона-
ла (АУП), решающего важнейшие задачи 
управления, контроля, организации труда, 
исполнения процессуальных требований, до 
сих пор проводится опосредованно. Из-за  

отсутствия конкурентной среды в боль-
шинстве университетов стимулирующие 
доплаты и премии АУП никоим образом не 
коррелируют с достижениями конкретных 
показателей или выполнением заданных 
критериев, а определяются лишь вышестоя-
щим руководством, зачастую «интуитивно». 

На отсутствие конкурентоспособной сре-
ды в сфере деятельности АУП указывают 
следующие тенденции, присущие практиче-
ски всем вузам России:

– бессрочные ставки сотрудников АУП;
– фиксированный размер заработной 

платы;
– непрозрачная система материальных 

надбавок;
– односторонняя система взаимодей-

ствия с НПР;
– отсутствие эффективной программы 

кадрового резерва АУП.
Целью настоящей работы является пре-

зентация адаптированной под реалии со-
временного федерального университета мо-
дели трансформации системы оплаты труда 
работников АУП, основанной на создании 
конкурентоспособной среды. Тема эта в 
высшей степени актуальна, поскольку в на-
стоящее время, в ситуации финансовых и 
ресурсных ограничений в деятельности вуза 
традиционные подходы к оценке деятельно-
сти персонала уступают место индивидуаль-
ному учёту достижений и гибкому регулиро-
ванию стимулирования каждого работника. 
Предлагаемая модель повышения эффек-
тивности работы и мотивации АУП создана 
на основе комплексной оценки деятельности 
АУП федерального университета, включаю-
щей методы PEST-анализа, SWOT-анализа, 
анализа данных экспертных опросов. 

Анализ эффективности  
существующих практик 

Административно-управленческий пер-
сонал – это инструмент создания в вузе 
благоприятных условий для реализации об-
разовательной, научной, международной 
и иных видов деятельности. В этом плане 
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аппарат управления играет ключевую роль 
в функционировании университета. Счита-
ется, что при регулировании деятельности 
АУП следует учитывать следующие аспекты 
условий труда сотрудников:

•  соотношение числа работников орга-
низации. Поскольку АУП не приносит при-
быль напрямую, его избыточный штат при-
водит к излишним затратам. В зависимости 
от сферы деятельности организации, опти-
мальным представляется соотношение от 10 
до 40% сотрудников АУП к общей численно-
сти работников [3];

•  система оплаты труда. Определить 
эффективность деятельности АУП, привя-
зав объёмы оплаты труда к определённым 
показателям, бывает довольно сложно. Ра-
ботодателю приходится рассматривать оп-
тимальные модели системы оплаты труда и 
мотивации сотрудников отдельно. 

В ряде университетов реализуется идея 
комплексной оценки деятельности АУП, где 
предполагается разделение ключевых пока-
зателей эффективности (KPI) на две группы: 
а) качество выполнения работы в рамках 
должностных инструкций и б) степень уча-
стия работника в достижении стратегиче-
ских целей организации [4]. К сожалению, 
при этом зачастую довольно подробно пере-
числяются показатели, отражающие «долж-
ностные инструкции», однако не приводятся 
примеры показателей «оценки степени уча-
стия работника в достижении стратегиче-
ских целей организации». 

К внешним факторам, оказывающим влия-
ние на процессы интенсификации и стимули-
рования работы АУП, относятся общие тен-
денции изменяющейся системы разделения 
труда. Задачами университета, в том числе его 
аппарата управления, в части развития кадро-
вого потенциала становятся следующие [5]:

−  поддержание привлекательности вуза 
как работодателя в высококонкурентной 
среде найма;

−  расширение возможностей АУП в до-
стижении стратегических и операционных 
целей вуза;

−  сохранение позитивного отношения 
трудового коллектива к организационным и 
технологическим изменениям и инновациям;

−  вовлечённость и мотивация персонала 
на всех уровнях;

−  поддержание баланса между работой и 
личной жизнью для повышения эффектив-
ности труда;

−  трансфер знаний, включая обмен зна-
ниями между поколениями;

−  преемственность лидерства, подготов-
ка и поддержка будущих лидеров;

−  обеспечение легитимности стратегиче-
ских целей вуза.

Многие российские и зарубежные вузы 
признают наличие проблем, связанных с 
деятельностью АУП и, как следствие, опре-
делением критериев их стимулирования для 
повышения эффективности [5–9]. Исследо-
ватели и практики сходятся во мнении, что 
необходимо разрабатывать инструменты по-
вышения эффективности деятельности АУП 
посредством ряда мероприятий, направлен-
ных на развитие компетенций, повышение 
мотивации и вовлечённости сотрудников, 
формирование организационной культуры и 
развитие лидерства [11–18]. 

Одна из основных функций эффективного 
контракта (ЭК) – это дифференциация опла-
ты труда АУП, выполняющего работы раз-
личной сложности. Исследования показыва-
ют, что система ЭК также оказывает положи-
тельное влияние на мотивацию сотрудников 
к саморазвитию и самореализации [19; 20]. 
Однако положительного эффекта внедрения 
можно добиться лишь при условии коррект-
ного введения показателей результативности, 
коррелирующих с показателями развития 
организации в целом, – только при соблюде-
нии данного фактора система ЭК может стать 
главным инструментом управления развитием 
университета, необходимым для достижения 
поставленных стратегических задач.

На сегодняшний день практика перехода на 
ЭК в российских университетах невелика [21]. 
Положительный опыт имеют практически 
только ведущие вузы. Примеры же полностью 
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реализованных на практике кейсов эффек-
тивного внедрения ЭК для АУП университета 
отсутствуют. Учитывая этот факт, обратим-
ся к зарубежным исследованиям, в которых 
фиксируются проблемы в управлении произ-
водительностью АУП при введении стимули-
рующих выплат и формируются методы их 
устранения в части разработки критериев ЭК. 
Некоторые данные обобщены в таблице 1 на 
примере Университета Тарту (Эстония) [22].

К основным принципам применяемых на 
практике систем ЭК относятся следующие.

1. Цели университета и каждого сотруд-
ника АУП должны быть взаимосвязаны и 
разрабатываться в едином цикле. 

2. Разработка и коррекция целей должны 
проходить одновременно по двум направ-
лениям: «сверху вниз» – для обеспечения 
связи направления деятельности сотрудника 
с общим вектором развития организации и 
«снизу вверх» – для обеспечения учёта ин-
тересов сотрудника.

3. Должно быть предусмотрено участие 
рядовых сотрудников в принятии решений 
на различных уровнях. 

4. Корректировки показателей результа-
тивности и эффективности должны прово-
диться на основе принципа обратной связи. 

5.  В общие цели должны быть включены 
«SMART»-цели, которые способствуют по-

вышению эффективности системы мотива-
ции персонала [23; 24].

Модели повышения мотивации  
сотрудников АУП (кейс БФУ им. И. Канта)

Предлагаемая нами модель в большой 
степени приближена к ЭК, базирующемуся 
на трёх принципах: эффективная заработная 
плата, стимулирующий контракт, индивиду-
ализация трудовых договоров [19]. Первые 
два принципа позволяют работодателям 
нанимать более эффективных сотрудников 
и снижать риски оппортунистического по-
ведения, третий – учитывать особенности 
функционала и эффективности труда работ-
ников как индустриального типа, склонных 
к стандартизированному характеру трудо-
вых отношений, так и постиндустриального 
типа, для которых границы этих отношений 
открыты в пользу большей эффективности.

В настоящей работе на основе анализа 
внутренних процессов БФУ им. И. Канта 
предлагаются две ключевые модели повыше-
ния мотивации к работе сотрудников АУП, 
непосредственно связанные между собой: 
модель градации стимулирующих выплат по 
направлениям «функционирование – разви-
тие» и модель ЭК (ключевые критерии и их 
весовые соотношения) для обоих направле-
ний. Сформулируем принципы оплаты труда 

Таблица 1
Достоинства и недостатки стимулирования деятельности АУП  

(университет Тарту, Эстония)
Table 1

Advantages and disadvantages of administrative and managerial staff activity stimulation  
(University of Tartu, Estonia)

Достоинства Недостатки

−  Система оплаты за конечный результат мотивирует 
сотрудника двигаться дальше.
−  Прозрачная система доходов. Работник может срав-
нивать объём выполненной работы за период с резуль-
татами коллег, что является стимулом к планированию 
и реализации дальнейшей деятельности.
−  Критерии результативности унифицированы и дают 
возможность объективной и сопоставимой оценки 
работы, проделанной АУП.
−  Уменьшение временных и трудозатрат на админи-
стрирование и контроль.

−  Система стимулирующей оплаты за производитель-
ность спровоцировала чрезмерную конкуренцию и кон-
фликты, что негативно сказалось на рабочем климате и 
общей результативности. 
−  Система оценивания объективна, не учитывает чело-
веческий фактор.
−  Процветание социального дарвинизма.
−  Преобладание нездоровой конкуренции.
−  Критерии, используемые для оценки эффективности, 
ограничены и не учитывают вклад персонала в развитие 
Университета и Эстонии в целом.
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сотрудников АУП, в том числе поощритель-
ные – в целях повышения эффективности их 
работы. 

К принципам «функционирования» от-
носятся следующие. 

Принцип страхования. Исходит из того, 
что поощрительная оплата в целом нежела-
тельна. Если нет интенсификации работы, 
а весь ожидаемый результат труда мож-
но оценить должностными обязанностями 
(«функциональность»), лучше использовать 
постоянную и фиксированную оплату тру-
да. Данный уровень зарплаты можно с лёг-
костью определить из внешних источников 
ценообразования на рынке труда.

Принцип рациональности. Состоит в 
том, что каждый сотрудник АУП выбирает 
свой уровень усилий для повышения эффек-
тивности работы по отношению к своему 
собственному благополучию, какими бы ни 
были определяющие факторы этого благо-
получия. Назовём это индивидуальным уров-
нем минимизации затрат усилий. Чтобы обе-
спечить высокий уровень усилий со стороны 
сотрудника, руководитель должен создать 
схему поощрительного вознаграждения, 
достаточную для понимания сотрудником 
того, что это в его интересах. Учитывая, что 
сотрудник не склонен к риску, ожидаемый 
уровень вознаграждения за вычетом усилий 
будет выше при системе поощрительных вы-
плат, чем при системе постоянных выплат. 

Принцип равной компенсационной ин-
тенсивности. Речь идёт о том, что устанав-
ливать интенсивность стимулов нужно на 
одном уровне по различным направлениям 
деятельности. Иначе сотрудник будет не-
рационально использовать ресурсы, уделяя 
большее внимание решению выгодных для 
него задач, предполагающих поощрение. 
Это может сказаться на издержках вуза в 
целом.

К принципам «развития» относятся 
следующие.

Принцип премии за риск. Сотрудник бе-
рёт на себя ответственность за выполнение 
задач, которые напрямую не соотносятся 

с его сферой занятости в вузе или превы-
шают круг его должностных обязанностей, 
учитывая, что исход решения не определён. 
Дополнительные выплаты оговариваются на 
этапе начала реализации задачи, исходя из 
калькуляции требуемых усилий и важности 
результата, и выплачиваются исключитель-
но в случае успешной реализации. Поэтому 
в дополнение используется принцип отсро-
ченной компенсации.

Принцип эффективного бюджета оцен-
ки. Состоит в том, что вуз должен вклады-
вать средства и в определение критериев, и в 
оценку показателей поощрительных выплат. 

Принцип информативности. Его суть 
в том, что стимулирующие и премиальные 
выплаты показывают лучший результат, 
когда они основаны на заданных показате-
лях эффективности, достижение которых 
предполагает включение усилий сотрудника 
и исключение случайных факторов. В осно-
ве принципа лежат задачи, которые можно 
определить лишь желаемым результатом, 
но не путём их достижения. Такой формат 
требует от сотрудников приложения допол-
нительных усилий, которые потенциально 
способствуют достижению задач, хотя их 
сложно оценить в денежном эквиваленте.

Принцип групповой компенсации. Заклю-
чается в том, что руководителю лучше обе-
спечивать поощрительную оплату для груп-
пы, чем для отдельного сотрудника. 

Не стоит также забывать, что реализа-
ция стимулирующих выплат без должного 
регламентирующего сопровождения может 
повлечь негативные последствия. 

Методика исследования
С учётом факта, что состояние вуза за-

висит не только от организации внутренних 
процессов, но также от способности реа-
гировать на внешние изменения и вносить 
корректировки в регламентацию управле-
ния и функционирования, важно прово-
дить анализ ситуации в разрезе внешних 
и внутренних динамически меняющихся 
факторов. Для решения данной задачи в 
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аспекте динамики и быстрого реагирования 
выбраны PEST-анализ и SWOT-анализ – 
действенные и верифицированные методы 
комплексной оценки состояния организа-
ции (Табл. 2, 3).

Цель проведения SWOT-анализа в рамках 
данной работы – определение прибыльности 
модели повышения эффективности работы и 
мотивации сотрудников АУП. Для качествен-
ного проведения SWOT-анализа допустим, 
что действие всех факторов внешней и вну-
тренней среды является непрерывным.

На основании вышеизложенного предла-
гается следующая методика комплексного 
анализа деятельности университета, вклю-
чающая методы PEST-, SWOT-анализа и со-
стоящая из следующих этапов:

1) определение сильных и слабых сторон 
деятельности АУП университета, благопри-
ятных факторов и угроз;

2) подбор экспертов из числа сотрудни-
ков научных подразделений университета 
для проведения анкетирования (соответ-
ственно разработанным матрицам);

3) анкетирование экспертов с оценивани-
ем сильных и слабых сторон, благоприятных 
возможностей и угроз с точки зрения их зна-
чимости;

4) ранжирование экспертами факторов 
по 10-балльной шкале.

Для анализа необходимости введения 
критериев стимулирования АУП и их до-
статочности была предложена следующая 
методика анализа эффективности предлага-
емых критериев.

1. Формирование перечня критериев дея-
тельности АУП с разделением критериев по 
двум блокам: функционирование и развитие.

2. Подбор экспертов из числа научно-
педагогических работников для проведения 
анкетирования соответственно разработан-
ным матрицам.

3. Определение экспертами степени важ-
ности каждого критерия для университета в 
целом и для себя лично путём определения 
значения в интервале от 1 (менее важно) до 
10 (абсолютно важно).

4. Ранжирование экспертами факторов 
по 10-балльной шкале.

5. Определение степени важности каж-
дого критерия методом математического 
перемножения.

В ходе проведения аналитических ис-
следований была задействована группа ре-
спондентов из числа научно-педагогических 
работников БФУ им. И. Канта в количестве 
80 человек. Выборка считается достоверной. 

На основании результатов SWOT-анализа 
были сформированы первоначальные переч-
ни критериев для эффективного контракта 

Таблица 2
Матрица PEST-анализа БФУ им. И. Канта 

Table 2
PEST analysis matrix – IKBFU

Политические аспекты Экономические аспекты

1. Федеральные требования роста показателей вузов.
2. Федеральное финансирование модели «Универси-
тет 3.0».
3. Рост уровня интернационализации.
4. Статус федерального университета.
5. Геополитические особенности эксклавного 
региона. 

1. Конкуренция сотрудников на рынке труда.
2. Необходимость привлечения университетом внебюд-
жетных средств.
3. Неконкурентоспособность университета на рынке НПР.
4. Университет не автономный, средства привлекаются 
на НПР.
5. Необходимость прозрачности финансовых процессов.

Социальные аспекты Технологические аспекты

1. Повышение качества подготовки выпускников.
2. «Открытость региональным процессам».
3. Университет – «элитное» региональное учрежде-
ние.

1. Переход в цифровую парадигму.
2. Автоматизация процессов.
3. Основное преимущество в конкуренции – сокращение 
временных издержек.
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АУП БФУ им. И. Канта по двум направлени-
ям: «развитие – функционирование». 

Р.1 – Апробация и внедрение современ-
ных цифровых технологий в профессио-
нальной деятельности; Р.2 –Заключение 
«живых» международных договоров между 
комплементарными научными группами 
вуза и иностранными организациями; Р.3 – 
Инициативная проектная деятельность; 
Р.4 – Организация мероприятий для науч-
ных сотрудников по стимулированию на-
учной деятельности; Р.5 – Стимулирование 
научных сотрудников к написанию заявок 
на гранты с сопровождением; Р.6 – Участие 
в мероприятиях по популяризации науч-
ной деятельности вуза; Р.7 – Участие в раз-
работке и реализации стратегии развития 
вуза; Р.8 – Формирование научных групп 
для подачи заявок и участия в междисци-
плинарных НИР; Р.9 – Число публикаций по 
профилю деятельности в вузе; Р.10 – Число 

разработанных и внедрённых рационализа-
торских решений, позволяющих оптимизи-
ровать процессы; Р.11 – Число разработан-
ных и внедрённых решений, позволяющих 
дополнительно автоматизировать процессы.

Ф.1 – Аттестация компетенций (например, 
метод 360 градусов); Ф.2 – Воспитание кадро-
вого резерва, грамотный подбор персонала; 
Ф.3 – Количество курируемых (реализуемых) 
соглашений и контрактов; Ф.4 – Количество 
подготовленных отчётов, выполненных в срок 
и без замечаний; Ф.5 – Уровень владения ино-
странными языками; Ф.6 – Уровень коммуни-
кации и эффективность деятельности (оценка 
пользователей – НПР); Ф.7 – Уровень откры-
тости (представление функционала на сайте, 
представление результатов деятельности, от-
чётности); Ф.8 – Число верно решённых задач, 
не повлёкших за собой необратимые послед-
ствия для организации; Ф.9 – Число оформ-
ленных заявок для научных групп без откло-

Таблица 3
Матрица SWOT-анализа деятельности АУП БФУ им. И. Канта

Table 3
SWOT analysis matrix of IKBFU administrative and managerial staff activity

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны)

1. Открытость АУП в вопросах коммуникации.
2. Вовлечённость ключевых сотрудников АУП в разработку 
стратегии развития университета.
3. Высокий уровень возможностей для мобильности (рас-
стояния, денежные ресурсы).
4. Доступ к инструментам повышения квалификаций всех 
уровней.
5. Комфортные условия работы.
6. Привязанность к месту работы в силу ограниченности 
региона.
7. Разделение структур на «функционирование – развитие».
8. Формирование и поддержка кадрового резерва.
9. Уровень з/п – средний по региону и выше.

1. Критерий работы – время или число документов, 
а не более сложные задачи.
2. Многоуровневое распределение функциональ-
ных задач (расширенный штат).
3. Неконкурентная внутренняя среда.
4. Несклонность к повышению квалификации.
5. Низкий уровень владения иностранным языком.
6. Низкий уровень ответственности – неприме-
нимость инструментов наказания за ошибки или 
низкую эффективность.
7. Отсутствие мотивации к участию и решению 
проблем НПР и студентов.
8. Отсутствие мотивации к оптимизации процессов.
9. Устоявшаяся «перевёрнутая» иерархичная 
система управления.
10. Фиксированный уровень з/п.

Возможности Угрозы

1. Выведение части процессов на аутсорсинг.
2. Имеющийся бюджет развития, который можно использо-
вать для внедрения системы ЭК для АУП.
3. Кадровый резерв (университет – непрерывный источник 
кадров).
4. Малый размер структуры и гибкость к трансформациям.
5. Пересмотр и сокращение необходимого функционала.
6. Привлечение внешних экспертов к оценке деятельности.
7. Сокращение штата путём перераспределения нагрузки.

1. Потеря ключевых и эффективных НПР (при-
ведёт к снижению показателей, бюджетного 
финансирования, ВБС).
2. Убыточность университета (огромные издержки 
на з/п).
3. Устаревание и неконкурентоспособность систе-
мы в силу отсутствия развития АУП.
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нения по формальным нарушениям; Ф.10 – 
Число повышений квалификации по профилю 
деятельности; Ф.11 – Эффективность про-
хождения аттестаций надзорными органами.

Предложенные критерии разработаны в 
первую очередь для оценки научно-исследо-
вательской деятельности (НИД) университе-
та, однако результаты анализа показывают 
возможность экстраполяции предложенных 
критериев на весь штат АУП с выявлением 
релевантных для той или иной сферы крите-
риев / их весовой значимости.

В таблице 4 представлены нормирован-
ные итоговые суммарные значения оценок 
критериев, рассчитанные по результатам 
опроса респондентов.

Проведённый анализ при планировании 
качества позволяет наметить пути совершен-
ствования деятельности АУП в части введе-

ния следующих критериев стимулирования. 
Блок «Развитие»: Р.2; Р.1; Р.5; Р.8; Р.11. Блок 
«Функционирование»: Ф.2; Ф.5; Ф.9; Ф.6; Ф.7.

Весовые коэффициенты между критерия-
ми блока «Развитие» представлены в табли-
це 5, между критериями блока «Функциони-
рование» – в таблице 6.

Для определения весового коэффициента 
между блоками «Развитие» и «Функциони-
рование» необходима апробация разрабо-
танной модели и получение первоначальных 
экспериментальных данных, позволяющих 
оценить дифференциацию вклада в развитие 
университета.

Заключение
В статье представлена модель повышения 

эффективности деятельности и мотивации 
сотрудников АУП путём трансформации 

Таблица 4
Нормированные итоговые суммарные значения оценок критериев, рассчитанные по результатам 

опроса респондентов
Table 4

Normalized summary values for estimated criteria obtained from survey results processing

Блок Критерий
Важность для:

Сумма
БФУ НИД БФУ Сотрудника БФУ

Развитие

Р.1 8,516 8,065 7,613 24,194
Р.2 8,613 8,516 7,903 25,032
Р.3 7,379 7,103 5,690 20,172
Р.4 7,806 7,774 6,581 22,161
Р.5 8,161 8,903 7,000 24,065
Р.6 8,097 7,452 6,516 22,065
Р.7 7,871 7,065 5,194 20,129
Р.8 8,129 8,323 6,903 23,355
Р.9 6,548 5,935 3,452 15,935

Р.10 7,742 7,742 6,226 21,710
Р.11 8,129 7,774 7,065 22,968

Функционал

Ф.1 7,214 6,679 5,000 18,893
Ф.2 8,839 8,968 8,000 25,806
Ф.3 8,097 8,194 6,000 22,290
Ф.4 7,226 6,903 6,323 20,452
Ф.5 8,710 9,032 7,903 25,645
Ф.6 8,419 8,065 8,387 24,871
Ф.7 8,667 7,933 6,633 23,233
Ф.8 8,258 7,774 5,871 21,903
Ф.9 8,645 9,097 7,871 25,613

Ф.10 7,323 7,097 6,613 21,032
Ф.11 8,226 7,032 4,258 19,516
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системы оплаты труда на примере БФУ 
им. И. Канта. В ходе разработки модели 
был проведён подробный анализ эффектив-
ности деятельности АУП, уровня их взаи-
модействия с ключевыми стейкхолдерами 
университета, выявлены проблемные точки, 
тормозящие развитие вуза, разработана схе-
ма комбинации управленческих механизмов, 
способствующая формированию конкурент-
ной среды в организации, предложены кри-
терии эффективного контракта и их весовые 
коэффициенты для АУП университета.

Литература
1. Ядов В.А. Мотивация труда: проблемы и пути 

исследования // Советская социология. М.: 
Наука, 1982. Т. 2. С. 118–129.

2. Курбатова М.В., Донова И.В. Эффективный 
контракт в высшем образовании: результаты 
реализации проекта // Журнал институци-
ональных исследований. 2019. Т. 11. № 2. С. 
122–145. DOI: http://dx.doi.org/10.17835/2076-
6297.2019.11.2.122-145

3. Иванов Ю.В., Колесникова С.В., Холодова 
Л.Н. Рационализация численности персонала 
государственного предприятия // Управле-
ние персоналом. 2007. № 4. С. 50–52. 

4. Мялкина Е.В., Житкова В.А. Система ком-
плексной оценки административно-управ-
ленческого персонала в вузе: практика и 
особенности // Вестник Мининского универ-
ситета. 2018. Т. 6. № 1 (22). DOI: https://doi.
org/10.26795/2307-1281-2018-6-1-2

5. Prerna L. Transforming HR in the digital era: 
Workforce analytics can move people specialists 
to the center of decision-making // Human 
Resource Management International Digest. 

2015. Vol. 23, no. 3, pp. 1–4. DOI: https://doi.
org/10.1108/HRMID-03-2015-0051

6. Randall S., Jackson E., Tarique I. Global talent 
management and global talent challenges: 
Strategic opportunities for IHRM // Journal of 
World Business. 2011. Vol. 46. No. 4. P. 506–516.

7. Tarique I., Schuler R.S. Global talent manage-
ment: Literature review, integrative framework, 
and suggestions for further research // Journal of 
world business. 2010. Vol. 45. No. 2. P. 122–133. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.09.019

8. Митина О.В., Бедрачук И.А. Разнообразие 
подходов к материальному стимулированию 
персонала с целью повышения результатив-
ности деятельности вуза // Университетское 
управление: практика и анализ. 2012. № 4.  
С. 64–72.

9. Боровская М.А., Краюшкина Г.А., Масыч М.А., 
Шевченко И.К. Экономико-правовые основы 
реализации системы эффективного контракта в 
высшей школе // Университетское управление: 
практика и анализ. 2014. № 1. С. 18–24.

10. Hollenbeck J.R., Noe R.A., Gerhart B.A. Human 
resource management: Gaining a competitive ad-
vantage. NY: McGraw-Hill Education, 2018. 

11. Muradian R., Corbera E., Pascual U., Kosoy 
N., May P.H. Reconciling theory and prac-
tice: An alternative conceptual framework for 
understanding payments for environmental 
services // Ecological economics. 2010. Vol. 6.  
P. 1202–1208. DOI: https://doi.org/10.1016/j.
ecolecon.2009.11.006

12. Petrides L.A., Nodine T.R. Knowledge manage-
ment in education: defining the landscape. Insti-
tute for the Study of Knowledge Management 
in Education, 2003. 36 p. URL: https://files.eric.
ed.gov/fulltext/ED477349.pdf

13. Курбатова М.В., Каган Е.С., Апарина Н.Ф. 
Поведение работников вузов в условиях ре-

Таблица 5
Весовые коэффициенты между критериями 

блока «Развитие»
Table 5

Criteria weighting for “Development” block

Критерий Весовой коэффициент

Р.2 3,06

Р.1 2,23

Р.5 2,10

Р.8 1,39

Р.11 1

Таблица 6
Весовые коэффициенты между критериями 

блока «Функционирование»
Table 6

Criteria weighting for “Functionality” block

Критерий Весовой коэффициент

Ф.2 3,57

Ф.5 3,41

Ф.9 3,38

Ф.6 2,64

Ф.7 1



Высшее образование в России • № 11, 202018

формирования высшего профессионального 
образования: проблема выбора // Социоло-
гические исследования. 2015. № 2. С. 122–133.

14. Юрьев В. Региональный университет: новый 
этап модернизации // Высшее образование в 
России. 2004. № 12. С. 59–73.

15. Кузубов С.А., Ивлев А.В. Новая система 
оплаты труда в вузе: состояние и перспективы 
// Финансовая аналитика: проблемы и реше-
ния. 2010. № 8. С. 9–17.

16. Томилин О.Б., Кочугаев П.Н., Сухарев Л.А., 
Массерова Н.Н. Компетенции академическо-
го и административного персонала универси-
тета и инновационная деятельность // Уни-
верситетское управление: практика и анализ. 
2007. № 1. С. 51–59.

17. Бедрачук И.А., Митина О.В. Эффективный 
контракт с преподавателем как инструмент 
повышения эффективности деятельности вуза 
// Университетское управление: практика  
и анализ. 2015. № 1 (95). C. 39–52.

18. Кузубов С.А., Ивлев А.В., Даниленко Н.И. 
Об оценке человеческого капитала вуза // 
Фундаментальные и прикладные исследова-
ния экономических проблем и перспектив 
развития современных организаций: Сб. науч. 
трудов международной науч.-практ. конфе-
ренции. Августовские чтения 2016 / Под ред. 
С.Г. Журавина, В.Н. Немцева. Магнитогорск: 
Магнитогорский гос. технический ун-т им. 
Г.И. Носова, 2016. С. 23–30.

19. Курбатова М.В., Левин С.Н. Эффективный 
контракт в системе высшего образования РФ: 
теоретические подходы и особенности инсти-
туционального проектирования // Журнал 
институциональных исследований. 2013. Т. 5.  
№ 1. С. 55–80.

20. Сенашенко В.С., Халин В.Г. Об эффективном 
контракте в высшей школе России // Высшее 
образование в России. 2015. № 5. С. 105–110.

21. Никулина И.Е. Эффективный контракт в вузе 
как драйвер повышения качества труда науч-
но-педагогических работников // Высшее об-
разование в России. 2018. Т. 27. № 5. С. 9–19.

22. Türk K. Performance appraisal and the compen-
sation of academic staff in the University of Tartu 
// Baltic Journal of Management. 2008. Vol. 3 
(1). P. 40–54. DOI: https://doi.org/10.1108/ 
17465260810844257

23. Исакова Д.В. Система управления по целям // 
Научные записки НГУЭУ. 2010. № 1. С. 46–52.

24. Скриптунова Е. Основные показатели эф-
фективности предприятия, которые необхо-
димо знать руководителю, чтобы эффективно 
управлять и видеть истинное положение дел 
на своём предприятии // Менеджмент сегод-
ня. 2003. № 3. С. 45–51.

Статья поступила в редакцию 25.06.2020
После доработки 12.07.20

Принята к публикации 20.09.20

Efficiency Improvement Model for Administrative and Management Personnel  
of the Federal University

Maksim V. Demin – Cand. Sci. (Phys. and Math.), Vice-rector for scientific work, e-mail:  
MDemin@kantiana.ru 

Natalia N. Shusharina – Cand. Sci. (Education), Head of research organization department, 
e-mail: NShusharina@kantiana.ru 

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia
Address: 14, A. Nevsky str., Kaliningrad, 236008, Russian Federation

Abstract. At the present stage of modernization and development of the higher education system 
in the Russian Federation, universities are being differentiated with the aim of creating new uni-
versity types and shaping new strategies for their development and, thus, achieving high efficiency 
of personnel management and acquiring professional competences. These tasks are of strategic im-
portance. It is a matter of urgency to develop a model for administrative staff remuneration system 
transformation based on a competitive environment and adapted to the realities of the modern fe- 
deral university. In this work, basing on the analysis of human resource management mechanisms 
of universities in Western Europe, the CIS countries, and the Baltic states, the efficiency and mo-
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tivation improvement model for administrative and managerial personnel is proposed. The model 
is exemplified by case of the Immanuel Kant Baltic Federal University, which is one of the leading 
universities of the Russian Federation and a participant of Russian Academic Excellence Project 
5-100. The staff incentive scheme and the labor stimulation criteria were formulated according to 
the proposed model following the “functioning – development” concept, effective contract criteria 
for administrative and managerial staff in university and respective weights were proposed.

This study is based on a comprehensive approach to the administrative and managerial staff ac-
tivity analysis, which includes methods of PEST analysis, SWOT analysis, and analytical analysis of 
data from expert surveys. The correlation analysis of the results was performed using specialized 
program written in Python.
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sity human resources management
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Аннотация. Проблема вузовской автономии насчитывает столетия. Вместе с тем она, 
не потеряв своей актуальности и сегодня, далека от окончательного разрешения. Данная про-
блема по-разному решалась в различные исторические периоды и в разных странах. Однознач-
ность в подходах к её разработке отсутствует и сегодня. Особо значимой она является для 
современной России, перед которой стоит задача добиться конкурентоспособности оте- 
чественной высшей школы в мировом образовательном пространстве и обеспечить такое 
её качественное функционирование, которое стало бы прочным фундаментом дальнейшего 
прогресса и процветания страны. Авторы выделяют в исследовании этой проблемы новый 
аспект, а именно оценку состояния автономии российских университетов со стороны рек-
торского корпуса региональных вузов. При этом подчёркивается, что субъективно-психоло-
гическая грань вопроса не менее важна, чем его правовые или экономические аспекты, посколь-
ку мнение ректоров, как правило, отражает консолидированную позицию многотысячных 
коллективов работников высшей школы, социальное самочувствие которых – это суще-
ственный фактор эффективности работы вузов. На материале данных анкетирования вы-
явлены некоторые специфические позиции, с одной стороны, тех руководителей вузов, кото-
рые указывают на сужение университетской автономии в настоящее время, а с другой – тех, 
кто оценивает её актуальное состояние как удовлетворительное и стабильное. 

Ключевые слова: российское высшее образование, российские университеты, автономия 
вуза, самостоятельность, независимость, субъектность, академические свободы, ректор, 
ректорский корпус, социальное самочувствие ППС

Для цитирования: Ендовицкий Д.А., Бубнов Ю.А., Гайдар К.М. Современное состояние 
автономии российских университетов (взгляд со стороны ректорского корпуса) // Высшее 
образование в России. 2020. Т. 29. № 11. С. 21-32.

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-11-21-32

Введение
Российские вузы вместе со всей страной 

переживают и проживают её достижения и 
трудности. Для решения своих непростых 

проблем образовательные организации вы-
нуждены обращаться к внутренним ресур-
сам, причём не только материально-техниче-
ским, финансово-экономическим, организа-
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ционно-методическим, но и социально-пси-
хологическим. Отсюда притязания вузов на 
самостоятельность, автономность, субъект-
ность, самодостаточность и суверенность. 
Отметим, что эти притязания имеют под 
собой вполне реальную почву – историю и 
практику университетских уставов россий-
ского высшего образования в различные 
периоды [1–4]. Руководство вузов всегда от-
чётливо понимало относительный характер 
своей независимости. Система образования, 
будучи учреждена для решения общегосу-
дарственных задач, естественно находится 
в финансовой зависимости от государства, 
выполняет нормативно предписанную ей 
палитру деятельности и подотчётна соответ-
ствующему ведомству. Поэтому, претендуя 
на самостоятельность и автономность, вузы 
сегодня стремятся не к абсолютной неза-
висимости от государства и общества, а к 
определению чётко обозначенного баланса 
интересов стейкхолдеров различных уров-
ней, к соблюдению (ненарушению) уста-
новленных границ вузовской субъектности, 
к недопущению случаев манипулирования 
коллективами вузов в интересах тех или 
иных внешних агентов. Достижение этих це-
лей позволит вузам обрести статус подлинно 
саморегулирующихся систем, продуктивно 
использующих возможности и резервы са-
моразвития.

Постановка проблемы
Проблема университетской автономии 

возникла практически вместе с появлением 
первых университетов в Западной Европе, 
однако до сих пор далека от своего оконча-
тельного решения и однозначной трактовки. 
При этом солидный возраст проблемы не га-
рантирует автоматически разрешения лежа-
щего в её основе диалектического противоре-
чия между необходимостью предоставления 
вузам автономии в основных сферах их дея-
тельности, с одной стороны, и зависимостью 
вузов от государства в вопросах финансиро-
вания и признания документов об образова-
нии – с другой. Причём это относится как к 

государственным (здесь акцент ставится на 
финансировании), так и негосударственным 
вузам (здесь на первый план выходит во-
прос признания выдаваемых выпускникам 
документов о высшем образовании). Данное 
противоречие хорошо и давно известно, но, 
по-видимому, его полное разрешение воз-
можно лишь в утопическом обществе. Ведь 
именно государство, как правило, является 
заказчиком, оно же – главный потребитель 
тех результатов, которые вуз получает в ос-
новных направлениях своей деятельности. 
Следовательно, государство имеет не только 
законодательно установленное, но и мораль-
ное право контролировать работу высшей 
школы и предъявлять в этой связи опреде-
лённые требования и даже диктовать некото-
рые условия. Поэтому ещё раз акцентируем 
мысль: автономия вуза не тождественна его 
абсолютной свободе. Когда речь идёт об ака-
демических свободах вузов, то имеется в виду 
не «свобода от», а «свобода для» [5].

Как уже отмечалось, проблема автономии 
вузов сохраняет свою актуальность, и всё же 
уровень её научной разработки является ещё 
недостаточным. Во-первых, число публи-
цистических статей по этой тематике явно 
преобладает над научными; во-вторых, ис-
следователи – представители разных наук – 
акцентируют её индивидуальный или микро- 
групповой аспекты (изучаются учебная 
автономия студентов, профессиональная 
автономия преподавателей, внутривузов-
ская автономия кафедр), в то время как ав-
тономия самого вуза остаётся «за кадром»; 
в-третьих, в тех редких случаях, когда в  
фокус исследовательского внимания попа-
дает вуз как целостная организация, в основ-
ном раскрываются правовые, экономические 
или исторические стороны проблемы [6–9].

Анализ и обобщение представленных в 
научной литературе по истории и педаго-
гике высшей школы взглядов и подходов 
позволяют говорить о следующем. Универ-
ситетская автономия – это определённый 
статус университета, при котором он явля-
ется самоуправляемой организацией, т.е. 
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коллективным субъектом, по своей воле 
планирующим и осуществляющим научную 
и учебную деятельность, демократической 
«республикой», в которой профессорское 
сообщество самостоятельно выбирает из 
своих членов руководителей (ректора, дека-
на) и образует руководящие органы (совет 
профессоров, а в современных условиях – 
учёный совет вуза – его высшую законода-
тельную власть). Автономный университет – 
это научно-методический центр, который 
определяет образовательную политику – не 
только собственную, но и территории, на ко-
торой расположены и которой подчиняются 
все другие образовательные организации. 
Автономный университет устанавливает 
такой стиль взаимоотношений с властными 
структурами, который позволяет ему как 
самодостаточной и суверенной организа-
ции выйти из-под бюрократической опеки 
и контроля, свободно осуществлять свои 
права в границах собственной компетенции, 
признанной органами власти различных 
уровней. Это, в частности, право выбирать 
руководство и проводить самостоятельную 
кадровую политику, право заниматься на-
учной деятельностью, инициативно опреде-
ляя её проблемные области и вектор, право 
набирать студентов и осуществлять обра-
зовательный процесс, избирая адекватные 
средства, формы, методы и устанавливая 
его содержательное наполнение, право ре-
ализовывать предпочитаемую коллективом 
модель управления (самоуправления), право 
иметь собственность и распоряжаться ею, 
право получать доход от своей деятельности 
и использовать его в интересах и потребно-
стях вуза в соответствии с законодательно-
нормативной базой. При этом отчётность и 
гласность никуда не исчезают: руководители 
вуза обязаны периодически отчитываться о 
выполнении своих программ и обязательств 
перед университетским сообществом, а об-
разовательная организация в целом – перед 
своим учредителем и обществом.

Однако следует признать, что универси-
тетская автономия довольно часто наруша-

ется. И истоки этого мы находим ещё в исто-
рии средневековых западноевропейских 
университетов, возникавших по инициативе 
коллабораций педагогов и учащихся, но в 
дела которых нередко считали возможным 
вмешиваться чиновники и монаршие особы. 
К этому же стремились государственные 
структуры и политические власти в Новое 
время, регламентируя количество студентов, 
вводя цензуру, следя за тем, чтобы профес-
сора не влияли пагубно на умы студентов 
[10; 11]. И хотя современные западные уни-
верситеты обладают куда большими воз-
можностями свободного волеизъявления 
и самоопределения (особенно негосудар-
ственные), тем не менее нельзя утверждать, 
что они не испытывают давления со стороны 
государства. И это вызывает обеспокоен-
ность как у отдельных преподавателей, учё-
ных, руководителей университетов, так и у 
профессиональных сообществ [12–14]. 

Если обратиться к положению россий-
ских университетов, то необходимо кон-
статировать, что с самых первых этапов их 
истории, берущей начало с послепетровских 
времён, они всегда были государственными. 
В системе российского образования была 
выстроена жёсткая иерархия, согласно ко-
торой вся деятельность университетов в Рос-
сии регламентировалась соответствующим 
министерством и чиновниками от образо-
вания. Данная регламентация отражалась в 
университетских уставах, которые хоть и со-
гласовывались с университетским сообще-
ством (к примеру, устав 1863 г.), но утверж-
дались министерством, зорко следившим за 
их неукоснительным соблюдением. История 
всех пяти университетских уставов, дей-
ствовавших в России на протяжении более 
полутора веков вплоть до 1917 г. (1755, 1804, 
1835, 1863 и 1884 гг.) [1; 15; 16], показывает, 
что автономия российских университетов 
развивалась циклически. Подобно маятни-
ку, в управлении университетами то преоб-
ладали сугубо педагогические идеи, то всё 
сводилось к политическим целям. Такой не-
устойчивый, непоследовательный, противо-
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речивый характер в утверждении универси-
тетской автономии и реализации академиче-
ских свобод в отечественных университетах 
сказывается и на их нынешнем самоощуще-
нии, что может дополнительно осложняться 
высокой неопределённостью, сложностью, 
нестабильностью актуальной ситуации, в ко-
торой они находятся [17; 18]. 

Подчеркнём важный психологический и 
социологический момент: если сам универ-
ситет как социальная организация не вос-
принимает себя целостным, самостоятель-
ным, суверенным субъектом, не проявляет 
и не позиционирует свою автономность и 
самодостаточность, то вряд ли иные субъек-
ты (от студентов и их родителей, партнёров 
вуза до различных общественных институ-
тов, органов федеральной и региональной 
власти, а также учредителя) будут воспри-
нимать его таковым.

Однако самовосприятие субъекта (и ин-
дивидуального, и группового) – достаточно 
«тонкая материя», изучать которую нелегко 
[19; 20]. Относительно российских вузов, на 
наш взгляд, достоверным репрезентантом их 
социального самочувствия служит мнение 
ректоров о статусе своих вузов в обществе, о 
взаимоотношениях с представителями внеш-
них организаций и органов власти. А эти вза-
имоотношения, как известно, могут прини-
мать формы сотрудничества, конкуренции, 
манипуляции [21; 22].

Теоретический анализ проблемы автоно-
мии вузов, наиболее яркими проявлениями 
которой являются их самостоятельность, 
субъектность, самодостаточность, диалог с 
различными общественными структурами, 
взаимодействие с государством, властными 
элитами, а также изучение особенностей 
функционирования современных россий-
ских вузов [23–26], в том числе на основе об-
мена мнениями с представителями ректор-
ского корпуса, привели нас к выдвижению 
гипотезы о том, что в современных условиях 
ректоры российских университетов неодно-
значно воспринимают состояние автономии 
их вузов, причём у них преобладает призна-

ние того факта, что развития автономии се-
годня не происходит.

Социологическое  
исследование: методология

Для проверки сформулированной выше 
гипотезы было предпринято эмпирическое 
исследование, базой которого явились 20 
российских университетов. Основным ме-
тодом служило анкетирование, в котором в 
качестве респондентов выступали ректоры. 
Заметим, что исследования, проводимые у 
нас в стране по проблемам высшего обра-
зования, традиционно охватывают главным 
образом две основные категории испытуе-
мых: студентов и преподавателей. Гораздо 
реже в подобных исследованиях участвуют 
аспиранты и научные сотрудники. А вот ву-
зовский топ-менеджмент, как правило, не 
рассматривается исследователями как зна-
чимый источник научной информации. Да 
и самих ректоров трудно отнести к лицам, 
ориентированным на участие в подобных ис-
следованиях. Тем не менее замысел нашего 
исследования требовал именно такого под-
хода. И надо сказать, что ни в одном из двад-
цати случаев, когда ректорам было предло-
жено ответить на анкету, мы не встретили 
отказа. 

Обратим внимание, что в последние годы 
мнение ректорского сообщества стало бо-
лее доступным. Так, журнал «Универси-
тетское управление: практика и анализ» в 
2016–2019 гг. провёл серию экспертных дис-
куссий о перспективах развития отечествен-
ного высшего образования, эффективных 
моделях трансформации университетского 
контура управления, скрытых и пока ещё ак-
тивно не используемых университетами вну-
тренних драйверов для продвижения вперёд 
и саморазвития, факторах, препятствующих 
укреплению вузовской автономии. Читатели 
получили возможность узнать позиции рек-
торов ведущих российских университетов, 
в первую очередь – имеющих статус феде-
ральных и национальных исследователь-
ских. Однако мы избрали иной путь – изу-
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чить мнение той части ректорского корпуса, 
которая представляет региональные вузы, 
поскольку их в стране большинство. На наш 
взгляд, очень важно понимать, как живут и 
развиваются эти вузы и их руководители, в 
том числе как они воспринимают, осмысли-
вают и переживают свои взаимоотношения 
не только с федеральным центром, но и с 
местными органами власти, бизнес-сообще-
ством, т.е. стейкхолдерами того или иного 
уровня. Ведь именно региональные вузы 
определяют общее состояние системы рос-
сийского высшего образования.

С учётом изложенного полагаем, что но-
визна настоящего исследования обусловле-
на тем, что в нём приняли непосредственное 
участие руководители отечественных вузов 
из самых разных регионов России. Мы отда-
ём себе отчёт, что для получения достовер-
ных научных данных требуется репрезен-
тативная выборка. На первый взгляд может 
показаться, что численность респондентов 
в 20 человек не отвечает этому требованию. 
Однако не стоит делать поспешных заклю-
чений. Дело в том, что тематика предложен-
ных в анкете вопросов касалась жизнедея-
тельности вузов в различных её аспектах, их 
взаимодействия с государственными, обще-
ственными и иными структурами. И ректоры 
отвечали на них не как частные лица, а как 
руководители больших организаций, состав 
которых исчисляется несколькими тысяча-
ми, а иногда и несколькими десятками тысяч 
человек. Нередко в своих ответах ректоры 
прямо подчёркивали, что отражают мнение 
своих коллективов.

Кроме того, требуемое качество данных 
было обеспечено тем, что в исследовании 
приняли участие ректоры университетов 
пяти федеральных округов: Центрального, 
Северо-Западного, Южного, Приволжско-
го, Сибирского. Ректоры-женщины соста-
вили 25% выборки, что отражает гендерное 
распределение в ректорском корпусе стра-
ны. Все 20 вузов – государственные, среди 
них классические университеты (около од-
ной трети от выборки), а также универси-

теты инженерно-технического, педагогиче-
ского, медицинского, аграрного и ряда иных 
профилей. Тем самым исключена возмож-
ность некорректного «смещения» данных. 
С учётом изложенного считаем, что полу-
ченные в анкетировании данные достаточно 
репрезентативны.

В исследовании использовалась авторская 
анкета, содержащая 13 вопросов о различных 
сторонах взаимодействия вузов с представи-
телями сторонних организаций. Все вопросы 
были открытыми, т.е. предполагали свобод-
ные формулировки ответов респондентами. 
Мы намеренно выбрали формулировку «сто-
ронние организации», чтобы не допустить 
какого-либо влияния на ответы или их пред-
заданности. Кроме того, нам было интересно, 
как ректоры будут интерпретировать такую 
квалификацию, т.е. кого в первую очередь 
они будут подразумевать под сторонними 
организациями. Как и ожидалось, чаще все-
го ректоры писали либо о местных властных 
органах, представителях учредителя, либо о 
различных партнёрах, иногда и конкурентах 
вуза, поставщиках тех или иных услуг.

Разработанные для анкеты вопросы пред-
варительно прошли экспертную оценку. Не-
зависимыми экспертами выступили 10 науч-
но-педагогических работников (кандидатов 
и докторов наук) – специалистов в области 
проблем высшего образования. Каждый экс-
перт работал с анкетой самостоятельно и не 
знал, кто ещё входит в экспертную группу. 
Формулировка каждого вопроса оценива-
лась экспертами с помощью трёхбалльной 
шкалы по таким критериям, как «соответ-
ствие концепту» и «однозначность форму-
лировки». Если хотя бы в 20% случаев, т.е. 
двумя экспертами из 10, по критерию «одно-
значность формулировки» давалась оценка 
«неоднозначна», а по критерию «соответ-
ствие концепту» – «частично соответствует 
концепту», то такая формулировка призна-
валась непригодной для использования в ан-
кете в силу её «необъективности».

Полученные экспертные оценки были 
подвергнуты не только качественному, но 
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и статистическому анализу. Для этого был 
применён коэффициент конкордации Кен-
далла, позволивший установить согласован-
ность экспертных оценок (W=0,794). В итоге 
и были отобраны 13 вопросов, в отношении 
которых экспертные оценки оказались со-
гласованными, они и составили окончатель-
ный вариант анкеты.

Результаты и обсуждение
Прежде всего, обозначим некоторые об-

щие тенденции в ответах наших респонден-
тов. Первое, что требуется отметить: изу- 
ченная выборка разделилась на две группы. 
В первую, составившую 75% опрошенных, 
вошли ректоры, считающие, что в тех или 
иных формах руководимые ими вузы систе-
матически или достаточно часто встречают-
ся с попытками ограничить их самостоятель-
ность, «урезать» автономию, применить при 
взаимодействии с ними определённые мани-
пулятивные средства и приёмы. Ко второй 
группе были отнесены 25% ректоров, кото-
рые убеждены, что их вузы являются авто-
номными и независимыми организациями, и 
которые не чувствуют, что со стороны реги-
ональных органов исполнительной власти и 
иных внешних структур на вузы оказывается 
давление, кто-то ими манипулирует, ограни-
чивает их свободу.

Второй момент. Внимательный анализ 
ответов ректоров, образовавших вторую 
группу, позволил выявить следующие инте-
ресные особенности. Несмотря на позицию 
отрицания случаев манипуляции в отноше-
нии руководимых ими вузов, трое из пяти 
вузовских руководителей всё же призна-
ют, что в своей работе они, пусть и нечасто, 
встречались с ситуациями, когда контраген-
ты использовали вуз в своих скрытых целях. 
Более того, отвечая на ряд вопросов анкеты, 
при характеристике своих вузов как авто-
номных и самостоятельных, они неодно-
кратно допускали оговорку «пока». Иными 
словами, с одной стороны, ректоры отрица-
ют проявления манипуляции, с другой – как 
будто «ждут» её в адрес себя и своего вуза. 

Скорее всего, это бессознательное отраже-
ние реального негативного опыта взаимо-
действия с различными региональными и 
федеральными структурами, которые, хотя 
и провозглашают партнёрские отношения, 
на деле не всегда учитывают интересы вуза, 
склонны занимать по отношению к нему по-
зицию «пристройка сверху», могут злоупо-
треблять своими полномочиями, «навязыва-
ют модели деятельности вуза и, в первую 
очередь, руководителя вуза через установки 
при процедуре назначения на должность, 
угрозы отстранения от должности, лише-
ния опционально распределяемых ресурсов» 
(ректор национального исследовательского 
университета). Утверждая, что их вузы име-
ют статус самостоятельных и автономных 
коллективных субъектов, ректоры одно-
временно понимают, что «не может быть 
“абсолютной свободы”, поскольку универ-
ситет реализует государственную образо-
вательную политику», «университет яв-
ляется частью государственной системы, 
этим и обусловлен ряд ограничений» (рек-
тор классического университета). Приведём 
ещё одну цитату: «Большая часть приказов 
и указаний … направлена на сокращение са-
мостоятельности и увеличение подконт- 
рольности деятельности вузов. Мелочная 
и бессмысленная опека … некорректные по-
казатели эффективности деятельности 
вузов и ректоров, неверные принципы фи-
нансирования деятельности вузов, невери-
фицированные организационные новации, 
навязываемые подведомственным вузам, 
ограничивают возможности реально реали-
зовать принципы автономии и социальной 
ответственности коллективов и руковод-
ства университетов перед обществом на 
уровне региона и страны». Заметим, что это 
слова ректора, которого, согласно содер-
жанию большинства других его ответов, мы 
отнесли ко второй группе руководителей, 
считающих, что в целом их вузы самостоя-
тельны и самодостаточны.

Третье замечание: каких-либо гендерных 
различий в ответах ректоров не обнаруже-
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но. Бóльшая часть респондентов признают 
проявления манипуляции в отношении себя 
и своих вузов, ограничения автономии, неза-
висимости, субъектности последних.

Четвёртое. В то время как ответы рек-
торов первой группы на вопросы анкеты 
характеризуются последовательностью и 
непротиворечивостью, ответы ректоров вто-
рой группы нередко не согласуются в том 
смысле, что позиция по одному вопросу мо-
жет противоречить ответу на другой вопрос, 
что будет показано ниже на примере ответов 
на конкретные вопросы.

В группе ректоров, считающих, что в со-
временных условиях автономия руководи-
мых ими вузов неуклонно снижается (напом-
ним: это 75% от опрошенных респондентов), 
на вопрос о том, насколько часто приходит-
ся сталкиваться с ситуациями, когда кто-то 
использует вуз в своих скрытых целях, пре-
обладают ответы «регулярно», «не один 
раз», «часто». Примечательно, что в группе 
ректоров, относящих свои вузы к категории 
самостоятельных и независимых (25% от 
выборки), более чем в половине случаев по-
лучен ответ «редко». Иными словами, даже 
эти ректоры пусть неявно, но вынуждены 
признать, что имеют место случаи исполь-
зования их образовательных организаций в 
чьих-то частных интересах, которые могут 
не совпадать с интересами вуза.

Первая группа ректоров согласна с тем, 
что «автономия и самостоятельность пред-
полагают возможность свободы при реше-
нии вопросов уставной деятельности при од-
новременной ответственности за принятые 
решения» (ректор технического университе-
та), но одновременно указывает на «избыточ-
ность требований и контрольно-надзорных 
процедур со стороны федерального, регио-
нального и муниципального руководства», 
полагая, что многие вопросы могут решаться 
«в уведомительном порядке».

На вопрос о том, учитываются ли инте-
ресы вуза представителями сторонних ор-
ганизаций и структур, значительная часть 
ректоров (более половины составивших 

первую группу) ответила, что учёт интересов 
их вузов, как правило, лишь декларирует-
ся, «мало кто учитывает интересы самого 
вуза. Развитие вуза сторонним организаци-
ям неинтересно» (ректор педагогического 
университета).

Довольно согласованные ответы дали 
представители первой группы ректоров и 
на вопрос о том, кто именно из внешнего 
окружения наиболее часто применяет ма-
нипулятивные стратегии в отношении вуза. 
Около 70% ректоров этой группы в качестве 
наиболее типичных субъектов манипуляции 
назвали региональные и муниципальные 
власти. Кроме них такое поведение могут де-
монстрировать, по опыту ректоров, предста-
вители организаций-работодателей, подряд-
ные организации, хозяйствующие субъекты.

Отвечая на вопрос, кто определяет ха-
рактер взаимоотношений вуза с его окруже-
нием, примерно половина ректоров первой 
группы признала, что характер взаимоот-
ношений диктуется внешними структурами, 
но при этом оговорилась, что «важно опе-
ративно найти формы взаимодействия, 
не жертвуя основным назначением вуза – 
развитием качественной подготовки сту-
дентов и научной деятельностью ППС» 
(ректор классического университета). Дру-
гая половина ответила, что всё зависит от 
статуса контрагента и личных качеств руко-
водителя того или иного ведомства. В то же 
время 80% из числа ректоров, отстаивающих 
мнение об автономности руководимых ими 
вузов, считают, что сторонние организации 
выстраивают с их университетами партнёр-
ские отношения. И лишь один ректор из вто-
рой группы признал, что в последнее время 
проявляется тенденция избыточных полно-
мочий регионального руководства в отноше-
нии деятельности вузов.

Отметим, что абсолютное большинство 
ректоров обеих групп в своей деятельности 
руководствуются в первую очередь инте-
ресами вуза, но «бывали варианты, когда 
университет осознанно не являлся бене-
фициаром (получателем выгоды), а “рабо-
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тал” на сторонние организации» (ректор 
университета социального профиля), «есть 
ситуации, когда интересы какого-то обще-
го дела – в приоритете» (ректор педагоги-
ческого университета), «без согласования 
со сторонними организациями, без дости-
жения компромисса невозможна устойчи-
вость и регулируемость процессов» (ректор 
классического университета). Другими сло-
вами, ректорский корпус ориентирован на 
соблюдение баланса интересов и целей при 
взаимодействии со сторонними организаци-
ями, в том числе с представителями властных 
структур.

В качестве причин, препятствующих про-
явлению вузами самостоятельности и субъ-
ектности, ректоры первой группы назвали 
как объективные факторы (дефицит мате-
риально-технического и финансового обе-
спечения деятельности вуза, экономическая 
ситуация, частые изменения законодатель-
ной базы), так и субъективные (отсутствие 
взаимопонимания, недостаток доверия). 
Часть ректоров второй группы также пола-
гают, что барьерами выступают особенности 
законодательства в сфере образования, «ги-
гантский документооборот с региональ-
ным министерством образования, пытаю-
щимся взять на себя часть полномочий, не 
подтверждённых нормативными актами» 
(ректор национального исследовательского 
университета). Обратим внимание, что по-
добные ответы противоречат занятой рек-
торами этой группы позиции, согласно ко-
торой их вузы являются самостоятельными 
и независимыми субъектами, что выше уже 
отмечалось.

По завершении анкетирования всем рек-
торам было предложено оценить частоту 
использования представителями сторонних 
организаций и структур тех или иных мани-
пулятивных средств и техник при взаимо-
действии с их вузами. В результате удалось 
выяснить, что наиболее часто используются 
такие способы манипуляции, как нагнетание 
ощущения срочности, ссылки на мнения ав-
торитетных лиц (вышестоящего руководства, 

известных в обществе людей и др.), лесть в 
адрес вуза и его руководства, «эксплуатация» 
чувства вины у руководителя вуза.

Заключение
Подводя итоги предпринятого исследо-

вания и опираясь на компетентное мнение 
ректорского корпуса, сформулируем следу-
ющие выводы.

1. При исследовании актуального со-
стояния университетской автономии важно 
использовать качественные методы соци-
ологии, позволяющие учитывать субъек-
тно-деятельностное измерение проблемы, 
выраженное в мнениях и оценках ректоров 
региональных университетов.

2. По результатам анкетирования рек-
торов региональных университетов можно 
сделать вывод о том, что их мнения раздели-
лись. Удалось обнаружить два типа ректор-
ской позиции. Согласно одной из них вузы 
нередко встречаются с попытками со сто-
роны местных властных структур, сторон-
них организаций, конкурентов ограничить 
автономию университетов, навязать тот или 
иной вариант решения проблем, используя 
тем самым вузы для достижения собствен-
ных целей и интересов. Именно этот тип 
позиции преобладает в ректорском сообще-
стве. Согласно другой позиции, разделяе-
мой меньшинством опрошенных ректоров, 
их вузы обладают достаточной автономией 
для решения стоящих перед ними задач, а с 
социальным окружением у этих вузов скла-
дываются исключительно партнёрские от-
ношения. Выявленный факт, во-первых, ука-
зывает на то, что, по всей видимости, реги-
ональные вузы, действительно, могут нахо-
диться в разных условиях взаимодействия с 
партнёрами и стейкхолдерами, и, во-вторых, 
может свидетельствовать о качестве и содер-
жании социального самочувствия вузовских 
коллективов и их руководителей, служащего 
значимым индикатором реального состоя-
ния автономии университетов.

3. Проанализированные ответы ректоров 
на отдельные вопросы анкеты показали, что 
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попытки манипулировать вузами чаще исхо-
дят от региональных и местных структур и ор-
ганизаций, нежели от федерального центра. 
В основе таких действий лежат как объектив-
ные, так и субъективные причины, приоритет 
интересов вузов нередко лишь декларируется, 
но реально не учитывается на уровне региона и 
муниципалитета, ресурсы университетов (ор-
ганизационно-методические, научные и иные) 
иногда используются вопреки их актуальным 
задачам, в угоду различным второстепенным 
интересам. Ответы ректоров наглядно демон-
стрируют готовность руководителей вузов к 
выстраиванию конструктивных партнёрских 
отношений с социальным окружением, со-
блюдению паритета и взаимного уважения 
прав и свобод тех или иных организаций.

4. Автономия университетов не может 
быть абсолютной, она должна иметь дого-
ворную основу: нужен основанный на балан-
се интересов и целей обеих сторон договор 
между университетами и обществом о гра-
ницах автономии университетов и их компе-
тентности, в рамках которой и должна быть 
реализована эта автономия.

5. Автономия университетов и её после-
довательная реализация – фактор повыше-
ния конкурентоспособности российского 
высшего образования и базовое условие 
общественного прогресса.

Безусловно, наше исследование рас-
крывает лишь отдельные грани сложной 
проблемы автономии российских вузов в 
современных условиях. В то же время оно 
демонстрирует важность учёта мнения рек-
торов, выражающего консолидированную 
позицию руководимых ими коллективов и 
высвечивает те проблемные области, кото-
рые нуждаются в углублённом изучении и 
повышенном внимании со стороны общества 
и государства.
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Abstract. The problem of University autonomy goes back centuries. However, it has not lost its 
relevance today, and is far from final resolution. This problem has been solved in different ways in 
different historical periods and in different countries. There is no unambiguity in the approaches to 
its development even today. It is particularly significant for modern Russia, which is faced with the 
task of achieving the competitiveness of domestic higher education in the global educational space 
and ensuring its high-quality functioning, which would become a solid foundation for further pro-
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gress and prosperity of the country. The authors highlight a new aspect in the study of this problem, 
namely, the perception of the state of autonomy of Russian universities by their rectors. At the same 
time, it is emphasized that the subjective and psychological aspect of the issue is no less important 
than the study of legal or economic aspects, since the opinion of rectors reflects the consolidated 
position of thousands of higher school employees whose social well-being is a significant factor in 
the effectiveness of universities. Based on the survey of rectors of regional universities, the article 
reveals some general trends and specific positions of those heads of higher education institutions that 
indicate a narrowing of University autonomy at the present time, and those who consider its current 
state to be satisfactory and stable.
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Введение
Социология высшего образования пред-

ставляет собой отрасль социологического 
знания, которая изучает высшее образова-
ние как социальный институт и социальную 
систему, его структуру и функции в обще-
стве. Предмет данной отрасли социологии 
составляет изучение реальных и возможных 
практик высшего образования конкретных 
социальных общностей в вузе, их потреб-
ностей, интересов, ценностных ориентаций, 
мотивов поведения в связи с образователь-

ной, научной и управленческой деятельно-
стью. Составная часть предмета – взаимо-
действие высшего образования с теми инсти-
тутами, структурами и организациями госу-
дарства и гражданского общества, которые 
осуществляют определённую политику в 
отношении высшей школы. Важной частью 
предметного поля рассматриваемой отрасли 
социологии является изучение социально-
го неравенства и его видов в сфере высшего 
образования. Приведённая трактовка даёт 
лишь самое общее понимание предмета рас-
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сматриваемой отрасли социологии и будет 
конкретизироваться в ходе анализа.

Процесс становления и развития соци-
ологии высшего образования за рубежом, 
охвативший последние 50 лет, проходил не-
одинаково на разных континентах и в разных 
странах. Помимо фоновых факторов, опре-
делявших этот процесс (экономика, соци-
альная сфера, культура, наука, образование, 
уровень жизни населения и его потребности), 
сложилось два конкретных обстоятельства, 
повлиявших на возникновение социологии 
высшей школы. Это уровень достижений со-
циологической науки в целом и степень раз-
вития в стране высшего образования.

К сожалению, в отечественной науке нет 
монографических исследований зарубежной 
социологии высшего образования (исключая 
работы авторов1). В последние годы были из-
даны две коллективные монографии, каса-
ющиеся зарубежной социологии образова-
ния2, но вопросы высшей школы за рубежом 
оказались в них практически незатронутыми. 
Предстоит большая работа по осмыслению 
достижений зарубежной социологии выс-
шего образования. Данная статья – одна из 
первых её попыток. Рассмотрение зарубеж-
ного опыта социологических исследований 
высшего образования, его теорий и практик 
включило в себя изучение процесса станов-
ления и развития социологии высшего об-
разования в США, Канаде и Европе (Англии, 
Франции, Испании, Скандинавии). Выбор 
стран определялся близостью отечествен-

1 Зборовский Г.Е., Амбарова П.А. Социология 
высшего образования. Екатеринбург: Гуманитар-
ный университет, 2019; Амбарова П.А., Зборов-
ский Г.Е. Университетское управление в зеркале 
западной социологии высшего образования // 
Образование и наука. 2020. Т. 22. № 5. С. 37–66.

2 Зарубежная социология образования / Под 
ред. А.М. Осипова. Великий Новгород: НовГУ 
им. Ярослава Мудрого, 2014; Глобальная социо-
логия образования: зарубежный опыт решения 
социальных проблем в сфере образования / Под 
ред. А.М. Осипова. Великий Новгород: НовГУ 
им. Ярослава Мудрого; М.: Социс, 2015.

ной социологии к западным теоретическим 
образцам, а российского высшего образова-
ния – к его западным моделям.

Социология высшей школы в США
Рассмотрение процесса становления и 

развития социологии высшего образования 
за рубежом уместно начать с США – страны, 
где она впервые возникла и быстро достиг-
ла результатов, которые дают основание 
считать её мировым лидером в исследова-
ниях высшей школы. Провозглашение со-
циологии высшего образования как особой 
отрасли социологической науки произошло 
в США в 1970-е гг. Американские социоло-
ги, представляющие эту отрасль, называют 
даже конкретный год, конкретную работу 
и конкретного учёного, стоявшего у её ис-
токов. Это широко известный в научном 
мире исследователь проблем высшей школы 
Б. Кларк3, опубликовавший в 1973 г. статью 
«Развитие социологии высшего образова-
ния». В ней не только содержалось наиме-
нование новой для того времени отрасли со-
циологического знания, но и раскрывался её 
смысл и предназначение. «Мои цели, – писал 
в начале своей программной статьи Кларк, – 
состоят в том, чтобы на основе обзора про-
ведённых социологических исследований 
высшего образования дать оценку их силе 
и слабости и обозначить перспективы таких 
исследований на будущее» [1, p. 3]. Б. Кларк 
говорит о больших возможностях социо-
логических исследований высшего обра-
зования на теоретическом и эмпирическом 
уровнях и прогнозирует их перспективы, 
особенно в рамках интеграции с изучени-
ем образовательных практик американ-
ских колледжей и университетов. В той же 
статье он пишет о полезности разработки 
инструментальных дефиниций высшего об-
разования на основе подходов, в центре ко-
торых находились бы ценности, традиции и 

3 В 1976 г. Б. Кларк основал американскую Ас-
социацию по изучению высшего образования 
(ASHE), успешно функционирующую и по сей 
день.
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идентичности. Многие идеи Б. Кларка нашли 
отражение в книге, посвящённой перспекти-
вам развития академической организации и 
системы высшего образования [2].

Известный американский социолог выс-
шего образования и ученица Кларка про-
фессор П. Гампорт, руководитель Института 
исследований высшего образования Стэн-
фордского университета, называет его карто-
графом, который локализовал основные об-
ласти (поля) социологического исследования 
высшей школы и определил их границы. Под 
её редакцией была подготовлена фундамен-
тальная коллективная монография, посвя-
щённая вкладу Кларка в развитие новой от-
расли и его тенденциям [3]. Среди её авторов, 
помимо Б. Кларка и П. Гампорт, – профес-
сора Дж. Мейер, М. Петерсон, Ф. Рамирес, 
С. Хуртадо, П. Донах, Дж. Херн, Г. Родс. Все 
они представляют ведущие научные центры 
исследований высшего образования в круп-
нейших университетах США: – Стэнфорд-
ском, Калифорнийском в Лос-Анджелесе, 
Мичиганском, Аризонском, университете 
Вандербильта и др. К активно работающим 
и широко известным американским социо-
логам высшего образования можно добавить 
таких авторов, как Л. Перна (Университет 
Пенсильвании) [4], Р. Арум (Университет Ка-
лифорнии), И. Рокса (Университет Вирджи-
нии), К. Робинсон (Калифорнийский госу-
дарственный университет Сан-Бернардино) 
[5; 6]. К североамериканской традиции близ-
ки идеи канадских исследователей Л. Андрес, 
Д. Фишера, Э.С. Меткалфи из Университета 
Британской Колумбии [7; 8], Дж. Фаллиса и 
С. Дэвиса из Йоркского университета в То-
ронто [9].

За несколько десятилетий своего раз-
вития у американской социологии высшего 
образования сформировалось несколько 
особенностей. Одна из них состоит в из-
вестном дистанцировании от социологии 
образования. Возникшая в последней трети 
прошлого столетия, эта ситуация во многом 
может быть объяснена относительной изо-
ляцией системы высшего образования США 

от системы школьного образования страны. 
Сама же социология образования на про-
тяжении многих десятилетий не проявляла 
никакого интереса в отношении колледжей 
и университетов; последние вообще испыты-
вали дефицит исследовательского внимания. 

На появление социологии высшего об-
разования в научном плане оказали влия-
ние уже достаточно развитые к 1970-м гг. 
общие социологические теории: структур-
но-функционального анализа, социальной 
стратификации, конфликта, обмена, а так-
же отраслевые – социологии профессий, 
организаций, науки, знания, культуры. На 
«перекрёстке» указанных теоретических 
построений и появилась социология высше-
го образования. Конечно, нельзя не учиты-
вать и влияния социологии образования: по 
принципу более раннего происхождения – 
как «материнской» отрасли на «дочернюю». 
Что касается практических предпосылок 
появления американской социологии выс-
шего образования, то ими выступили бурное 
развитие высшей школы, её быстрая мас-
совизация, повышение доступности. Уже в 
1960-х гг. доля представителей возрастной 
когорты, продолживших обучение в вузах 
США после окончания школы, достигла 40% 
[10, с. 49]. Соответственно, возникла острая 
потребность в исследовании процессов, про-
исходивших в университетах и колледжах.

Некоторые социальные процессы, по-
служившие основой возникновения соци-
ологии высшего образования, хорошо рас-
крыты в концепции американского социо-
лога образования М. Троу о трёх стадиях 
развития высшего образования в XX–XXI в. 
Первая получила название элитной, что 
означает наличие в университетах менее 
15% студентов от релевантной возрастной 
группы – представителей элитных слоёв 
общества. Вторая стадия – превращение 
высшего образования в массовое – пред-
полагает наличие доли студентов до 50% 
от соответствующей возрастной группы. 
Третья стадия – всеобщая доступность выс-
шего образования – характеризуется долей 
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студентов свыше 50% [11]. Таким образом, в 
США к моменту возникновения социологии 
высшего образования само это образование 
уже стало массовым. Что касается нынеш-
ней ситуации в этой стране, то его всеобщая 
доступность оценивается исследователями 
в 90% относительно релевантной возраст-
ной группы выпускников школ, зачисляе-
мых в вузы [10, с. 71–72].

Необходимо отметить ещё одну важную 
особенность американской социологии 
высшей школы – её тесную связь с другими 
отраслями знания, изучающими универси-
теты и происходящие в них процессы (об-
разовательные, научно-исследовательские, 
педагогические, управленческие, эконо-
мические, социальные). Существует много 
общих проблем, характерных для смежных 
отраслей научного знания о высшем об-
разовании, вокруг которых объединяются 
самые разные по профилю и интересам ис-
следователи. Университет рассматривается 
ими как относительно самостоятельный и 
самодостаточный феномен с присущими 
ему противоречиями и неравенствами – 
классовыми, стратификационными, расо-
выми, этническими, гендерными. Поскольку 
эти неравенства проявляются по-разному 
в разных типах университетов, постольку 
они требуют конкретных, в том числе соци-
ологических, исследований. Таким образом, 
социология высшего образования вносит 
существенный вклад в разработку многих 
междисциплинарных проблем американ-
ской высшей школы. 

Одной из них является доступность выс-
шего образования. Она неизменно нахо-
дится в центре внимания исследователей, а 
термин «access» (доступ, доступность) от-
носится к числу наиболее употребительных 
и широко распространённых. При этом «до-
ступность» тесно связывается с «неравен-
ством» вплоть до провозглашения тезиса: 
«неравенство проявляется, прежде всего, 
в доступности высшего образования» [12, 
p. 7]. К проблеме изучения неравенства в 
высшем образовании добавляется вопрос о 

необходимости исследования возникающих 
и усиливающихся здесь различий разного 
рода. Их много: новые виды университетов и 
колледжей, стратификация научно-педаго-
гического и студенческого сообществ, новые 
профессии и направления подготовки, ме-
няющиеся нормы и ценности в учебных за-
ведениях, технологические трансформации 
и т.п. Поэтому всё чаще рядом с понятием 
«неравенство» (inequality) в работах по со-
циологии высшего образования можно уви-
деть понятия «различие» и «разнообразие» 
(inequality and diversity).

Значимым сегментом предметного поля 
американской социологии высшего обра-
зования в период её зарождения, а затем и 
парадигмального развития стала проблема-
тика академической профессии. Здесь боль-
шую роль сыграло осмысление и использо-
вание достижений социологии менеджмен-
та и социологии науки. С этим направле-
нием исследований оказался связанным 
вопрос и о деятельности академических ме-
неджеров. Управленческая проблематика 
активно вторглась в сферу социологии. Из-
учение одной из ключевых её тем – форми-
рование и выбор моделей университетско-
го управления – было инициировано ещё 
в 1990-е гг. такими исследователями, как 
Б. Кларк, Г. Розовски, Р. Коуэн, С. Слоутер, 
Л. Лесли4. Их работы, посвящённые пред-
принимательскому университету и акаде-
мическому капитализму, стали классиче-
скими и послужили основой исследований 
университетского управления у Ф. Альтба-
ха, П. Гампорт, Дж. Мейера.

4 Clark B.R. Creating Entrepreneurial Universi-
ties: Organizational Pathways of Transformation. 
UK: Emerald Publishing Limited, 1998; Rosovsky H. 
The University. An Owner’s Manual. N.Y.; L.: W.W. 
Norton & Company, 1990; Cowen R. The Manage-
ment and Evaluation of the Entrepreneurial Universi-
ty: The Case of England // Higher Education Policy. 
1991. Vol. 4. No. 3. P. 9–13; Slaughter S., Leslie L.L. 
Academic Capitalism. Politics, Policies, and the En-
trepreneurial University. Baltimore and L.: Johns 
Hopkins University Press, 1997.
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Ф. Альтбах посвятил свои работы иссле-
довательскому университету и той моде-
ли университетского управления, которая 
получила название менеджеризма5. В них 
впервые на концептуальном уровне были 
проанализированы темы усиления власти 
университетских администраторов и со-
кращения автономии и полномочий акаде-
мического сообщества. В книге «Глобаль-
ные перспективы высшего образования», 
опубликованной на русском языке дваж-
ды – в 2018 и 2019 гг., – Ф. Альтбах пишет 
о том, что «это изменение баланса власти 
и полномочий в пользу профессиональных 
менеджеров внешних руководящих органов 
окажет самое сильное воздействие на тра-
диционную роль профессоров и препода-
вателей и будет иметь важные последствия 
для академических свобод» [10, с. 431–432]. 
Развивая тематику предпринимательского 
университета, П. Гампорт ввела новые тер-
мины: «индустриальная логика публичного 
высшего образования» и «корпоратиза-
ция», – обозначив новую траекторию раз-
вития предпринимательского университета 
на основе корпоративного пути [13]. По её 
мнению, к корпоратизации приводит со-
кращение бюджета университетов и одно-
временно – необходимость поддерживать 
учебный процесс, исследования, функци-
онирование кампуса, жизнедеятельность 
студентов, преподавателей, университет-
ских менеджеров, т.е. собственно ключе-
вых структур и групп университетского со-
общества.

В своей концепции гипер-менеджериа-
лизма Дж. Мейер развивает перспективную 
идею профессионализации университетских 
менеджеров и приобретения ими управлен-
ческих «soft skills», т.е. компетенций, вы-
ходящих за пределы чисто управленческих 
знаний, умений, навыков [14]. По мнению 
американского социолога, они необходимы 

5 Altbach P.G., Salmi J. The Road to Academic 
Excellence: The Making of World-Class Research 
Universities. Washington, DC: The World Bank, 2011.

администраторам для того, чтобы управлять 
высококвалифицированным и интеллекту-
альным сообществом академических про-
фессионалов, которые способны и имеют 
право самостоятельно мыслить и принимать 
решения: «Гиперменеджер имеет право и 
возможность принимать более широкий 
спектр решений, но он должен делать это 
с помощью лидерства, а не императивной 
управленческой власти» [15, с. 129].

Актуальной для американской социоло-
гии высшего образования является проблема 
сопряжения теоретических и эмпирических 
исследований. Работая в составе междисци-
плинарных команд, американские социологи 
обращаются к образовательным практикам 
в колледжах и университетах, внося в иссле-
дования социологическую методологию, ме-
тодику и терминологию. Организационной 
базой таких проектов являются научные цен-
тры ведущих исследовательских университе-
тов США. К их числу мы относим институты 
и центры исследований высшего образова-
ния при Стэнфордском университете, Кали-
форнийском университете в Лос-Анджелесе, 
Университете Беркли, Мичиганском универ-
ситете, Университете Южной Каролины, Бо-
стонском колледже, Университете Аризоны, 
Университете Пенсильвании и др.

Что происходит в американской соци-
ологии высшего образования в конце XX–
XXI вв.? На основании обобщения работ 
современных американских социологов от-
метим некоторые важные тенденции. Одна 
из них – это расширение и углубление кон-
вергенции между социологией и высшим об-
разованием. Как отмечает П. Гампорт, «со-
циологические понятия и методы углубляют 
наше понимание реальности высшего обра-
зования именно как высшего образования 
в его различных формах, продолжающих 
быть богатым кейсом для социологического 
анализа» [3, p. 325].

Другая тенденция, конкретизирующая 
первую, состоит в расширении зон социо-
логического исследования в высшем обра-
зовании США. Среди них – и преподавание, 
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и обучение, и научные исследования, и дея-
тельность администрации, и студенческая 
жизнь, и кампусы, и коммуникация в универ-
ситетах, и организационная коллаборация. 
Анализу подвергается бесчисленное количе-
ство проблем. Основным ареалом социоло-
гической активности по-прежнему являются 
исследовательские университеты и кампусы 
при них, но постепенно предметом изучения 
становятся и другие университеты, в основ-
ном государственные. Расширение зон ис-
следования осуществляется также за счёт 
выхода в сферу международного сотруд-
ничества в связи с глобализацией высшего 
образования и науки. Происходит усиление 
связей и сотрудничества, сетей и коллабора-
ций исследователей высшего образования.

Третья тенденция состоит в том, что со-
циология высшего образования в США всё 
чаще и «охватнее» переходит к изучению 
ключевых социетальных направлений, где 
требуются более концептуальные, чем имею-
щиеся сейчас, подходы. П. Гампорт отмечает: 
«В первую очередь среди социетальных тен-
денций, нуждающихся в анализе, следует от-
метить изменение отношений между высшим 
образованием и обществом, существующих 
не просто как социальная хартия, которая из-
меняется или нуждается в реинтерпретации, 
но как отражение фундаментальных сдви-
гов в институциональном разделении труда, 
обнаружение того, что высшее образование 
позиционируется как взаимосвязанное с дру-
гими социальными институтами, изменяющи-
мися под влиянием друг друга» [3, p. 355].

Четвёртая тенденция проявляет себя в 
том, что американские социологи высшего 
образования всё чаще рассматривают своё 
исследовательское поле как гибридное, имея 
в виду подключение к его изучению пред-
ставителей смежных отраслей социологиче-
ской науки и иных научных дисциплин. Речь 
идёт о социальной психологии, науках об 
образовании и др. Что касается отраслей не-
посредственно социологического знания, то 
это социологии знания, науки, организаций, 
профессий, менеджмента, культуры.

Социология высшего  
образования в Западной Европе

При рассмотрении социологии высшего 
образования в Западной Европе, следует от-
метить, с одной стороны, её связь с амери-
канской социологией высшей школы, с дру-
гой – отличия от неё. Связь между ними ха-
рактеризуется тремя основными позициями. 
Первая – выделение в качестве центральной 
проблемы изучения многообразных форм и 
видов неравенства и различий в высшем об-
разовании. Вторая – акцент на исследовании 
глобализации и интернационализации выс-
шей школы. Третья – усиление внимания к 
различным практикам высшего образования 
с целью их реального усовершенствования.

Главное отличие западноевропейской со-
циологии высшего образования от амери-
канской состоит в её тесной связи с социо-
логией образования. Решающую роль в этом 
сыграли работы французской социологиче-
ской школы (от Э. Дюркгейма до П. Бурдье), 
в которой были сформулированы общие 
вопросы социологии образования, включа-
ющие все его уровни. Ещё одно отличие за-
падноевропейской социологии высшего об-
разования – её озабоченность сохранением 
национальной специфики высшей школы.

Связующим звеном между американской 
и западноевропейской социологией высшего 
образования, по нашему мнению, выступает 
британская школа. Не случайно в литерату-
ре говорят об англо-американской социоло-
гии высшего образования [12, p. 3]. Уровень 
институционализации современной британ-
ской социологии высшего образования до-
статочно высокий. Об этом свидетельствует 
не только большое количество активно пу-
бликующихся исследователей, наличие ис-
следовательских центров, локализованных 
прежде всего в университетах, но и появле-
ние специальных обзорных статей, книг, по-
свящённых развитию социологии высшего 
образования [16–19].

Однако активизация социологических 
исследований высшего образования в Вели-
кобритании произошла не так давно. Такая 
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ситуация, по-видимому, была связана с об-
щим кризисом британской социологии обра-
зования (теоретическим, методологическим, 
организационным), который сложился в 
1980–1990-е гг. Теоретическая слабость про-
явилась в отсутствии в британской социоло-
гии фундаментальных работ, способных по-
служить концептуальным основанием раз-
вития социологии высшего образования. Её 
теоретические рамки в основном были зада-
ны теориями не британских, а зарубежных 
социологов, прежде всего П. Бурдье. Другое 
проявление «слабости» британской соци-
ологии высшего образования – в том, что 
она обходила своим вниманием проблемы, 
актуальные для современной социологии: 
социальные отношения, изменения, процес-
сы, отношения между индивидами, группа-
ми и социальными институтами. Из всех тем, 
стоящих в социологической повестке, бри-
танская социология высшего образования в 
основном обращала внимание на социальное 
неравенство [19, p. 22]. Р. Дим в своей статье 
писала: «Хотя в Великобритании уже суще-
ствует зарождающаяся социология высшего 
образования, она остаётся капризным малы-
шом, а не зрелым взрослым» [19, p. 33].

Преодоление на рубеже XX–XXI вв. 
кризиса социологии образования и вместе 
с ней – социологии высшего образования 
было связано с усилением общественного 
и государственного интереса к образова-
нию, содержанию, процессу и результатам 
реформы британской системы образования 
1988 г. Сама реальность высшей школы, под-
вергшейся серьёзным изменениям в ходе об-
разовательной реформы, проводимой в своё 
время кабинетом М. Тэтчер, заставила ис-
следователей активизировать социологиче-
скую рефлексию университетского сектора.

Если говорить о методологических осо-
бенностях британской социологии высшего 
образования, то необходимо отметить две. 
Первая – это определённый разрыв между 
теоретическим и прикладным уровнями ис-
следований. Он проявляется либо в высокой 
степени спекулятивности при разработке 

социологических концепций, с трудом при-
менимых к объяснению конкретных явлений 
и процессов в высшей школе, либо в увлече-
нии прикладными её задачами. При этом при-
кладной фокус, как правило, перевешивает 
теоретический, поскольку практико-ориен-
тированные исследования лучше финанси-
руются. Вторая особенность – тематическая 
связь с североамериканской социологией 
высшего образования, причём как позитив-
ная, так и в виде контратаки на некоторые её 
идеи. Так, профессор Университета Дерби 
Д. Хайес осуществляет серьёзную социологи-
ческую критику современной рациональной 
модели университета, выстроенной по зако-
нам утилитарно выхолощенной эффектив-
ности. В книге «За пределами макдональди-
зации: видение высшего образования» [20] он 
предпринимает переоценку роста макдональ-
дизации в высшем образовании, исследуя 
применение в нём четырёх элементов фор-
мальной рациональности (по Д. Ритцеру): эф-
фективности, предсказуемости, вычисляемо-
сти и контроля. Социолог пытается включить 
обсуждение проблем современного высшего 
образования в широкий социальный, полити-
ческий и культурный контекст, рассматривая 
их как в национальном, так и в международ-
ном аспектах.

Одной из ключевых тем британской соци-
ологии высшего образования является ака-
демическая свобода. Интерес к ней был вы-
зван сокращением свобод британских уни-
верситетов в результате реформы высшего 
образования и введением в практику универ-
ситетского управления концепции «нового 
менеджеризма». Социологическая полемика 
разворачивается не только вокруг вопроса 
о возможных пределах академической сво-
боды и обоснования её ограничений, но и о 
связи между её сужением и уменьшением в 
британском обществе социальной и поли-
тической борьбы за расширение свободы в 
целом6. Более того, доказывается, что иде-

6 Traianou A. The Erosion of Academic Freedom 
in UK Higher Education // Ethics in Science and En-
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ология «нового менеджеризма» в высшем 
образовании противоречит неолиберальной 
политике7. Дискуссия в британской соци-
ологии вокруг вопроса о взаимодействии 
и противоречиях университетского менед-
жмента и академического сообщества со-
храняет свою остроту и по сей день. По мне-
нию Р. Дим, М. Саундерса, Д. Джонеса, ко-
ронавирусный кризис высветил хрупкость, 
неустойчивость и жестокость современного 
университетского управления. Они называ-
ют «террором» инструментальный управ-
ленческий подход, для которого характерны 
минимизация затрат на академическое сооб-
щество и максимизация доходов за счёт тре-
бования от «академиков» достижения таких 
конкурентных целей, как привлечение ино-
странных студентов или «льстивое служение 
многонациональному бизнесу» [21, p. 364].

В целом британская социология высшей 
школы оказалась сильно ориентированной 
на политические и социальные проблемы 
в сфере высшего образования. Социоло-
ги активно интересуются вопросами рас-
ширения участия в высшем образовании, 
справедливости, социальными аспектами 
управления, оценкой качества научных ис-
следований [22], социальным воздействием 
глобализации на знания, экономику и новые 
технологии в высшей школе. Гораздо мень-
ше внимания уделяется обучению и препода-
ванию. Традиционно эта область отдана на 
откуп психологам и педагогам-методистам. 
Между тем одна из перспектив развития со-
циологии высшего образования в Велико-
британии связана как раз с исследованиями 
в области преподавания и обучения, соци-
альных отношений и культуры студентов, 

vironmental Politics. 2015. Vol. 15. No. 1. P. 39–47; 
Hammersley M. Can Academic Freedom be Justi-
fied? Reflections on the Arguments of Robert Post 
and Stanley Fish // Higher Education Quarterly. 
2016. Vol. 70. No. 2. P. 108–126.

7 Miller B. Free to manage? A neo-liberal defense 
of academic freedom in British higher education // 
Journal of Higher Education Policy and Manage-
ment. 2014. Vol. 36. No. 2. P. 143–154.

социальных идентичностей преподавателей 
и исследователей, проблем инклюзии сту-
дентов с ограниченными возможностями 
здоровья [19, p. 35].

Ведущие британские социологи в послед-
ние годы ведут концептуальные разработки 
«идеи» и миссии современного универси-
тета. Так, профессор Лондонского универ-
ситета Брюнеля К. Донаван обращается к 
концептам мультиверситета и постмодер-
нистского университета [23], продолжая 
развивать идеи К. Керра о многовариант-
ности американских университетов и более 
поздние идеи З. Баумана о постмодернист-
ском университете.

Профессор Лондонского университета 
С. Уитчерч посвятила свои исследования 
глобальным изменениям в академической 
профессии [24]. Опираясь на большой мас-
сив данных эмпирических исследований, 
проведённых в Великобритании, Австралии, 
США, С. Уитчерч обращает внимание на ди-
версификацию академической профессии 
и появление в структуре университетского 
профессионального сообщества «третье-
го сектора». Она утверждает, что, наряду с 
преподаванием и научными исследованиями, 
университетские сотрудники включаются в 
институциональные практико-ориентиро-
ванные проекты, посвящённые студенческой 
жизни и благосостоянию, расширению сту-
денческого участия, партнёрства на уровне 
местных сообществ. Такая деятельность соз-
даёт «третье пространство», параллельное 
формальным институциональным структу-
рам и процессам, и порождает новые формы 
управления и лидерства в университетах.

Имеют сильную теоретическую направ-
ленность исследования, проводимые про-
фессором Кембриджского университета 
Д. Рей. Она подчёркивает важность теоре-
тизации в области социального неравенства 
и доступа к высшему образованию, в том 
числе в гендерном аспекте [25]. Рассматри-
вая работы Д. Рей, необходимо заметить, что 
для современной британской социологии 
высшего образования характерно усиленное 
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внимание к «женскому» вопросу в высшем 
образовании и управлении им. При этом со-
циологи стали тесно взаимодействовать с 
другими исследователями в области гендер-
ной и феминистской проблематики8.

Названные и другие работы британских 
социологов свидетельствуют о том, что со-
циология высшего образования в Велико-
британии усиливает теоретический бэкгра-
унд. Она наращивает свои позиции, активи-
зируя связь с общей теоретической социо-
логией и в то же время формируя границы 
в качестве автономной отрасли социологии. 
Кроме того, выступая частью широких меж-
дисциплинарных исследований высшего об-
разования, она оказывает на них серьёзное 
методологическое и методическое влияние и 
вносит существенный вклад в общие выводы.

Центральное место в западноевропейской 
социологии высшего образования занимает 
французская школа, прежде всего – бла-
годаря идеям П. Бурдье, которые оказали 
определяющее влияние на социологов всей 
Европы. Можно сравнить роль П. Бурдье 
для европейской социологии высшего обра-
зования с той ролью, какую сыграл в амери-
канской социологии образования Б. Кларк.

Рассмотрение истории и современного со-
стояния французской социологии приводит 
к выводу о тесной связи социологии образо-
вания и социологии высшего образования. 
В какой-то мере это предопределено специ- 
фикой французской системы образования в 
целом. Кроме того, во французской социоло-
гии существует традиция соединять в иссле-
дованиях проблемы дошкольного, среднего, 
профессионального, высшего, непрерывного 
образования. Вместе с тем нужно отметить, 

8 Wilson A., Reay D., Morrin K. ‘The still-mov-
ing position’ of the ‘working-class’ feminist academic: 
dealing with disloyalty, dislocation and discomfort // 
Discourse-studies in the cultural politics of education. 
2020. May. DOI: https://doi.org/10.1080/01596306.2
020.1767936; Deem R. The gender politics of higher 
education // Handbook on the politics of higher 
education. UK: Edward Elgar Publishing LTD, 2018. 
P. 431–448.

что социологические исследования, посвя-
щённые исключительно проблемам высшего 
образования, всё же проводились.

П. Бурдье и его ближайшие коллеги в 
1970–80-е гг. стали основателями социо-
логии высших школ (sociologie des grandes 
ecoles). Одними из самых ранних известных 
работ, затрагивающих проблемы социаль-
ного неравенства и успешности студентов во 
французских университетах, были книги, на-
писанные Бурдье в соавторстве с Ж.-К. Пас-
сроном: «Воспроизводство: элементы тео-
рии системы образования» [26] и «Наслед-
ники: французские студенты и отношение 
к культуре» [27]. В двух работах 1980-х гг.: 
«Homo academicus» [28] и «Государствен-
ная знать. Высшие школы и дух корпуса» 
[29] – П. Бурдье на основе конструктивист-
ской и постструктуралистской методологии 
обращается к анализу высшего образования 
(университетов и элитных высших школ) в 
терминах «социального поля». В «Homo 
academicus» предметом изучения становят-
ся устройство и особенности академической 
среды. Бурдье описывает основания и фор-
мы власти, а также отношения, создающие 
социальные поля различных факультетов. 
В таком же контексте он уделяет внимание 
структуре каждого факультета и его пози-
ции в социальном пространстве, использует 
биографии французских учёных, в том чис-
ле известных, в качестве эмпирического ма-
териала для анализа карьеры и социальной 
иерархии представителей академического 
мира. Во второй книге французский социо-
лог продолжает развивать идеи воспроиз-
водства элиты через систему образования, 
которые были ранее сформулированы в 
других известных его работах. В этой кни-
ге, основываясь на результатах серии кол-
лективных исследований (в том числе про-
ведённых совместно с М. де Сен-Мартен), 
П. Бурдье рассматривает взаимоотношения 
между социальными полями французских 
высших школ и государственной бюрокра-
тии. Получение диплома открывает, по мне-
нию социолога, путь к карьере чиновника и 
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представителя промышленной буржуазии 
(последнему диплом нужен для доступа к 
управлению предприятием). Кроме того, в 
рассматриваемой работе Бурдье, развивая 
идею воспроизводства образовательных 
институций, раскрывает ситуацию жёсткой 
конкуренции между различными типами 
высших школ во Франции. Он показывает, 
что конкурентные преимущества приобре-
тают те из них, которые оказываются близ-
кими к социальному полю государственной 
власти. Речь идёт о высших школах, дающих 
образование в области экономики, управле-
ния, коммуникации.

Одной из наиболее интересных совмест-
ных работ П. Бурдье с М. де Сен-Мартен и 
Ж.-К. Пассроном стала книга «Академиче-
ский дискурс: лингвистическое непонимание 
и профессорская власть» [30]. В ней фран-
цузские социологи рассматривают высшее 
образование сквозь призму языка и понима-
ния. Они обосновывают тезис о том, что ка-
чество образования и успешность студентов 
зависят от того, насколько язык, использу-
емый профессорами, понятен им. Исследуя 
роль языка в педагогических контекстах выс-
шей школы, Бурдье с соавторами устанавли-
вают степень, с какой студенты университета 
действительно понимают слышимый ими на 
лекциях академический дискурс. Социологи 
также изучали зависимость понимания/не-
понимания академического дискурса от со-
циального бэкграунда студентов. Таким об-
разом, в данном исследовании предлагается 
весьма плодотворная теоретическая концеп-
ция с опорой на пласт эмпирических иссле-
дований. Это позволило её авторам выйти на 
определение академического дискурса как 
средства коммуникации, которое одновре-
менно выражает и воспроизводит отношения 
педагогической власти и уважения.

Современный этап в развитии француз-
ской социологии высшего образования связан 
с работами А. ван Зантен, директора по иссле-
дованиям Центра социологии изменений. Её 
работы касаются образовательной политики 
в сфере высшего образования и механизмов, 

направленных на повышение равенства воз-
можностей и результатов обучения студентов. 
«Визитной карточкой» ван Зантен являются 
статьи и книги по проблемам образования 
элит и доступа к высшему образованию [31]. 
Реализуя названные направления, она про-
водит международные компаративные ис-
следования с целью сравнения национальных 
моделей высшего образования и их влияния 
на образовательное неравенство.

Не обошли вниманием современные 
французские социологи и общемировую 
проблематику, связанную с управлением в 
сфере высшего образования. Так, К. Мюс-
селин посвящает свои исследования универ-
ситетскому управлению как элементу более 
широкой дискуссии в контексте теории ор-
ганизации и теории принятия решений. Она 
также изучает академический рынок труда и 
управление системой высшего образования 
в рамках анализа государственной политики 
[32]. В её работах говорится о необходимо-
сти переосмысления отношений между ака-
демическим сообществом и менеджерами и 
преодоления разрыва в управлении акаде-
мической и неакадемической карьерами [33].

Обобщая сказанное, отметим, что, с одной 
стороны, французские социологи высшего 
образования развивают тематику, схожую с 
англо-американской, с другой – сохраняют 
национальные теоретико-методологические 
традиции, заложенные П. Бурдье. Предмет 
их изучения национально «окрашен», по-
скольку связан с фокусом внимания на фор-
мировании элит9. Это очень хорошо видно из 
книги «Элиты, привилегии и превосходство. 
Национальное и глобальное переопределе-
ние образовательных преимуществ» [31]. В 
ней основное внимание уделяется образо-
вательным элитам и неравенству, в частно-

9 Draelants H., Darchy-Koechlin B. Flaunting 
one’s academic pedigree? Self-presentation of stu-
dents from elite French schools // British Journal of 
Sociology of Education. 2011. Vol. 32. No. 1. P. 17–
34; van Zanten A., Darchy-Koechlin B. La forma-
tion des élites // Revue internationale d’éducation. 
2005. No. 39. P. 19–23.
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сти, способам воспроизводства, установле-
ния или переосмысления своего положения 
устоявшимися и вновь возникающими груп-
пами, находящимися на вершине социаль-
ной иерархии и структуры власти. Авторы 
названной книги анализируют, как родите-
ли, студенты и выпускники вузов из элиты 
используют свои активы и капиталы для вы-
страивания образовательных стратегий. При 
этом проводится сравнение образователь-
ных стратегий, вырабатываемых «старыми» 
и «новыми» культурными и экономическими 
элитами. В данном исследовании нашла отра-
жение новая глобальная динамика элитного 
образования, связанная с развитием форм 
международного образования и транснаци-
онального культурного капитала. Рассма-
тривается влияние этих факторов на про-
цесс формирования новых образовательных 
стратегий и траекторий элитных студентов, 
их идентичности и статуса.

Национальная специфика (т.е. акцент на 
общей для всей французской социологии 
образования проблематике) в этой книге 
прослеживается в исследованиях образо-
вательных практик и политик, реализуемых 
как в средних школах, так и в вузах. При этом 
кросс-культурный метод, используемый ав-
торами, позволяет им сравнивать ситуации 
во Франции и других странах (Бразилии, 
США, Германии, Китае, Англии, Норвегии). 
Благодаря этому вырисовывается объёмная 
картина общих процессов и национальных 
различий, касающихся образовательных 
преимуществ и превосходств. В итоге социо-
логам удалось глубоко изучить влияние гло-
бализации на образовательные стратегии, на 
идентичность и траектории развития нацио-
нальных элитных групп на фоне общих куль-
турных и экономических процессов.

Завершая обзор ключевых направлений со-
циологии высшего образования во Франции, 
подчеркнём, что во многих французских уни-
верситетах сегодня созданы исследователь-
ские центры её изучения. Среди них: Инсти-
тут исследований в социологии и экономике 
образования Университета Бургундии, Центр 

исследований образования Нанта, созданный 
в 1985 г. и выступающий исследовательской 
лабораторией образования Университета 
Нанта и Университета Ле-Мана и др.

В европейских исследованиях высшего 
образования особое место занимает социо-
логия высшего образования скандинавских 
стран. Прежде всего, отметим, что дан-
ная отрасль социологии не получила здесь 
полной автономии от исследований обра-
зования – как социологических, так и меж-
дисциплинарных. Кроме того, социология 
высшего образования в этих странах полу-
чила импульс к развитию только в 1990-е гг. 
в связи с подготовкой и реализацией реформ 
высшего образования. Интеграция север-
ных стран в европейское образовательное 
пространство, связанная с их вступлением в 
Болонский процесс, стимулировала интерес 
к проблемам высшего образования со сто-
роны социологов. Однако социологические 
исследования оказались только частью ком-
плексных проектов, хотя и заняли в них до-
статочно влиятельные позиции. 

Практически во всех скандинавских стра-
нах сложились университетские исследо-
вательские центры высшего образования с 
социологами в их составе. Среди них – швед-
ский социолог К. Карлхед (Университет 
Упсалы и Стокгольмский университет). Её 
работы посвящены критическому изучению 
социальных структур доминирования в выс-
шем образовании, социальной мобильности 
студентов, их социального участия, успе-
ха в учёбе и производстве научных знаний. 
Особое внимание она уделяет проблеме за-
вершения обучения студентов в университе-
тах, анализируя её в контексте европейской 
политики [34; 35]. Не случайно К. Карлхед 
была одним из национальных экспертов 
в проекте ЕС «Исследование отсева и за-
вершения высшего образования в Европе – 
HEDOCE»10. Кроме того, К. Карлхед вносит 

10 Dropout and completion in higher education in 
Europe: main report. URL: https://reportresearch.
utwente.nl/en/publications/dropout-and-comple-
tion-in-higher-education-in-europe-main-report
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существенный вклад в виде социологических 
данных по Швеции в международный ис-
следовательский проект «Составление гло-
бальной карты доступа к послешкольному 
образованию-GAPS»11. Цель этого проекта 
состоит в том, чтобы построить глобальную 
карту, которая проиллюстрирует образова-
тельное неравенство в разных странах мира, 
в том числе в сфере высшего образования. 
В проводимых К. Карлхед исследованиях 
высшего образования применяется широ-
кий спектр социологических методик – как 
качественных, так и количественных. Её те-
оретический инструментарий опирается на 
различные специальные теории социологии 
образования, в том числе на работы П. Бур-
дье и других учёных в области социологии 
культуры и образования, неоинституциона-
лизма, теории дискурса, социологии знания 
и социологии профессий, а также на совре-
менные достижения в области исследований 
высшего образования. К. Карлхед сотрудни-
чает с крупными зарубежными исследова-
тельскими центрами: Северным институтом 
изучения инноваций, исследований и обра-
зования (Норвегия) и Центром исследова-
ний политики в сфере высшего образования 
Университета Твенте (Голландия). 

Одним из норвежских центров исследова-
ния высшей школы является Северный инсти-
тут изучения инноваций, исследований и об-
разования. В нём под руководством Н. Фрёлих 
осуществлялись и осуществляются различные 
междисциплинарные проекты с участием со-
циологов и на основе социологической мето-
дологии, такие как «Международная студен-
ческая мобильность: факторы, закономерно-
сти и последствия – MOBILITY» (2018–2022), 
«Образовательные ресурсы и успеваемость 
студентов» (2016–2020), «Исследование воз-
можностей трудоустройства и траекторий 
обучения “серебряных” учащихся на поздних 
этапах карьеры» (2016–2019), «Исследование 

11 Сайт проекта «Составление глобальной 
карты доступа к послешкольному образованию-
GAPS». URL: http://www.gaps-education.org/ac-
tion-advocacy/the-global-access-map 

набора и мобильности академических работ-
ников в вузах Норвегии» (2019), «Эффекты 
высшего образования: трансформация выс-
шего образования» (2013–2014) и др. В число 
сотрудников института входят Б. Стенсакер 
[36], С. Вольсшайд, Э. Хофтхогенс, Й.Б. Гро-
гаард, В. Обхейм, И. Реймерт, С.М. Телль-
ман, Я. Вирс-Йенссен, А. Вабо, А.А. Мадсен, 
П.О. Аамодт12. Исследовательские проекты 
в Северном институте сосредоточены на не-
скольких темах, включая: инициативы в об-
ласти управления, политики и реформ в сфере 
высшего образования; набор и отсев студен-
тов; выбор ими учебных программ; трудоу-
стройство выпускников; академическая рабо-
та; набор персонала и условия труда в вузах. 
Общей теоретической рамкой исследований 
выступают концепции общества знаний, гло-
бализации и интернационализации высшего 
образования. По мнению исследователей дан-
ного института, их миссия состоит в поиске 
актуального знания о состоянии и проблемах 
высшего образования, которое может способ-
ствовать устойчивому социально-экономиче-
скому росту стран Скандинавии.

В социологии высшего образования Фин-
ляндии складываются примерно такие же 
тенденции и проблемное поле исследований, 
что и в Швеции и Норвегии. Главное внимание 

12 Elken M., Hovdhaugen E., Stensaker B. Global 
rankings in the Nordic region: challenging the iden-
tity of research-intensive universities? // Higher Ed-
ucation. 2016. Vol. 72. No. 6. P. 781–795; Wiers-Jens-
sen J. Paradoxical Attraction? Why an Increasing 
Number of International Students Choose Norway // 
Journal of Studies in International Education. 2019. 
Vol. 23. No. 2. P. 281–298; Vabø A., Wiers-Jenssen J. 
Europe: different approaches to fees for international 
students // Understanding Global Higher Education: 
Insights from Key Global Publications. 2017. Vol. 37. 
P. 67–69; Tømte C.E., Fossland T., Aamodt P.O., 
Degn L. Digitalisation in higher education: mapping 
institutional approaches for teaching and learning // 
Quality in Higher Education. 2019. Vol. 25. No. 1. 
P. 98–114; Aamodt P.O., Frølich N., Stensaker B. 
Learning outcomes – a useful tool in quality assur-
ance? Views from academic staff // Studies in Higher 
Education. 2018. Vol. 43. № 4. P. 1–11.
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финские социологи, в том числе известный 
исследователь А. Антикайнен, всегда уделяли 
школьному образованию и лишь частично ох-
ватывали сектор высшей школы [37].

Один из активно развивающихся иссле-
довательских центров, в программе которых 
можно выделить социологию высшего обра-
зования, функционирует на базе универси-
тета Явяскюля. Это Финский институт иссле-
дований образования (FIER). В нём осущест-
вляются междисциплинарные исследования 
в области образования – от начального до 
университетского, а также обучения взрос-
лых и изучения взаимосвязей между образо-
ванием и трудовой жизнью. Все исследова-
ния образования, включая высшее, объеди-
няются вокруг трёх тем: 1) обучение, препо-
давание и обучающие среды; 2) образование 
и мир работы; 3) образовательные системы 
и общество. Необходимо заметить, что про-
водимые FIER исследования ориентированы 
на прикладной эффект, т.е. результаты обе-
спечивают научную и информационную под-
держку как национальной образовательной 
политики, так и политики конкретных учеб-
ных заведений. В названном институте ис-
следования высшего образования выделены 
в качестве отдельного направления (HIEST). 
Исследователи сосредоточены на широком 
спектре текущих проблем высшего образо-
вания, практик и стратегий в Финляндии, Ев-
ропе и мире в целом. Среди этих проблем вы-
деляются следующие: изменение отношений 
между вузами и обществом; анализ транс-
национальных тенденций в высшем образо-
вании, образовательных реформ на нацио-
нальном уровне и их последствий на локаль-
ном уровне; критический анализ изменения 
академической профессии, академической 
работы и карьеры; интернационализация 
высшего образования; экономика высшего 
образования. В соответствии с идеологией 
FIER исследования высшего образования 
осуществляет междисциплинарная команда. 
Социологи вносят свой вклад в реализацию 
ряда проектов. Они основаны на анализе 
больших количественных данных, анкетных 

опросах, а также на данных, собранных с по-
мощью качественных методов исследования 
(интервью, нарративы и анализ докумен-
тов). Теоретической основой исследований 
являются концепции сетевого общества, 
общества знаний, социальных изменений и 
др. В междисциплинарную команду входят 
социологи В. Юсси, Т. Сиккинен, Н. Тери, 
Я. Стенвалл, Э. Пеккола, Ю. Кивисто [38]13.

Проекты, которые реализует FIER, показы-
вают, что социология высшего образования в 
Финляндии не институционализирована в ка-
честве отдельной отрасли социологии. Между 
тем включённость социологов в междисци-
плинарные проекты обеспечивает ресурсную 
поддержку социологических исследований 
высшей школы и в целом соответствие миро-
вому тренду развития социологии – её выходу 
в поле междисциплинарных исследований. В 
любом случае, такие исследовательские прак-
тики составляют особую черту развития соци-
ологии высшего образования в скандинавских 
странах и дают ей возможность проявить себя 
в системе наук об образовании.

Обратимся к рассмотрению развития со-
временной социологии высшего образова-
ния в Испании. В организационном плане её 
представители интегрированы в действую-
щие социологические структуры – на уровне 
общественных ассоциаций и в исследова-
тельские группы, созданные в университетах. 
Университетские центры изучения образова-
ния часто вступают в международные колла-
борации как с университетами, так и с между-

13 Aarnikoivu M., Nokkala T., Siekkinen T., 
Kuoppala K., Pekkola E. Working outside academia? 
Perceptions of early-career, fixed-term researchers 
of changing careers // European Journal of Higher 
Education. 2019. Vol. 9. No. 2. P. 172–189; Siekkin-
en T., Kuoppala K., Pekkola E., Välimaa J. Recipro-
cal commitment in academic careers? Finnish impli-
cations and international trends // European Journal 
of Higher Education. 2017. Vol. 7. No. 2. P. 120–135; 
Siekkinen T., Pekkola E., Kivistö J. Recruitments in 
Finnish universities: Practicing strategic or pathetic 
HRM? // Nordic Journal of Studies in Educational 
Policy. 2016. Vol. 2. P. 1–11.
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народными публичными организациями. Так, 
в Политехническом университете Барселоны 
создана кафедра ЮНЕСКО по универси-
тетскому управлению. При этом социология 
высшего образования активно развивает соб-
ственные направления, создавая тем самым 
демаркационную линию с социологией об-
разования. В теоретическом плане испанские 
социологи наследуют прежде всего тради-
цию П. Бурдье и являются приверженцами 
теории воспроизводства. Кроме того, суще-
ственное влияние на них оказывают работы 
представителей второго и третьего поколе-
ния Франкфуртской школы – Ю. Хабермаса 
и А. Хоннета. Поэтому можно утверждать, 
что, несмотря на высокое качество проводи-
мых исследований, испанские социологи не 
создали в рамках социологии образования и 
социологии высшего образования собствен-
ной школы или традиции.

Испанскую социологию высшего обра-
зования отличает многообразие тем и про-
ектов, что может свидетельствовать как о 
её самобытном развитии, так и «разбросан-
ности», т.е. отсутствии какой бы то ни было 
магистральной линии. Тем не менее знаком-
ство с тематикой конференций по высшему 
образованию, проводимых испанскими со-
циологами, позволяет выделить две ключе-
вые темы – образовательное неравенство и 
гендерную проблему.

Нужно отметить, что для испанских со-
циологов высшего образования, как и для 
всех европейских социологов, одной из са-
мых важных проблем является исследование 
возможностей сохранения уникальных осо-
бенностей локальных и национальных обра-
зовательных сред в условиях глобализации 
высшего образования. Этот вопрос рассма-
тривается ими в тесной связи с проблемой 
равенства и справедливости в высшем обра-
зовании Испании, а также обеспечения его 
качества [39]. Названные аспекты разраба-
тываются социологами Университета Вален-
сии – Х. Бельтраном, Д. Габальдон-Эстева-
ном в сотрудничестве с A. Монтане из Уни-
верситета Барселоны [40]. По их мнению, 

качество высшего образования может быть 
понято только в диалектической связи с дру-
гими его измерениями, такими, как превос-
ходство, управление, справедливость [41].

Испанская социология географически ох-
ватывает высшее образование испаноговоря-
щих стран, прежде всего Латинской Америки, 
учитывая как её специфику, так и общие тен-
денции развития. В частности, сейчас реали-
зуется международный межуниверситетский 
проект «Испано-американские исследования 
образовательной политики». Х. Бельтран 
координирует команду Университета Вален-
сии, А. Монтане участвует в нём со стороны 
Университета Барселоны вместе с молодыми 
исследователями. Цель проекта заключается 
в поддержке структурной трансформации 
высших учебных заведений в Латинской Аме-
рике и повышении значимости этих учрежде-
ний в плане содействия сбалансированному 
социальному развитию, равенству и соци-
альной сплочённости в латиноамериканских 
странах. Социологи решают ряд задач: рас-
сматривают доступ к высшему образованию 
в различных регионах Латинской Америки, 
возможности участия латиноамериканских 
вузов в разработке государственной полити-
ки, направленной на развитие общества зна-
ний, исследуют связь между университетами 
и решением социальных вопросов, устойчи-
вым развитием и построением справедливых 
и демократических обществ.

A. Монтане, будучи координатором дру-
гого проекта – Программы испано-бразиль-
ского межуниверситетского сотрудничества 
«Гендер и университеты: политика, наррати-
вы и образовательные программы», посвя-
тила часть своих работ гендерной пробле-
матике – работе центров гендерных иссле-
дований в высшем образовании в Бразилии, 
включению женщин в высшее образование и 
благодаря этому – в рынок труда [42]. Ген-
дерная тема в высшем образовании Испании 
стала актуальной и для других социологов. 
A. Виллар реализует такие исследователь-
ские проекты, как «Гендерные отношения и 
совместное обучение» и «Гендер и решения 
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в области образования». На основе резуль-
татов своих исследований в испанских уни-
верситетах она показывает, что гендер яв-
ляется важным фактором построения двух 
транзитивных процессов – при поступлении 
абитуриентов в вуз (выбор образовательной 
программы и профессии) и вхождении в ака-
демическую профессию [43].

Достаточно активно испанскими социо-
логами развиваются исследования студен-
чества. Разрабатываются вопросы образо-
вательных траекторий и образовательных 
стратегий студенчества, проводятся сравни-
тельные исследования академических труд-
ностей студентов испанских и португальских 
университетов14. В центре внимания испан-
ских социологов находятся традиционные и 
новые темы: условия жизни и обучения сту-
дентов сквозь призму их социально-демо-
графических характеристик [44], образова-
тельная мотивация и академическая удовлет-
ворённость студентов, [45], экономические 
трудности, академический опыт и прогнозы 
на будущее студентов из низших слоёв, выбор 
университетов и образовательные риски [46], 
причастность студентов к протестному дви-
жению [47], студенческая мобильность [48] и 
др. Под влиянием глобализации испанскими 
социологами проводятся исследования ин-
тернационализации высшего образования, 
проблем рейтингования университетов, соз-
дания университетов «мирового класса».

Заключение
Обзор процесса становления и развития 

зарубежной социологии высшего образо-
вания показал высокий уровень её институ-

14 Villar-Aguilés A., Hernàndez F.J., García-
Ros R. Relocating within the university. Proposal of a 
relocation rate based on a study of educational trajec-
tories // Revista Electronica de Investigacion y Eva- 
luacion Educativa. 2017. Vol. 23. No. 1. URL: https://
www.uv.es/RELIEVE/v23n1/RELIEVEv23n1_5eng.
pdf; Villar-Aguilés A. Decidir reflexivamente. Un es-
tudio sobre reflexividad y trayectorias formativas en 
estudiantes de postgrado // Revista de Ciencias So-
ciales. Vol. 12. No. 1. P. 145–166.

ционализации. Анализ особенностей этого 
процесса выявил наличие тесной связи этой 
отрасли социологического знания с целым 
рядом других его отраслей (социологией 
образования, профессий, менеджмента, ор-
ганизаций, науки, знания, культуры), равно 
как и с многочисленными практиками уни-
верситетского развития и управления.

Обобщение опыта западной социологии 
высшего образования показало, что маги-
стральными направлениями исследований в 
ней являются: 1) теории и практики высшего 
образования в их социологическом видении; 
2) анализ социального неравенства в высшей 
школе в зеркале социологии; 3) взаимодей-
ствие высшего образования с институтами 
государства, бизнеса и гражданского обще-
ства в рамках осуществления политики в от-
ношении высшей школы; 4) университеты, их 
модели и управление в них; 5) организация 
центров исследования высшего образования.

По нашему мнению, теоретическим и прак-
тическим эффектом данного обзора может 
стать его использование отечественными 
специалистами, исследующими социологи-
ческие и иные аспекты высшего образования 
в России. Известно, что отечественная соци-
ология высшего образования является одной 
из самых молодых и вместе с тем перспектив-
ных отраслей социологии. Соответственно, её 
дальнейшее развитие может подпитываться 
активным обращением к зарубежным социо-
логическим теориям и практикам.
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Аннотация. В целях совершенствования подготовки магистров, обучающихся по на-
правлению «Управление персоналом», проведено социологическое исследование мнений ра-
ботодателей. На основе его результатов уточнены HR-технологии и раскрыто содержа-
ние профессиональных компетенций, которыми должны обладать специалисты кадровых 
служб организаций и предприятий, относящиеся к категории креативного персонала. На 
предварительном этапе в качестве ориентиров проанализированы ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом (уровень магистратуры)», а также 
требования, предъявляемые профессиональным стандартом к специалисту по управлению 
персоналом. Для изучения мнений работодателей было проведено двухэтапное исследова-
ние, включавшее на первом этапе фокусированное интервью с руководящими работниками 
с целью выяснения применяемых на практике приёмов работы с креативным персоналом 
(N = 43). В качестве рабочей гипотезы выступало предположение, что имеется суще-
ственная специфика в процессах привлечения, развития и удержания креативного персона-
ла. На основе интервью был подготовлен список профессиональных компетенций, владение 
которыми может повысить качество управления креативным персоналом. На втором эта-
пе был проведён анкетный опрос более широкой группы работодателей с задачей определе-
ния приоритетности предложенных профессиональных компетенций (N=87). Интервью 
и анкетирование проводилось с представителями кадровых служб и руководящего состава 
предприятий и организаций (в том числе высших учебных заведений) Нижнего Новгорода, 
основная деятельность которых направлена на получение интеллектуального продукта. 
Авторами при поддержке Стипендиальной программы Владимира Потанина разработана 
программа магистратуры «Управление креативным персоналом». На основе результатов 
исследования в рабочие программы дисциплин и в список профессиональных компетенций 
разработанной магистерской программы были внесены соответствующие корректировки. 

Ключевые слова: креативный персонал, креативный класс, управление персоналом, 
управление креативным персоналом, инноваторы, профессиональные компетенции, HR-
технологии
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Введение
Перед ведущими университетами стоит 

задача не только выпуска креативных про-
фессионалов для разных областей деятель-
ности, но и подготовки специалистов по 
управлению креативным персоналом. Зада-
ча статьи – описать опыт методологической 
рефлексии по поводу выполнения этой за-
дачи, а в этом контексте предложить список 
профессиональных компетенций, которые 
потребуются сотрудникам кадровых служб. 
Наш опыт может оказаться полезным для 
разработчиков аналогичных образователь-
ных программ в других отечественных вузах.

В статье представлены результаты соци-
ологического исследования мнений работо-
дателей, положенные в основу разработки 
магистерской программы «Управление кре-
ативным персоналом». Хотя анализ прово-
дился на основе опроса сотрудников ниже-
городских инновационных компаний, можно 
утверждать, что в силу процессов глобализа-
ции полученные результаты отражают кар-
тину, характерную для всей России. В рамках 
нашего исследования было проведено два 
проверочных интервью с топ-менеджерами 
крупного стартапа из Кремниевой долины, 
которые подтвердили глобальный характер 
применяемых в нижегородских компаниях 
управленческих технологий. 

Отметим также, что в силу педагогиче-
ской направленности статьи в ней не рас-
сматриваются общие вопросы сопряжения и 
актуализации профессиональных компетен-
ций, активно обсуждаемые в последнее вре-
мя в контексте введения ФГОС ВО 3++ (см., 
например, [1–3]).

Проблема подготовки кадров для 
управления креативным персоналом

Изучение трендов развития современно-
го общества знаний, включая направления 

формирования человеческого капитала ве-
дущих стран мира, показывает, что основ-
ной движущей силой роста инновационных 
экономик развитых и развивающихся стран 
является социальная группа людей, характе-
ризуемая высоким международным уровнем 
образования, творческими интеллектуаль-
ными способностями и предприниматель-
скими навыками поведения. Социально-эко-
номические условия острой конкуренции, 
сложившиеся как на глобальном, так и на 
внутренних рынках, сформировали запрос 
на работников, способных предлагать и ре-
ализовывать нестандартные решения, обе-
спечивающие технологические прорывы. 
Эту социальную группу принято называть 
«креативный (творческий) класс», а на рын-
ке труда появился новый феномен – креа-
тивный персонал, который в условиях эко-
номики знаний обеспечивает ускоренный 
экономический рост. 

Осмысление критериев принадлежности 
работников к креативному персоналу проис-
ходит в течение последних нескольких деся-
тилетий. Р. Флорида, автор известной моно-
графии «Креативный класс. Люди, которые 
создают будущее», исходит из того, что 
«креативность стала ключевым фактором 
развития экономики и общества, и в этом ис-
тинная движущая сила всех процессов». По 
его мнению, «ядро креативного класса – это 
представители таких областей деятельности, 
как наука и техника, архитектура и дизайн, 
образование, искусство, музыка и инду-
стрия развлечений, – другими словами, те 
сферы, где генерируются новые идеи, созда-
ются новые технологии и появляется новая 
креативная составляющая в самых разных 
областях. Помимо этого ядра, в состав кре-
ативного класса входит более широкий круг 
креативных профессионалов из таких сфер, 
как бизнес и финансы, право, здравоохране-
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ние и смежные направления деятельности» 
[4]. Высказывается мнение, что к креатив-
ному классу «можно причислить всех тех, 
кто в пределах своей профессиональной или 
социальной деятельности является иннова-
тором, генератором развития, создателем 
“точек роста”. В социальном отношении это 
представители отраслевой и фундаменталь-
ной науки, разработчики и реализаторы 
высоких технологий, представители неко-
торых сегментов бизнеса (чаще среднего, 
созданного с нуля, а также венчурного), ак-
тивная часть городской интеллигенции, ра-
ботающая в сфере формирования духовной 
и информационной реальности» [5]. Инно-
вационные компании и их сотрудники прямо 
или опосредованно являются выходцами из 
университетской среды. Поэтому очевидно, 
что учёные и преподаватели вузов, где за-
рождаются новые технологии и ведётся под-
готовка будущего креативного персонала, 
сами относятся к креативному классу.

В приведённых характеристиках креатив-
ного сотрудника используется термин «ин-
новатор». Современные предприятия, рабо-
тающие на технологические прорывы, требу-
ют от сотрудников дополнительных к твор-
ческим способностям качеств: инициативы, 
понимания реальных рыночных условий, 
умения доводить идею до коммерческого 
продукта, то есть качеств предпринимателя 
(«антрепренёра»). При этом от сотрудника 
требуют, чтобы он проявлял свои предпри-
нимательские качества и внутри компании, 
то есть был «интрапренёром». Таким обра-
зом, полная характеристика представителя 
креативного персонала должна включать и 
наличие предпринимательских качеств, что 
превращает его из «новатора» в «инновато-
ра», то есть не только в изобретателя, но и в 
человека, умеющего сделать из идеи рыноч-
ный продукт. Ведущие университеты мира 
уже достаточно давно сформулировали раз-
витие предпринимательских качеств у своих 
выпускников как столь же важную задачу, 
как и обеспечение их передовыми знаниями 
и привитие творческих способностей [6].

Привлечение к работе креативных со-
трудников, которые во многих организациях 
составляют основу трудового коллектива, 
порождает новую проблему: разработку ме-
тодов управления креативным персоналом и, 
соответственно, создание программ обучения 
сотрудников кадровых служб эффективному 
управлению креативными работниками. Ведь 
подходы к менеджменту креативными чело-
веческими ресурсами имеют существенные 
отличия от традиционных схем и алгоритмов 
управления кадрами, особенно основанных 
на концепции бюрократической организации. 

Проблема подготовки кадров для инно-
вационной экономики в настоящее время 
активно обсуждается. При этом отмечается, 
что «подготовка кадров для инновационных 
и наукоёмких производств – это сфера стол-
кновения интересов наиболее влиятельных 
“игроков”: государства, бизнеса, университе-
тов, НИИ, академий наук и, наконец, самих 
учащихся» [7]. В этом контексте понятно, что 
при разработке образовательных программ 
для обеспечения адекватной подготовки сту-
дентов необходимо изучение мнения работо-
дателей. Например, в работе [8] «на основе 
анализа данных фокусированных интервью с 
работодателями (N = 50) рассмотрены вопро-
сы совершенствования подготовки инженер-
но-технических кадров для наукоёмких про-
изводств». Целый ряд авторов рассматривают 
подходы к взаимодействию университетов со 
сферой производства и бизнес-сообществом, 
к сопряжению системы высшего образования 
и сферы труда, к реализации «третьей мис-
сии» университета, созданию «диффузных» 
структур, обеспечивающих связь универси-
тета с реальным сектором экономики [9–14]. 
Подчёркивается необходимость сотрудни-
чества между университетами и предприяти-
ями, в том числе и в сфере управленческого 
образования [15]. 

Социологическое исследование: 
методология и организация 

В институте экономики и предприни-
мательства Университета Лобачевского в 
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течение шести лет ведётся подготовка бака-
лавров и магистров по направлению «Управ-
ление персоналом». В связи с развитием в 
Нижегородской области высокотехноло-
гичных производств, сферы исследований 
и разработок и в целом сферы интеллек-
туального труда нами при поддержке Сти-
пендиальной программы Владимира Пота-
нина в рамках направления магистратуры 
«Управление персоналом» была разрабо-
тана магистерская программа «Управление 
креативным персоналом». Для обеспечения 
актуализации соответствующих професси-
ональных компетенций у выпускников было 
принято решение провести социологическое 
исследование практического опыта кадро-
вых служб предприятий и организаций, в 
которых превалирует креативный персонал. 

Магистерская программа разработана на 
основе самостоятельно установленного в 
ННГУ образовательного стандарта. Вместе 
с тем на предварительном этапе исследо-
вания нами были изучены как предыдущая 
версия ФГОС ВО по направлению подго-
товки 38.04.03 «Управление персоналом»1 
(2015 г.), которая содержала список про-
фессиональных компетенций, так и утверж-
дённая в конце августа 2020 г. новая версия 
ФГОС (3++), в которой указывается, что 
вуз должен определять их самостоятельно 
на основе профессиональных стандартов. 
В этой связи нами был изучен профессио-
нальный стандарт «Специалист по управле-
нию персоналом»2, рекомендованный новым 
ФГОС. При отсутствии соответствующего 
профстандарта профессиональные компе-
тенции должны формулироваться на основе 
анализа требований, предъявляемых к вы-
пускникам на рынке труда. 

Если говорить в терминах образователь-
ного стандарта, то исследование было со-
средоточено на вопросах реализации «орга-

1 http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/380403.pdf
2 https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-
standartov/index.php?ELEMENT_ID=45674

низационно-управленческой деятельности». 
Мы приняли во внимание, что образователь-
ный стандарт 2015 г. устанавливал, что вы-
пускник, освоивший программу магистра-
туры, для реализации этого вида деятель-
ности должен обладать десятью професси-
ональными компетенциями (ПК). Среди них: 
ПК-3 – «умение разрабатывать и внедрять 
политику привлечения, подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала», ПК-5 – 
«умение разрабатывать и внедрять политику 
обучения и развития персонала», ПК-7 – 
«умение разрабатывать и внедрять политику 
мотивации и стимулирования персонала с 
учётом факторов внешней и внутренней сре-
ды организации, её стратегических целей и 
задач». 

В терминах профессионального стандар-
та существо интересовавших нас вопросов 
лежало в области обобщённых трудовых 
функций G «Операционное управление пер-
соналом и подразделением организации» и 
H «Стратегическое управление персоналом 
организации», которые относятся к седьмо-
му (высшему) уровню квалификации. В число 
должностных требований к специалистам, 
выполняющим эти функции, включено тре-
бование образования на уровне магистрату-
ры. При составлении вопросов для интервью 
мы ставили задачу обсуждения трудовых 
функций G/01.7 «Разработка системы опера-
ционного управления персоналом и работы 
структурного подразделения», G/02.7 «Реа-
лизация операционного управления персона-
лом и работы структурного подразделения», 
H/01.7 «Разработка системы стратегическо-
го управления персоналом организации», 
H/02.7 «Реализация системы стратегического 
управления персоналом организации». 

Социологическое исследование проводи-
лось в два этапа. На первом этапе были про-
ведены 43 фокусированных интервью с пред-
ставителями работодателей. На их основе 
разработан ряд рекомендаций по внесению 
изменений в рабочие программы дисциплин 
и предложен список возможных дополни-
тельных профессиональных компетенций. На 
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втором этапе было проведено анкетирование 
более широкой группы из 87 представителей 
работодателей с целью установления при-
оритетности предложенных компетенций. 
Интервью и анкетирование проводились с 
представителями кадровых служб и руково-
дящего состава инновационных предприятий 
и организаций (в том числе высших учебных 
заведений Нижнего Новгорода). Как уже 
отмечалось, в числе респондентов были два 
руководящих работника одного из крупных 
стартапов Кремниевой долины. Ответы пред-
ставителей американской компании по свое-
му существу оказались в общем тренде с от-
ветами российских респондентов (различие 
было заметно только в ответах на вопросы, 
связанные с экономическим стимулировани-
ем сотрудников, что обусловлено разными 
финансовыми возможностями опрошенных).

Результаты и обсуждение
В качестве рабочей гипотезы исследова-

ния выступало предположение, что имеется 
существенная специфика в процессах при-
влечения, развития и удержания креатив-
ного персонала. Интервью включало три 
соответствующих блока вопросов. В каждый 
блок входили стандартизированные вопро-
сы, однако по ходу интервью допускались 
дополнительные вопросы, уточняющие те 
или иные ответы интервьюируемого. 

В число стандартизированных вопросов 
блока «Привлечение» входили следующие.

1) Какие требования как профессиональ-
ного, так и личностного характера Вы предъ-
являете к сотрудникам Вашей компании?

2) Какие основные средства поиска но-
вых сотрудников Вы используете? 

3) Как проходит процедура отбора и оце-
нивания претендентов на вакантные долж-
ности? 

При анализе ответов на первый вопрос 
был выявлен широкий спектр требований к 
профессиональным и личностным качествам 
привлекаемого креативного персонала 
(Табл. 1, 2). Отметим, что приведённые в та-
блицах ответы сформулированы респонден-

тами самостоятельно. Профессиональные 
требования ранжированы в порядке убыва-
ния частоты упоминаний. 

Из таблицы 1 видно, что два требования 
с наибольшей частотой упоминаний связаны 
с профессиональной подготовкой сотрудни-
ка: его профессионализм в предметной обла-
сти и срок работы по профессии. 

Таблица 1
Требования профессионального характера

Table 1
Professional requirements

Требования профессионального характера Частота

Профессионализм 39

Опыт работы 35

Высокий уровень мотивации к работе 21

Умение работать в команде 20

Быстрая обучаемость 20

Образование 19

Способность работать в состоянии стресса, 
в сжатые сроки, в режиме многозадачности

19

Умение сосредоточиться на решении про-
блемы

16

Опыт участия работы в проектах 16

Профессиональная этика 14

Адаптивность 14

Умение воспринимать разные точки зрения 14

Лояльность компании 13

Умение делать конкретные вещи 12

Гибкость мышления 12

Эффективные коммуникации 12

Способность работать с большим количе-
ством информации

12

Открытость к новшествам 11

Умение действовать согласно установлен-
ным правилам

11

Способность быстро принимать решения 10

Трудовая дисциплина 9

Умение транслировать знания в коллективе 9

Умение находить общий язык, договари-
ваться, убеждать

8

Умение излагать мысли 8

Совпадение ценностей работника с корпо-
ративной культурой

7

Умение брать ответственность за совер-
шённые ошибки

6

Умение работать с мессенджерами 5
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Таблица 2 показывает, что респонденты 
считают наиболее важными такие личные 
качества, как «умение признавать заслуги 
коллег», «любить своё дело», «стремление 
достигать результата». 

Представленный нами в Таблицах 1 и 2 
«профессионально-личностный портрет 
креативного сотрудника с точки зрения ра-
ботодателя», ни в коем случае не претендует 
на некоторый обобщённый портрет креа-
тивного персонала, составление которого, 
разумеется, требует значительно более глу-
бокого и масштабного исследования. Одна-

ко заслуживает интереса сам список пред-
ложенных работодателями требований. Его 
изучение позволило нам внести изменения в 
программы соответствующих рабочих дис-
циплин. 

Ответы на второй вопрос «Привлечение» 
представлены в Таблице 3.

Как видно из таблицы 3, наиболее эффек-
тивными по критерию «цена/качество» при-
знаются рекрутинговые интернет-агентства 
(HeadHunter, SuperJob, «Работа в России» и 
др.). Многие работодатели полагаются так-
же на рекомендации своих сотрудников.

Ответы на третий вопрос блока показыва-
ют, что процедуры отбора и оценивания пре-
тендентов на вакантные должности у разных 
работодателей очень схожи. Они состоят из 
следующих этапов: описание обязанностей 
открытой позиции; формулировка требова-
ний к образованию и навыкам, опыту преды-
дущей работы; поиск и отбор соответству-
ющих резюме; телефонные переговоры с 
HR-менеджером; проверка данных претен-
денту рекомендаций; входное глубокое про-
фессиональное тестирование и/или подго-
товка домашнего задания (часто в несколь-
ко этапов); собеседование с руководством  
компании.

Блок «Развитие» включал три следую-
щих вопроса.

Таблица 2 
Требования личностного характера

Table 2
Personal requirements

Требования личностного характера Частота

Умение признавать заслуги коллег 23

Любить своё дело 21

Стремление достигать результата 19

Трудоспособность 17

Инициативность 16

Дисциплинированность 15

Честность 13

Быстрая реакция 13

Стремление к самообразованию 12

Коммуникабельность 11

Внимательность 11

Исполнительность 10

Настойчивость 10

Организованность 9

Стрессоустойчивость 9

Целеустремлённость 8

Активность 8

Вовлечённость в общее дело 8

Аккуратность 7

Самоконтроль 7

Уравновешенность 7

Бесконфликтность 6

Порядочность 6

Энергичность 6

Самокритичность 5

Вежливость 5

Решительность 5

Пунктуальность 5

Уверенность в себе 5

Таблица 3 
Средства поиска новых сотрудников

Table 3
Search tools for new employees

Средства поиска новых сотрудников Частота

Российские и международные рекрутинго-
вые интернет-агентства

41

Рекомендации своих сотрудников 35
Внешние и внутренние службы рекрутинга 29
Объявления о вакансиях на сайте компании 26
Профессиональные конференции 17
Социальные сети (в основном LinkedIn) 14
Дни открытых дверей 8
Программа поощрения сотрудников, обе-
спечивших привлечение нового сотрудника

7

Городской центр занятости 5
Базы научных публикаций и патентов 3
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1) Существует ли в Вашей компании  
внутрифирменная система профессиональ-
ного обучения и развития персонала? Как 
она работает?

2) В целях обучения и развития креатив-
ного персонала используете ли Вы услуги 
сторонних организаций?

3) Как оценивается результативность со-
трудника? 

Отвечая на первый вопрос (Табл. 4), боль-
шинство работодателей отметили активное 
использование программ повышения ква-
лификации (в основном в дистанционной 
форме), а также констатировали, что об-
разование стимулирует карьерный рост в 
их организациях. Многие работодатели по-
этому привлекают университеты, другие об-
разовательные и научные центры и при этом 
оплачивают обучение своих сотрудников. 

Непопулярность наставничества объяс-
няется работодателями тем, что креативные 
сотрудники, глубоко вовлечённые в решение 
своих профессиональных задач, не склонны 
даже за вознаграждение заниматься другой 
отвлекающей работой.

Отвечая на третий вопрос блока «Разви-
тие», респонденты отмечали, что для креа-
тивного сотрудника важна оценка его дея-
тельности, признание его результатов вну-
три организации. Поэтому в большинстве 
организаций существуют чёткие критерии 
оценки сотрудника, в рамках которых про-
водится регулярный мониторинг професси-
ональных достижений (Табл. 5).

Блок «Удержание» состоял из трёх во-
просов.

1) Назовите основные принципы органи-
зационной культуры Вашей компании, кото-
рые способствуют удержанию сотрудников.

2) Каким образом построена система мо-
тивации персонала на достижение целей ор-
ганизации?

3) Перечислите основные принципы ор-
ганизации труда, направленные на удержа-
ние креативного персонала.

Большинство респондентов отметили су-
ществование неформализованной политики 

в области корпоративной культуры, нали-
чие моральных и ценностно-нормативных 
устоев, сформированного командного духа. 
Что касается принципов организации труда, 
то были упомянуты: гибкость графика, при-
менение удалённой занятости, возможность 
доступа к корпоративным информационным 
ресурсам, возможность свободного обмена 
мнениями с руководителями, построение ди-
алога между коллегами по реализации про-
екта. Ответы респондентов по принятой в 
организациях системе мотивации персонала 
отражены в Таблице 6. Видно, что финансо-
вые стимулы превалируют, однако различ-
ные формы нематериального поощрения, 
включая должностной рост (престижные на-

Таблица 4 
Система профессионального обучения и 

развития персонала
Table 4

The system of vocational training and staff 
development

Система профессионального обучения и 
развития персонала

Частота

Программы повышения квалификации в 
дистанционной форме

40

Наличие связи между профессиональным и 
карьерным ростом

32

Курсы по обучению новым технологиям и 
продуктам

34

Внутрифирменный учебный центр повы-
шения квалификации

14

Наставничество 6

Таблица 5 
Мониторинг результативности сотрудников

Table 5
Monitoring of employee performance

Мониторинг результативности сотрудника Частота

Регулярный (ежедневный, еженедельный) 
мониторинг выполненной сотрудником 
работы

34

Наличие системы критериев оценки со-
трудника

32

Ежегодная итоговая проверка результатив-
ности сотрудника

27

Наличие балльно-рейтинговой оценки 
сотрудников

11
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звания должностей, которые часто вводятся 
именно для поощрения сотрудников), раз-
витие чувства соучастия в управлении ком-
панией и др., также имеют важное значение.

На основе изучения текстов интервью 
нами были сформулированы 14 профессио- 
нальных компетенций сотрудников кадро-
вых служб, владение которыми может по-
высить качество управления креативным 
персоналом. Этот список в виде анкеты был 
предложен группе работодателей (N=87) с 
просьбой расставить оценки важности каж-
дой компетенции по пятибалльной систе-
ме (5 – наивысшая важность). В результате 
была получена таблица 7, в которой ком-
петенции ранжированы по убыванию суммы 
полученных баллов.

Как видно из приведённых в таблице оце-
нок, работодатели в первую очередь видят 
необходимость привития будущим специ-
алистам по кадрам способностей разрабаты-
вать и внедрять систему мотивирования со-
трудников, оперативно реагировать на изме-
нения настроений в коллективе, нацеливать 
сотрудников на повышение квалификации. 
Вместе с тем компетенции, требуемые для 
выживания компании в быстроизменяющей-

Таблица 6 
Мотивация персонала

Table 6
Personnel motivation

Мотивация персонала Частота

Регулярные стимулирующие выплаты 43

Возможность карьерного роста 43

Медицинское страхование сотрудников 38

Соблюдение договорённостей между со-
трудником и работодателем

36

Рост заработной платы при повышении 
профессионального уровня сотрудника

32

Возможность участия в принятии реше-
ний по производственным вопросам

27

Выплата годового бонуса в соответствии 
с достигнутыми результатами

23

Включение в кадровый резерв 19

Моральное поощрение (награды, дипломы, 
грамоты и т.п.)

17

Программа поощрения акциями компании 2

Таблица 7
Профессиональные компетенции

Table 7
Professional competencies

Профессиональные компетенции Оценка

Умение разрабатывать и внедрять систему 
мотивации с учётом индивидуальных 
особенностей креативного персонала и 
стратегических целей организации

371

Способность эффективно реагировать на 
любые изменения в кадровой среде, адап-
тироваться к новым условиям и вовлекать 
сотрудников в процесс изменений

320

Способность создавать корпоративную 
культуру, направленную на самообучение и 
саморазвитие сотрудников

310

Умение формировать проектные команды 
для решения новых задач 

294

Умение разрабатывать и применять на прак-
тике технологии диагностики креативного 
потенциала сотрудников организации

290

Умение разрабатывать и внедрять техно-
логии управления креативным персоналом 
организации, основанные на принципах 
партнёрства

282

Способность создавать условия для раз-
вития индивидуальной инициативы и пред-
принимательской активности персонала 
организации

274

Способность осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций с кадрами 
организации и разрабатывать план по их 
разрешению 

270

Способность создавать систему внутренних 
коммуникаций, основанную на демократи-
зации доступа к информации

264

Способность выявлять личностные потреб-
ности сотрудников для создания индиви-
дуальных траекторий профессионального 
роста в организации с учётом потенциала 
персонала и стратегических целей органи-
зации

261

Умение разрабатывать эффективные  
механизмы развития самодисциплины  
сотрудников 

256

Способность формировать психологиче-
скую готовность персонала к непрерывным 
изменениям

246

Способность формировать у сотрудников 
чувство собственника предприятия

246

Способность использовать технологии 
управления, направленные на формиро-
вание у сотрудников чувства соучастия в 
принятии решений

240
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ся среде, на важность которых уже давно 
указывают специалисты по стратегическому 
управлению организациями (см., например, 
[16]), оказались менее востребованными. 
Речь идёт о психологической готовности к 
непрерывным изменениям, развитии чувства 
соучастия в управлении компании, чувства 
собственника компании. 

На основе проведённого исследования 
при разработке магистерской программы 
«Управление креативным персоналом» были 
существенно обновлены ранее используемые 
на кафедре рабочие программы дисциплин. 
В список профессиональных компетенций 
добавлены дополнительные компетенции из 
числа выявленных.

Выводы 
Управление креативным персоналом со-

временных высокотехнологичных компаний, 
научных организаций, высших учебных заве-
дений и в целом организаций, производящих 
интеллектуальный продукт, требует подхо-
дов, отличных от принятых в системах бюро-
кратического, командно-административного 
управления. Проведённое исследование по-
казало необходимость использования новых 
HR-технологий и наличия специфических 
профессиональных компетенций у специали-
стов по управлению персоналом. В органи-
зациях с преобладанием креативного персо-
нала существенно изменяются типовые про-
цедуры привлечения, развития и удержания 
работников. Хотя описание трудовых функ-
ций, данное в профессиональном стандарте 
«Специалист по управлению персоналом», и 
отражает общий подход к выполнению этой 
деятельности, требуются уточнения приме-
нительно к управлению креативным персона-
лом. В связи с этим изучение практического 
опыта работодателей, представляющих креа-
тивную сферу производства, взаимодействие 
с такими работодателями должно стать не-
отъемлемой частью деятельности профессор-
ско-преподавательского состава университе-
тов, реализующих учебный процесс по данно-
му перспективному направлению подготовки.
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Abstract. In order to improve the training of masters majoring in “Personnel Management”, a so-
ciological study of the opinions of employers was carried out. Based on the results of the study, HR-
technologies were clarified and the content of professional competencies, which should be possessed 
by specialists in HRM departments of organizations and enterprises who belong to the category of 
creative personnel, was disclosed. The main driving force behind the growth of innovative economies 
of developed and developing countries is a social group of people characterized by a high level of 
education, creative abilities and entrepreneurial behavior skills. This social group is called the “crea-
tive class”. The general criteria for classifying employees as creative personnel are defined. At the 
preliminary stage of the study, the Federal State Educational Standard of Higher Education 38.04.03 
“Personnel Management (Master’s level)” was analyzed as well as the requirements of a professional 
standard for a HRM specialist. To study the opinions of employers, a two-stage study was carried 
out. At the first stage, a focused interview with senior management staff was carried out in order to 
find out the practical methods of working with creative staff (N = 43). The working hypothesis was 
the assumption that there is a significant specificity in the processes of attracting, developing and 
retaining creative staff. The results of the processing of interview texts are presented. Based on the 
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interview, a list of professional competencies was prepared, the possession of them can improve the 
quality of creative staff management. At the second stage, a questionnaire survey was conducted 
among a wider group of employers with the task of determining the priority of the proposed profes-
sional competencies (N=87). Interviews and questionnaires were conducted with representatives of 
human resources and the management team of enterprises and organizations (including higher edu-
cation institutions) of Nizhny Novgorod, whose main activity is aimed at obtaining an intellectual 
product. Two senior employees of one of the largest startups in Silicon Valley (USA) were among 
the interviewees. The authors, with the support of the Vladimir Potanin Scholarship Program, have 
developed a master’s program in Creative Human Resources Management. Based on the results of 
the study, appropriate adjustments were made to the work programs of the disciplines and to the list 
of professional competencies of the developed master’s program, which determine its orientation.
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Образовательное пространство города в категориях 
антропопрактик заботы. Идея конфигуратора
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Аннотация. Статья продолжает серию публикаций автора, в которой делается по-
пытка выстроить образовательный культурный конфигуратор, завязывающий в единый 
узел три темы: сферу образования, город и человека. Сквозным культурным «клеем» этой 
связки выступает опыт антропопрактик заботы человека о себе, посредством которых, 
проделывая которые человек становится самим собой. В работе предлагается рассмотреть 
опыт составления такого репертуара антропопрактик заботы, который задаёт полноту 
опыта заботы. Полнота репертуара антропопрактик может быть представлена только 
в одном культурном образе – образе Города, в котором и возможно выстраивать реальную 
образовательную навигацию человека. Опираясь на опыт других исследователей, автор 
предлагает такой конфигуратор, в котором сочетаются репертуар антропопрактик за-
боты, полнота культурных форм, из которых состоит пространство города, и универсум 
личности человека, формирующийся посредством опыта практик заботы в человеке. Тем 
самым предлагается культурный инвариант, могущий быть положенным в основании раз-
личных образовательных программ развития человека, преодолевающих разного рода редук-
ции, которыми страдает современная образовательная практика.

Ключевые слова: город, образование, человек, конфигуратор, антропопрактики забо-
ты, забота о себе, классы практик заботы, навигация человека 
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Идея-вызов
В повседневных разговорах о развитии 

образования мы сильно увлекаемся либо це-
ховыми, узковедомственными интересами, 
либо излишне абстрактными теоретически-
ми разговорами, забывая про то, что в центре 
и средоточии всех наших поисков и распрей 
находится сам виновник бед и побед – чело-
век. А поэтому я вынужден в очередной раз 

констатировать, что мы, как горестно поды-
тожил герой Чехова, «человека забыли!». 

Между тем в рамках классической духов-
ной традиции (как античной, так и христи-
анской) были заложены образовательные 
и культурные модели, согласно которым 
становление человека и есть его образова-
ние. Человек есть забота о себе (др.-греч. 
ἐπιμέλεια). То, как он о себе заботится,  
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таков он и есть. Посредством практик забо-
ты (антропопрактик развития, или духовных 
практик, – в данном случае будем их рассма-
тривать как синонимы) человек становится 
самим собой. И наоборот: если человек не 
проделывает над собой опыт практики забо-
ты о самом себе, не выращивает, не выстраи-
вает в себе «неорганическое тело» личности, 
то он не становится человеком.

Кризис сферы образования в этом кон-
тексте заключается в том, что человек пере-
стаёт заботиться о себе, перестаёт формиро-
вать в себе базовые человеческие качества, 
делающие его самим собой. Школа (как 
средняя, так и высшая) выдавила из себя 
этот институт заботы. Она совершила глав-
ный проступок – забыла человека, субъекта 
и объекта заботы, увлёкшись реформами, 
компетенциями, ЕГЭ, показателями успеш-
ности, рейтингами и проч. Впрочем, о при-
чинах кризиса в образовании сказано уже 
достаточно много слов1. Предмет данной 
статьи – иной.

Разные авторы в своих работах уже пы-
тались описать собственно то, что пред-
ставляет собой предмет антропопрактик 
заботы, её субъект, онтологический исток 
антропопрактик заботы и развития [2–8]. 
В целом, суть и смысл антропопрактики за-
боты о себе заключается в том, что человек, 
являясь в этот мир и желая найти в нём своё 

1 Не буду повторять в очередной раз аргумен-
ты относительно того, каковы причины кризиса в 
мировом и отечественном образовании. Сошлюсь 
на свои работы [1]. Забегая вперёд скажу толь-
ко, что современная школа потому и пережива-
ет кризис, что свела всё многообразие духовных 
практик заботы к одной – к когнитивной прак-
тике познания в её редуцированной версии – к 
практике освоения и получения готовых учебных 
знаний по модели «школьного конвейера». Чело-
век в такой практике рассматривается как некое 
вместилище полученных знаний. При таком под-
ходе обучение в школе всё более разбухает в сво-
их объёмах, упакованных в учебные дисциплины. 
А сама школа выстраивается как некая дисципли-
нарная матрица, в которой человек исчезает, пре-
вращаясь в функцию.

незаменимое место, пытается как-то состо-
яться в нём, стать событием, обрести свой 
голос (человек – говорящее и поступающее 
бытие), начинает проделывать разного рода 
практики преображения себя посредством 
формовки личностного тела, и тем самым 
совершает свой Путь обретения себя и сво-
его места, дабы не остаться онтологическим 
бомжом. В этом смысле антропопрактики 
не являются каким-то капризом отдельных 
натур. Они суть средства для выполнения 
человеком своего жизненного задания. По-
иск человеком места в мире есть его онтоло-
гическое предназначение. Оно, место, ему не 
уготовано, оно отсутствует до его рожде-
ния. Но, явившись в мир, человек получает 
шанс его обрести [7]. Вместе с тем это об-
ретение места совершается вполне конкрет-
но, на конкретной почве, на реальной тер-
ритории. Поэтому мы ранее уже пытались 
выстроить содержательную связку темы 
образования человека посредством антро-
попрактик с темой Города как того места, 
пространства, где в соответствующих куль-
турных формах происходит формирование 
человека, его качеств посредством практик 
заботы [9; 10]. Мы полагаем, что собственно 
узел, в котором связываются все нити прак-
тик заботы, то есть некий образовательный 
конфигуратор, позволяет найти единство 
образования как сферы Города и Человека – 
через выстраивание и институциональное 
укоренение антропопрактик заботы. А по-
тому и пространство города, и пространство  
образования как сферы могут быть описа-
ны и представлены в категориях репертуара  
антропопрактик заботы. 

Проблема репертуара 
Понимая это, многие авторы уже пыта-

лись представить как-то этот репертуар, 
опираясь на богатую духовную традицию. 
П. Адо, описывая опыт античной философ-
ской традиции, представлял его в категориях 
разных духовных упражнений, справедливо 
полагая, что античные авторы не стремились 
строить окончательные концепты и учения, 
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они занимались заботой о себе, упражня-
лись в разных практиках, посредством кото-
рых и совершалась сама практика философ-
ствования как практика умного действия, 
направленного на преображение себя [11; 
12]. Духовные упражнения П. Адо понимает 
как «волевую личностную практику, предна-
значенную для осуществления преобразо-
вания индивида, его самотрансформации» 
[12, с. 140]. Духовные упражнения проделы-
ваются не ради упражнений, а как «усилие 
по самоосвобождению от пристрастной и 
частной точки зрения, связанной с телом и 
чувствами, чтобы возвыситься до универ-
сальной нормативной точки зрения мысли и 
подчинить себя требованиям Логоса и норме 
Блага» [11, с. 42].

Само по себе перечисление разного рода 
практик и упражнений, как мы сказали, не 
задаёт ещё контекста заботы. Описанные у 
римских стоиков упражнения, формирую-
щие внимание, память, воображение, прак-
тики чтения, тренировки тела, медитации, 
терапии страстей, работы на слушание, на 
воспоминание, досмотр души (ведение днев-
ника) и др., приводимые в разных перечнях, 
сами по себе не задают опыт заботы. Значи-
мы лишь те, которые осуществляются при 
определённой установке на Благо, проде-
лываются на фоне устремления к горизонту 
Блага, мысль о котором удерживает субъек-
та в контексте заботы [11, с. 23–33]. 

П. Адо не выстраивал системным образом 
различного рода классификации и коллек-
ции практик заботы. Он мог опираться на 
редкие перечни упражнений, приведённые 
некоторыми авторами (Филон Александрий-
ский и др.). Он мог только назывательным об-
разом перечислять разные духовные упраж-
нения, приводившиеся в качестве примеров 
у разных античных авторов. Собственно, 
каталог или репертуар практик заботы и не 
может существовать отдельно от главного – 
аскетического опыта Пути, опыта обретения 
человеком своего места в бытии. 

Для религиозного человека эти практики 
заботы осуществлялись и проделывались в 

рамках опыта навигации по Пути обретения 
человеком места и встречи с Богом. Сами 
практики заботы поэтому не могут суще-
ствовать в виде простого списка, реперту-
ара, но ансамбль духовных практик заботы 
может быть представлен в контексте этого 
Пути, который и выступает главным крите-
рием сбора, собирания этих практик, дабы 
этот ансамбль был полным, выполнял бы 
задачу по собиранию человека в духовный 
универсум, то есть в личность. 

М. Фуко, вслед за П. Адо, призывал со-
временных ему интеллектуалов к тому, 
чтобы переначать самих себя, пересоз-
дать себя заново. Потому человек должен 
вновь начать совершать опыт мышления 
о собственных пределах, испытания себя, 
а значит, вернуться к опыту заботы о себе 
[13, с. 15]. Иначе говоря, мы должны вновь 
вспомнить самих себя и начать возделывать 
в себе необходимые человеческие качества 
посредством практик заботы. М. Фуко так-
же не составлял полноценного репертуара 
духовных практик заботы. Но он пытался 
поставить определённые рамки практик за-
боты о себе, опираясь на римских стоиков 
и указывая, что следует различать разные 
аспекты опыта заботы. 

1. Забота предполагает общую установку, 
способ поведения; установку по отношению к 
себе, к другим, к миру; эта установка предпо-
лагает настрой на опыт преображения.

2. Забота предполагает настрой внима-
ния, оптику, способ видения, заключающий-
ся в переносе внимания с внешнего на вну-
треннее, на себя.

3. Опыт заботы есть определённый на-
бор действий, практик, с помощью которых 
осуществляется эта забота, результатом 
чего является преображение себя. Этот опыт 
означает определённую аскетическую прак-
тику, осуществляемую с помощью разного 
рода техник и упражнений [8, с. 23]. 

Реконструируя опыт римских стоиков, 
Фуко полагал, что забота о себе есть прак-
тика духовности, предполагающая соверше-
ние опыта преображения, обеспечивающего 
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субъекту «доступ к истине». Последняя ему 
не даётся. Он получает доступ к истине, если 
прежде преобразует себя [7, с. 28 и др.]. 

Мифологема Пути фактически была вы-
строена и осознана в контексте духовной 
христианской традиции. В рамках антично-
го горизонта идеи и мифа Пути не было, по-
скольку не было идеи творения мира. Здесь 
можно выделить попытку реконструкции ор-
ганона духовных практик, которую проделал 
С.С. Хоружий, пытаясь осмыслить антропо-
логический ресурс этих практик, осмысляя 
их как опыт заботы о себе, позволяющий 
совершать опыт преображения, но сугубо в 
рамках христианской мифологемы Пути к 
Богу, понимаемого как поиск личной встре-
чи с Ним, путь личного общения и постепен-
ного личностного «обожения» человека [14]. 
Исследуя практики духовной аскезы право-
славных монахов-исихастов, С.С. Хоружий 
пытался систематизировать практики духов-
ной аскезы и составить словарь православной 
духовной аскезы [14]. Пожалуй, у него как 
раз получилось нечто вроде репертуара таких 
практик. Но они сильно завязаны на молит-
венные практики монахов, проделываемые 
ими в рамках духовной монашеской жизни. 
Они все были встроены в опыт Пути к Богу, 
посредством движения по которому человек 
переживает опыт преображения и обожения, 
то есть освобождения от страстей. Понятно, 
что для верующего человека важны не сами по 
себе практики, а те, которые приближают его 
к Богу, помогают выстроить личную встречу 
с Ним. В целом такие духовные практики по-
нимаются в горизонте сотериологической па-
радигмы культуры, культуры спасения. Они 
и проделываются с тем, чтобы человек, осу-
ществляя духовные практики, преодолевал 
свою низменную, страстную тварность, кото-
рая в нём неизбывна от рождения, и посред-
ством энергийной связи с Богом становился 
иным, с выстроенным личностным органоном. 

В русской православной традиции духов-
ной аскезы первый опыт её описания, опыт 
составления Устава скитской жизни пред-
ложил мыслитель-книжник и проповедник 

Нил Сорский [15]2. Преподобный Нил Сор-
ский описал монашеский молитвенный опыт, 
выстроенный пошагово, по стадиям, опыт 
борьбы человека со страстями и опыт их пре-
одоления. На основе им самим осмысленно-
го опыта отцов церкви Нил Сорский описал 
стадии ведущейся человеком «мысленной 
брани» – прилог, сочетание, сосложение, 
пленение, страсть. Пятистадийная схема 
мысленной брани и мысленного делания 
предполагает пошаговое движение: сначала 
принятие страсти (принятие страстного по-
мысла, приходящего естественным образом 
на ум человеку), а затем молитвенная практи-
ка преодоления страстей. Тем самым факти-
чески базовым опытом в христианской духов-
ной аскетической традиции представлен опыт 
борьбы со страстями. У преподобного Нила 
они описаны как базовые помыслы человека 
(«осьмистрастие»): чревообьядение, блуд, 
сребролюбие, гневный помысел, печальный 
помысел, уныние, тщеславие, гордость. При 
этом ключевым и сквозным действием в этой 
мысленной брани со страстями выступает 
«умное делание» посредством «сведения ума 
в сердце». Весь опыт духовной аскезы пони-
мается преп. Нилом как «мысленное (умное) 
делание», то есть размышление, богомыслие, 
созерцание и сердечная молитва или вну-
тренняя беседа с Богом. Если молящийся со-
вершает сугубо внешние действия, не погру-
жаясь умом в сердце, то он лишь молится на 
воздух, ибо Бог уму внемлет [15, с. 23–24].

Понятно, что это не единственный при-
мер собирания духовных практик в репер-
туар, в ансамбль практик. Хрестоматийным 
уже примером такого собирания выступает 
«Лествица» Иоанна Лествичника, в которой 
предложены ступени, по которым человек 
идёт по пути совершенствования. Лествица 
состоит из 30 глав, каждая глава выступает 
ступенью по лествице (лестнице) восхожде-
ния, по которой идёт путник, ведя духовную 
брань с разного рода страстями.

2 См. также реконструкцию опыта умного дела-
ния в работах О.И. Генисаретского [16]. 
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Этот православный опыт мысленной бра-
ни со страстными человеческими помыслами 
принципиален. Опыт античных (римских) 
стоиков нам недоступен, он уже ушёл, по-
скольку ушёл и сам античный горизонт. Он 
нам представлен посредством культурных 
текстов, которые приходится реконструи-
ровать. А духовный опыт православных под-
вижников нам доступен, он нам явлен, он 
передаётся вживую «из рук в руки», к нему 
можно прикоснуться через реальную духов-
ную практику, носителем которой выступа-
ет духовный наставник, которому также «из 
рук в руки» передавался живой опыт. Хотя 
понятно, что отсечение страстных помыс-
лов сугубо через беспрестанную молитву не 
гарантирует того, что ты освободишься от 
страстных помыслов.

Практики заботы. Конфигуратор
Казалось бы, какое отношение этот ду-

ховный христианский опыт имеет к совре-
менному образованию и городу? Несмотря 
на религиозный исток духовных практик, 
нам важно выделить психопрактический ин-
вариант духовного опыта, возможный и до-
ступный к применению и в современной ду-
ховной психопрактике и становящийся бо-
гатым арсеналом в общей психопрактически 
выстроенной образовательной сфере. Нам 
важно при этом, что духовные антропопрак-
тики заботы удерживают главное: важны 
не сами по себе практики, тренирующие че-
ловека, а те, что формируют духовное тело 
человека, тело его личности, посредством 
чего он становится преображённым и приоб-
щается к жизненному истоку, понимая своё 
предназначение. Поэтому, строго говоря, 
не обязательно быть конфессионально ве-
рующим. Важно понимать онтологический 
исток человека, в силу чего в городе (в месте 
обитания человека) должны быть храмовые 
места. Если в городе нет храма, то в нём нет и 
представительства, показывающего на онто-
логический исток. 

Возвращаемся к теме места связки – где 
находится и выстраивается этот «узел жиз-

ни, в котором мы узнаны, и развязаны для 
бытия» (О. Мандельштам), выстраивая и 
развязывая который человек и становит-
ся собой. Мы полагаем, что этим узлом и 
является связка Человека, Образования и 
Города. Последний выступает тем универсу-
мом, в котором за счёт богатого содержания 
культурных форм человек и может институ-
ционально укоренить свои практики заботы. 
Если он не находит этого узла, то он уходит 
в скит, в монастырь, что не может быть пред-
ложено многим жаждущим духовной связи 
с онтологическим истоком. Мы не можем 
предлагать новым молодым поколениям ва-
риант ухода в скит для борьбы со страстями. 
А значит, должно быть культурно-образова-
тельное пространство возможностей для по-
иска каждым своего места. А дальше – толь-
ко личное усилие позволит человеку найти 
своё место в этом пространстве. 

Итак. С учётом названного опыта, со 
ссылкой на собственные работы, попыта-
емся осмыслить антропопрактики заботы в 
формате некоего психопрактического инва-
рианта, репертуара антропопрактик и пред-
ложить конфигуратор этих практик заботы. 

Рамочным критерием для сбора полной 
коллекции антропопрактик заботы, как мы 
уже сказали, выступает мифологема Пути. 
Человек, выстраивающий себя, свой образ, 
проходит собственное образование, свой 
путь по лестнице восхождения (le scale), со-
вершая практики заботы, становится собой. 
Языковая калька не случайна. Школа и есть 
лестница восхождения, а не конвейер зна-
ний и не дисциплинарная матрица. 

Практики заботы и делают возможным 
прохождение человеком своего пути. Для 
его прохождения он, путник, должен быть 
оснащён, как альпинист, идущий в горы. У 
него должны быть сформированы органы, 
посредством которых он совершает лич-
ностное усилие, поскольку собственно че-
ловек и есть личное усилие. Если он его не 
совершает, то он и не становится собой. Как 
нельзя читать книгу, не совершая акт чтения, 
нельзя взять высоту, не прыгнув, так нельзя 
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и двигаться по своему пути, не идя по нему, 
не совершая усилия. Поэтому необходимо 
представить весь арсенал, весь репертуар 
антропопрактик заботы и всё поле, всё про-
странство личностного становления в виде 
репертуара антропопрактик. 

Рассмотрим ниже нашу реконструкцию 
такого репертуара, понимая всю её услов-
ность и относясь к ней как к реконструкции 
психопрактического духовного опыта. Нам 
важно не буквально воспроизводить практи-
ку античной и христианской аскезы, а удер-
жать саму идею духовной практики заботы, 
которая (забота) делала возможным самого 
человека, его возрождение и преображение, 
что, собственно, и составляет ядро идеи об-
разования человека. 

Первый класс таких практик заботы 
связан с практикой эпистрофе (др.-греч. 
έπιστροφή), или с практикой анамнезиса. Это 
практика памяти, воспоминания, связанная 
с установлением своего истока, памятовани-
ем о своих корнях, установлением связки с 
онтологическим истоком, с тем чтобы, уста-
новив его, человек понимал своё родовое 
предназначение. В рамках этой практики че-
ловек выступает в качестве думающего, реф-
лектирующего исследователя своего истока, 
настройщика оптики, хранителя памяти.

Второй класс антропопрактики заботы 
связан с необходимостью оснащения челове-
ка как атлета, бойца, воина, соревнующегося 
с другими и с самим собой. Он ведёт поединок 
с собой, формируя в себе волю и способность 
вести агон. Для движения по пути он должен 
быть оснащён. Поэтому выделяется отдель-
ный класс практик заботы – практики агона, 
соревнования, состязания, борьбы. Эти прак-
тики предполагают прежде всего формиро-
вание у путника воли к победе, готовности к 
преодолению преград, формирование бой-
цовских качеств. Здесь человек становится 
воином, агонистом. Для него важно быть ос-
нащённым для того, чтобы одержать победу, 
и прежде всего – победу над собой.

Третий класс практик заботы есть класс 
практик, направленных на разного рода игры 

подражания и лицедейства, игры воображе-
ния, игры на создание образов и подобий, 
лежащие в основе театральных практик. По-
средством подражания богам и героям, че-
ловек приобщается к началу рождения мира. 
В ритуале подражания рождалась великая 
трагедия мира. Здесь человек лицедействует, 
занимается практикой мимезиса, подражая 
оригиналу, то есть богам, творящим мир. 
Эти практики формируют воображение, эм-
патию, чувство другого, переживание иного, 
в шкуру которого лицедей старается войти.

Четвёртым классом практик заботы вы-
ступает практика когито (лат. cogito), то есть 
практика рефлексивного мышления на гра-
ницах, в соответствии с чем человек ставит 
себя на границу познания и исследования, 
на границу знания и незнания. Посредством 
этой практики формируется мыслящий 
субъект, осуществляющий акт мышления, 
оттачивающий акт мысли, отшлифовыва-
ющий его, как это делал точильщик линз 
Спиноза, отказавшийся преподавать в уни-
верситете, но оставшийся у себя дома точить 
линзы. Он оттачивал не только линзы, но и 
своё мышление, выстраивая свою «Этику» 
геометрическим способом.

Фактически в европейской истории эта 
практика становится базовой, вошедшей в 
основу всей образовательной парадигмы, но 
оказавшейся редуцированной до практики 
объектно ориентированного мышления, на 
основе которого выстраивается и вся новоев-
ропейская парадигма научного познания. 

Но главным классом практик заботы вы-
ступает практика преображения, конверсии 
(лат. conversio). По большому счёту практика 
заботы осуществляется ради и во имя преоб-
ражения, поскольку и воля, и воображение, 
и память, и обладание знанием, то есть прак-
тики агона, мимезиса и когито осуществля-
ются для того, чтобы, совершив акт преобра-
жения, «перемены ума» (метанойя, др.-греч. 
μετάνοια), человек понял и обрёл своё место 
в бытии. Но без акта преображения это сде-
лать невозможно. Совершая практику пре-
ображения, человек становится собой, а зна-
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чит – онтологическим событием, уместным в 
мире, событием в бытии. 

Таким образом конструируя репертуар, 
мы представляем некую его полноту с точки 
зрения становления универсума личности 
человека. Теперь составим итоговую табли-
цу практик заботы (Табл. 1). Между тем ан-
тропопрактики заботы не осуществляются 
вообще, где-то в безвоздушном простран-
стве. Человек проделывает их в повседневно-
сти, на земле, на конкретной территории, в 
городе, где и живёт. Ранее мы уже пытались 
представить Город как образовательный 
универсум, дающий возможность осущест-
влять такие антропопрактики, выстраивая 
тем самым некий образовательный конфи-
гуратор [9; 10]. Эта идея выражает попытку 
соединения репертуара антропопрактик и 
городского образовательного пространства. 
Точкой соединения здесь выступает идея 
универсума человека. В ней соединяется 
универсум практик, и универсум города.

Представим себе Город как универсум 
культурных форм, задающий пространство 
Универсума (Табл. 2). Более подробное опи-
сание этих культурных форм дано нами в 
предыдущей работе [9]. История распоряди-
лась так, что, с одной стороны, ни одна от-

дельно взятая культурная форма и ни одна 
отдельно взятая антропопрактика заботы 
не вмещает полноту универсума и репер-
туара. С другой стороны, все они и каждая 
в отдельности растащены и распылены по 
сферам и структурам жизненной повседнев-
ности. В итоге человек оказался рассыпан и 
распределён по ведомствам. Иными слова-
ми, человека по частям растащили по цехам 
и кабинетам, а в итоге его нет ни в музее, ни 
в школе, ни в университете, ни в театре. Он 
там присутствует частично, в редуцирован-
ном виде, а значит, и сами практики заботы 
пребывают там в редуцированном виде. Вме-
сто практики мышления в школе домини-
рует учебная деятельность. Вместо практик 
хранения памяти в музее присутствует про-
сто хранение артефактов. Вместо практик 
воображения и приобщения к началу тво-
рения мира в театре присутствует масочное 
лицедейство и богема. Вместо агонистики и 
пестования своего богом данного тела чело-
век на стадионе занимается погоней за ре-
зультатами, рекордами, выполнением нор-
мативов. Оторванные от истока культурные 
формы и антропопрактики заботы становят-
ся превращёнными формами, теряющими 
духовную энергийную силу.

Таблица 1
Антропопрактики заботы. Репертуар

Table 1
Anthropopractices of care. Repertoire

Практика  
заботы

Идентичность субъекта
Содержание

работы/заботы
Телос (цель)

работы/заботы

Эпистрофе,  
анамнезис

Рефлектирующий  
исследователь, хранитель 
памяти

Воспоминание 
Родовая память

Восстановление, установление 
опор, начал. Приобщение к 
онтологическому истоку

Агон Атлет, агонист Снаряжение, вооружение, 
оснастка себя 

Победа в поединке

Мимезис Актёр, лицедей Подражание, приспособление, 
создание богоподобной копии, 
приобщение к началу мира

Приобщение к началу через  
подражание богам

Когито Мыслящий субъект,  
исследователь

Рефлексивное установление гра-
ниц познания и самопознания

Акт мысли о пределах  
от первого лица

Метанойя Философ, поэт,  
священнослужитель

Преображение и рефлексив-
ные переходы онтологической 
границы я и иного 

Состояние в бытии-событии
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Заключение
Теперь попытаемся соединить репертуар  

антропопрактик и полноту культурных форм 
Города. Попытаемся удержать в конфигура-
торе полноту этих культурных форм и пол-
ноту репертуара антропопрактик, добавив 
собственно личностный план – план образо-
вания личности, формирующейся в процессе 
проделывания антропопрактик. У каждой 
культурной формы и каждой антропо- 
практики можно выделить её личностное 
содержание, её роль в формировании части 
универсума личности. 

Несмотря на кажущуюся экзотичность 
предложенной идеи образовательного кон-
фигуратора, в качестве переосмысления об-
разовательной ситуации и как некое куль-
турное задание грядущим поколениям мож-
но попробовать понять всё пространство 
современного города как образовательное 

пространство, описанное в репертуаре ан-
тропопрактик заботы и развития, в котором 
разные культурные формы и институции вы-
полняют особую культурную практику, на-
целенную на формирование личности чело-
века как универсума (Табл. 3). Тем самым всё 
городское пространство можно представить 
в виде модели города-воспитателя или горо-
да-кампуса распределённого типа [9; 10].

Если переоформить названные культурные 
институциональные формы в инфраструк-
турные точки-места, размещённые в городе, 
то при наличии открытости и разомкнутости 
их к человеку и друг к другу вполне реально 
может создаваться соответствующая среда 
для выстраивания в ней образовательной на-
вигации, в ходе которой человек может про-
торять личностные траектории и маршруты с 
учётом своих потребностей, с одной стороны, 
и богатства и плотности образовательной и 

Таблица 2
Город как Универсум культурных форм

Table 2
City as a Universe of cultural forms

Культурная  
форма

Историческое предназначение, генезис 
культурной формы

Роль в конфигураторе

Храм Рождение, Начало, Священный Исток Сохранение Истока, духовных традиций

Музей, 
библиотека

Собирание и хранение образцов  
из практик наук и искусств

Культурный ресурсный центр

Школа Свободный просвещённый досуг ради 
приобщения к наукам и искусствам

Образовательные антропопрактики заботы, станов-
ления и развития человека, траектории развития и 
практики событийности

Университет Универсум знаний и опыта как институ-
ция, воспроизводство универсального 
опыта

Универсум практик в пространстве знаний, опыта, 
образцов, компетенций

Театр Подражание богам, создание на земле 
мира, подобного небесному

Практики сценирования, лицедейства, драматизации, 
игры

Площадь Место встречи для обмена дарами, 
вещами, ценностями. Место собраний и 
коллективных манифестаций

Формирование городских сообществ, публичных 
практик приобщения горожан к управлению коллек-
тивным общежитием

Дом Место родовой жизни, семьи, очага Приватное пространство человека, хранение базовой 
социальной единицы

Стадион Поединок с богами, формирование  
героев, воинов и лидеров

Практики и площадки для конкурсов, соревнований, 
разных форм агона для формирования поколений 
лидеров

Улица Пешеходная доступность городских 
объектов. Пространства коммуникаций. 
Фланёрство

Разнообразные коммуникативные практики.
Фланёрство и личное неформальное общение как 
возможность контакта с разными городскими объ-
ектами и агентами
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Таблица 3
Образовательный конфигуратор как модель универсума

Table 3
Educational configurator as a model of Universe

Культурная  
форма

Историческое пред-
назначение, генезис 
культурной формы

Базовые
антропопрактики

Роль в конфигураторе
Универсум личности. 
Формирование тела 

личности

Храм
Рождение, Начало, 
Священный Исток

Приобщение к Истоку. 
Преображение.  
Храмовое действие

Сохранение Истока,  
духовных традиций

Умное действие.  
Чувство сопричастно-
сти целому.

Музей, 
библиотека

Собирание и хранение 
образцов из практик 
наук и искусств

Эпистрофе.
Хранение культурного 
наследия, ценностей, 
образцов и артефак-
тов. Приобщение к 
культурным ценно-
стям. 

Культурный ресурсный 
центр

Память традиции,  
Сопричастность 
родовому целому, 
духовной, культурной 
традиции, коллектив-
ной памяти. 

Школа

Свободный
просвещённый досуг 
ради приобщения  
к наукам и искусствам

Когито. Антропопрак-
тики формирования 
и развития базовых 
качеств человека

Образовательные  
антропопрактики 
заботы, становления 
и развития человека, 
траектории развития 
и практики событий-
ности

Мышление,  
воображение.  
Чувство, память.

Университет

Универсум знаний и 
опыта как институция, 
воспроизводство уни-
версального опыта

Когито. Формирование 
профессиональных 
компетенций посред-
ством наук и искусств

Универсум практик в 
пространстве знаний, 
опыта, образцов, ком-
петенций

Профессиональное 
мышление и действие

Театр
Подражание богам, 
создание на земле мира, 
подобного небесному

Мимезис. Практика 
подражания и игры

Практики сцениро-
вания, лицедейства, 
драматизации, игры

Воображение, комму-
никативные качества,  
Эмпатия, чувство 
другого

Площадь

Место встречи для 
обмена дарами, вещами, 
ценностями. Место со-
браний и коллективных 
манифестаций

Политейя. Публичные 
практики обмена 
вещами и идеями. 
Городские праздники 
и манифестации

Формирование 
городских сообществ, 
публичных практик 
приобщения горожан к 
управлению коллектив-
ным общежитием

Готовность и способ-
ность к публичному 
действию. Чувство  
сопричастности обще-
му делу, сообществу.

Дом
Место родовой жизни, 
семьи, очага

Хранение очага, семьи, 
семейных, родовых 
традиций

Приватное про-
странство человека, 
хранение базовой со-
циальной единицы

Чувство дома, охрана 
очага

Стадион
Поединок с богами, 
формирование героев, 
воинов и лидеров

Агон. Соревнование, 
конкуренция.

Практики и площадки 
для конкурсов, разных 
форм агона для фор-
мирования поколений 
лидеров

Воля. Качества бойца, 
воина, лидера

Улица

Пешеходная доступ-
ность городских 
объектов. Простран-
ства коммуникаций. 
Фланёрство

Политейя.  
Общественное пу-
бличное пространство. 
Пространство обмена 
и коммуникаций, 
встреч лицом к лицу

Разные коммуникатив-
ные практики.
Личное неформальное 
общение как воз-
можность контакта с 
разными городскими 
объектами и агентами

Созвучность голосам 
улицы, заинтересо-
ванность в событий-
ности. Включённость 
в повседневность, 
отзывчивость на со-
бытийность
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культурной инфраструктуры города – с дру-
гой. Важно то, что каждая культурная форма 
предлагает свою базовую антропопрактику 
заботы и развития, тем самым создавая воз-
можность выстраивать полноту репертуара 
антропопрактик.

Понятно, что пакеты траекторий в зависи-
мости от потребностей человека, от ситуации 
города, от содержания программ могут быть 
разными. Необязательно речь идёт о всей пол-
ноте освоения антропопрактик и культурных 
форм конкретными гражданами в одной про-
грамме-траектории. Траектории могут быть 
разными, например: школа – музей – театр. 
Или: школа – храм – университет – площадь. 
Или: университет – театр – музей – храм. 
Но в любом случае необходимо осуществить 
размыкание культурных форм-институций 
к человеку и друг к другу. И тогда город по-
настоящему станет городом-университетом, 
т.е. пространством-универсумом для разви-
тия человека. И только в таком случае Чело-
век обретёт свой Город, а Город войдёт в Че-
ловека, став соразмерным ему.
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programs for human development, overcoming various kinds of reductions that that are inherent in 
modern educational practice.
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Введение 
В последнее время университеты всё чаще 

обсуждаются не просто как учебные и иссле-
довательские заведения, а как полноправные 
субъекты культурной, экономической и со-
циальной жизни. В этом плане выделяются 
четыре доминирующих типа университета 
с характерными специфическими базовыми 
процессами: классический исследователь-
ский университет [1], проектный универ-
ситет [2], корпоративный университет [3], 
предпринимательский университет [4; 5]. 
Также принято типологизировать универ-
ситеты на основании их статусов, которые 
определяют специфику функций универси-
тета: федеральные, опорные, национальные 
исследовательские. Повышение внимания 
к исследованиям роли университетов в раз-
витии территории своего присутствия по-
рождает типологии и модели, основанные на 
механизмах регионального взаимодействия 
и оценке непосредственного вклада универ-
ситетов в региональное развитие. 

Сам феномен новых типов университетов 
можно связать с потребностью осмыслить 
влияние института образования на иные 
сферы жизни и построить такие модели его 
функционирования, которые будут прояв-
лять и приумножать отдачу от образования. 
С этим связан рост исследований «третьей 
функции» университетов, которая выража-
ется в социальной роли университетов и их 
вовлечённости в жизнь местных сообществ 
на региональном и городском уровнях [6; 
7]. В данном контексте отдельное внимание 
уделяется исследованию влияния универси-
тетов на процессы формирования и развития 
городских и региональных сообществ [8]. 
Одним из примеров может служить Москов-
ский международный рейтинг вузов «Три 
миссии университета», который включает 
в себя три группы показателей: «образова-
ние», «наука», «университет и общество» 
[9]. Многообещающий подход реализуется в 
контексте обсуждения темы о роли универ-
ситетов в подготовке кадров для «умных» 
городов [10].

Отметим также, что с 2016 г. началась 
программа поддержки опорных университе-
тов, где особое внимание уделяется влиянию 
университетов на социально-экономическое 
развитие субъектов Российской Федера-
ции. Исследования результатов реализации 
данной программы за период 2015–2018 гг. 
демонстрируют эффективность вложенных 
ресурсов [11]. Специально подчёркивается, 
что наибольшие успехи опорные универси-
теты показывают не только в научной сфере, 
но и в развитии социально-экономического 
сотрудничества с регионами. В этом смысле 
опорные университеты справедливо называ-
ют драйверами развития территорий своего 
присутствия, а исследования, направленные 
на выявление вклада университетов в реги-
ональное развитие, в последние годы пред-
ставлены достаточно широко [12; 13]. 

Однако, несмотря на разработанность 
проблематики влияния университетов на 
развитие территории, остаётся не до конца 
раскрытым аспект взаимовлияния универ-
ситетов и территорий в плане повышения их 
конкурентоспособности. Сегодня установ-
лена корреляция между присутствием на 
территории самостоятельных университетов 
и притоком на данную территорию челове-
ческого капитала. Известно, что ликвидация 
самостоятельных вузов приводит к стагнации 
провинциальных городов за счёт истощения 
человеческого капитала [14]. Влияние каче-
ства человеческого капитала на конкуренто-
способность территорий отрицать сложно, а 
университеты в данном случае выступают не 
только как центры притяжения человеческо-
го капитала, но и как гаранты его качества. 
Актуальным остаётся вопрос о мере учёта 
роли университетов в методологиях рейтин-
гования территорий, где удачным масштабом 
представляется город или городская агло-
мерация. Позиция исследования городского 
развития позволяет нам рассмотреть некото-
рые перспективные критерии, которые могут 
быть применены в оценке университетов че-
рез призму конкурентоспособности городов 
и городских агломераций.
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Представленность университетов в 
международных рэнкингах1 городов 

Далее мы рассмотрим пять авторитетных 
международных рэнкинга, которые направ-
лены на оценку городов: 

1) Global Cities Index2 – Индекс уровня 
глобализации городов мира;

2) Cities of opportunity3 – Города воз-
можностей;

3) Quality of Living4 – Рэнкинг городов 
мира по качеству жизни;

4) The Global City Competitiveness In-
dex5 – Индекс конкурентоспособности го-
родов мира; 

5) QS Best Student Cities6 – Рэнкинг луч-
ших студенческих городов. 

Каждый из них в той или иной степени 
рассматривает образование как фактор, 
влияющий на положение города, однако нам 
важно установить, как именно представлено 
образование в подобных системах оценки. 
В каждом рэнкинге мы выделили те крите-

1 В настоящей статье мы употребляем понятия 
«рэнкинг» и «рейтинг» без проведения между 
ними принципиальных границ и различий. В ака-
демической традиции принято их различать сле-
дующим образом: рейтинг выстраивается на ком-
плексе показателей с последующей экспертной 
оценкой; рэнкинг предполагает ранжирование по 
отдельным статистическим показателям. В слу-
чаях, которые рассматриваются в данной статье, 
применение того или иного термина обусловлено 
его употреблением в источнике (т.е. соответству-
ет источнику).

2 Global Cities Index. URL: https://www.ke-
arney.com/global-cities/2019 (дата обращения: 
05.09.2020)

3 Cities of opportunity. URL: https://www.pwc.
com/us/en/library/cities-of-opportunity.html (дата 
обращения: 05.09.2020)

4 Mercer Quality of Living. URL: https://mobil-
ityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-liv-
ing-rankings (дата обращения: 05.09.2020)

5 The Global City Competitiveness Index. URL: 
https://www.citigroup.com/citi/citiforcities/home_
articles/n_eiu.htm (дата обращения: 05.09.2020)

6 QS Best Student Cities. URL: https://www.
topuniversities.com/best-student-cities (дата обра-
щения: 05.09.2020)

рии оценки, в которых имеются показатели, 
рассматривающие тем или иным образом 
эффекты образовательных институтов. На 
основании этого мы можем увидеть, какое 
именно отражение находит деятельность 
университетов с позиции оказываемых ими 
эффектов на развитие городов. Более под-
робное содержание каждого из выделенных 
критериев представлено в таблице 1.

Global Cities Index. Составляется поли-
тологическим журналом Foreign Policy со-
вместно с консалтинговой компанией A.T. 
Kearney и исследовательским институтом 
The Chicago Council on Global Affairs. Все го-
рода, охваченные исследованием, оценива-
ются по пяти базовым критериям, которые 
представляют из себя субиндексы, группи-
рующие множество показателей: (1) уровень 
деловой активности, (2) человеческий капи-
тал, (3) информационный обмен, (4) куль-
турный уровень, (5) политический вес.

В данном рэнкинге мы обнаруживаем 
упоминание университетов в рамках кри-
терия «человеческий капитал». Во многом 
данный критерий базируется на интеграции 
результатов сторонних рэнкингов, уже по-
свящённых конкретно оценке вузов. Инте-
ресно то, что данный индекс рассматривает 
университеты и уровень образования насе-
ления как определяющие факторы качества 
человеческого капитала, хотя само понятие 
человеческого капитала предусматривает 
более широкий спектр свойств, что найдёт 
отражение в других индексах, рассмотрен-
ных далее. Стоит заметить, что университе-
ты в рамках данного рэнкинга рассматрива-
ются ещё как сила притяжения иностранно-
го человеческого потенциала (выражается в 
индикаторе «число иностранных студентов, 
обучающихся в вузах»).

Cities of opportunity. Составляется кон-
салтинговой компанией PwC совместно с 
организацией Partnership for New York. В 
рэнкинге исследуется развитие городов, яв-
ляющихся финансовыми, торговыми и куль-
турными столицами мира. Рэнкинг состоит 
из десяти субиндексов, также охватываю-
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щих разные аспекты городского развития: 
(1) интеллектуальный капитал и инновации, 
(2) уровень технологической готовности, (3) 
город как мировой центр притяжения, (4) 
транспорт и инфраструктура, (5) здравоох-
ранение, безопасность и защищённость, (6) 
устойчивое развитие и окружающая среда, 
(7) демография и приспособленность для 
жизни, (8) экономическое влияние, (9) лёг-
кость ведения бизнеса, (10) затраты.

Настоящий рэнкинг уже включает оцен-
ку образовательных институтов в рамках 
критерия «интеллектуальный капитал и ин-
новации». Также включается присутствие 
университетов города в специализирован-
ных международных рейтингах, рассматри-
вается коэффициент зачисления в учебные 
заведения и доля населения с высшим обра-
зованием. Cities of opportunity рассматрива-
ет университеты с более предметных пози-
ций – как источник интеллектуального капи-
тала (а не более широкого – человеческого 
капитала), который производит инновации 
и знания. В рамках данного критерия име-
ются показатели, направленные на оценку  
предпринимательской среды и качества за-
щиты интеллектуальной собственности, что 
уже способствует реализации интеллекту-
ального капитала и его закреплении на тер-
ритории города. Методология данного по-
казателя интересна с той точки зрения, что 
предусматривает оценку университетов во 
взаимосвязи с иными институтами, которые 
капитализируют результаты деятельности 
высшей школы. 

Quality of Living. Составляется меж-
дународной консалтинговой компанией 
Mercer. Рэнкинг направлен на оценку го-
родов с позиции качества жизни, которое 
они обеспечивают. Сама компания пози-
ционирует свою систему оценки качества 
жизни как позволяющую определять кон-
курентные надбавки. Включает в себя де-
сять критериев, которые не всегда являются 
субиндексами: (1) политическая и социаль-
ная среда, (2) экономическая среда, (3) со-
циокультурная среда, (4) медицина и здра-

воохранение, (5) школы и образование, (6) 
коммунальные услуги и транспорт, (7) базы 
отдыха, (8) производство потребительских 
товаров, (9) жильё, (10) естественная/при-
родная среда. 

Соответственно, в данном рэнкинге об-
разование представлено в критерии «школы 
и образование», который рассматривается 
через призму качества образования, стан-
дартов и доступности международных школ. 
В случае Quality of Living интересно то, что 
университеты вообще никак не рассматри-
ваются и не связываются с уровнем качества 
жизни. 

The Global City Competitiveness Index. Со-
ставляется британским исследовательским 
центром The Economist Intelligence Unit и на-
правлен на оценку глобальной конкуренто-
способности городов. Индекс включает в себя 
восемь основных субиндексов: (1) экономиче-
ская сила/потенциал, (2) человеческий капи-
тал, (3) институциональная эффективность, 
(4) финансовая зрелость, (5) глобальная ин-
теграция, (6) физический капитал, (7) среда и 
опасные природные явления, (8) социальная и 
культурная среда города. 

В данном индексе институт образования 
затрагивается двумя критериями: «человече-
ский капитал» и «глобальная интеграция». 
В рамках первого критерия образованию 
отдаётся второстепенная роль, которая вы-
ражается в общей оценке качества образова-
ния. Большую значимость для человеческого 
капитала здесь имеют показатели, связанные 
с факторами рынка труда (продуктивность, 
здоровье рабочей силы, простота найма, бла-
гоприятность демографии и т.д.). Интересно 
то, что университеты появляются как один из 
предметов оценки в рамках критерия «гло-
бальная интеграция». Отслеживается при-
сутствие лучших университетов и колледжей 
в городе наряду с известными мировыми ком-
паниями. Критерий призывает к развитию 
разнообразия организаций, которые имеют 
глобальную привлекательность.

QS Best Student Cities. Составляется ком-
панией QS Quacquarelli Symonds, которая 
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специализируется на исследовании высшего 
образования. Данный рэнкинг представляет 
лучшие города для иностранных студентов 
на основе пяти субиндексов: (1) рейтинги 
университетов, (2) ценовая доступность, (3) 
социально-студенческое многообразие, (4) 
привлекательность, (5) активность работо-
дателя.

Здесь мы можем вновь обнаружить инте-
грацию рейтингов университетов, которые 
составляются этой же компанией (QS World 
University Rankings). Методология рэнкинга 
также позволяет рассмотреть образование 
как градообразующий фактор. В таком слу-
чае взаимосвязь между конкурентоспособ-
ностью города и образовательными инсти-
тутами, выстроенными на его территории, 
является очевидной. Уже давно обсуждается 

феномен университетских городов, который 
исторически сложился на многих террито-
риях и привёл к специализации некоторых 
городов. Немаловажно, что рэнкинг учиты-
вает взаимосвязь между выпускниками ву-
зов и работодателями. Можно утверждать, 
что отслеживается преемственность между 
образовательными результатами и реаль-
ным сектором экономики. Подобную логику 
мы видели в рамках Cities of opportunity.

Предварительно мы можем сказать, что 
высшее образование рассматривается здесь 
как интегрированный показатель, т.е. рас-
считывается на основе данных, полученных 
в результате стороннего рейтингования. На-
пример, берутся вузы, присутствующие в 
исследуемом городе, а далее их оценка стро-
ится исходя из занимаемых ими позиций в 

Таблица 1
Критерии международных рэнкингов городов, которые оценивают институты образования

Table 1
Criteria of international city rankings which evaluate educational institutions

№
Индекс/ 
рэнкинг

Критерий, охватывающий 
образовательные институты

Содержание критерия

1
Global Cities 
Index

Человеческий капитал

Количество университетов в городе, входящих в число веду-
щих вузов мира; число иностранных студентов, обучающих-
ся в вузах; количество международных школ начального и 
среднего уровня; доля населения с высшим образованием; 
доля населения иностранного происхождения

2
Cities of 
opportunity

Интеллектуальный капитал 
и инновации

Публичные библиотеки; приобретение математических 
и научных знаний; уровень грамотности и коэффициент 
зачисления в учебные заведения; доля населения с высшим 
образованием; присутствие университетов города в между-
народных рейтингах; индекс инновационного развития 
городов; защита прав интеллектуальной собственности; 
предпринимательская среда

3
Quality of 
Living

Школы и образование
Качество образования, стандарты и доступность 
международных школ

4
The Global City 
Competitive-
ness Index

Человеческий капитал

Многочисленная, квалифицированная, здоровая и 
продуктивная рабочая сила; количество трудоспособного 
населения; качество образования и здравоохранения; 
предпринимательское мышление и способность к риску 
среди граждан; развитие и становление новых компаний; 
простота найма иностранных граждан

Глобальная интеграция
Присутствие глобально известных учреждений (компании 
Fortune 500, всемирно известные мозговые центры, лучшие 
университеты и колледжи) в городе.

5
QS Best Student 
Cities

Рейтинги университетов
Общая представленность университетов города в QS World 
University Rankings
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наиболее авторитетных мировых рейтингах 
университетов. Встаёт ключевой вопрос: 
отражают ли они вклад или пользу ранжи-
руемых университетов в развитие городов 
(имеются ли там показатели, которые под-
вергают оценке подобные эффекты от уни-
верситетов)?

Представленность функции влияния 
вузов на территорию присутствия в 

международных рэнкингах университетов
Несмотря на разнообразие методологий 

рассмотренных нами рэнкингов, мы можем 
увидеть, что доминирующим показателем 
оценки эффективности вузов для городов 
является их вхождение в международные 
рейтинги университетов. В нашем случае 
интеграция сторонних индексов, ориенти-
рованных на оценку университетов, – это 
простое, но не самое удачное решение в том 
случае, если мы преследуем цель оценить 
влияние университетов на уровень развития 
городов, так как методология их составле-
ния может выводить на первый план мало-
важные для преследуемой цели достижения 
вузов за счёт закрепления существенных ве-
сов за показателями, связанными с академи-
ческими достижениями. Так ли это на самом 
деле? Рассмотрим методологии наиболее по-
пулярных рейтингов университетов на пред-
мет распределения весов показателей.

QS World University Rankings (QS, 2004)7. 
Методология состоит из пяти критериев, име-
ющих разное распределение весов (Табл. 2).  
Academic Ranking of World Universities 
(ARWU, 2003)8. Методология состоит из 
четырёх критериев, где показатели имеют 
разное распределение весов (Табл. 3). Times 
Higher Education World University Rankings 
(THE, 2004) 9. Методология уходит от зам-

7 QS World University Rankings. URL: https://
topuniversities.com (дата обращения: 05.09.2020)

8 Academic Ranking Of World Universities. URL: 
https://shanghairanking.com (дата обращения: 
05.09.2020)

9 Times Higher Education. URL: https://5top100.
ru (дата обращения: 05.09.2020)

кнутого фокуса на академической результа-
тивности вузов и вводит ряд новых показате-
лей, ориентирующих университеты на боль-
шую работу с внешними контекстами. Если в 
методологии QS важным внеакадемическим 
показателем является востребованность со 
стороны работодателей, то THE идёт дальше 
и вводит показатели, связанные с доходом 
от исследований. Всего методология состоит 
из пяти критериев (Табл. 4). 

В QS World University Rankings видно, 
что определяющую роль для занимаемой 
университетом позиции играют академи-
ческие успехи, которые устанавливаются 
посредством качественных методов. Всего 
10% веса отдаётся репутации работодателя. 
Если город не позиционирует себя в рамках 
академической специализации, то интегра-
ция значений данного рейтинга нецелесо-
образна. Но это не отменяет возможности 
использовать мультипликаторы или инте-
грировать срезы по тем показателям, кото-
рые могут быть интересны именно с точки 
зрения позиций городского развития. По-
добная ситуация наблюдается и в отноше-
нии Times Higher Education, где наибольшую 
значимость имеют показатели, связанные с 
академической результативностью. Однако  
в данном индексе используется более много-
факторный подход к оценке университетов. 
Так, мы можем встретить значимые для нас 
критерии и показатели: «доход от исследо-
вательской деятельности», которому отда-
ётся 6% наравне с индексацией в Scopus (так-
же 6%), и «доход от производственной дея-
тельности (инновации и передача знаний)» 
(2,5%). В оценку университета включается 
учёт его продуктивности вовне, его востре-
бованность реальным сектором экономики.

Другие важные для городского развития 
показатели связаны с международной дея-
тельностью вуза, их учитывают при расчёте 
доли иностранных преподавателей и ино-
странных студентов. Для городского разви-
тия именно эти индикаторы имеют большее 
значение, нежели международное сотрудни-
чество в срезе статей, написанных в соавтор-
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Таблица 2
Критерии QS World University Rankings

Table 2
Criteria of QS World University Rankings

№ Критерий Показатели

1 Академическая репутация: 40% Мнение академических экспертов об учебном процессе в вузе

2 Репутация среди работодателей: 10% Мнение работодателей о выпускниках и качестве их образования

3
Соотношение преподавателей и студентов: 
20%

Вузы с наименьшими учебными группами и с индивидуаль-
ными наставниками (чем больше преподавателей на одного 
студента, тем лучше)

4
Индекс цитирования на одного препода-
вателя: 20%

Характеризует влияние вуза в области научных исследований

5
Привлечение иностранных преподавателей 
и иностранных студентов: 5% каждый

Лучшие условия для иностранных преподавателей и иностран-
ных студентов

Таблица 3 
Критерии Academic Ranking of World Universities

Table 3
Criteria of Academic Ranking of World Universities

№ Критерий Показатели

1 Качество образования Выпускники-лауреаты Нобелевской или Филдсовской премии: 10%

2 Качество факультетов
Сотрудники-лауреаты Нобелевской или Филдсовской премии: 20%; часто 
цитируемые исследователи в 21 дисциплине: 20%

3
Результативность 
исследований

Статьи, опубликованные в журналах Nature или Science: 20%; статьи, вклю-
чённые в индексы Science Citation Index – Expanded (SCIE) и Social Sciences 
Citation Index:  20%

4
Подушевая успеваемость 
университета

Совокупный результат предыдущих показателей по отношению к 
численности персонала вуза: 10%

Таблица 4 
Критерии Times Higher Education

Table 4
Criteria of Times Higher Education

№ Критерий Показатели

1

Преподавание (среда обучения): 
30%

Академическая репутация в сфере образования (репутационный 
опрос): 15%; отношение числа преподавателей к числу студентов: 
4,5%; отношение выпускников с PhD и выпускников-бакалавров: 
2,25%; отношение числ. присуждённых док. степеней к числу сотруд-
ников университета: 6%; доход университета: 2,25%

2
Исследования (объём, доход и 
репутация): 30%

Исследовательская репутация (репутационный опрос): 18%; доход от 
исследовательской деятельности: 6%; продуктивность исследований 
(индексация Scopus): 6%.

3
Цитирования (влияние исследова-
ний): 30%

Рассматривается влияние исследований на основе расчёта количества 
цитирований, которое работа, опубликованная университетом, полу-
чила по всему миру

4
Международное взаимодействие 
(сотрудники, студенты и исследо-
вания): 7,5%

Доля иностранных студентов: 2,5%; доля иностранных сотрудников: 
2,5%; международное сотрудничество (доля научных публикаций, 
написанных в соавторстве с иностранными учёными): 2,5%.

5
Доход от производственной 
деятельности (инноваций; передача 
знаний): 2,5%

Способность университета помогать промышленности инновациями, 
изобретениями и консультациями



Высшее образование в России • № 11, 202082

стве с иностранными учёными, т.к. конкрет-
ные приезжие студенты и преподаватели – 
это люди, которые платят налог от дохода в 
регион и потребляют продукты предприятий 
на территории города. Конечно, академи-
ческие показатели напрямую влияют на ре-
путацию университета, и от них в конечном 
счёте зависит, будут ли приезжать иностран-
ные учёные работать в данный вуз, однако с 
позиций городского развития целесообраз-
но пересматривать баланс весов.

Можно заключить, что при интеграции 
позиций университетов из внешних специ-
ализированных рэнкингов стоит учитывать 
большую долю весов, отдаваемых именно 
академическим достижениям, что, воз-
можно, производит искажение интерпре-
тации роли вузов для развития городов и 
городских агломераций. При таком цен-
трировании на академических успехах при-
оритет заведомо отдаётся классическим 
исследовательским университетам, а пред-
принимательские и проектные университе-
ты остаются на втором плане, т.к. для них 
академические успехи могут быть не столь 
важны. Данная проблема может быть реше-
на посредством введения необходимых ре-
грессоров в формулы расчёта при интегра-
ции значений из внешних индексов. Однако 
встречаются показатели деятельности уни-
верситетов, имеющие значение при оценке 
их роли в развитии городов. Данные показа-
тели и методики их расчёта могут выступать 
как прототипы для конструирования специ-
ализированных систем оценки либо как ис-
ходные значения с установлением дополни-
тельных коэффициентов, увеличивающих 
вес данных показателей. 

На сегодняшний день существуют под-
ходы, которые целенаправленно осущест-
вляют оценку влияния университетов на 
регионы. Уже упоминаемый ранее Москов-
ский международный рейтинг [9] включает 
в себя, помимо классических критериев, свя-
занных с наукой и образованием, оценку по 
параметрам взаимодействия университета с 
обществом. Данная группа критериев зани-

мает существенную долю в итоговом индексе 
(30%). Одним из самых известных подходов 
является методика ОЭСР10, которая вклю-
чает в себя три базовых критерия: (1) вклад 
университетов в развитие региональных ин-
новаций, (2) вклад университетов в развитие 
человеческого капитала на территории ре-
гиона, (3) вклад университетов в социокуль-
турное и экологическое развитие региона. 

В свою очередь, в НИУ «Высшая шко-
ла экономики» была осуществлена оценка 
вклада региональных систем высшего об-
разования в социально-экономическое раз-
витие регионов России [15]. В качестве ба-
зовых критериев оценки рассматривались: 
вклад в экономическое развитие региона; 
вклад в развитие человеческого капитала 
региона; вклад в инновационное развитие 
региона. Показатели, которые применяют-
ся в указанной работе, позволяют судить 
об экономических эффектах вуза по отно-
шению к региону своего расположения, но 
вуз в большей степени представляется здесь 
как налогоотчисляющий субъект, агрегиру-
ющий на своей базе физические лица в схо-
жем качестве. Наибольшую ценность могут 
представлять методики расчёта показате-
лей, связанных с человеческим потенциалом, 
так как в исследовании ставится задача от-
слеживания качественного влияния на си-
туацию регионального рынка труда через 
анализ трудоустройства выпускников. Но 
в свете осложнённого сбора данных по по-
добным показателям сложно оценить ка-
чество трудоустройства (это требует более 
тщательной работы с работодателями), что 
частично нивелируется предложенной спец-
ификацией уравнения Минцера c регрессо-
рами, учитывающими опыт и место работы 
человека. В заключение проведённого иссле-
дования фиксируется, что нельзя установить 
наибольшее влияние региональных систем 

10 OECD: Higher Education and Regions. GLOB-
ALLY COMPETITIVE, LOCALLY ENGAGED, 
2007. URL: https://www.oecd.org/edu/imhe/high-
ereducationandregionsgloballycompetitivelocally-
engaged.htm (дата обращения: 05.09.2020)
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высшего образования на наиболее развитые 
регионы, и наоборот. Таким образом, уста-
навливается факт и степень влияния высше-
го образования на регион, но не доказыва-
ется взаимосвязь между образованием и со-
циально-экономической ситуацией региона. 

В исследовании «Эффект масштаба. 
Первый глобальный рэнкинг агломера-
ций» (PwC) устанавливается, что качество 
системы образования является значимым 
фактором в развитии агломераций и играет 
важную роль при их сравнении: «Он важен, 
поскольку агломерации, предоставляющие 
более высокий уровень образования, при-
влекают лучшие человеческие ресурсы и 
бизнес, который нуждается в квалифици-
рованной рабочей силе, а значит обладают 
большим потенциалом развития»11. Принци-
пиально важно то, что университет и система 
образования в целом не должны оценивать-
ся отдельно по показателям, замыкающимся 
на академических достижениях. В конечном 
счёте, даже показатели, направленные на от-
слеживание позиций выпускников на рын-
ке труда, являются недостаточными. Для 
городского развития ключевым процессом 
является институциональное объединение 
системы образования (как инкубатора ин-
теллектуального капитала), которая про-
изводит исследования, и технологических 
хабов (как акселератора интеллектуально-
го капитала), которые стимулируют и по-
зволяют найти практическое применение 
проводимых исследований. Таким образом, 
ключевые критерии оценки университетов – 
не объём НИОКР и их финансирование, а 
производительность исследований. Напри-
мер, успех агломераций Лондона и Сиднея 
обусловлен высоким уровнем открытости 
высшего образования, качеством абитуриен-
тов и хорошей производительностью иссле-
дований. В свою очередь, одна из причин от-
ставания Московской агломерации – низкое 

11 PricewaterhouseCoopers. Эффект масштаба. 
Первый глобальный рэнкинг агломераций. 2017. 
URL: https://www.pwc.ru/ru/assets/pdf/agglomer-
ations-rus-short.pdf (дата обращения: 05.09.2020)

количество международных патентов, кото-
рое выражается в недостаточной активности 
университетов в данном направлении, а это 
обусловлено отсутствием технологических 
хабов.

На основе вышеизложенного при выде-
лении показателей оценки систем образо-
вания, которые бы опирались на позиции 
именно их эффективности для развития го-
родов и городских агломераций, необходи-
мо делать упор на долгосрочные эффекты, 
которые оказывает система образования. 
Г. Батту, Дж. Финч и Д. Ньюлэндс [16] вы-
деляли уровень спроса, например, на кадры, 
который формируется в долгосрочной пер-
спективе; оценить эффективность системы 
образования по отношению к таким отло-
женным эффектам в краткосрочной пер-
спективе не представляется возможным. В 
свою очередь, рост уровня спроса обуслов-
ливается становлением и развитием новых 
отраслей экономики, которые формиру-
ются выпускниками систем образования. В 
большинстве рейтингов мы видим акцент на 
показателях, связанных с удовлетворением 
спроса на рынке труда, тогда как более важ-
ными могут быть показатели, связанные с 
формированием спроса, которое, очевидно, 
может рассматриваться в прогностическом 
залоге.

Критерии, направленные  
на оценку эффективности университетов 

для городов присутствия
На основании проделанного анализа мож-

но предложить группу из семи критериев 
(субиндексов), по которым город может осу-
ществлять оценку высших учебных заведений 
с позиции их вклада в развитие города или го-
родской агломерации.

1. Академические позиции. Академиче-
ская репутация вуза является важным фак-
тором для города при установлении долж-
ного и не определяющего веса за данным 
критерием. Чаще всего именно за счёт вы-
соких академических позиций те или иные 
вузы пользуются популярностью у абиту-
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риентов и работодателей. Другой вопрос за-
ключается в том, что не любые высокие ака-
демические позиции обеспечивают должную 
эффективность вуза для города.

2. Вклад в интеллектуальный и челове-
ческий капитал города. Данный критерий 
является базовым, и, как упоминалось ранее, 
он должен исследоваться как в краткосроч-
ной, так и в долгосрочной перспективе. 

3. Социальная политика. Многие эф-
фекты для города и региона от университета 
связаны с реализацией им тех или иных со-
циальных проектов, которые могут частично 
брать на себя нагрузку по реализации соци-
альной политики в городе.

4. Вклад в конкурентоспособность го-
рода. В отношении данного критерия речь 
скорее может идти о продуктивности иссле-
довательской деятельности университета, о 
его влиянии на предпринимательскую среду 
города и т.д.

5. Публичная репрезентация. Данный 
критерий связан с тем, что многие универ-
ситеты за счёт собственного позициониро-
вания в публичном пространстве становятся 
частью семиотического кода самого города. 
Это подтверждают исследования, которые 
говорят о том, что известные вузы часто 
играют роль центра притяжения для талант-
ливой молодёжи. В большей мере это касает-
ся «университетских городов».

6. Международное взаимодействие. Ав-
торитетные университеты также выступают 
в качестве хабов для иностранных специ-
алистов и студентов. Международное вза-
имодействие полезно для города не только 
привлечением специалистов и обучающихся, 
но также и с позиции событийности. Когда 
университеты проводят значимые междуна-
родные конференции и форумы, это пози-
тивно сказывается на экономике и узнавае-
мости города, в котором проводятся данные 
события.

7. Автономия. Как показывают исследо-
вания, эффективность развития университе-
та во многом зависит от тех степеней автоно-
мии, которыми он обладает.
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Abstract. The article examines the problem of assessing the competitiveness of universities from 
the perspective of regional and urban development. The paper raises the question of taking into ac-
count the criteria aimed at examining the benefits of universities for the territory of presence in the 
modern methodology of assessing the effectiveness of universities. The article considers the advisabi- 
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gives a critical assessment of international university rankings (Qs World University Rankings, Times 
Higher Education, Academic Ranking of World Universities). It also proposes criteria to evaluate 
universities from the perspective of the benefits they bring to the cities in which they are present. 
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Abstract. Educational institutions develop professional training programs for teachers so they 
could bring technology into the classroom and take the quality of education to a new level. How-
ever, despite the measures being adopted, a number of researchers report unsatisfying results. One 
of the root causes of this situation seems to be the absence of clear understanding of what the notions 
of digital competence and pedagogical digital competence are supposed to include. This problem is 
tightly connected with the problem of creating a framework for the development of digital skills of 
an instructor. On one hand, there is a demand for universal models that would include a wide range 
of pedagogical digital skills. There is a demand for universal models, which would include the widest 
possible range of digital competences of a teacher. Among them there are such existing frameworks 
as DigiCompEdu, ICT CFT, TETCs, which cover numerous aspects of instructors’ work. Mean-
while, there is the lack of models that would structurize the professional practice of a teacher at the 
micro level of using a digital instrument. There is a necessity for the framework comprising a limited 
set of primary basic skills which would be universal enough to be applicable to operating any kind of 
technology. In the article, we propose a version of this type of a framework.
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formation communication technology, digital skills, professional continuing education

Cite as: Mezentceva, D.A., Dzhavlakh, E.S., Eliseeva, O.V., Bagautdinova, A.Sh. (2020). On the 
Question of Pedagogical Digital Competence. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in 
Russia. Vol. 29, no. 11, pp. 88-97. (In Eng., abstract in Russ.)

DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-11-88-97

The educational digital transformation is 
pervading countries both in the developed and 
developing world as the result of the globaliza-
tion process and the Fourth Industrial Revolu-
tion [1–3]. There is a growing body of literature 
on traditional and innovative strategies being 
applied for promoting digital literacy and acce- 

lerating the implementation of information and 
communication technology (ICT) in education-
al institutions: stand-alone technology courses, 
mini-workshops, integration of technology in 
all courses, collaboration and peer-learning, 
mentoring and communication with role-mo- 
dels, practicing technology in the field, feed-
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back and reflection activities, improving access 
to software and technical support, establishing 
technology consulting centers [4–9]. 

However, despite the abundance of methods 
employed for the development of professional 
digital skills of the pedagogic staff at schools and 
universities, the evidence suggests that teachers’ 
digital proficiency does not change as fast and 
evenly as it could be expected. 

Among the most commonly cited problems 
associated with the professional development in 
the field of educational technologies are the lack 
of the systematic approach to the organization 
of continuing professional education for teach-
ers [10–11]; the lack of basic ICT skills [12–13]; 
the prevalence of general technology courses 
over customized and situated training for teach-
ers of different specializations [14]; the focus of 
the traditional programs of development for 
teachers on a limited list of services and applica-
tions, which is getting obsolete over time [15–
16]; the lack of access to hardware and software 
at educational institutions [10; 11; 17]. 

We believe that some of the aforementioned 
problems can be attributed to the lack of clear 
understanding what the notion of pedagogical 
digital competence should constitute and the 
absence of a practically oriented framework for 
the development of digital skills. 

Definition of pedagogical digital competence
There is a considerable amount of research 

proving that the term “digital competence” is 
not well-defined due to a number of reasons: 
the ever-changing nature of the concept which 
has been evolving in line with the technological 
progress; abundance of synonyms and related 
terms; different interpretations in research and 
policy documents across countries [18–24].

Here is an example of the definition of digital 
competence encapsulated in the recommenda-
tions of the European Union on key competen- 
ces for lifelong learning1:

1 See Council Recommendation of 22 May 2018 on 
Key Competences for Lifelong Learning. p. 9. Avail-
able at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

“Digital competence involves the confident, 
critical and responsible use of, and engagement 
with, digital technologies for learning, at work, 
and for participation in society. It includes in-
formation and data literacy, communication and 
collaboration, media literacy, digital content 
creation (including programming), safety (includ-
ing digital well-being and competencies related 
to cybersecurity), intellectual property related 
questions, problem-solving and critical thinking”.

Some observers assume that the term “digi-
tal competence” has replaced previous terms 
like “information literacy” and “media literacy” 
[13]. Conversely, we hold the view that these are 
different concepts, and it is necessary to distin-
guish between digital competence (or literacy) 
and such related terms as “information literacy” 
and “media literacy”. Following T. Koltay’s dis-
cussion of digital, information, and media litera-
cies, we tend to believe that despite its complex 
nature and overlap with information and media 
literacies, the focus of digital competence is pri-
marily on the effective engagement with digital 
tools; while the concept of information literacy 
is built around the ability to perform different 
operations with information; and the core of 
media literacy is the ability to work with media 
and media content [22].

If we finally move on to existing definitions 
of pedagogical digital competence, we may find 
out that most of them embody the contempo-
rary understanding of the term “digital compe-
tence” in its broader meaning. The shortest and 
the most general formula is offered by E. Instef-
jord and E. Munthe, who refer to pedagogical 
digital competence as a combination of “hard 
skill” and “soft skill” components: “the ability 
to integrate and use technology for educational 
purposes as well as having more generic skills 
suitable for all situations, both personal and 
professional” [25, p. 21].

A number of definitions follow the same pat-
tern as they contain an instrumental component 
(use of digital tools for information search, con-

EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&-
from=EN (Retrieved, April 27, 2020)
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tent creation, and communication) complement-
ed by generic competencies, which is supposed to 
ensure the effective integration of a digital tool 
into the educational process: critical thinking 
skills for evaluation of information and selection 
of appropriate digital tools and teaching methods; 
the knowledge of psychological and pedagogical 
basics of digital teaching and learning; positive at-
titude towards technology [11; 12; 26–28].

By pedagogical digital competence we un-
derstand a complex of knowledge, skills, and atti-
tudes that enable an instructor to make informed 
and appropriate choices regarding usage of digi-
tal tools and related teaching methods and strate-
gies in a certain educational context, which leads 
to the improvement of the learning process and 
satisfaction of learners’ and instructor’s needs.

The definition of pedagogical digital com-
petence presented above reflects the modern 
understanding of this term which combines the 
technical focus with broader perspectives. We 
have tried to emphasize the necessity of peda-
gogical, critical and sustainable approaches to 
the implementation of digital tools in the edu-
cational process when teachers need not only 
to learn how to use a digital instrument but also 
how to integrate it seamlessly into their profes-
sional practice taking into account opportuni-
ties and limitations within their specific educa-
tional situation. 

Pedagogical digital competence  
frameworks

The aim of the current section is to examine 
the six most prominent frameworks of pedagog-
ical digital competence.

DigiCompEdu appears to be one of the 
most comprehensive skill-based models outlin-
ing the structure of pedagogical digital compe-
tence [29]. This is a common European frame-
work for teachers grounded in the analysis of 
national and international instruments designed 
for the development of pedagogical digital com-
petence. The model is aimed at a diversity of 
educational contexts and is supposed “to pro-
vide a general reference frame for developers of 
Digital Competence models” [29, p. 4].

DigiCompEdu consists of six groups of skills: 
1) professional engagement; 2) digital resources; 
3) teaching and learning; 4) assessment; 5) em-
powering learners; 6) facilitating learners’ digi-
tal competence [29]. Groups 2, 3, 4 make the 
core of the framework, which includes both 
instrumental and soft skills needed for the crea-
tion and usage of digital resources, management 
of the learning process, and performing the as-
sessment. Groups 1 and 5 include organizational 
skills for collaboration with different actors of 
the educational process (learners, colleagues, 
parents, and other interested parties), person-
alization of the learning process in the digital 
environment, improvement of accessibility (in-
cluding learners with special needs) and learn-
ers’ active engagement with a subject matter. 
The sixth group of skills is learner-oriented as 
it implies that a digitally competent instructor 
is supposed to provide activities for learners to 
acquire such digital skills as information search 
and critical evaluation of information, online 
communication and collaboration, content cre-
ation, troubleshooting, responsible and creative 
use of technologies. As it is stated in the report, 
DigiCompEdu is supposed to be an open frame-
work, which is subject to further development 
and not intended to limit or prescribe teaching 
practices in different countries or institutions. 

Another example of a comprehensive pe- 
dagogical digital competence framework is  
UNESCO’s ICT Competency Framework for 
Teachers (ICT CFT) [30]. Similarly, this is a 
skill-based framework that takes the form of six 
groups of skills: 1) understanding ICT in educa-
tion policy; 2) curriculum and assessment; 3) 
pedagogy; 4) application of digital skills; 5) or-
ganization and administration; 6) teacher profes-
sional learning. Unlike DigiCompEdu, ICT CFT 
is more concerned with the educational change, 
transformation and leadership. Therefore, this 
framework seems to have a broader focus. 

The advantage of these two models appears 
to be their inclusiveness, which enables teach-
ers and other actors of the educational process 
to get a systematic vision of pedagogical digital 
competence and concentrate on those aspects of 
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their practice that they find interesting or un-
derdeveloped. 

The TPACK framework (Technological 
Pedagogical Content Knowledge) developed 
by P. Mishra and M. J. Koehler is a skill-based 
model, which accentuates the need for the in-
tegration of all the components of pedagogical 
digital competence: knowledge of a discipline 
(content knowledge); knowledge of the metho- 
dology of teaching (pedagogical knowledge); 
and knowledge of hardware and software (tech-
nological knowledge) [31]. The authors of the 
model argue that the meaningful application of 
technologies in the educational context is im-
possible without developing the competencies 
at the intersection of these three areas. Teach-
ers need to learn which technologies are suita-
ble for their subject (technological and content 
knowledge); the basic principles, methods, and 
techniques for utilizing technologies in the edu-
cational setting (technological and pedagogical 
knowledge); methodology of using technologies 
for teaching a particular discipline (technologi-
cal, pedagogical, and content knowledge). 

The TETCs (Teacher Educator Technology 
Competencies) has been designed specifically for 
the specialists in an educational institution who 
are responsible for professional teacher develop-
ment [32]. However, if modified, it can be con-
sidered resourceful for developing teachers’ digi-
tal skills. This skill-based framework appears to 
be premised both on the comprehensive models 
mentioned above and the TPACK because apart 
from the similar components (design of content, 
communication and collaboration, assessment, 
continuous professional development, etc.), the 
authors of the framework point out more direct-
ly to the necessity for teachers to develop their 
competencies at the intersection of the three 
knowledge areas and be able to select and use 
content-specific technologies as well as appropri-
ate pedagogical methods and strategies. 

In their model of pedagogical digital compe-
tence, R. Krumsvik and L. Jones tried to present 
teachers’ digital skills as a hierarchy and establish 
the correlation between the levels of digital profi-
ciency (practical dimension) and the levels of ex-

perience (mental dimension) [12]. According to 
R. Krumsvik and L. Jones, a teacher is supposed 
to complete the following steps towards digital 
proficiency: 1) basic ICT-skills; 2) pedagogical 
knowledge of ICT usage; 3) using digital learning 
strategies for professional self-development and 
teaching ICT to students; 4) developing ethical 
considerations regarding the use of ICT in edu-
cation. It is apparent that the proposed model 
should be perceived as an abstract representation 
of the pedagogical digital competence structure 
because the steps enumerated above may over-
lap and happen parallelly and unevenly in prac-
tice. Another point is that each of these steps may 
not necessarily correlate with the “mental” stages 
described by R. Krumsvik and L. Jones: adoption, 
adaptation, appropriation, and innovation. For 
instance, a person might appear to be more in-
novative at some middle proficiency level than a 
more advanced individual because his or her vi-
sion is not filtered with acquired knowledge, ste-
reotypes, and habits. 

Nevertheless, this framework puts forward 
the problem of perception of digital technolo-
gies by teachers that requires further research 
and consideration in terms of scaffolding, since 
the rejection of educational technology by in-
structors is not rarely cited as one of the reasons 
for the unsuccessful implementation of ICT in 
educational institutions. 

The SAMR (Substitution, Augmentation, 
Modification, Redefinition) is an example of 
a procedure-based framework, which shows 
a scale of operations reflecting the extent to 
which a digital instrument is incorporated in 
the teaching practice [33; 34]. This framework 
illustrates how exactly instructors can incorpo-
rate digital technologies into their professional 
activities starting with the enhancement proce-
dures of substitution and augmentation (e.g., 
simply converting some activity into an elec-
tronic form or using online exercises in addition 
to traditional studies) and coming to modifica-
tion and redefinition (e.g., moving one’s tradi-
tional course online or producing an original 
online course which could not be created with-
out digital technologies).
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Thus, the SAMR is an example of the frame-
work which is oriented to a greater extent to 
structuring of the teachers’ experience at the 
micro level (the level of the direct application 
of digital technologies) and, consequently, it is 
more convenient to use as a practical guide. 

In the section that follows, we make an at-
tempt to propose a comprehensive model of 
pedagogical digital competence adapted from a 
communicative competence framework to de- 
monstrate what combination of instrumental and 
non-technical skills an instructor should have at 
the micro level of teaching with digital tools.

Pedagogical digital competence and  
a communicative competence framework
The review of the definitions and frameworks 

in the previous sections proves that there has 
been a significant shift of the focus from ICT to 
non-technical skills in the structure of teachers’ 
digital competence. 

In this paper, we use a communicative com-
petence framework for the purpose of building 
a pedagogical digital competence model that 
would tell a teacher, which aspects he or she 
needs to take into account when learning to ope- 
rate a new tool. 

One can draw parallels between the debate 
concerning the development of communica-
tive competence of foreign language learners 
and pedagogical digital competence. It was Dell 
Hymes who introduced the theory of commu-
nicative competence in which he explained that 
linguistic competence (i.e., operational know- 
ledge of the language system) is not sufficient to 
speak [35]. It is important to relate one’s lan-
guage behavior to the social situation in which 
it is used. As a result, a number of communica-
tive competence frameworks were developed, 
where linguistic competence is complemented 
by other components. 

In order to offer our version of pedagogical 
digital competence, we draw on J. van Ek’s com-
municative competence framework [36]. It con-
sists of the following elements:

1) linguistic competence (knowledge of the 
language system);

2) socio-linguistic competence (ability to 
choose and interpret language forms depending 
on a communication situation);

3) discourse competence (ability to produce 
and interpret texts);

4) strategic competence (ability to use stra- 
tegies to cope with communicative breakdowns);

5) socio-cultural competence (knowledge of 
socio-cultural implications of language forms 
and ability to communicate in different linguis-
tic communities);

6) social competence (the ability to interact 
with other people, which involves handling so-
cial situations, empathy, motivation, attitude, 
and self-confidence).

In this taxonomy, linguistic competence is 
characterized by J. van Ek as the basis of the 
communicative competence [36]. Socio-linguis-
tic, discourse, and strategic competencies are 
described as content-specific skills, while socio-
cultural and social competences belong to the 
wider context of pursuing general educational 
aims, with all the components overlapping and 
developing parallelly. Socio-cultural and social 
skills are considered not mere additional ele-
ments but an integral part of communicative 
competence. With due regard to these peculiar-
ities of J. van Ek’s framework, below we present 
our model of pedagogical digital competence, 
where the links between the two models should 
be deemed conventional to a large extent, since 
the practice of speaking a language does not 
equal to the practice of operating a digital tool.

I. Technical dimension.
Instrumental competence (equivalent to 

linguistic competence). The knowledge of the 
structure and functions of a particular tool (e.g., 
knowing which features a webinar room has and 
how to use these features). The ability to explain 
to students how to use a particular tool.

Contextual competence (equivalent to socio-
linguistic competence). The knowledge of peda- 
gogical situations in which the application of a 
certain tool would be appropriate (e.g., know-
ing that chats are more suitable for a quick con-
versation, whereas discussion boards are better 
for intensive discussions).
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Content competence (equivalent to discourse 
competence). The ability to produce content in 
accordance with the functionality of a tool (e.g., 
building an online course in an LMS or producing 
a script of lecture for a webinar). Being aware of 
ethical and legal issues in connection with content 
production. The ability to teach students to pro-
vide content with a given tool.

Strategic competence (equivalent to the stra-
tegic component of a communicative compe-
tence). The ability to do troubleshooting both 
in terms of managing a tool and using different 
communication strategies when interacting 
with learners (e.g., being able to fix audio prob-
lems during a webinar; if a student cannot join 
a webinar, offer a solution using other digital 
tools). Being aware of security issues and being 
able to protect oneself and promote safe beha- 
vior among learners. The ability to teach stu-
dents to do troubleshooting on their side.

Differentiation competence (equivalent 
to socio-cultural competence). The ability to 
adapt one’s teaching to satisfy needs of different 
groups of students (students at different levels of 
education, international students, students with 
special needs) either by means of digital tools or 
in the process of using a particular tool (e.g., us-
ing a “flipped classroom” technique for interna-
tional students with the low proficiency in the 
language of their country of studies). 

II. Pedagogical dimension.
Pedagogical competence (an additional 

component). The knowledge of the range of 
tools that can be used for educational purposes 
both across different disciplines or within a spe-
cific subject. The ability to analyze an educa-
tional context critically and define suitable digi-
tal tools, use appropriate teaching techniques, 
methods, and approaches to design learning 
experience with the help of the tools, select re- 
levant assessment strategies. The ability to use 
different learning formats, including online and 
blended learning, employing various scaffolding 
strategies, promoting learner autonomy.

III. General dimension. 
Social competence (equivalent to the social 

component of communicative competence). 

The ability to collaborate with students, col-
leagues, and other actors in the digital envi-
ronment. Demonstrating a positive attitude to-
wards the professional practice involving educa-
tional technology, stimulating learners to adopt 
it, showing empathy and patience in case there 
are technical and communicative failures, being 
aware of cyber-ethics.

Study competence (an additional compo-
nent). The ability to develop a set of scaffold-
ing techniques to help oneself and students to 
learn new educational technology in a faster 
and more effective way. The orientation at the 
participation in professional communities for 
the purpose of developing new digital skills and 
sharing best practices. Practicing reflection on 
one’s professional digital experience.

Thus, the proposed version of the peda-
gogical digital competence model consists of 
the three dimensions (technical, pedagogical, 
general) which include both the equivalents of 
communicative competence components and 
newly added constituents (pedagogic and study 
competencies). 

We have placed the skills in the order of im-
portance. The first group is supposed to be a 
“technical core” of the model, including instru-
mental (the very basic component), contextual, 
content, strategic, and differentiation compe-
tencies, which describe the knowledge and skills 
that are not abstract but directly attached to 
the application of digital tools. 

Secondly, the pedagogical component high-
lights the professional aspect of pedagogical 
digital competence. Moreover, pedagogical 
competence is supposed to reflect the ideas em-
bedded in the TPACK framework, as soon as we 
stress here the importance of knowledge at the 
intersection of content, pedagogy, and techno- 
logy. 

Thirdly, the general dimension of the model 
includes social and study competencies: social 
interaction, attitudes, experiences, professional 
self-development, and ethics.

Then, we take into account the double na-
ture of pedagogical digital competence and 
include into the description of components not 
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only the abilities for handling digital tools but 
also the ability to teach students how to do this.

Thus, in our paper, we have tried to look at 
pedagogical digital competence through the 
lens of the previously constructed frameworks 
and the communicative competence model in 
order to define and demonstrate those basic 
skills that one needs to acquire to be able to 
teach with educational technology effectively. 

Conclusion
In this paper, we have analyzed current views 

on pedagogical digital competence and proposed 
our definition that focuses not only on technical 
skills but also on the pedagogical dimension, crit-
ical attitude, and sustainable use of technology 
taking into consideration the educational context 
and needs of learners and teachers. 

The structure of the framework for the de-
velopment of teachers’ digital competence 
presented in the essay correlates with this defi-
nition. We have reviewed a number of existing 
frameworks and offered the model which is 
composed of the integrated technical, peda-
gogical, and general dimensions covering a set 
of skills directly attached to the practice of im-
plementation of digital tools. 

The proposed framework is open for modi-
fications and further research. It may serve as 
a base for the design of subject-specific frame-
works and frameworks for different levels of 
education; the creation and approbation of ac-
tivities for developing pedagogical digital com-
petence; studies in the sphere of application of 
digital instruments for teaching different groups 
of students, including international students, 
students with special needs, and gifted students. 
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Аннотация. В учебных заведениях по всему миру предпринимаются меры для повышения 
квалификации преподавателей в сфере новейших образовательных технологий. Однако, не-
смотря на предпринимаемые усилия, уровень цифровой компетенции педагогов по-прежнему 
остаётся невысоким. Одной из причин этой ситуации, на наш взгляд, является отсут-
ствие чёткого определения понятия “цифровая компетенция” и, как следствие, понятия 
“педагогическая цифровая компетенция”. С этой проблемой тесно связана задача создания 
модели цифровых навыков преподавателя. Есть потребность в универсальных моделях, ко-
торые бы включали как можно более обширный список цифровых навыков педагога. К числу 
таких моделей, охватывающих различные аспекты педагогической практики, можно от-
нести рассматриваемые в данной статье модели DigiCompEdu, ICT CFT, TETCs. Однако 
также ощущается недостаток моделей, которые бы структурировали работу с цифровы-
ми технологиями на микроуровне, т.е. на уровне использования того или иного инструмен-
та для осуществления образовательного процесса. Требуется такая модель, которая бы, 
с одной стороны, описывала ограниченный набор первостепенных навыков, необходимых 
преподавателю (в особенности на начальном уровне цифровой грамотности), а с другой – 
была бы применима к процессу освоения любого цифрового инструмента. В статье предло-
жен вариант такой модели.

Ключевые слова: цифровизация, педагогическая цифровая компетенция, повышение ква-
лификации преподавателя, цифровые инструменты, информационно-коммуникационные 
технологии, цифровые навыки, дополнительное профессиональное образование 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к процедурам присвоения 
квалификаций по результатам неформального и информального образования. Анализируют-
ся лучшие зарубежные практики, получившие признание мирового образовательного сообще-
ства. Рассматриваются инновационные инструменты оценки квалификаций. В этой связи 
интересен описанный в статье опыт Южной Кореи, использующей в качестве основного 
инструмента признания квалификаций Реестр академических зачётных единиц. Похожие 
системы используются во Франции и Дании. В Германии, Норвегии и Японии активно внедря-
ются современные информационно-коммуникационные системы по аккумуляции информации 
о квалификациях взрослого населения. В Италии законодательно установлено, что квалифи-
кации, полученные формальным, неформальным и информальным путём, равноценны. Опыт 
Италии ценен тем, что в ходе процедуры признания квалификации принимаются во внима-
ние результаты не только неформального, но и информального обучения. Образовательное 
законодательство Российской Федерации позволяет учитывать отдельные задокументиро-
ванные результаты неформального и информального обучения, полученные в ходе освоения 
программ дополнительного образования, в том числе и по программам высшего образования. 
Однако с признанием некоторых результатов обучения, особенно если они не задокументи-
рованы, могут возникать трудности. В статье предлагается проектная модель признания 
квалификаций, полученных в ходе неформального и информального обучения, которая могла 
бы рассматриваться как перспективная для Российской Федерации. 

Ключевые слова: квалификация, признание квалификаций, неформальное обучение, ин-
формальное обучение, индивидуальные образовательные траектории
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Введение
В официальных документах Европей-

ского Союза (ЕС) выделяют три пути по-
лучения квалификации: формальное об-

учение (англ. formal learning), неформаль-
ное обучение (англ. non-formal learning) 
и информальное обучение (англ. informal 
learning) [1]. Если формальное обучение 
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носит структурированный характер, от-
ражённый в учебных планах, требованиях 
к образованию и обучению, и происходит 
в специализированных учебных заведе-
ниях, то неформальное обучение, хотя и 
предполагает наличие структурированной 
программы, может быть реализовано как в 
рамках учебных заведений, так и вне их на 
базе различных организаций и предприя- 
тий. Информальное обучение происходит в 
повседневной жизни, в семье, на работе, в 
свободное время, оно не структурировано 
ни по времени, ни по целям и содержанию 
и не предполагает наличие сопровождения. 

Неформальное и информальное обуче-
ние, особенно в части обучения на рабочем 
месте, становится всё более важными источ-
никами квалификаций [2] и важнейшей со-
ставной частью такого понятия как «непре-
рывное обучение» (англ. Lifelong Learning). 
Образовательное законодательство Россий-
ской Федерации позволяет учитывать от-
дельные задокументированные результаты 
неформального и информального обучения, 
полученные в ходе освоения программ до-
полнительного образования, в том числе и в 
отношении программ высшего образования. 
Однако с признанием некоторых результа-
тов обучения, особенно если они не задо-
кументированы, могут возникать трудности. 
Вместе с тем присвоение квалификаций, по-
лученных в результате неформального обра-
зования и опыта работы, находится в фокусе 
внимания образовательной политики в раз-
витых странах. 

На международном уровне ЮНЕСКО 
в рамках конференции в городе Белем в 
2009 г. отмечена актуальность темы призна-
ния, валидации и сертификации всех форм 
обучения [3]. В 2012 г. ведущей научной ор-
ганизацией ЮНЕСКО – Институтом непре-
рывного образования (UNESCO Institute for 
Lifelong Learning, UIL) было разработано 
руководство по признанию, валидации и 
сертификации результатов неформального 
и информального обучения [4], содержащее 
рекомендации для органов государственной 

власти по созданию и совершенствованию 
на национальном уровне соответствующих 
процедур. В рекомендациях ЮНЕСКО об 
обучении и образовании взрослых от 2016 г. 
отмечается, что результаты неформального 
и информального обучения должны призна-
ваться обществом и соответствовать тем, что 
получены путём формального обучения (на-
пример, через инструменты национальных 
рамок квалификаций), чтобы обеспечить 
возможность непрерывного образования 
и недискриминационный доступ к рынку 
труда [5]. В 2012 г. Совет Европы выпустил 
рекомендации, в соответствии с которы-
ми странам ЕС предписывалось создание к 
2018 г. условий для присвоения квалифика-
ций, полученных в процессе неформального 
и информального обучения. За прошедшие 
восемь лет страны ЕС создали эффективно 
функционирующие системы или отдельные 
элементы систем присвоения квалификаций, 
полученных вне системы формального обра-
зования [6]. 

Присвоение квалификаций, полученных 
в результате неформального образования и 
опыта работы, является одним из важней-
ших направлений развития национальных 
систем квалификаций (далее – НСК). В раз-
ных странах присвоение квалификаций мо-
жет идти как на общенациональном уровне 
по определённым в НСК правилам, так и на 
локальном уровне отдельных образователь-
ных организаций. Страны преследуют сле-
дующие основные цели, связанные с присво-
ением квалификаций: расширение возмож-
ностей получения образования и обучения 
для взрослого населения, возможность по-
высить мобильность работников, возмож-
ность включить в рынок труда маргинализи-
рованные слои населения. 

В системе высшего образования индивиду-
ально-ориентированная организация обуче-
ния даёт каждому учащемуся возможность 
расширения его основной программы за счёт 
выбора дополнительных, полезных для буду-
щей квалификации, интересующих его мо-
дулей и дисциплин [7]. При составлении ин-
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дивидуального учебного плана также важно 
дать студенту возможность учесть соответ-
ствующие профилю его будущей профессии 
результаты ранее полученного обучения.

Современные подходы к процедурам 
присвоения квалификаций

В документах ЕС в качестве синонима 
термину «признание» (англ. recognition) 
используется термин «валидация» (англ. 
validation), под которым понимается про-
цесс подтверждения уполномоченным орга-
ном (в том числе образовательной организа-
цией) того, что человек достиг результатов 
(англ. learning outcomes), которые были из-
мерены и соотнесены с соответствующим 
стандартом [8]. Этот процесс состоит из сле-
дующих четырёх отдельных этапов:

1. Идентификация (англ. identification) 
посредством общения с человеком и выявле-
ния имеющегося опыта.

2. Документирование (англ. documenta-
tion), чтобы подтвердить имеющийся опыт 
путём его фиксации в документарной форме 
и на основе каких-либо подтверждающих 
документов.

3. Проведение оценки (англ. assessment) 
этого опыта путём использования различ-
ных инструментов (тестов, портфолио, де-
монстрационного экзамена и других).

4. Сертификация (англ. certification) ре-
зультатов оценки, которая может привести 
к частичному или полному признанию ква-
лификации. Сертификация подразумевает 
выдачу какого-либо официально признава-
емого документа. 

В основе концепции присвоения квали-
фикаций, полученных в результате нефор-
мального и информального обучения, лежат 
следующие положения [8, с. 10]:

−  процедура присвоения квалификации 
предназначается для людей, обладающих 
достаточной квалификацией, но не имею-
щих подтверждающих документов;

− в процессе присвоения квалификации 
оцениваются результаты обучения, а не сам 
процесс обучения;

− процедура присвоения квалификации 
призвана сделать имеющуюся у человека 
квалификацию явной;

− она представляет собой новый альтер-
нативный путь для присвоения квалифика-
ции (или её части);

− присвоение квалификации, полученной 
в результате неформального образования 
и опыта работы, имеет целью обеспечить 
равноправие и вовлечь как можно большее 
количество людей в этот процесс;

− присвоение квалификации имеет двой-
ственную природу – оно относится и к си-
стеме образования, и к сфере труда;

− присвоение квалификации уместно в 
рамках любого уровня образования, хотя 
оно более актуально именно для взрослого 
населения в системе профессионального и 
высшего образования;

− не существует универсальной системы 
присвоения квалификаций – каждая страна 
использует те элементы, которые больше 
всего ей подходят. 

Процедура оценки является важнейшей в 
системе признания квалификаций. Выделя-
ют следующие основные методы проведения 
оценки квалификации [8, с. 82]:

− портфолио (письменное или электрон-
ное);

− сравнение с результатами обучения, 
которые могут быть получены по заверше-
нии формального образования;

− презентация и самопрезентация;
− проведение демонстрационного экза-

мена в лабораторных условиях или в про-
изводственных условиях (в том числе путём 
оценки работы человека непосредственно на 
рабочем месте экзаменатором);

− тестирование, письменные работы;
− метод структурированного интервью;
− групповое интервьюирование;
− оценка результатов работы, продемон-

стрированных кандидатом (физические де-
тали, отчёты и тому подобные результаты 
труда);

− использование отзыва и характеристи-
ки работодателя.
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Основным и наиболее распространён-
ным является метод портфолио. Портфолио 
по определению Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представляет собой структурированную 
совокупность материалов, позволяющих 
подтвердить, что человеком была получена 
определённая квалификация без получения 
формального образования. Портфолио мо-
жет содержать совершенно разные объекты 
(документы, резюме, отзывы, результаты 
труда, видео и фото и т.п.), что позволяет 
подтвердить квалификацию у его облада-
теля. Большинство стран рассматривают в 
качестве центрального инструмента про-
цедуры присвоения квалификации именно 
портфолио. Создаются специализирован-
ные информационные ресурсы, позволяю-
щие кандидатам создавать портфолио при 
помощи интернет-площадок1. 

Основные типы результатов процедуры 
присвоения квалификации могут быть сле-
дующие [9, с.12]:

− присваивается квалификация (целиком);
− присваиваются части квалификации 

(отдельные компетенции);
− присваиваются зачётные единицы, ко-

торые ведут к получению полной квалифи-
кации;

− предоставляется возможность посту-
пить на программы формального образова-
ния без дополнительных экзаменов, а также 
возможность зачесть образовательную про-
грамму (частично или в полном объёме);

− проводится оценка возможных путей 
получения формального образования для 
потенциальных студентов;

− проводится сертификация признавае-
мых на рынке труда квалификаций/компе-
тенций;

− отказ в присвоении квалификации. 
Во всех развитых странах так или иначе 

присутствуют все отмеченные выше элемен-
1 Пример подобного ресурса – на сайте канад-

ского университета Athabasca University. URL: 
http://priorlearning.athabascau.ca/e-Portfolio.php 
(дата обращения 20.08.2020). 

ты, однако в отдельных элементах в каждой 
стране есть свои особенности [9, с. 25]. Как 
правило, различаются способы докумен-
тирования имеющегося у кандидата опыта, 
перечень необходимых и признаваемых до-
кументов, способы оценки квалификации 
путём использования традиционных и со-
временных методов и их комбинации. Мож-
но отметить тенденцию перехода к исполь-
зованию метода портфолио в сочетании с 
методом интервьюирования как к основному 
методу оценивания [9, с. 27].

Отдельные страны применяют инноваци-
онные инструменты оценки квалификаций. 
В этой связи интересен рассмотренный ниже 
опыт Республики Корея, использующей в 
качестве главного инструмента так называе-
мый Реестр академических зачётных единиц. 
Похожие системы используются во Фран-
ции и Дании [9, c. 29]. В Германии, Норвегии 
и Японии активно внедряются современные 
информационно-коммуникационные систе-
мы по аккумуляции информации о квалифи-
кациях взрослого населения. 

Опыт Республики Корея
В качестве одной из основных компонент 

системы присвоения квалификаций в обра-
зовательных организациях высшего обра-
зования Республики Корея (далее – Корея) 
в 1998 г. был создан Реестр системы акаде-
мических зачётных единиц (англ. Academic 
Credit Bank System, ACBS) [10; 11]. Систе-
ма предоставляет возможность учёта и на-
копления зачётных единиц, полученных в 
ходе обучения в различных образователь-
ных организациях – как в государственных, 
так и в частных. Претендент на присвоение 
квалификации может либо получить диплом 
о высшем образовании, либо продолжить 
обучение по индивидуальной образователь-
ной программе с целью получения диплома 
в дальнейшем.

Система ACBS опирается на инструмент 
аккредитации различных видов образова-
тельных организаций, реализующих фор-
мальное и неформальное обучение. Ак-
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кредитация заключается в оценке качества 
программ, курсов, дисциплин и модулей по 
отношению к тем, что реализуются в высшем 
образовании и системе профессионального 
образования и обучения. В показатели ак-
кредитации входит требование наличия у ор-
ганизации инструкторов и преподавателей, 
уровень квалификации которых соответ-
ствует требованиям к уровню квалификации 
штатных преподавателей; помещения и обо-
рудование должны соответствовать целям и 
задачам преподавания; программы должны 
соответствовать стандартным требованиям 
к учебному и тематическому плану для каж-
дого предмета, модуля, курса [9, с. 109].

Процедура оценки образовательных кур-
сов фактически опирается на их сопоставле-
ние с разработанными в системе ACBS ра-
мочными образовательными программами 
по программам бакалавриата и професси-
онального образования и обучения. В про-
грамме ACBS представлены программы по 24 
направлениям уровня бакалавриата и по 13 
специализациям профессионального обра-
зования и обучения (англ. Associate’s level). 
Это программы в сфере бизнес-администри-
рования, экономики, инженерного дела, ту-
ризма, рекламы, сельского хозяйства, юри-
спруденции, спорта и других2. Итак, ACBS 
формирует образовательные программы и 
требования к их реализации, делегируя их 
реализацию образовательным учреждени-
ям, предприятиям и иным организациям. 

Ответственность за проведение процедуры 
аккредитации возложена на Национальный 
институт по вопросам непрерывного образо-
вания Кореи (National Institute for Lifelong 
Education, NILE)3, учредителями которого 
являются Правительство и Министерство об-
разования, науки и техники. Одной из основ-
ных функций NILE является ведение учёта 

2 По данным Национального института по во-
просам непрерывного образования Кореи. URL: 
http://203.235.44.44:7010/eng/_upload/3827420 
180105162503.pdf (дата обращения 15.08.2020).

3 Страница института. URL: http://eng.nile.
or.kr/eng/ (дата обращения 15.08.2020).

образовательных траекторий учащихся и на-
копленных ими зачётных единиц. 

В системе ACBS на данный момент при-
знаются шесть источников получения зачёт-
ных единиц: 

− зачётные единицы по совокупности  
обучения, полученные в образовательных 
организациях высшего образования;

− зачётные единицы, полученные за осво-
ение отдельных модулей и дисциплин в орга-
низациях высшего образования;

− зачётные единицы, полученные в иных 
образовательных организациях, получив-
ших аккредитацию от NILE и Министерства 
образования;

− зачётные единицы, полученные за обу- 
чение по программам овладения производ-
ством культурных ценностей (ACBS аккре-
дитует мастеров и их учеников, занимаю-
щихся художественной деятельностью);

− зачётные единицы, полученные за обу- 
чение по программам профессионального 
образования и обучения;

− зачётные единицы по результатам ос-
воения особого типа программ бакалавриа-
та, которые допускают самостоятельное ос-
воение и получение степени по результатам 
сдачи необходимых экзаменов (англ. Bach-
elor’s Degree Examination for Self-Education, 
BDES). 

NILE не аккредитует образовательные 
организации высшего образования, так как 
это является компетенцией органа управле-
ния высшим образованием и регулируется 
специальным законодательством. NILE ак-
кредитует другие организации, принимаю-
щие участие в проекте. Всего по состоянию 
на 2018 г. NILE аккредитовал 432 органи-
зации и более 5000 программ [10]. Большая 
часть программ проходит сертификацию раз 
в четыре года, а онлайн-программы серти-
фицируются раз в два года. 

Процесс присвоения квалификации через 
систему ACBS включает в себя такие этапы, 
как консультирование, документальное под-
тверждение квалификации и присвоение 
квалификации. Кандидаты получают по-
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мощь от консультантов в каждом учебном 
заведении высшего образования или через 
консультантов в офисах ACBS, которые 
оказывают помощь в формировании инди-
видуальной образовательной программы, в 
выборе учебных модулей для включения в 
программу, наиболее подходящей для каж-
дого случая формы оценки. Лица, которые 
накопили разнообразный опыт формально-
го и неформального обучения, предоставля-
ют документальное подтверждение достиг-
нутых результатов для получения зачётных 
единиц. Тип документа варьируется в зави-
симости от типа учреждения, выдавшего его. 
Присвоенная через систему ACBS квалифи-
кация эквивалентна степени бакалавра или 
диплому о профессиональном образовании 
и обучении. В соответствии с Законом о выс-
шем образовании дипломы, полученные в 
результате формального образования, и по-
лученные в результате признания предыду-
щего образовательного и трудового опыта, 
равнозначны, хотя на практике последние 
считаются в общественном мнении менее 
престижными. И этот факт является наи-

более сильным препятствием для развития и 
социального признания системы [10]. 

На рисунке 1 представлены возможные 
пути, ведущие к получению диплома о выс-
шем образовании в системе ACBS.

Предприятия также могут принимать 
участие в системе ACBS путём аккредитации 
через NILE своих программ внутрифирмен-
ного обучения. Реализуя эту возможность, 
предприятия обеспечивают своим сотруд-
никам возможность получения дипломов о 
высшем образовании путём освоения про-
грамм внутрифирменного обучения. Связы-
вая внутрифирменное обучение с системой 
высшего образования, ACBS играет важную 
роль в установлении связей между практи-
ко-ориентированным обучением, нефор-
мальным образованием и высшим образова-
нием. 

Интересным является опыт участия в 
программах ACBS организаций Министер-
ства обороны, по соглашению с которым 
в 2007 г. были формализованы процедуры 
присвоения квалификаций, приобретённых 
на военной службе. В рамках этой програм-

Рис. 1. Образовательные траектории получения высшего образования через систему ACBS
Источник: составлено авторами.

Fig. 1. Higher education trajectories implementation by means of the ACBS system
Source: Compiled by the authors.
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мы за пять лет с 2007 по 2012 гг. более 31 ты-
сячи солдат и офицеров получили зачётные 
единицы, которые в дальнейшем были ими 
использованы для получения дипломов о 
квалификации в соответствии с правилами 
ACBS [10, с. 108]. 

Учащиеся всех уровней образования рас-
сматривают систему ACBS как возможность 
продолжить своё обучение для получения 
диплома о высшем или профессиональном 
образовании. Для взрослых система ACBS 
также является привлекательной, посколь-
ку она не предъявляет жёстких предвари-
тельных условий для поступления, является 
гибкой в плане планирования времени за-
нятий и распределения зачётных единиц по 
семестрам, позволяет совмещать учёбу с ра-
ботой. Система ACBS в ходе обучения даёт 
возможность изменять ранее выбранное на-
правление подготовки и специализацию, что 
непросто сделать в рамках традиционных 
программ. Важно отметить, что по закону 
студенту, обучающемуся в высшем учебном 
заведении, не разрешается одновременно 
регистрироваться и в системе ACBS. Об-
разовательные организации, как правило, 
устанавливают ограничения на количество 
принимаемых к зачёту зачётных единиц, по-
лученных в системе ACBS. 

Система ACBS представляет собой инте-
ресный пример централизованного подхода 
к формированию системы признания квали-
фикаций, полученных путём формального 
и неформального обучения. За более чем 
20 лет своего существования система по-
казала свою востребованность в корейском 
обществе. Тем не менее эксперты отмечают 
ряд сложностей [10; 11]. Прежде всего, это 
невозможность гарантировать качество об-
учения в аккредитованных организациях, 
так как уровень требований к ним считается 
недостаточным. В связи с большим объёмом 
работы сотрудники NILE и ACBS не всегда 
успевают внедрять новые требования за-
конодательства, такие как, например, при-
знание зачётных единиц, полученных в за-
рубежных образовательных организациях. 

И самое главное: система ACBS не позволяет 
учитывать опыт и знания, полученные в ходе 
информального обучения. 

Опыт стран Европейского Союза
Страны Европейского Союза предприни-

мают усилия в направлении развития непре-
рывного образования и признания резуль-
татов, полученных путём неформального и 
информального обучения. Согласно данным 
Европейского центра по развитию про-
фессионального образования (СЕДЕФОП), 
наибольшие успехи в этом направлении на-
блюдаются в системе профессионального 
образования. В высшем образовании они не 
столь значительны, тем не менее есть отдель-
ные заслуживающие внимания примеры в 
Финляндии, Италии и Нидерландах. 

В системе высшего образования Финлян-
дии с 1991 г. функционируют специализи-
рованные технологические университеты 
(Universities of Applied Sciences, UAS), отли-
чительной чертой которых является тесная 
связь с производством и большой объём прак-
тической подготовки с элементами дуального 
обучения и совмещением работы и обучения 
[12]. С 2015 по 2017 гг. на базе второго по ве-
личине технологического университета Фин-
ляндии Haaga-Helia проводился эксперимент 
«Work & Study» по внедрению элементов 
признания квалификаций, полученных в ходе 
неформального обучения и на рабочем месте. 
На рисунке 2 представлены возможные пути 
обретения квалификации по результатам об-
учения в данном университете. 

В ходе эксперимента учащиеся могли вы-
брать традиционную форму обучения, за-
канчивающуюся присвоением квалификации 
и выдачей диплома, или использовать воз-
можность освоить часть образовательной 
программы в альтернативной форме на ра-
бочем месте. Учащиеся самостоятельно или 
с помощью преподавателей в начале учебно-
го года выбирали те предметы и дисциплины, 
которые они, по их мнению, уже освоили ра-
нее, и те, которыми они планируют овладеть 
в процессе обучения на рабочем месте. Со-
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ставление индивидуального учебного плана 
требует от учащихся и преподавателей при-
нятия взвешенных, ответственных решений, 
а в ходе его реализации – постоянного кон-
троля и самоконтроля [12]. Процедура оцен-
ки полученной квалификации осуществля-
ется в так называемый «демонстрационный 
день», когда учащиеся выступают со своими 
отчётами о проделанной работе перед препо-
давателями и представителями работодате-
лей. В рамках эксперимента было подтверж-
дено, что участие работодателей повышает 
эффективность процедуры оценки, хотя не 
всегда удавалось достичь взаимопонимания 
между представителями сферы образования 
и реальных секторов экономики [12].

Отмечается, что переход к персонализи-
рованному обучению требует значительных 
усилий и затрат времени на этапе планиро-
вания обучения и большей самостоятель-
ности учащихся на этапе его реализации. 
Преподаватели в ходе эксперимента осво-
или новую для них терминологию из сферы 
труда и вынуждены теперь оперировать в 
своей деятельности такими понятиями, как 
«компетенции», «трудовые функции», «ква-
лификации». Работодатели почувствовали 
потребность принимать большее участие в 

образовательном процессе и осознали не-
обходимость формировать на предприятии 
более благоприятную среду для обучения на 
рабочем месте. 

В Италии в 2012 г. законодательно было 
установлено, что квалификации, полученные 
формальным, неформальным и информаль-
ным путём, равноценны. Гражданам было 
предоставлено право на признание получен-
ной ими ранее квалификации образователь-
ными организациями, работодателями и их 
объединениями, торгово-промышленными 
палатами и другими «провайдерами» и «по-
требителями» квалификаций [13]. 

Ряд университетов, в частности Падуан-
ский университет и Университет Генуи, на-
чали внедрять в экспериментальном поряд-
ке свою систему признания квалификаций. 
Оба университета за основу взяли инстру-
мент портфолио, в формировании которого 
принимают участие как сам поступающий 
(с опытом работы не менее трёх лет), так и 
специальный наставник со стороны универ-
ситета. В течение нескольких (обычно трёх) 
встреч с наставником готовится портфолио, 
которое после этого представляется специ-
альной комиссии для оценки и проведения 
интервью. Составленное портфолио должно 

Рис. 2. Пути к получению квалификации в специализированном технологическом  
университете Haaga-Helia (Финляндия)

Источник: составлено авторами на основе [12]. 
Fig. 2. The ways to get qualification at the specialized technological university Haaga-Helia, Finland 

Source: Compiled by the authors on the basis of [12].
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выполнять две функции: с одной стороны, в 
нём должны быть отражены компетенции и 
квалификация, имеющиеся у учащегося, с 
другой − на его основе составляется дальней-
шая программа обучения в образовательной 
организации. Согласно законодательству, в 
ходе процедуры признания квалификации 
учащемуся может быть зачтено не более 12 
зачётных единиц, что весьма немного. Но 
данный опыт ценен тем, что в ходе процеду-
ры признания квалификации принимаются 
во внимание результаты не только нефор-
мального, но и информального обучения.

Важную роль играет созданная в 2011 г. 
организация, объединяющая тридцать 
итальянских университетов и занимаю-
щаяся вопросами непрерывного образо-
вания (итал. Rete Universitaria Italiana per 
L’Apprendimento Permanente, RUIAP). Она 
занимается обучением специалистов по при-
знанию квалификаций в образовательных 
организациях, а также организацией обмена 
опытом между университетами и консульта-
тивной помощью. 

В Дании и Великобритании, как и в 
Италии, законодательно установлено, что 
учащиеся имеют право на признание квали-
фикации, полученной в ходе неформального 
и информального обучения. Для этих стран 
также характерна децентрализованная мо-
дель, когда образовательная организация 
высшего образования проводит всю проце-
дуру признания квалификации, но также и 
привлекает работодателей, ассоциации ра-
ботодателей, центры занятости и торгово-
промышленные палаты [14]. 

В Нидерландах с 2006 г. функционируют 
специализированные центры по признанию 
квалификаций, где кандидаты могут прой-
ти стандартные процедуры по признанию 
квалификации (консультирование, форми-
рование портфолио, оценка квалификации, 
выдача сертификата и другие). Имея на ру-
ках подтверждающий сертификат, кандидат 
может обратиться в образовательную орга-
низацию, где специалисты принимают окон-
чательное решение о возможности зачёта 

части предметов, дисциплин и модулей или 
полностью всего курса. 

Анализ зарубежного опыта свидетель-
ствует о том, что признание квалификаций, 
полученных неформальным и информаль-
ным путями, должно быть установлено на 
законодательном уровне. В системе высшего 
образования этот процесс находится во мно-
гом на стадии пилотного внедрения. Страны 
используют различные подходы к формиро-
ванию системы признания квалификаций – 
от централизованной в Корее, до децентра-
лизованной в Италии, Великобритании и в 
некоторых других странах.

Проектная модель для Российской 
Федерации

В соответствии со статьёй 34 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» в рам-
ках освоения образовательной программы 
в организациях высшего образования воз-
можен зачёт результатов изучения обучаю-
щимся учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), прохождения практики, до-
полнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Порядок 
зачёта образовательной организацией ре-
зультатов обучения в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, утверждён приказом Минобрнауки и 
Минпроса России от 30.07.2020 № 845/369. 
В соответствии с приказом обучающийся, 
которому произведён зачёт, может быть 
переведён на обучение по индивидуальному 
учебному плану в порядке, установленном 
локальным нормативным актом организа-
ции. Утверждённым порядком не предусма-
тривается возможность зачёта результатов 
неформального и информального обучения. 
Иными словами, в российской системе выс-
шего образования образовательная органи-
зация может признать квалификацию или её 
части, освоенные только по документально 
подтверждённым результатам формального 
обучения. 
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Между тем в Российской Федерации в на-
стоящее время формируется новая нацио-
нальная система квалификаций, опирающа-
яся на Реестр профессиональных стандар-
тов Минтруда России, которая позволяет 
приравнять значение формального и нефор-
мального образования и опыта работы через 
процедуры независимой оценки квалифи-
каций. Принятый в 2016 г. Федеральный за-
кон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации» позволяет прово-
дить оценку и сертификацию имеющейся у 
человека квалификации, полученной в ходе 
неформального и информального обучения. 
Однако выдаваемые центрами независимой 
оценки квалификаций свидетельства пока не 
принимаются вузами для зачёта подтверж-
даемых этими свидетельствами результатов 
неформального обучения. 

На рисунке 3 представлена схема предла-
гаемой проектной модели признания квали-
фикаций, полученных в ходе неформального 
и информального обучения, которая мог-
ла бы рассматриваться как перспективная. 

Предлагаемая модель является децентрали-
зованной и базируется на рассмотренных 
выше лучших практиках европейских уни-
верситетов. В качестве источников, ведущих 
к обретению квалификаций, принимаются 
онлайн-курсы, обучение по программам до-
полнительного профессионального образо-
вания, обучение на рабочем месте и другие.

В модели предусматриваются три основ-
ных варианта признания квалификации.

1. Образовательная организация само-
стоятельно признаёт по своим внутренним 
критериям те источники квалификаций, ко-
торые могут быть учтены при прохождении 
процедуры признания квалификации. Обра-
зовательная организация как бы делегирует 
часть процедуры признания квалификации 
другим организациям (по аналогии с систе-
мой ACBS в Корее).

2. Ассоциация образовательных органи-
заций признаёт по своим внутренним кри-
териям источники квалификаций, которые 
могут быть учтены при прохождении проце-
дуры признания квалификации, и все обра-

Рис. 3. Проектная модель признания квалификаций, полученных неформальным и информальным 
путём, в системе высшего образования

Источник: составлено авторами.
Fig. 3. The project model for recognition of qualifications acquired during non-formal and informal 

education in the system of higher education 
Source: Compiled by the authors.
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зовательные организации этой ассоциации 
также принимают документы от этих орга-
низаций. Под ассоциациями понимаются су-
ществующие объединения образовательных 
организаций высшего образования и воз-
можные новые по типу итальянской RUIAP.

3. Образовательная организация само-
стоятельно проводит всю процедуру оцен-
ки квалификации на основе предоставлен-
ных учащимся документов и составленного 
портфолио. 

Все три варианта могут дополнять друг 
друга и использоваться образовательной ор-
ганизацией одновременно. Представленная 
модель носит децентрализованный характер 
и базируется на принципе самоорганизации, 
чтобы избежать риска излишней бюрокра-
тизации такого сложного и слабоструктури-
руемого процесса. 

Внедрение представленной модели пред-
ставляется возможным в два этапа.

Первый этап (3–5 лет):
1) на уровне государства законодательно 

закрепляется возможность признания ква-
лификаций, полученных в ходе неформаль-
ного и информального обучения; принима-
ется концепция непрерывного образования 
для взрослых; финансируются методические 
разработки в сфере признания квалифика-
ций; ведутся пилотные апробации; 

2) на уровне ассоциации образователь-
ных организаций формируется методиче-
ское обеспечение отбора организаций, доку-
менты которых могут приниматься при про-
ведении процедур признания квалификаций 
(доверенные организации);

3) на уровне образовательных органи-
заций проводится работа по соотнесению 
дисциплин, предметов и модулей с нацио-
нальной рамкой квалификаций и професси-
ональными стандартами; проводится обуче-
ние персонала; запускается пробный пилот-
ный проект. 

Второй этап (3–5 лет):
1) на уровне государства продолжают 

финансироваться проекты в сфере разра-
ботки алгоритмов признания квалификаций;

2) на уровне ассоциации образователь-
ных организаций формируется пул доверен-
ных организаций, который периодически 
пересматривается и дополняется;

3) на уровне образовательных организа-
ций постепенно расширяется круг курсов, 
предметов и дисциплин, по которым можно 
получить зачёт в форме признания квалифи-
кации; совершенствуются процедуры при-
знания квалификаций.

Заключение
Рассмотренные в статье примеры реали-

зации различных подходов к учёту резуль-
татов формального, неформального и ин-
формального обучения для признания ква-
лификаций дают основания для следующих 
выводов.

1. Страны используют различные под-
ходы к формированию системы признания 
квалификаций, но в большинстве из них при 
принятии решений о признании квалифика-
ции, как правило, учитываются лишь задо-
кументированные результаты формального 
и неформального обучения.

2. В системе высшего образования лишь 
в нескольких странах, таких как Италия, 
Нидерланды, Великобритания и некоторых 
других, признание квалификаций, получен-
ных неформальным и информальным путя-
ми, установлено на законодательном уровне, 
но и в них процессы признания результатов 
информального обучения находятся на ста-
дии пилотного внедрения. 

3. По опыту стран-лидеров лучшей прак-
тикой является признание результатов не-
формального и информального обучения 
в специализированных центрах призна-
ния квалификаций, сотрудники которых 
на предварительном этапе могут оценить 
правомерность претензий кандидата на при-
знание квалификации или её части, помога-
ют кандидатам составить соответствующие 
портфолио, определяют состав и содержа-
ние оценочных процедур, необходимость в 
доучивании. К работе оценочных комиссий 
в таких центрах привлекаются представите-
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ли работодателей, что позволяет повысить 
статус выдаваемого центром квалификаци-
онного сертификата. 

В последнее время в России набирает по-
пулярность использование массовых откры-
тых онлайн-курсов (МООК) в качестве одной 
из форм обучения для дальнейшей конверта-
ции его результатов в квалификацию. Если 
это не сертифицированные курсы, то они 
могут быть отнесены к формам неформаль-
ного и информального обучения, результа-
ты которого для признания в дальнейшем 
необходимо будет сертифицировать в об-
разовательных организациях или специали-
зированных центрах признания квалифика-
ций. Освоение сертифицированных МООК 
является одной из форм дополнительного 
образования, требует прохождения экзаме-
на с идентификацией личности, завершается 
выдачей соответствующего удостоверения и 
формально в контексте темы настоящей ста-
тьи ничем не отличатся от обучения по про-
граммам дополнительного образования в оч-
ной форме. Таким образом, возрастающая 
популярность МООК отражает тенденции 
нашего времени на расширение использова-
ния информационных технологий для обу- 
чения, позволяет расширить возможности 
образовательной среды, но не является чем-
то, что позволяет отнести МООК к инстру-
ментам, расширяющим возможности на-
циональных систем признания результатов 
неформального и информального обучения. 
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Аннотация. Каждая личность несёт в себе полноту и глубину Мира – в зависимости 
от способностей и талантов. Каждое «я» вправе считать себя самоценным и может пре-
тендовать на диалог с «Другим». Личность может вместить в себя различные культуры, 
знания и верования, науки и религии. Каждая личность осуществляет то, что можно на-
звать движением мысли во времени – не в математическом времени физики Ньютона или 
Эйнштейна, но главным образом в том, которое мы называем «явление Спасителя», «вре-
мя Шекспира», «наше время». Это время есть совокупность условий, при которых проис-
ходят исторические события. Для всех этих времён характерен свой образ мыслей и свои 
законы существования. Имеется в виду не только «объективная реальность» науки, но и 
та, что создаётся в воображении. При этом воображаемая реальность может больше вли-
ять на миропонимание человека, чем реальность фактическая. Движение мысли во времени 
принесло человеку много полезного, но и много провального, вроде конфликтов и войн, угроз 
мировых катаклизмов, ситуацию в планетарной экологии и прочие неприятности. Сегод-
няшние проблемы времени, конечно, поглощаются Вечностью. Вечность охватывает и за-
вершает любое время и существование. Однако если подключить воображение, то пытли-
вая свободная мысль может предположить существование Предвечного, Абсолюта, Бога. 
Предположить, что Ему мы должны доверить многие свои заботы.

Ключевые слова: личность, смысл, время, вечность, мысль, существование, познание, 
творчество, свобода 
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«Мудрее всего время,  
ибо оно раскрывает всё».

Фалес Милетский

Введение
Для начала хотел бы соотнестись с уста-

новившейся традицией толкования тезиса 
мыслителя и рационалиста Рене Декарта. 
Как известно, он был занят поисками исти-
ны во многих областях знаний, а потому вы-
ражал желание положить в основу всякого 
познания нечто абсолютно достоверное. Он 

считал, что таковым может быть утвержде-
ние о связи мысли человека с его существова-
нием. Так вот, автору этих заметок представ-
ляется, что, воздавая должное Декарту и его 
«мыслю, следовательно, существую», лучше 
всё же говорить так: «Мыслю, следователь-
но, существую Я». Так будет вернее. Важ-
но подчеркнуть, что из указанного умения 
мыслить следует не просто существование 
анонимного индивидуума, но возможность 
появления такого исторического феномена, 
каким является «Я», или личность. Посту-
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латом Декарта фиксируется появление лич-
ности – с её фундаментальными свойствами, 
а именно с классическим для европейца гре-
ко-христианского исповедания стремлением 
к любви, познанию и свободе. Путь Декарта 
и далее – это один из вариантов понимания 
того, как в истории явилась и действует клас-
сическая личность.

Каждая личность несёт в себе часть пол-
ноты и глубины Мира – более или менее глу-
бокую и полную в зависимости от собствен-
ных способностей и талантов. Каждое «я» 
вправе считать себя самоценным, претендо-
вать на историю, глубину и смысл и своего 
появления на пространствах и во временах 
Вселенной. Понятно, что личность не может, 
не должна лишать такого же права другие 
«я». Зато она может с этим, другим «я» уста-
новить взаимовыгодный диалог. Личность в 
состоянии вместить себя, включить в диалог 
различные культуры, знания и верования, 
науки и религии. Она может формулировать 
вопросы, которые должны быть интересны 
любому познающему «я». Скажем, вопросы, 
адресованные памяти, созерцанию и буду-
щему или обращённые к мировой эволюции. 
А также те, что на первый взгляд могут пред-
ставляться экзотическими. Например: кем я 
был, когда меня не было? Кем я буду, когда 
меня не будет? И, конечно, кто я в настоящий 
момент времени? Ответы может дать анализ. 
И время, точнее – то, что в нём закодирова-
но, и то, что в состоянии написать и прочи-
тать в нём личность. Отношение личности и 
времени гораздо сложнее, чем то, что фикси-
ровал А.С. Кушнер: «Времена не выбирают, 
в них живут и умирают». Во всяком случае, 
личность раздвигает горизонты познания, а 
возможные ответы на поставленные вопро-
сы о том, кем я был, являюсь и буду, пред-
полагают, мне кажется, выход не только за 
пределы моей нынешней повседневности, но 
движение в иные времена и пространства. В 
пространство-время глубокого Космоса в 
том числе. 

Кем я был, когда меня не было? Очевид-
ный ответ: я существовал в потенции. Тем 

самым обозначенная в заглавии проблема 
существования приобретает дополнитель-
ное измерение. В потенции же я существовал 
не всегда, но появился в этом качестве, во 
всяком случае, не раньше Большого Взрыва 
и появления мировых констант. Считается, 
что если бы случились иные значение этих 
констант, то не явились бы биология, чело-
век и личность. Нужны были миллиарды лет 
направленной эволюции (синергетики), дви-
жение вещества и энергии, чтобы где-то по-
явилась потенция «я». Не станем обсуждать 
то, что физики называют «тёмная энергия» 
(загадочной природы), влияющая на «раз-
бегание» Галактик и поведение других объ-
ектов Вселенной. Но ведь это очевидно, что в 
ходе эволюции явились энергия Солнца, пла-
нета Земля, кислород и подходящий климат. 
Биологическая эволюция породила гены, а 
генетика произвела Адама и Еву. После их 
появления прошло, похоже, около сотни ты-
сяч лет; в итоге родилась Личность, и из про-
тоистории возникла История. Из потенции 
история и личность перешли в актуальность. 
Прошу принять сказанное выше как имею-
щее отношение к дальнейшим рассуждениям 
о мысли и времени, личности и её движении 
в истории. Отмечу при этом, что личность и 
её мысль – это не просто состояние и дан-
ность, но процесс – меняющий, возможно, и 
мысль, и личность [1]. 

Личность во времени и в идеологии
Человек является в мир веществ и энергий 

не по своему волеизъявлению. Уходит, как 
правило, также не по зову сердца, а по за-
конам Природы и собственной биологии. За 
время от явления до ухода, то есть за время 
короткой вспышки сознания человек-лич-
ность должен обрести смысл собственной 
жизни, сочинить возможную историю мыш-
ления после завершения действия его биоло-
гических причин. Задача далеко не простая, 
включающая приведённые выше «экзотиче-
ские» вопросы «я» о себе. Ещё «я» надлежит 
понять и принять, что и время является для 
человека большой ценностью. Ценностью, 
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которая, как и всё во Вселенной, испытывает 
давление законов эволюции. Поэтому при-
ходится соглашаться с известной установ-
кой Екклесиаста: «Всему своё время, и время 
каждой вещи под небом». Далее он говорит, 
что есть «время разбрасывать камни и время 
собирать камни». Попробуем собрать кам-
ни, которые разбросала на пути движения 
к истории биологическая природа челове-
ка, его социальные, включая политические, 
амбиции и психологические страсти вроде 
«воли к власти», к обогащению и др. Итак, 
станем собирать камни. 

Если поверить Вильяму Шекспиру, и «лю-
бое время – время для всего», тогда может 
показаться, что время вполне равнодушно 
к тому, что в нём происходит. Правда, это 
во многом зависит от того, какой смысл мы 
в данном случае придаём понятию «время». 
Имеем ли мы в виду время физики Ньютона 
или Эйнштейна, или время как совокупность 
условий, при которых некто существует и 
нечто происходит. Случаи или исторические 
события. Мы знаем, что ранее существова-
ли особенности времён фараонов, пророка 
Моисея, царя Вавилона Хаммурапи; времён 
Шекспира, а также Средневековье, Новое 
время и т.п. Теперь существует «наше вре-
мя». Вряд ли в любом из этих «времён для 
всего» могла родиться легенда о распятии 
и смерти бессмертного Бога. Нужно особое 
время, то есть те условия, какие сложились 
тогда в одной из римских провинций, во 
времена императора Тиберия, при прокура-
торе Понтии Пилате. Римляне призывали 
вассалов почитать Божеством своего Им-
ператора, а в Иудее росли протесты против 
господства такого Бога. Время несло с собой 
новые ценности. Это время подготовки но-
вой морали, поисков новой Истины и стрем-
ления к Свободе. Время готовило появление 
Личности. 

Продолжу уже сказанное о содержании 
этого весьма непростого и весьма много-
значного понятия. Не только автор этих 
заметок полагает, что основным заданием 
для существования мысли и личности во вре-

мени является совершенство и следование 
моральным заветам предков, познание всей 
полноты Истины и стремление к Свободе. 
Прежде всего – к Свободе творчества. Это 
то, в чём, согласно христианским веровани-
ям, человеческая личность и её мысль более 
всего стремится стать подобием Бога. Лич-
ность во многом стремится стать учеником 
Бога, но более всего желает подражать ему 
в свободе творчества. 

Замечу, что особое задание для мыс-
ли, для личности и для истории появляется 
тогда, когда движение мысли во времени 
порождает (или обнаруживает) идею, а за-
тем разворачивает её в идеологию, поверяя 
логикой жизни и текущего времени. Речь 
идёт, конечно, не о подобии ушедшей «на-
учной идеологии», которая своей склон-
ностью к вымыслам значительно обеднила 
возможную продуктивность этого понятия. 
Собственно говоря, Россия столетия уже 
живёт под знаменем имперской идеологии, 
согласно которой задачей Отечества явля-
ется объединение в одной стране равноправ-
ных народов и наций, а также сохранение 
территорий. Конечно, время, случалось, вно-
сило определённые нюансы в эту идею, но 
сохранялась идеология, зовущая Державу и 
Империю. 

Полагаю, неплохо было бы сопроводить 
эту идеологию решением проблем, связан-
ных с необходимостью воспитания и образо-
вания новых агентов исторического процес-
са. Носителей нового «модуса когитанди» 
(образа мышления), если воспользоваться 
формулой древних. Кем должен быть этот 
новый образованный человек?

Совершенно ясно, что он должен сочетать 
в себе достоинства человека-личности уже 
ушедшего времени, включая человека «крас-
ного проекта» – того, кто ликвидировал 
неграмотность, победил в Великой Отече-
ственной (мировой) войне, осваивал крайний 
Север и глубины Океана, запустил человека 
в Космос. Для такого человека характерна 
прежде всего вера в правоту собственного 
дела, а также в историческое предназначе-
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ние своей Державы. Отмеченные «доброде-
тели», память о них надо сочетать с частной 
финансовой и производственной инициати-
вой. С активностью в области развития на-
родного хозяйства, а также с гражданской 
ответственностью, с взаимным контролем 
правящей и оппозиционных партий. При 
этом, конечно, возрастает роль образования. 
Более того, образование должно лежать в 
основе всякого осмысленного действия, и 
чем более ответственным является действие, 
тем выше должен быть уровень образования 
того, кто принимает решения. Высшее обра-
зование, понятно, достойно всяких похвал, 
но, думаю, что это не предел всех возмож-
ных образовательных высот.

Однако функции познания исполняют 
ещё религии и искусства. Литература, к при-
меру, а также мир красок и звуков могут 
рассказать о Космосе человека и его внут- 
реннем мире больше самой строгой науки. 
Скажем, Кант, как известно, учил категори-
ческому моральному императиву и призывал 
совершенствовать собственный разум про-
свещением. Поэтому, полагаю, высшее обра-
зование следует дополнить универсальным. 
Тогда оно сможет охватить весь мир и будет 
иметь ещё больше прав называться Высшим 
образованием и больше оснований участво-
вать в действии и в познании.

Личность в познании
Одной из целей личности, как отмечалось, 

является познание, а познание является бла-
гом и не должно быть никем и ничем ограни-
чено, в отличие от использования результа-
тов познания. Всё так, однако надо заметить, 
что мы несём ответственность за собствен-
ные знания и обязаны это понимать. И по-
нимание это включить в наш обновлённый 
модус когитанди. Ответственность озна-
чает, что мы должны контролировать соб-
ственные знания – слишком много мусора 
скопилось в человеческих головах. Недавно 
заговорили о возможной климатической 
войне, а в головах присутствуют биологиче-
ское оружие и отравляющие газы, не говоря 

уже о том, что через посредство своих весь-
ма способных представителей человечество 
изобрело весьма дорогостоящий, но надёж-
ный способ самоуничтожения в термоядер-
ной войне. Причём в этом случае человек 
не только сам перестанет быть; он унесёт с 
собой весь тонкий слой планетарного биоса. 
Будем надеяться, что ничего подобного не 
произойдёт, в том числе благодаря усилиям 
современного мышления. «Образ и подо-
бие Бога» будет, как и прежде, представлять 
личность в истории. Предлагаю и себе по-
следовать в этом желаемом направлении и 
продолжить рассуждения о возможностях 
личности.

Хочу подчеркнуть, что личность, конеч-
но, есть нечто персональное и внутреннее. 
Вместе с тем она способна быть открытой 
запредельному. В познании перед лично-
стью открываются законы мироздания. 
Вначале о персональном и внутреннем. Ещё 
Дельфийский оракул советовал: «Познай 
самого себя». Со времён оракула в Дельфах 
много самых разнообразных знаний влива-
лись в Океан познания, и человек, похоже, 
стал лучше понимать самого себя. Он узнал 
о возможной бессознательной мотивации 
собственного поведения и о «коллективном 
бессознательном». Человек теперь лучше 
понимает угрозы, исходящие от него самого. 
(Угрозы, понятно, не исчезают от того, что 
мы узнали об их существовании). Наряду с 
этим, человек, как сегодня нам представля-
ется, обрёл со временем более богатый внут- 
ренний мир.

Вместе с новой организацией внутренне-
го мира появилась или значительно возрос-
ла открытость познанию Микро-, Макро- и 
Мегамиров. Познание каждого из этих ми-
ров способствовало более глубокому и де-
тальному представлению человека о его по-
явлении, строении и задачах, которые перед 
ним поставила история. О Макромире, о 
человеке и личности пишутся эти заметки. 
Но и Микро-, и Мегамиры для меня весьма 
интересны. Если они являются объектами 
познания, то имеют отношение не только к 
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тому, что является внутренним в личности 
(способность познания), но чрезвычайно 
раздвигают её горизонты. Даже до упомяну-
того запредельного. 

Микромир и квантовая механика по-
ставили перед познанием вопрос о «новой 
рациональности». Затем научная мысль 
произвела теорию струн, или описание эле-
ментарных частиц как вибрирующих струк-
тур, у которых есть длина, но нет высоты и 
ширины [2, с. 207]. «Новая рациональность» 
получила дополнительные подтверждения, а 
движение мысли внесло нечто новое не толь-
ко в познание реальности, но и в понимание 
самого познающего – то есть личности и её 
способностей привносить в познание новое 
в ответ на усложнение объектов познания. 
Но мне хотелось бы ещё подчеркнуть, что 
«новая рациональность» всем этим не огра-
ничивается – это не просто совершенство 
метода познания, а изменение целого ком-
плекса отношений человека к природе и к 
истории. Она включает вопросы биосферы, 
но главное – человекосферы, или ноосферы. 
Для становления и укрепления новой раци-
ональности нужны усилия мировой науки и 
культуры, мировая политика и мораль. 

Что касается Мегамира, то здесь позна-
нию явились феномены не менее удивитель-
ные. Космологией мне предложено думать, 
что я живу во Вселенной (точнее, Мультивсе-
ленной), возникшей из бесконечности плот-
ной и горячей точки сингулярности вслед-
ствие Большого Взрыва. В известном смысле 
человек является произведением Большого 
Взрыва, ибо вместе с ним появились мировые 
константы определённых значений. Физики 
называют три фундаментальные постоян-
ные: скорость света в «пустоте», постоянная 
Планка и гравитационная постоянная. Все 
три имеют то же значение, какое имели при 
появлении. Случись иные значения этих кон-
стант, и гипотетический человек был бы раз-
давлен гравитацией; он не мог бы произойти, 
а значит, обрести сознание и рассуждать о 
Мегамирах. Этот феномен лежит в основе 
антропного принципа. Далее продолжать на 

эту тему не стану, мне просто хотелось пред-
ставить открытость личности любому вари-
анту беспредельного – в том числе и всем 
названным мирам. 

Личность и смысл
Основным заданием мысли и личности 

является сотворение смыслов. Потому «лич-
ность» и «смысл» – это взаимопроникаю-
щие понятия, важные для взаимопонимания. 
Не хочу детально вдаваться в анализ пробле-
мы смыслов, ограничусь только замечани-
ями, которые помогут мне лучше высветить 
тему статьи. Прежде всего, хочу признаться, 
что многому из того, что думаю о личности 
и смыслах, я обязан чтению фундаменталь-
ного труда В.В. Налимова «Спонтанность 
сознания» [3]. Проблема представлена в 
ней весьма глубоко и оригинально – с ис-
пользованием возможностей математики, 
логики, теории информации, семантики и 
философии. Этимология понятия «смысл» 
в разных языках имеет свои особенности, но 
в русском языке «смысл» означает «с мыс-
лью», как справедливо замечает Д.А. Леон-
тьев в фундаментальной работе о психоло-
гии смыслов [4, с. 8]. Это для меня важно, 
поскольку, напомню, в статье речь должна 
идти и о движении мысли. О движении со 
смыслом, а не о бессмыслице. 

Весьма уместным является вопрос: какие 
именно смыслы-значения должны озабо-
тить познающую личность? Полагаю, что 
они, конечно, должны быть связаны с суще-
ствованием. Но существование – это то, что 
производит, и то, что поглощает все возмож-
ные смыслы, на чём в своё время я намерен 
специально остановиться. Сейчас же думаю 
задержаться в рамках иной проблемати-
ки. В частности, намерен обсудить вопрос о 
смысле жизни. Вопрос этот, конечно, всегда 
актуален, но обстоятельства, мысль и время 
могут придавать ему определённую специ- 
фику. Смысл жизни. В голову приходит то, 
что содержание этого понятия плывёт по 
специфике социальных групп, и, скажем, 
религиозных конфессий. Внутри отдельных 
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индивидуумов оно также может поражать 
большим разнообразием. Одни из них же-
лают всем только благо, другие видят своё 
предназначение в том, чтобы лишить жизни 
и смысла жизни тех, кто им противостоит. 
Святые мученики за веру и религиозные тер-
рористы. У сгоревшего на костре за веру и у 
спалившего его инквизитора смыслы жизни 
есть, но разные. У отдельных лиц жизнь пе-
рерастает в бессмертие, осторожнее говоря, 
в долголетие. Жизнь врастает в историче-
скую память. Добрую или злую. Мы долгие 
века помним Гиппократа и Герострата. Бу-
дем помнить и дальше. Память – это нечто 
большее, чем фиксированное прошлое. Она 
включена в мою идеологию истории, она 
часть моего понимания самого себя.

Главным уроком, который надо извлечь 
из изложенного о многообразии смыслов 
жизни, является тот, что по поводу поисков 
такого смысла надо обратиться к возмож-
ностям личности. К личности, которую ведёт 
стремление к любви, к познанию и свободе. 
К свободе творчества, как уже отмечалось, 
и к морали, которая её направляет и ограни-
чивает. Однако, чтобы жизнь личности была 
наполнена смыслом, она для начала должна 
жить. Причём не просто жить, а так, чтобы в 
результате вопрос «быть или не быть?» пере-
стал быть таким актуальным, каким он явля-
ется сегодня. Для этого важно, чтобы жизнь 
была, пусть проблемной, но стабильной и не 
сотрясалась взаимным недоверием и враж-
дой разнообразных «партнёров» по жизни, 
тем более войнами и мировыми войнами.  
И, конечно, без постоянной угрозы эколо-
гических катаклизмов. Жалко, что время и 
мысль вносят коррективы в благие намере-
ния личностей.

Но, отметим, что личность, ко всему про-
чему, всё же остаётся идеальным проектом, 
а «смысл жизни» давно светится славны-
ми именами, среди которых можно назвать 
принца Гаутаму – последнего Будду, Христа 
(Спасителя), Пророка, слугу Аллаха Мухам-
меда… Ещё раньше были Кун Цзы (Конфу-
ций) и Лао Цзы. Меньше у нас известен и по-

пулярен царь и воин Кришна. По понятным 
причинам моей личностью больше других 
руководит Иисус из Назарета. Но я слушаю 
и то, что доносит до меня Учитель Лао, кото-
рый утверждал, что даже движение в тысячу 
ли начинается с одного шага. Автор делает 
только первые шаги в своих усилиях понять 
время и существование.

Всё это примеры идеальных личностей, а 
реальная личность, как правило, с головой 
погружена в болото фактической бытовой 
эмпирии, и к ней далеко не всегда доходит 
свет от личности сверху. Замечу, что сказан-
ное – не отвлечённое рассуждение, а жела-
ние понять, чего можно ожидать от реаль-
ной личности. То есть понять собственные 
возможности или то, что мне можно ожи-
дать от самого себя. Кстати, здесь я вновь 
прилагаю усилия понять самого себя на пути 
активизации памяти о прошлом. Но, изучая 
движение мысли во времени, кроме памяти 
о прошлом, надо иметь знание настоящего и 
образ будущего. То, без чего из человеческо-
го сознания исчезает полнота времён. Мне 
кажется, однако, что мы (человечество) по-
степенно утрачиваем возможный образ бу-
дущего, а вместе с ним – способность мысли 
охватывать полноту времён [5–7]. 

Утрата не кажется мне неожиданной. 
История поставила перед личностью много 
вопросов и многое ей поручила. Например, 
способствовать движению не по той доро-
ге, по которой мы сегодня шагаем, а по той, 
которую могут указать творческая мысль и 
время. Иначе её по-прежнему будут опреде-
лять прибыли монополий, финансовые эли-
ты, национальная разобщённость и пр., без 
всякого участия личности и её достоинств. 
Сегодняшняя каменистая тропа, по кото-
рой движется человечество, имеет, конечно, 
свои привлекательные стороны, каковыми 
являются научно-технический прогресс, 
внедрение системы инноваций, появление 
нанотехнологий, цифровая экономика и, как 
результат всего этого – возросший уровень 
потребления. Поэтому массовое сознание 
предпочитает не замечать тех цивилизацион-
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ных угроз, которые несёт с собой возросшее 
потребление и способ освоения (точнее, экс-
плуатации) богатства Природы. Её нефтя-
ных и газовых кладовых, скажем. Или исто-
щаемых запасов каменного угля. Массовое 
сознание не замечает угроз существованию, 
но их давно замечает наука. Вопрос «Быть 
или не быть?», конечно, всегда интересовал 
человека, но ныне он нуждается в новом ос-
мыслении, ибо несёт в себе угрозу существо-
вания нашей цивилизации. Во всяком случае, 
так полагал и об этом давно предупреждал 
выдающийся учёный и мыслитель современ-
ности, человек энциклопедических знаний, 
академик Н.Н. Моисеев [8; 9]. Он преду-
преждал, в частности, о проблемах, с кото-
рыми может встретиться человечество уже 
в середине третьего тысячелетия. Народы 
планеты могут назвать это кризисом суще-
ствования. Сегодняшнее состояние дел сле-
дует оценить как предкризисное. Академик 
Моисеев и другие учёные предупреждают о 
возможном «парниковом эффекте» и гло-
бальном потеплении в результате выброса 
в атмосферу большого количества диоксида 
углерода. Однако, невзирая на столь автори-
тетные предупреждения, цивилизация пока 
идёт дорогами, ведущими к деградации сре-
ды обитания. Так что есть смысл кардиналь-
но изменить отношение человека к Природе. 
Проделать это, правда, совсем не просто. 
Здесь в тугой узел завязались известные бла-
га, которые несут человеку достижения нау-
ки и техники, индустрия (главный поставщик 
диоксида углерода) и постиндустриальное 
общество, существенно изменившие способ 
нашего существования, а также, скажем, 
сверхприбыли монополий и интересы миро-
вых финансов – с их собственным миропо-
ниманием. Упрощать вопросы не стоит, но 
осознать как одну из главных проблем гло-
бализма надо. 

Итак, наблюдая движение мысли во вре-
мени, можно фиксировать весьма неодно-
значные результаты движения. Мысль во 
времени может звать вражду или сотруд-
ничество, войну или мир, провоцировать 

экологический кризис или его устранять. 
Ясно, что ответственность за это, то есть за 
существование, нельзя целиком возложить 
на особенности времени, исключив направ-
ленные усилия человеческих особей. Всего 
один пример. В одно и то же время от Рожде-
ства Христова и в том же пространстве вре-
мя рождает, например, мышление и труды о 
мышлении раннего Хайдеггера [10] и мышле-
ние Адольфа Гитлера о грядущем спасении и 
торжестве германской расы. 

Теперь хорошо бы понять, в чём заклю-
чается «мудрость времени», о которой учит 
своих потомков Фалес Милетский. Време-
ни, которое, по его мнению, «раскрывает 
всё». Сегодня это утверждение не кажется 
мне окончательной истиной. Возможно, не-
которые детали древнего мифологического 
миропонимания время от потомков навсег-
да скрыло. Правда, если навсегда скрыло, 
то и рассуждать об этом не стоит. Но я ут-
верждаю о «возможно, скрыло», а это уже 
проблема. «Мудрость времени», похоже, 
заключается в том, что время сводит к ми-
нимуму указания личности, оставляя за ней 
право на свободу и действие. Наши древние 
учителя с берегов Ганга и Хуанхэ, Тигра и 
Евфрата, Нила и берегов Мёртвого и Среди-
земного моря – все они призывали ограни-
чить свободу моралью. Особенно настойчив 
и радикален был Иисус из Назарета, или 
Спаситель. Его учение легло в основу хри-
стианства – той морали, которую стали ис-
поведовать мои предки и которая дошла до 
меня. Но ещё раньше, в «осевое время» (800 
и 200 годы до н. э.), как отмечает Карл Ясперс 
в своей фундаментальной работе о смысле и 
назначении истории [11], рождался новый 
тип (современного) человека, рождались 
мировые религии, а значит, и моральные 
принципы, и кодексы. Рождалась история 
со всеми её взлётами и провалами, заметим. 
Впрочем, книга Ясперса хорошо известна, и 
нет нужды её пересказывать. Но отмечу, что 
для меня это движение мысли по давно, ка-
залось бы, ушедшим временам, представляет 
большой интерес ещё и потому, что имеет 
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непосредственное отношение к заявленной 
теме. В некоторых уравнениях физики время 
останавливается, исчезает. Для меня, моего 
времени и моей темы – это не существенно. 
Важно, что моё «ушедшее время» оказывает-
ся существующим рядом с нами, и мысль об 
этом времени делает его актуальным и влия-
ет на наши поступки. А потому оно сложнее, 
чем, как уже отмечалось, это фиксировал 
А.С. Кушнер. У мысли, у личности свои отно-
шения со временем – с прошлым, настоящим 
и будущим. Словом, с существованием. 

Вместо заключения.  
Проблема существования

Я подошёл к заключительной части своего 
повествования и намерен порассуждать о су-
ществовании. Собственно говоря, вопросы, 
связанные с существованием, так или иначе 
возникают и проходят через все мои усилия 
совершить движение по заявленной в загла-
вии статьи теме. Началось движение с заяв-
ления о существовании мысли и личности, 
двигалось в глубину прошлого и отдалён-
ность будущего, а завершается сегодняшним 
днём, то есть существованием. Или не завер-
шается? Давайте разбираться. Мы фиксиру-
ем много различных форм существования. 
Вещества и идеи, атомы Демокрита и идеи 
Платона, двузначная логика Аристотеля и 
та, например, которая присутствует в опи-
сании поведения элементов в квантовой ме-
ханике. Идеи и атомы, конечно, существуют 
по-разному. Но существуют. Пойдём далее. 
«Прошлого уже нет, будущего ещё нет», – 
замечал Аристотель, говоря о неуловимости 
настоящего времени. Его сторонник, первый 
христианский историк Августин Блаженный 
утверждал, что есть только «настоящее про-
шлого, настоящее настоящего и настоящее 
будущего», и время представляют «память, 
непосредственное созерцание и ожида-
ние». Эти феномены «существуют только в 
душе» – учил в «Исповеди» Августин [12, с. 
222]. Существование в душе и существование 
во внешней для души реальности – это, ко-
нечно, разные формы существования, но и 

вместе они далеко не исчерпывают всех его 
возможностей. Возьмём движение мысли 
во времени и зададимся вопросом о том, что 
можно сказать по поводу возможностей су-
ществования. Куда ведёт нас это движение?

Как уже отмечалось, есть разные фор-
мы и виды существования. Те, которые нам 
рекомендуют знания – наука в первую оче-
редь, культура и виды искусства. Причём 
имеется в виду не материальный фактор, а 
идея и чувство, которые несут нам личность 
и творчество через посредство материаль-
ного фактора. Гармония звуков, сочетание 
красок, художественный образ в литерату-
ре и поэзии. Художественный образ может 
быть ярче прототипа и больше влияет на за-
коны существования. Мы подошли ещё к 
одной грани существования. Грани, которая 
делает его безграничным. Моя следующая 
тема – это существование и воображение. 
Возможно, мысль обнаружит здесь искомое 
беспредельное. «Воображение важнее, чем 
знание, ибо знания ограничены, а воображе-
ние способно охватить целый мир», – учил 
Эйнштейн. Более того, воображение способ-
но создать существование, явно выходящее 
за пределы нашего мира. Надо думать, оно 
должно теряться и исчезать в Вечности. Веч-
ность же должна охватывать, замкнуть и по-
ставить точку на всём существовании. Однако 
пытливая мысль завершать познание на этом 
не желает и ставит себе задачу найти и понять 
существование вне Вечности, а именно обра-
тившись к Предвечному. Оно являет собой 
Абсолют, хотя мы и пытаемся наделить его 
качествами, которыми, согласно вере и при-
нятой религии, обладают лучшие из нас. Он 
символизирует Любовь, Истину и Свободу. С 
именем и предполагаемыми возможностями 
Творца времён можно связать потребность 
личности творить добро и её желание испове-
довать общечеловеческую мораль. Никакого 
столкновения и противоречий между этими 
двумя позициями, мне кажется, не наблю-
дается. Как не обязательны столкновения 
между верой и знаниями, религией и наукой. 
Кажется, представители этих двух разделов 
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познания должны, скорее, испытывать взаим-
ный интерес, чем огорчаться непониманием. 
Тем более что доказательства, вера и знание 
присутствуют и в науке, и в религии.

Завершая свой гимн существованию, хочу 
обратить внимание, что все феномены, о ко-
торых я рассуждал во время моего движения 
по теме, конечно же, существуют – реально 
или в воображении, или в реальности вооб-
ражения. Существование – это фундамен-
тальная категория, если речь идёт о позна-
нии. На неё замыкаются проблемы бытия 
человека и личности, и проблемы человече-
ской истории. Существование выходит на ве-
дущие смысловые позиции. Оно присутству-
ет на всём протяжении моего и «партнёров» 
движения во времени. Однажды возникшие 
формы существования, сам этот факт нельзя 
отменить никакими решениями самых высо-
ких авторитетов. Время из глубины веков до-
носит слова драматурга и трагика Агафона: 

«Ведь только одного и Богу не дано:
Не бывшим сделать то, что было сделано» 

[13, с. 24].
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Abstract. Each personality contains a part of the fullness and depth of the World and the com-
pleteness of it depends on personality’s own abilities and talents. Each «I» has the right to consider 
itself valuable and can claim to have a dialogue with another personality. A personality can evaluate 
and contain various cultures, knowledge and beliefs, science and religions. Each personality actualizes 
what can be called the development of thought throughout time. Moreover, not only «in the time» in 
sense of Newton’s and Einstein’s physics, but, mainly, in what we call «the time of the appearance of the 
Savior», «Shakespeare’s time », «our time». That is, a set of conditions under which historical events 
occur. All these times are characterized by their own way of thinking and their own level of knowledge. 
And their own laws of existence. This means not only the factual existence, but also that exists in the 
imagination of the individual. At the same time, imaginary reality can more affect a person’s worldview 
than actual reality. The development of thought throughout time brought a lot of useful things to a 
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person, but also a lot of disastrous ones, such as conflicts and wars, global catastrophic risk, world-wide 
pre-crisis ecology problems, and a lot of other troubles – all these that can direct a person’s thought 
towards dreams and imagination. Current problems of time, of course, disappear and are absorbed by 
Eternity. Eternity embraces and completes all time and existence. However, if you connect your imag-
ination, then an inquisitive, free thought can assume the existence of the Pre-Eternal. Absolute, God. 
Just assume that He controls us, but we must trust Him with many of our concerns.

Existence is a fundamental category. You can exist in reality or in imagination…or in the reality of 
imagination. The author considers the conversation about existence for himself not yet complete...
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Семиотическая диагностика: методология измерения 
эффективности трансформаций в образовании 
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Аннотация. Для оценки и мониторинга усилий управления к достижению поставленных 
целей требуются показатели эффективности. В статье сделан акцент именно на этом – 
на понимании эффективности и её оценки. Обсуждаются методологические новации пред-
лагаемой концепции диагностики, обосновывающей релевантность трактовки систем 
образования как семиотических систем, управления трансформацией систем образования 
на основе измерения параметров порядка самоорганизации сложных открытых систем, 
выбора в качестве управляющего параметра порядка конструкта «эффективность инфор-
мации». Это позволяет реализовать процедуру измерения двух типов взаимодействий, а 
именно: процесса отбора оптимальных способов достижения асимптотически удалённой 
цели и процесса конкуренции семиотических аттракторов как выражения асимптотиче-
ских целей. Особенности механизмов самоорганизации выдвигают специфическое требова-
ние к управлению этими процессами. Оно заключается в необходимости проведения такого 
отбора, который не отсекает иные пути, а меняет иерархию способов достижения целей. 
Игнорирование этого требования приводит к отбору «из одного» пути.

Сделаны выводы, касающиеся определения места педагогического образования в контек-
сте модернизации всей системы отечественного образования. Во-первых, при внедрении в 
практику отечественного образования зарубежных технологий следует иметь в виду, что 
их эффективность была получена при достижении существенно иных целей. Во-вторых, 
внедрение инновационных образовательных технологий в подготовку преподавателей 
должно опережать это внедрение в практику преподавания на всех уровнях образования, 
что обеспечит эффективную настройку достоинств этих технологий на достижение це-
лей отечественного образования.

Ключевые слова: семиотическая диагностика, семиотический аттрактор, асимптоти-
ческая цель, эффективность информации, проблема измерения, трансформация образования
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Частью научной повседневности стали 
дискуссии о трансформациях образователь-
ной реальности и о показателях их эффек-
тивности. Между тем любые разновидности 
повседневности объединяет общая черта – 
стремление к простым решениям, позволя-

ющим «здесь и сейчас» обрести желаемое, 
что приводит к остенсивным определениям, 
т.е. простым указаниям на предмет. К таким 
понятиям, помимо прочих, стала принадле-
жать «эффективность». Как правило, она 
оценивается глазами смотрящего. Проблему 
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составляет то, что выставление оценок стало 
заменой процедур измерения в гуманитар-
ных исследованиях динамики образования. 
Цель статьи состоит в том, чтобы иниции-
ровать сомнения в самоочевидности такой 
оценки эффективности и высказать аргу-
менты в поддержку процедур семиотической 
диагностики, позволяющих привычными для 
гуманитарных наук средствами определять 
позитивность перемен в образовании.

Семиотика образования и способы изме-
рения эффективности самоорганизации. В 
качестве старта для достижения цели статьи 
будет работа [1], в которой утверждается се-
миотическая сущность систем образования 
и намечен путь для измерения параметров 
их самоорганизации. Постановку задачи – 
поиск параметров для измерения направле-
ний динамики систем образования – можно 
было бы счесть странной «на фоне беско-
нечного потока цифр, в которых в настоя-
щее время измеряют образование: в часах, в 
ставках, в объёмах контингентов учащихся» 
[2, с. 15–16], в показателях эффективности 
деятельности преподавателей и менеджмен-
та в сфере образования. Между тем «все пе-
речисленные показатели есть выражение де-
нежных единиц. Это измерение актуально в 
социальной действительности общества зна-
ний. Исключение составляет один нюанс – в 
деньгах не измеряем социокультурный эф-
фект образования, поскольку безусловные 
достижения культуры всегда бесценны, т.е. 
ценой затраченных ресурсов не определя-
ются» [2, с. 15–16]. Иными словами, оценки 
в действующих показателях не имеют отно-
шения к сущности объекта измерения. Есть 
и более серьёзный аспект. Без измерения 
критериев самоорганизации (управляющих 
параметров порядка) невозможно определе-
ние момента, в который происходит утрата 
устойчивости (бифуркация) намеченного 
сценария (траектории) и начинается вет-
вление потенциальностей, что приводит к 
трансформации условий достижения целей 
и вариативному действию целевых причин. 
А это значит, что отсутствуют инструменты 

навигации для реализации «дорожной кар-
ты» проекта, поскольку сама «дорога» уже 
изменила своё направление или проходит 
теперь в условиях совсем иных «ландшаф-
тов». В условиях инноваций, спонтанно ме-
няющих «социокультурные ландшафты», 
сокращаются интервалы надёжного про-
гноза, а краткосрочность прогноза приводит 
к тому, что ответственное проектирование 
возможно только для достижения ближних 
целей, хорошо видимых на начальной стадии 
проектирования, т.е. для достижения конъ-
юнктурных целей [3; 4]. 

Именно эта короткая действенность па-
радоксальным образом длит дискуссии о 
социокультурных детерминациях транс-
формации образования, об организацион-
ной тактике этих трансформаций, об отборе 
лучших ответов на вопрос, почему эти пер-
турбации необходимы. Однако очевидно, 
что управление самоорганизующимися объ-
ектами, к которым принадлежат системы 
образования, оптимально основывать на 
ответах на вопрос «зачем?», на выяснении 
«целевых причин», получивших в синергети-
ческой терминологии именование «аттрак-
тор». Справедливости ради надо отметить, 
что вопрос «зачем?» иногда всплывает в оте- 
чественных дискуссиях об организацион-
ной тактике трансформации образования и 
получает ответ, сводящийся к достижению 
перечня показателей, таких как доля ино-
странных студентов, доля исследований в 
коллаборации с зарубежными партнёрами 
и т.д. Но ведь подобные показатели опять 
же продиктованы актуальностью настоя-
щего времени, т.е. являются приметами до-
стижения конъюнктурных целей. Ближние, 
хорошо различимые цели достижимы, как 
говорится, в один шаг. Эту скорость, конеч-
но, можно считать эффективным решением. 
Вместе с тем выбор пути к цели в один шаг 
оборачивается не выбором решения, а иллю-
зией выбора, поскольку выбор происходит 
из одного пути. Апелляция к выводам си-
нергетики нужна для того, чтобы измерению 
подлежала конкуренция вариативных стра-
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тегий достижения целей, а не подчинённое 
усердие субъектов проекта.

Семиотическая диагностика в своих ме-
тодологических новациях опирается на до-
казательство информационной сущности 
самоорганизации, причём не только само-
организации социокультурных систем, но 
и самоорганизации систем любой природы. 
Такая трактовка механизма самоорганиза-
ции позволила применить рассчитываемые 
характеристики информации к отдельным 
стадиям информационного процесса [5; 6]. 
На одной из этих стадий происходит кон-
курентный отбор оптимального способа до-
стижения асимптотически удалённой цели. 
Ключевое значение этой стадии определе-
но тем, что если «отсечь» все пути, кроме 
одного, то в дальнейшей динамике система 
вынуждена будет выбирать «из одного». 
Такая ситуация, безусловно, обеспечит 
быструю трансформацию, но при этом ре-
зультат трансформации вряд ли совпадёт 
с замыслом проекта [7]. Происходящее на 
этой стадии предлагается поэтому измерить 
по значениям такой характеристики, как  
эффективность информации [5, с. 177]. 
Суть измерения состоит в фиксации соотно-
шения темпов взаимных изменений двух ха-
рактеристик: вероятности достижения цели 
(ценность информации) и количественного 
выражения способа достижения цели (ко-
личество информации). Составной частью 
семиотической диагностики являются «спо-
собы обнаружения “семиотических” аттрак-
торов» [8, с. 360]. Исследования «семиоти-
ческих» аттракторов позволили установить, 
что эффективность информации есть кри-
терий самоорганизации, измеряющий темп 
трансформации синтаксиса в символизации 
целей. Следовательно, семиотическая диа-
гностика нацелена не на выяснение симпто-
мов (семантики) или анамнеза (прагматики), 
а на выявление синдромов (синтаксиса). В 
процедуры семиотической диагностики [5, 
с. 181–183] входит обнаружение всех форм 
знака, в которых выражает себя самоорга-
низация социокультурных систем, а средо-

точие на внешних проявлениях соотнесения 
знаков между собой обеспечивает релевант-
ность этой диагностики для измерения визу-
ализированных, т.е. открытых наблюдению, 
эффектов инноваций. Применение же про-
цедур семиотической диагностики даёт шанс 
даже из анализа некой детали получить не-
тривиальный вывод [9].

Итак, методологические новации семи-
отической диагностики, направленные на 
выяснение способа измерения и/или оцен-
ки трансформации систем образования, не 
отменяют таких укоренившихся трактовок 
эффективных решений, как лаконичность и 
быстрота. Однако они вносят существенную 
корректировку: лаконичность решений – 
для достижения асимптотической цели, бы-
строе решение – для достижения жизненных 
целей, избранных субъектами образования. 
Может сложиться впечатление, что такая 
вольница не подлежит управлению. Это не 
так. Концепция «семиотических» аттрак-
торов оставляет место для управляемости 
«вольницей». Управлению подлежит конку-
ренция самих аттракторов (причём «семио-
тических», т.е. образов целей), а мониторинг 
позитивной динамики основан на критерии 
эффективности, понятом в информацион-
ном контексте. Проще говоря, абсолютно 
гуманитарными способами, уходящими кор-
нями в семиотику и философию символизма, 
являются способ управления иерархиями 
целей и способ эффективности выстраива-
ния этих иерархий.

Трансформация образования в ракурсе ви-
зуальной семиотики. Текущий момент часто 
называют временем тотальной визуализации. 
Оборотной стороной этой квалификации 
стала тотальная аргументация в стиле остен-
сии. Этому стилю противостоит визуальная 
семиотика, в которой строгому разбору под-
лежат эффекты самопрезентаций артефак-
тов культуры и способы анализа их сущно-
стей. С позиций визуальной семиотики было 
исследовано соответствие отечественного 
образования его актуальным социальным 
функциям, в частности, приобретение систе-
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мой образования качества коммуникативной 
системы, гарантирующей субъекту «акцепту-
ацию его запроса на контакт» [2, с. 36]. С этих 
же позиций были получены результаты о рас-
пределении символов «зон обмена» [10], име-
ющих уже существенное значение для содер-
жания и целей гуманитарной составляющей 
высшего образования, а также применимые к 
содержанию самого педагогического образо-
вания [11], отвечающего реальным трансфор-
мациям культуры. 

Современные коммуникационные техно-
логии находят большую сферу применения 
в практике преподавания. Эта банальная 
фраза не встречает возражений, но скрыва-
ет пласт проблем, пока ещё не учитываемых 
в отечественном «контексте педагогического 
образования» [12, с. 206]. Трансформации 
технической оснащённости отечественного 
образования часто вызывают желание вне-
дрить успешный зарубежный опыт. Опять 
же часто эти стремления движимы не целью, 
а причиной, не ответом на вопрос «зачем?», 
а ответом на вопрос «почему?»: потому что 
это экономит ресурсы, потому что это новое, 
потому что это ведёт к успеху и т.д. Однако 
будем иметь в виду, что разработка новых 
образовательных технологий в зарубежном 
опыте была продиктована иными конъюнк- 
турными (подготовка к профессии, которой 
ещё не существует) и асимптотическими (ре-
ализация принципов перфекционизма в си-
туации неопределённости социальных сце-
нариев) целями. Технологии стали эффек-
тивными только в достижении этих целей. 

Выше уже отмечалось, что измерение эф-
фективности, предлагаемое в методологии 
семиотической диагностики, исходит из того, 
что короткий путь к цели далеко не всегда бы-
вает оптимальным; что отбор инструментов 
для достижения цели подчиняется асимпто- 
тической цели. 

Из этого следуют выводы: 1) внедрение 
инноваций в образование будет эффектив-
ным лишь при трансформации его коммуни-
кативного устройства; 2) старт действитель-
ных трансформаций принадлежит локусу 

педагогического образования; 3) внедрение 
инновационных образовательных техно-
логий в подготовку самих преподавателей 
должно стать «точкой роста» позитивной 
реформы отечественного образования. Та-
ким образом, инновации в педагогическом 
образовании должны опережать их внедре-
ние в практику преподавания. Это обеспечит 
эффективную настройку достоинств этих 
технологий на достижение целей отечествен-
ного образования.
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are effectively tuned to achieve the goals of national education.
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из жизНи вУза

Науки об образовании в техническом вузе
Норильский государственный индустриальный институт является самым северным на 

Востоке России высшим учебным заведением. Муниципальное образование город Норильск, где 
он расположен, имеет ряд отличительных особенностей: территориальная удалённость, как 
следствие – обособленность (замкнутость) жизненного пространства, экстремальные кли-
матические условия для жизни и трудовой деятельности населения региона. История рожде-
ния и развития вуза неотделима от истории города и Норильского горно-металлургического 
комбината. 

5 октября 1944 г. в Норильске был открыт горно-металлургический техникум с дневной фор-
мой обучения. В 1947 г. в здании техникума организован учебно-консультационный пункт Всесо-
юзного заочного политехнического института, а в 1959 г. – вечерний факультет Красноярского 
института цветных металлов. В 1961 г. приказом Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования был создан Норильский вечерний индустриальный институт. В 1987 г. вуз был 
переименован в Завод-втуз при Норильском горно-металлургическом комбинате, в 1991 г. – в 
Норильский индустриальный институт, а в 2015 г. – в Норильский государственный индустри-
альный институт. 

В структуре вуза два факультета (горно-технологический и факультет электроэнергетики, 
экономики и управления, в состав которых входят 10 кафедр); политехнический колледж; от-
дел аспирантуры и научных исследований; центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки; Арктический мерзлотно-исследовательский центр; НИЦ «Экология здоро-
вья»; ЭПЦ «Ноосфера»; лаборатория информационных систем и технологий. 

Подготовку дипломированных специалистов осуществляют высококвалифицированные на-
учно-педагогические кадры, большинство из которых имеют учёные степени и звания. К учеб-
ному процессу в институте активно привлекаются руководители и ведущие специалисты 
промышленных предприятий, учреждений и организаций Норильского промышленного района, 
а также учёные из других вузов Российской Федерации. Ежегодно в институте проводятся меж-
вузовские научно-практические конференции студентов и профессорско-преподавательского со-
става. Научные сотрудники и преподаватели института – полноправные участники междуна-
родных научных симпозиумов.

Ниже публикуются работы учёных института по педагогике высшей школы.

Норильский государственный индустриальный институт: к 60-летнему юбилею
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние VUCA-мира как современной 
реальности на трансформацию вуза на примере Норильского государственного индустри-
ального института, его внутреннего пространства развития. Исследование опирается на 
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механизмов трансформации вуза в условиях VUCA-мира, являющегося значимым контек-
стом современной реальности, характеризующейся нестабильностью, неопределённостью, 
сложностью, неоднозначностью, является способом построения внутреннего пространства 
развития вуза. Представлена модель, позволяющая потенциально редуцировать уровень не-
определённости и качественно трансформировать внутреннюю среду НГИИ. 
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Введение
Ключевыми характеристиками современ-

ного мира становятся растущая и расширя-
ющаяся неопределённость, сложность, не-
предсказуемость, турбулентность, которые 
затрагивают все сферы жизни и способ-
ствуют возникновению новых глобальных 
рисков, становясь предметом дискуссий в 
различных областях научного знания1. Выс-

1 Неопределённость как вызов. Медиа. Антро-
пология. Эстетика / Под ред. К. Вульфа и В. Сав-
чука. СПб.: Изд-во РХГА, 2013. 244 с.; Кастельс 
М. Информационная эпоха: экономика, обще-

шее образование в России переживает этап 
трансформации, поэтому научное осмысле-
ние перспективного выбора путей его разви-
тия является актуальной задачей. 

Концептуальные  
основы трансформации вуза

В конце XX в. научное сообщество ини-
циировало дискурс «смерти университета».  

ство и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О.И. 
Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000; Бауман З. Индиви-
дуализированное общество / Пер. с англ. под ред. 
В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2002. 390 с.
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Повсеместно провозглашалось «убийство 
университета», его «гибель», «закат», 
«крах», «постисторизм», доказывалось, 
что «университет в руинах» [1]. Одним из 
первых, кто вывел дискурс о неизбежной 
трансформации вуза на новый уровень в 
преддверии 4-й промышленной револю-
ции, стал социальный философ Р. Бар-
нетт. Заслуженный профессор Института 
образования Лондонского университета 
предлагает сделать принципом осмысления 
современного вуза принцип неопределён-
ности. Вуз, по его мнению, является местом 
организованного поиска способов произ-
водства и управления неопределённостью, 
или сверхсложностью – в области наших 
публичных и коллективных представлений. 
Р. Барнетт отмечает, что высшая школа се-
годня является «местом тектонического 
движения пород» и господства постмодер-
низма [2]. По мнению учёного, она сегод-
ня должна быть вновь выстроена на новых 
концептуальных основаниях, на идее, что 
всё в мире вызывает сомнение и неуверен-
ность, она же их и производит. Но гораздо 
более важным является то, что вуз должен 
научить граждан нового мира жить в этом 
пространстве неопределённости. Мир, в 
котором мы живём, давно перестал быть 
сложным, он сверхсложен… Университет 
целиком вовлечён в эту ситуацию. Он помо-
гает производить эту сверхсложность, под-
питывает неопределённость. Но он и помо-
гает нам с нею жить [2]. 

В новую эпоху всё труднее формулиро-
вать хоть сколько-нибудь долгосрочные и 
постоянные стратегические цели вуза, они 
подвергаются постоянному переосмысле-
нию и переинтерпретации. Р. Барнетт фор-
мулирует несколько критериев переосмыс-
ления вуза в «новой нормальности»: 

1) «критическая междисциплинарность» – 
проведение дискуссий;

2) «коллективный самоанализ» – поиск 
перспектив и смыслов существования; 

3) «целевое возрождение» – постоянный 
диалог обо всех аспектах жизни института; 

4) «подвижные границы» – создание 
множества форм академической идентично-
сти и самосознания, демократизация управ-
ления; 

5) «вовлечённость» – необратимое и не-
обходимое взаимодействие с различными 
сообществами, сотрудничество с местными 
органами власти, бизнесом, гражданским 
обществом и прочими субъектами публич-
ной политики;

6) «коммуникативная терпимость» – 
предоставление самым разным голосам мак-
симальной возможности быть услышанны-
ми, активно высказываться, делиться своими 
идеями [2].

Движение от понимания мира как проч-
ного, устойчивого, предсказуемого, про-
стого, управляемого и детерминированного 
мира (SPOD: steady, predictable, ordinary, 
definite), закончившегося с резким развити-
ем технологий и активным расширением ин-
формационного поля, к пониманию его как в 
большей своей части нестабильного, неопре-
делённого, недетерминированного, неуправ-
ляемого, сложного, неоднозначного мож-
но проследить в модели VUCA-мира [3; 4].  
Данная модель была разработана в конце 
1980-х гг., но особенно актуальна она сегод-
ня. VUCA-мир – это: 

volatility – нестабильность, когда измене-
ния происходят на высокой скорости, и не-
предсказуемость; 

uncertainty – неопределённость, которая 
относится к качеству имеющейся инфор-
мации или к степени, в которой результат 
события известен заранее; в этих условиях 
детерминистские модели не подходят для 
принятия решений; 

complexity – сложность, возрастающая 
при появлении большего количества пере-
менных или взаимосвязей; чем больше пере-
менных, тем сложнее ситуация (проблема 
«сложностности»); 

ambiguity – неоднозначность, при кото-
рой одновременно существует несколько 
объяснений, придающих смысл окружаю-
щему; двусмысленность появляется в случае, 
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когда событие, ситуация или контекст неяс-
ны из-за отсутствия, непоследовательности, 
противоречивости, закрытости информации 
[5–13]. 

В условиях динамичного развития и нео-
пределённости мира следует рассматривать 
модель VUCA-мира как способ построения 
внутреннего пространства вуза, охваты-
вающего человеческие ресурсы, процессы, 
технологии, структуры. Внутреннее про-
странство развития вуза определено как 
сложное явление образовательного конти-
нуума, свойства которого меняются между 
всеми его составными частями [14–17]. Си-
стема может пребывать во множественно-
сти состояний. В её рамках, по мнению Т. 
Корсаковой, принимаются многомерные и 
альтернативные управленческие решения; 
как следствие, сценарии развития системы 
разнообразны [18]. В данной нелинейности 
как особенности VUCA-мира инициируется 
появление новых внутренних сред в органи-
зациях через саморазвитие процессов в об-
щей системе. 

Исследование нелинейной модели транс-
формации вуза может опираться на теорию 

ресурсной зависимости Д. Саланчика и Д. 
Пфеффера, согласно которой организа-
ции и системы, с одной стороны, зависимы 
от окружающей их среды, с другой – сами 
способны влиять на среды, в которых функ-
ционируют [19]. Теория заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров), предложенная 
Р. Фрименом, представляющая органи-
зацию через набор субъектов, которыми 
востребована её деятельность, а её разви-
тие – через учёт их интересов и требований, 
может использоваться для анализа транс-
формации системы, ориентированной на 
одного стейкхолдера (государство), в систе-
му с множеством стейкхолдеров (государ-
ство, наука, бизнес, семья, студенты) [15; 16; 
20; 21]. В основе исследований трансформа-
ционных процессов, происходящих в вузе, 
лежит также теория зависимости от преды-
дущего развития (Path Dependence Theory) 
П. Дэвида, по мнению которого «зависи-
мость от предшествующего развития – это 
такая последовательность экономических 
изменений, при которой важное влияние на 
возможный результат может быть оказано 
отдалёнными событиями прошлого, причём 
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скорее случайными событиями, чем законо-
мерностями» [22].

Модель трансформации НГИИ
Создание нелинейной модели трансфор-

мации вуза, а также внутреннего простран-
ства его развития, отвечающего вызовам 
времени и реалиям VUCA-мира, является 
одной из ключевых задач трансформации 
Норильского государственного индустри-
ального института (НГИИ).

Развитие вуза рассматривается в связке 
с развитием г. Норильска, который в долго-
срочной перспективе, согласно Стратегии со-
циально-экономического развития до 2030 г., 
предстанет как базовый город для освоения 
Арктической зоны Красноярского края с ши-
рокими возможностями для самореализации 
горожан в суровых климатических условиях. 
Устойчивое экономическое развитие терри-
тории возможно только при проведении ак-
тивной политики по развитию человеческого 
капитала, которая предполагает учитывать 
жизненно важные интересы норильчан, пол-
ную занятость трудоспособного населения в 
экономике города, развитие социальных и го-
родских инфраструктур, обеспечение благо-
приятной среды жизнедеятельности2. 

НГИИ (Институт) в течение долгих лет 
является одним из ключевых поставщиков 
кадров для крупнейшего работодателя на 
территории и градообразующего предпри-
ятия – ЗФ ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» (Компания). Институт и Компания 
традиционно тесно взаимодействуют в части 
реализации программ профориентации для 
абитуриентов в области совершенствования 
содержания программ профессиональной 
подготовки и переподготовки, организации 
уникальных возможностей для производ-
ственной практики студентов. Фокус НГИИ 

2 Стратегия социально-экономического раз-
вития муниципального образования город Но-
рильск до 2030 г. Норильск: Администрация г. 
Норильска, 2018. 76 с. URL: http://norilsk-city.ru/
files/50741/83786/strategiya_2030.pdf (Дата обра-
щения: 10.10.2020)

на удовлетворении запроса Компании в ус-
ловиях острого дефицита кадров в регионе 
обеспечивает стабильно высокие (более 80%) 
показатели трудоустройства выпускников.

По совместной инициативе Института и 
Компании при поддержке Агентства раз-
вития Норильска в 2018 г. начала разраба-
тываться Программа развития и дорожная 
карта трансформации НГИИ, включающая 
целевую модель, перспективные направле-
ния развития, перечень необходимых орга-
низационных изменений и оценку необходи-
мых ресурсов.

НГИИ переживает этап трансформации, 
связанный с наличием объективных проблем: 
суровый климат, растущая конкуренция со 
стороны университетов «на материке», про-
блема транспортной доступности террито-
рии, возрастной ППС, необходимость фор-
мирования механизма постоянного обновле-
ния содержания учебных материалов (новая 
техника и технологии, применяемые в Ком-
пании), отток квалифицированных препода-
вателей с учёной степенью, необходимость 
развития коммуникаций с целевыми аудито-
риями, нерешённая проблема коэффициен-
тов по зарплате сотрудников (не учтена се-
верная специфика Красноярского края). 

Программа развития НГИИ на 2020–
2025 гг. (Программа) планируется к реализа-
ции в три этапа. Она формулирует миссию, 
стратегические цели развития и целевую мо-
дель НГИИ, основные направления транс-
формации, дорожную карту трансформации 
и конкретный набор мероприятий по реали-
зации дорожной карты.

Для адаптации вуза в VUCA-мире, фор-
мирования пространства его внутреннего 
развития может быть использован фрейм-
ворк VUCA-Prime Б. Йохансона [23, p. 194], 
используемый в стратегическом менеджмен-
те. Данный фреймворк предлагает четыре 
элемента, описывающих поведенческую 
стратегию в разрезе каждого из элементов 
VUCA:

−  vision – правильное видение позволяет 
всем участникам сосредоточиться на дости-
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жении целей в рамках командной деятельно-
сти и постоянной коммуникации с другими 
людьми, что помогает противодействовать 
нестабильности;

−  understanding – понимание того, что 
изменения необходимы, неизбежны; недо-
статочно видеть ситуацию и обсуждать её, 
необходимо её понимать, искать новые пер-

Таблица 1
Трансформация в условиях неопределённости

Table 1
Transformation in conditions of uncertainty

Реперные точки Сопутствующие проблемы неопределённости и сложности

Реализация «Кадрового проекта» – 
комплекса мероприятий по повышению 
кадрового потенциала НГИИ

Сложности привлечения и удержания ППС в Норильске, недоста-
точная проработанность механизмов мобилизации существующего 
человеческого ресурса в регионе с целью реализации настоящей Про-
граммы

Развитие образовательной деятель-
ности 

Создание и сертификация программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, программ ДПО по востребованным направлениям под-
готовки кадров для российской Арктики. 
Модернизация образовательных программ с учётом актуальных запро-
сов Норильска и Компании, а также влияния на инженерные профес-
сии цифровизации и других современных трендов

Развитие научно-исследовательской 
деятельности

Включение в международную систему циркумполярных исследований 
через совместные проекты и программы с ведущими университетски-
ми центрами исследований Арктики, привлечение преподавателей со 
знанием английского языка, развитие программ на английском языке. 
Привлечение российских и международных грантов на развитие ис-
следований, проезд и проживание учёных 

Профориентация и привлечение 
абитуриентов из Норильска и из других 
городов 

Необходимость создания единой профориентационной программы, 
реализуемой совместными усилиями НГИИ, Норильска и Компании 
для школьников. 
Трудности учёбы и жизни в Норильске, способствующие оттоку абиту-
риентов и выпускников: разница в уровне дохода между «материком» 
и Заполярьем не так значительна, как в советское время, высокие 
цены полностью компенсируют надбавки; неустроенное городское 
хозяйство по сравнению с советским временем; неразвитая городская 
инфраструктура: недостаток социальных пространств для молодёжи, 
мало возможностей для занятий и развлечений

Развитие кампуса НГИИ Решение вопроса о строительстве современного комфортного общежи-
тия для студентов и преподавателей

Разработка и реализация Коммуника-
ционной стратегии 

Необходимость разработки комплекса мероприятий по позициониро-
ванию и PR-сопровождению деятельности НГИИ в целевых аудито-
риях, в том числе разработка мероприятий по продвижению вуза и его 
позиции как Арктического исследовательского и образовательного 
центра

Повышение долгосрочной финансовой 
устойчивости НГИИ

Потребность в создании механизмов по привлечению внебюджетных 
средств (в том числе, выделение отдельной функции или подразделения 
внутри НГИИ, обладающего необходимыми компетенциями); решение 
проблемы повышения коэффициентов по зарплате сотрудников НГИИ 
(с учётом северной специфики)

Система управления изменениями Разработка и внедрение основных элементов механизма управления 
изменениями Проектного офиса НГИИ, обладающего необходимыми 
ресурсами и отвечающего за результат, Фонда развития НГИИ, По-
печительского совета НГИИ
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спективные возможности и идеи, конструк-
тивно воспринимать критику новых про-
ектов; важную роль здесь играют soft skills; 
необходим «открытый» и «чистый» разум;

−  clarity – для такого разума всё должно 
быть ясным и понятным, разложенным по 
полочкам, систематизированным; востребо-
вано внесение ясности, отбрасывание все-
го лишнего для более точного определения 
целей, применение системного мышления, 
основанного на глобальном видении резуль-
тата, понимании взаимодействия и взаимо-
зависимости элементов системы;

−  agility – оперативная адаптация к из-
меняющимся условиям, уверенность в не-
обходимости инноваций, поиск новых, ори-
гинальных путей решения вопросов, улуч-
шения процессов, нацеленность на частич-
ную передачу полномочий исполнителям, 
сотрудничество, основанное на свободном 
творчестве и личностной мотивации [24; 25].

Данный фреймворк используется руково-
дителями проектов и участниками групп на 
стратегических сессиях по трансформации 
НГИИ для анализа эффективного реагиро-
вания на проблемы. В ходе стратегических 
сессий были выявлены реперные точки раз-
вития и сопутствующие проблемы неопреде-
лённости и сложности I этапа трансформа-
ции (Табл. 1).

В ходе стратегических сессий была раз-
работана целевая модель трансформации 
НГИИ. Ею стала модель опорного для эко-
номического и инновационного развития 
Арктической зоны Красноярского края про-
ектного инженерно-технического вуза при-
кладного типа (Рис. 1). Институт призван 
обеспечить кадровые, научные и технологи-
ческие потребности инвестиционных проек-
тов по освоению Арктики на основе тесной 
кооперации с передовыми предприятиями, 
инновационными структурами, академиче-

Рис. 1. Целевая модель трансформации НГИИ
Fig. 1. Target university transformation model

Комментарии к схеме Целевой модели трансформации: 1) определены стратегические направления; 
2) при помощи сверхкомпетентов усиливается компетенция в направлениях по перспективным НИР и 
НИОКР для задач региона; 3) на базе приобретённого опыта создаются уникальные образовательные 
программы по техническим и управленческим дисциплинам; 4) параллельно изучается запрос города 

на образование, создаются программы ДПО. Институт становится Университетом.
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скими институтами, ведущими российскими 
и зарубежными вузами-партнёрами, а также 
выступить драйвером социально-культурно-
го развития г. Норильска3. 

Стратегические направления –  
механизмы трансформации НГИИ

По результатам серии стратегических 
сессий были определены основные страте-
гические направления, которые позволят 
Институту менее болезненно и более эф-
фективно пройти процесс трансформации в 
условиях неопределённости и сложности. 

Реализация «Кадрового проекта» позво-
лит преодолеть проблемы острого дефицита 

3 Программа развития ФГБОУ ВО «Нориль-
ский государственный индустриальный инсти-
тут» на 2020–2025 гг. Норильск: НГИИ. 124 с. 
URL: https://norvuz.ru/upload/medialibrary/46
d/46d89c8fb35c4b750012d1af1d60563f.pdf (Дата 
обращения: 15.10.2020); 

Образ результата: стратегия развития Нориль-
ского государственного индустриального инсти-
тута: Отчёт по итогам экспертного исследования. 
Москва-Норильск : Институт бюджетных реше-
ний, Агентство развития Норильска, 2018. 61 с.

НПР посредством внутреннего и внешнего 
кадрового проектов, включающих вовле-
чение студентов-бакалавров с 3-го курса в 
преподавательскую деятельность в Поли-
техническом колледже и получение ими пе-
дагогического образования в рамках ДПО; 
приглашение на должности НПР высоко-
квалифицированных кадров из промышлен-
ности; участие в городской программе при-
влечения дефицитных кадров; переход на 
эффективный контракт; повышение квали-
фикации и переподготовка.

В рамках разработки Программы было 
сформулировано пять направлений в обла-
сти НИР и образовательной деятельности, 
которые дадут возможность вузу в будущем 
занять достойное место в российском обра-
зовательном пространстве. Большинство на-
правлений уже развёртываются.

1. Создан факультет информационных 
технологий (решение проблем ротации кад- 
ров и дефицита ИТ-специалистов в Аркти-
ке). 

2. На базе Института образован Аркти- 
ческий мерзлотный исследовательский 
центр (АМИЦ), актуальность которого бу-



Высшее образование в России • № 11, 2020136

дет расти по мере развёртывания программ 
освоения Арктики в условиях климатиче-
ских изменений арктической зоны.

3. Для разработки научно-исследова-
тельских и просветительских проектов по 
теме «Здоровьесбережение и экология в Ар-
ктике» создан исследовательско-просвети-
тельский центр «Ноосфера». Направлени-
ями его деятельности являются следующие: 
изучение особенностей функционирования 
человека в экстремальных климатических 
условиях; эко-просветительские и эко-ту-
ристические медиапроекты, нацеленные на 
аудиторию школьников, студентов, мест-
ных жителей и гостей Норильска; внедре-
ние модели общественного мониторинга и 
контроля состояния окружающей среды; 
организация и проведение научно-популяр-
ных, профориентационных мероприятий; 
сотрудничество с научными и просветитель-
скими организациями.

4. На базе НГИИ планируется создание 
полигона по роботизации горных выработок 
для проведения исследовательских разрабо-
ток международного уровня по модерниза-
ции производства и совершенствованию тех-
нологий горной добычи.

5. Постоянно осуществляется междуна-
родное академическое и образовательное 
сотрудничество. НГИИ является членом 
Университета Арктики (с 2010 г.) и членом 
Управляющего Совета Университета Аркти-
ки (UArctic). Представители UArctic уча-
ствуют в реализации научных и культурных 
проектов, в международных научных и на-
учно-просветительских конференциях, спо-
собствуют реализации программ академиче-
ской и студенческой мобильности.

Ключевым приоритетом развития вуза яв-
ляется также привлечение абитуриентов че-
рез создание единой системы профориента-
ции совместно с Компанией и образователь-
ными структурами г. Норильска, в том числе 
с участием иногородних абитуриентов. Для 
повышения интереса студентов к вузовской 
жизни активизируется волонтёрское движе-
ние; большое внимание уделяется расшире-

нию спектра предприятий, на базе которых 
осуществляется производственная практика 
(в том числе в других регионах страны и за 
рубежом); планируется строительство ново-
го кампуса. 

Особое внимание уделяется взаимодей-
ствию с выпускниками вуза. Заметим, что 
контакты с выпускниками вуза, многие из 
которых являются сейчас для вуза работода-
телями, – это важная составляющая упомя-
нутой ранее Коммуникационной стратегии. 
Цель данной стратегии – позиционирование 
и укрепление репутации вуза как образцово-
го инженерно-исследовательского центра в 
Арктике, обеспечивающего широкий спектр 
решений на базе НИР и НИОКР для города, 
региона, страны. К мероприятиям этого на-
правления можно отнести разработку ново-
го визуального образа и фирменного стиля 
НГИИ; разработку детальной коммуника-
ционной стратегии для отдельных целевых 
групп; маркетинговую стратегию по рынку 
исследований; маркетинговую стратегию на 
рынке абитуриентов и работодателей. 

Стратегия повышения финансовой устой-
чивости Института включает следующие 
направления: решение вопроса о повыше-
нии коэффициентов ФОТ НГИИ с учётом 
северной специфики; реализация политики 
пополнения внебюджетных ресурсов; обуче-
ние руководителей подразделений и желаю-
щих сотрудников по теме «Академический 
фандрайзинг».

Выполнение Программы и дорожных 
карт трансформации НГИИ требует глу-
боких организационных и управленческих 
преобразований. В состав системы управле-
ния изменениями входят Проектный офис 
(R&D-центр) – «единое окно» для НИР и 
инноваций; Попечительский совет НГИИ; 
Фонд развития НГИИ; рабочая экспертная 
группа по внедрению. 

Выводы
Анализ показал наличие у модели транс-

формации НГИИ определённого потенциа-
ла. Для его раскрытия потребовалось пере-
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осмысление траектории развития вуза на ос-
нове применения фреймворка VUCA-Prime.

В условиях современного быстроменя-
ющегося мира одной из основных задач 
команды сотрудников вуза является пони-
мание долгосрочности вектора движения, 
что позволяет организации развиваться в 
условиях неопределённости, нарастающих 
бифуркационных и флуктуационных про-
цессов. Определение направляющего векто-
ра является важным условием устойчивого 
развития и способно вдохновить все заин-
тересованные стороны на принятие адекват-
ных конструктивных решений, т.е. на актив-
ное творение новой реальности в условиях 
ограничений внутреннего пространства вуза 
и внешних социокультурных вызовов.
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Аннотация. Рассматривается опыт Норильского государственного индустриального 
института по внедрению парадигмы студентоцентрированного обучения. На наш взгляд, 
она предполагает создание диалоговой атмосферы «преподаватель – студент – работо-
датель», для которой характерно уважительное отношение студента к преподавателю и 
работодателю, приятие их направляющего влияния на его личностное и профессиональное 
становление. Обсуждается модель формирования у студента жёстких и мягких компетен-
ций, востребованных работодателем. Она заключается в оперативном реагировании вуза 
на актуальные потребности производства путём вынесения их при необходимости в си-
стему дополнительного образования, а также в активном участии работодателя во всех 
звеньях образовательного процесса. Образовательная программа «Формирование soft skills 
на основе практики осознанности» на портале Норильского государственного индустри-
ального института доступна для свободного ознакомления всем желающим.
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Введение
Категория «студентоцентрированное об-

разование» (СЦО) становится всё более вос-
требованной в дискурсе отечественных пе-
дагогических исследований. На наш взгляд, 
это вызвано участием российской системы 
высшего образования в строительстве ев-
ропейского пространства Болонского про-
цесса, а также усилившимся влиянием «ми-
ровой моды» на отечественную педагоги-

ческую мысль. Дело в том, что рейтинговая 
система оценки научной деятельности в ву-
зах и научных учреждениях стимулирует пу-
бликации именно в зарубежных журналах. В 
этом немало положительного, например, ин-
теграция российской науки в международ-
ное исследовательское и публикационное 
пространство. Вместе с тем, как и в любом 
сложном процессе, есть свои неоднозначные 
моменты. Один из них – во многом необо-
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снованное, конъюнктурное «отступление» 
отечественного категориального аппарата 
и теоретических моделей под натиском за-
граничных аналогов или модных «авангард-
ных» идей. Всё чаще возникает ощущение 
дежавю, когда, пробираясь сквозь тернии 
непривычных текстовых конструкций (пре-
жде всего – из-за особенностей иностран-
ного языка и жаргонизмов), обнаруживаем, 
что раскрываемое содержание уже знакомо 
из публикаций отечественных учёных. Нель-
зя приветствовать и сомнительные попытки 
внедрения иноземных педагогических но-
ваций в весьма специфичное отечественное 
поле педагогической теории и практики без 
глубокого их теоретического осмысления1.

Сказанное в полной мере справедливо в 
отношении студентоцентрированного обра-
зования. Соответствующая категория и па-
радигма самым активным образом использу-
ются в современной педагогике при анализе 
не только Болонского процесса, компетент-
ностных образовательных моделей, но и 
всего спектра трансформационных явлений 
в образовании, в том числе в их цифровом 
аспекте [1–4]. Мы согласны с мнением от-

1 См., например: Кисель О.В., Дубских А.И., 
Бутова А.В. Трудности применения студенто-
центрированного подхода в российском выс-
шем образовании // Высшее образование в Рос-
сии. 2020. Т. 29. № 8–9. С. 95–103. DOI: https://
doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-8-9-95-103;  
Муравьева А.А., Олейникова О.Н., Аксенова Н.М.  
Многомерное пространство студентоцентриро-
ванного обучения // Университетское управле-
ние: практика и анализ. 2017. Т. 21. № 3. С. 92–99. 
DOI: https://doi.org/10.15826/umpa.2017.03.041; 
Гнутова И.И. От «перевёрнутого класса» к 
«перевёрнутому обучению»: эволюция концеп-
ции и её философские основания // Высшее об-
разование в России. 2020. Т. 29. № 3. С. 86–95. 
DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-
3-86-95; Малошонок Н.Г., Щеглова И.А. Моде-
ли организации обучения студентов: основные 
представления, преимущества и ограничения // 
Университетское управление: практика и ана-
лиз. 2020. Т. 24. № 2. С. 107-120. DOI: 10.15826/
umpa.2020.02.017 

носительно того, что отечественный аналог 
«студентоцентрированной» теории и пара-
дигмы – это личностно-ориентированный 
(личностно-деятельностный) подход [2]. Как 
и СЦО, личностно-ориентированный под-
ход сфокусирован на субъектности обучаю-
щегося и в процессе образования, и в выборе 
его траектории. 

Насколько сопоставимы СЦО и личност-
но-ориентированный подход, если погру-
зиться в детальный анализ их особенностей? 
Ответ на данный вопрос, безусловно, заслу-
живает отдельного внимания, которое по-
требует анализа огромного массива публи-
каций, прежде всего зарубежных. Впрочем, 
обсуждение сопоставимости студентоцен-
трированного и личностно-ориентирован-
ного подходов во всех аспектах для нас не 
является принципиально значимым в ра-
курсе заявленной проблематики. Для этого 
достаточно понимания общих концептов, 
свойственных и СЦО, и личностно-ориен-
тированному подходу. Один из ключевых, 
на наш взгляд, заключён в абсолютно «сту-
дентоцентрированной» категории «обучаю-
щийся». Эта категория появилась в россий-
ском информационном и образовательном 
пространстве уже более 20 лет назад под 
эгидой гуманизации, а также личностно-
ориентированной парадигмы – вместо ка-
тегории «обучаемый». В настоящее время 
категория «обучающийся» абсолютно до-
минирует, что справедливо и в отношении 
современных нормативных правовых доку-
ментов, регламентирующих отечественную 
образовательную деятельность.

Забегая вперёд, заметим, что «студенто-
центрированность» современной вузовской 
образовательной практики в плане субъект-
ности так называемого «обучающегося», по 
существу, противоречит педагогической, т.е. 
асимметричной природе образовательного 
взаимодействия «студент – преподаватель» 
[5–7]. Скорректировать отмеченное проти-
воречие можно, если на качественно иной 
уровень выйдет взаимодействие в системе 
«преподаватель – студент – работодатель», 
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а именно в связи с созданием такой образо-
вательной среды, которую отличает прежде 
всего уважение и приятие студентом направ-
ляющего влияния на своё развитие со сторо-
ны наставников (преподавателя и работода-
теля). 

Активизация роли работодателя как од-
ного из ведущих стейкхолдеров в связке 
«преподаватель-студент-работодатель» 
способна сделать образовательные програм-
мы конкурентоспособными, а подготовку 
будущего специалиста более эффективной 
и в этом смысле студентоцентрированной. 
Сразу отметим, что конкурентоспособные 
образовательные программы рассматрива-
ются нами как актуальный инструмент со-
вершенствования качества высшего образо-
вания [1, c. 25–27].

Данное исследование посвящено роли ра-
ботодателя как ключевого актора во многих 
направлениях деятельности современного 
вуза, а также коррелирующим с обозначен-
ным аспектом вопросам. 

«Обучающийся» или «обучаемый»:  
суть проблемы

Практика реализации категорий «студен-
тоцентрированность» и «обучающийся» об-
условлена существенной методологической 
проблемой и СЦО, и личностно-ориенти-
рованного подхода. Отмеченная проблема, 
имеющая непосредственное отношение к 
статусу и роли работодателя в вузовской 
системе, вызвана неоправданно широким 
пониманием субъектности студента. Мы 
полагаем, что специфика педагогической 
деятельности связана, прежде всего с на-
правляющим влиянием преподавателя на 
студента. Между тем в современной практи-
ке реализации и СЦО, и личностно-ориенти-
рованного обучения указанная специфика 
учитывается недостаточно. Поэтому более 
оправданным мы считаем термин «обучае-
мый» (а не «обучающийся») [5–7]. Не вдава-
ясь в анализ соответствующих аргументов, 
остановимся лишь на тех, что значимы для 
нашего контекста. 

Как бы ни менялось содержание про-
фессионального образования, какими бы 
диалогичными, креативными и самоактуа-
лизированными ни становились подходы к 
обучению, как бы ни трансформировались 
цели воспитания в условиях постмодерна и 
иных идеологических изменений общества, 
специфика институционального образова-
ния всегда будет опираться на некую жела-
емую модель профессионала и гражданина. 
Степень выраженности сформированных в 
результате образовательной деятельности 
качеств будущего специалиста как раз и вы-
ступает основанием для формального под-
тверждения вузом его квалификации, за что 
вуз несёт полную ответственность.

Сколь высоким уровнем мотивации, на-
правленной на формирование собственной 
образовательной траектории, ни обладал бы 
студент, он никогда не может до конца, во 
всех деталях предвидеть желаемую профес-
сиональную траекторию своего развития. 
Иначе нарушается логика поступательного 
образования человека, которая определя-
ется деятельностью тех, кто считается про-
фессионалом в своём деле. В этом процессе 
движения к новому в профессиональном и 
личностном аспектах важно не только ощу-
щение студентом своей субъектности, но и 
доверие к наставникам – к их влиянию на 
своё изменение, к выбранным ими для этого 
соответствующим средствам и содержанию. 
Именно отмеченное доверие, уважение, ко-
торые являются исключительно значимы-
ми психолого-педагогическими факторами 
изменения человека, явлено в категории 
«обучаемый» в отличие от категории «об-
учающийся» [5–7]. Мы считаем, что много-
вековые отечественные педагогические тра-
диции отличают именно высокий авторитет 
и доверие к педагогу как ведущему фактору 
эффективности образования.

Увы, под влиянием идеологии гумани-
зации образования, личностно-ориенти-
рованной парадигмы, а также зарубежных 
«студентоцентрированных» идей категория 
«обучаемый» уступила своё место категории 
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«обучающийся». Если «обучающийся» сам 
себя обучает и воспитывает, то надо ли удив-
ляться тому, что «педагог» стал вытесняться 
«работником образования», смысловые и 
законодательные задачи которого связаны с 
оказанием «образовательных услуг»? 

Роль работодателя в вузовской систе-
ме во многом сродни преподавательской, а 
иногда и полностью совпадает с ней – в том 
случае, когда представителей работодателя 
непосредственно привлекают к преподава-
тельской деятельности (это предусмотре-
но ФГОС ВО) или к наставничеству в ходе 
производственных практик. В работах о 
«студентоцентрированной» парадигме не-
сложно усмотреть ту же мысль, которую мы 
обнаружили в контексте анализа категории 
«обучающийся» [3, c. 122–124, c. 151–152; 
4; 8, с. 127–128; 9, с. 137]. Взаимодействию с 
работодателем, казалось бы, уделяется не-
мало внимания [3, c. 156; 4; 10–14]. Однако, 
как и преподаватель, работодатель оказы-
вается в статусе, равноценном остальным 
составляющим образовательной среды: ком-
пьютерам, библиотечному фонду, средствам 
моделирования и мониторинга качественно-
го образования и пр. В результате деятель-
ность преподавателя и работодателя, хотя и 
обозначается как значимая, не выделяется 
своим особым, вершинным статусом в смыс-
ле определения содержания и средств обра-
зования, процесса его осуществления [3, c. 
156–159; 4]. Таким образом, концептуальные 
причины данной ситуации вызваны недо- 
оценкой фактора авторитета для студента 
тех стейкхолдеров образовательной среды 
вуза, которые оказывают на него професси-
онально и личностно развивающее влияние.

Проблема роли работодателя непосред-
ственно связана с качеством подготовки спе-
циалиста в вузе. Один из аспектов пробле-
матики взаимодействия вуза с работодате-
лем обусловлен реформированием учебных 
программ, а именно наличием постоянной и 
активной обратной связи с работодателем в 
определении актуальных компетенций спе-
циалиста, соответствующего оперативного 

обновления учебной программы. Это одна 
из важнейших фокусных точек Болонского 
процесса [1, с. 26–27; 3, c. 156; 4] и студенто-
центрированного обучения [9].

В свете обозначенной проблемы особый 
интерес вызывают образовательные про-
граммы вуза, их конкурентоспособность. 
Здесь имеет место одно из ключевых методо-
логических противоречий: с одной стороны, 
программа должна перманентно обновлять-
ся, в том числе в ходе взаимодействия с рабо-
тодателем, с другой – процедура подготовки 
и утверждения программ, организация в со-
ответствии с ними учебного процесса, наобо-
рот, стремятся к стабильному, устойчивому 
в плане обновления содержания состоянию. 
Указанное противоречие по мере ускорения 
темпа обновления профессионального зна-
ния в высшей школе будет только обострять-
ся (особенно по инженерным направлениям 
подготовки).

Hard skills «завтрашнего» дня.  
Как мы их формируем?

Очевидное и легкореализуемое, на пер-
вый взгляд, направление участия работода-
теля в подготовке качественного специали-
ста – это его экспертное мнение об уровне 
подготовки выпускника вуза к работе на 
производстве, иными словами, об уровне 
сформированности его жёстких компетен-
ций. Но мировая практика показывает, что, 
несмотря на некоторые исключения (как 
это имеет место, например, в Германии) [3, 
с. 75], в целом, вопреки заинтересованности 
в квалифицированных кадрах, обеспечение 
активного участия представителей рабо-
тодателя в деятельности вуза, в том числе в 
определении востребованных квалификаци-
онных требований к выпускнику – большая 
проблема для учебного заведения. 

В этом смысле Норильский государствен-
ный индустриальный институт является по-
ложительным примером. Будучи единствен-
ным вузом на территории всего Таймырско-
го полуострова, находясь на значительном 
удалении от других городов и иных населён-
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ных пунктов Красноярского края, он отнюдь 
не обделён пристальным вниманием и помо-
щью со стороны работодателя. Созданный 
под кадровые нужды региона, НГИИ на про-
тяжении всего своего существования актив-
но сотрудничает со своим стратегическим 
партнёром, градообразующим предпри-
ятием – Заполярным Филиалом ПАО «ГМК 
“Норильский никель”». Вследствие этого 
вся подготовка будущего инженера как ра-
ботника компании полностью обусловлена 
теми требованиями, которые работодатель 
предъявляет к будущему выпускнику. 

Компетенции выпускника принято се-
годня делить на две большие составляющие, 
обозначаемые в образовательном обиходе 
в качестве hard skills и soft skills (жёстких и 
мягких компетенций). При этом hard skills – 
это компетенции, позволяющие выпускнику 
быть конкурентноспособным в профессио-
нальной деятельности (профессиональные 
компетенции), тогда как область применения 
soft skills – не только работа или учёба, но и 
обычные, бытовые ситуации (универсальные 
компетенции). Без них, как известно, невоз-
можна полноценная самореализация вы-
пускника во всех без исключения отношени-
ях и сферах деятельности.

Основную проблему, связанную с фор-
мированием жёстких компетенций, можно 
сформулировать так. Пока вуз в течение 
четырёх-пяти с половиной лет формирует 
hard skills будущего специалиста, они в силу 
объективных обстоятельств (обновления 
производственных мощностей, модерни-
зации производственного цикла и т.д.) уже 
устаревают. А оперативно переформатиро-
вать образовательную программу вуз, в со-
ответствии с существующими нормативами, 
не имеет возможности. Как быть? В НГИИ 
данную проблему решили, переведя её в раз-
ряд образовательных задач. Весь спектр hard 
skills будущего специалиста наш вуз форми-
рует в жёсткой связке с работодателем. Для 
этого в образовательный процесс по каж-
дому направлению подготовки (специаль-
ности) введены так называемые карты ком-

петенций, которые формируются на основе 
запроса работодателя. Именно он диктует 
вузу, какие именно компетенции должны 
быть сформированы. Корректировка карт 
компетенций происходит ежегодно.

Карта компетенций формируется на 
основе модели компетенций, составленной 
представителями работодателя по каждому 
направлению подготовки (специальности). 
Модель компетенций состоит из типовых 
разделов. Проиллюстрируем это на примере 
модели компетенций по направлению под-
готовки «Электроэнергетика и электротех-
ника». Модель компетенций будущего элек-
троэнергетика включает в себя двенадцать 
блоков компетенций: электроснабжение, 
тепловодоснабжение, воздухоснабжение, 
система мазутного хозяйства и др. Каждый 
блок компетенций содержит необходимые 
детализирующие компетенции. Например, в 
блок электроснабжения входят такие ком-
петенции, как эксплуатация и ремонт под-
станций и распределительных устройств, 
эксплуатация и ремонт кабельных и воздуш-
ных линий, эксплуатация и ремонт электро-
приводов постоянного и переменного тока. 
Каждая компетенция, в свою очередь, из-
меряется на основе описания индикаторов 
посредством перечисления знаний и умений, 
соответствующих данной компетенции.

В том случае, когда те или иные жёсткие 
компетенции не представляется возмож-
ным оперативно включить в учебный план 
направления подготовки (специальности), 
мы выносим их освоение в систему дополни-
тельного профессионального образования 
(ДПО). Иными словами, наряду с введени-
ем карт компетенций, позволяющих фор-
мировать востребованные работодателем 
жёсткие компетенции, мы предложили ещё 
одно неординарное решение преодоления 
разрыва между актуальными требованиями 
работодателя и не поспевающими за ними 
вузовскими образовательными программа-
ми. На завершающем этапе обучения, в те-
чение двух последних семестров, мы предо-
ставили студентам возможность обучения 
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по программам ДПО, реализуемым Центром 
переподготовки и повышения квалифика-
ции, параллельно с освоением основных 
образовательных программ. При этом ос-
новная и дополнительная образовательные 
программы разведены во времени: первая 
реализуется днём, в первой половине дня, 
вторая – вечером. Предлагаемые програм-
мы ДПО с лихвой восполняют недостающие 
жёсткие компетенции, адаптируя студента к 
производственным реалиям завтрашнего, а 
не вчерашнего дня.

Эта идея ректора НГИИ – вывести дефи-
цитные hard skills в систему ДПО, дающая 
вузу гораздо больше степеней свободы в 
формировании содержания образователь-
ного процесса, нежели система ВО, – воз-
никла во время обучения руководителей 
вуза в ВШУ «Сколково» в составе эксперт-
ной группы «Инженерное образование». 
Она сразу же вызвала неподдельный инте-
рес коллег – представителей иных россий-
ских вузов (ректоров, проректоров, деканов) 
и легла в основу защиты проекта нашей экс-
пертной группы «Технический университет 

как драйвер социально-экономического раз-
вития региона» (Рис. 1)

Однако участие работодателя в образова-
тельном процессе отнюдь не ограничивается 
составлением моделей и карт жёстких ком-
петенций. Напротив, он является активным 
участником образовательного процесса на 
всём его протяжении. Достигается это по-
средством привлечения наиболее компетент-
ных представителей работодателя («произ-
водственников») в качестве преподавателей. 
Так, на условиях штатного совместительства 
или по договорам гражданско-правового 
характера в институте работает 49% ППС. 
Ещё одним важнейшим фактором профес-
сионального становления будущего инже-
нера являются уникальные по своему разно-
образию и содержанию производственные 
практики студентов. Как следствие, все вы-
пускные квалификационные работы (ВКР) 
студентов выполняются на материале реаль-
ного, живого производственного процесса. 
Как показывает наш опыт непосредственно-
го общения с руководителями российских 
вузов, в том числе вузов ведущих, сам факт 

Рис. 1. Модель объекта проектирования
Fig. 1. Design object model
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такой возможности вызывает у них искрен-
нее удивление и – чего греха таить! – за-
висть.

Чтобы не быть голословными, приведём в 
качестве примера несколько тем ВКР по ка-
федре металлургии цветных металлов: 

•  Разработка схемы очистки промыш-
ленных сточных вод Медного завода с умень-
шением потерь цветных металлов с ними;

•  Проект передела водной грануляции 
металлического сплава, полученного в про-
цессе непрерывного конвертирования штей-
нов ПВ производительностью 300 тыс. тонн 
в год по металлическому сплаву (Надеждин-
ский металлургический завод им. Б.И. Ко-
лесникова);

•  Проект передела нейтрализации H2SO4, 
полученной из технологических газов ПВП 
производительностью 25 тыс. тонн в год по 
серной кислоте (Медный завод).

Наконец, итоговая аттестация студен-
тов также проходит при непосредственном 
участии и под руководством представите-
лей работодателя: в состав ГЭК в качестве 
её членов и председателей всегда входят 
его представители. Так, председатели ГЭК в 
2021 г. у нас будут представлены начальни-
ками управлений, главным маркшейдером – 
директором Центра маркшейдерских работ, 
директором Департамента горного произ-
водства (ЗФ ПАО «ГМК “Норильский ни-
кель”»), главным энергетиком г. Норильска 
(Администрация г. Норильска) и другими 
руководителями предприятий и подразделе-
ний работодателя.

Формирование soft skills  
на основе практики осознанности

Одно из наиболее слабых звеньев в подго-
товке будущих инженеров сегодня – низкий 
уровень их универсальных компетенций, или 
soft skills. Сегодня soft skills – это не просто 
модные фантазии теоретиков в области про-
гнозирования будущего, это конкретный 
запрос работодателя. Дело в том, что ны-
нешнее поколение студентов – это молодые 
люди, родившиеся после 2000 г., т.е. в эпо-

ху Интернета. По статистике, они уделяют 
смартфонам, планшетам и иным гаджетам 
не менее восьми часов в день, вследствие 
чего живут в первую очередь в мире вирту-
ального общения. Стоит ли говорить о том, 
что гаджеты отнюдь не способствуют фор-
мированию навыков, вырабатываемых в 
коммуникативных связях на основе живого 
общения или, как принято говорить сегодня, 
в режиме «face-to-face». Оборотная сторона 
онлайн-коммуникаций хорошо известна – 
это отсутствие навыков устойчивой концен-
трации внимания, неумение устанавливать 
и поддерживать социальные связи, контро-
лировать эмоции, управлять стрессом и т.д. 
Между тем именно социальные компетен-
ции, а не профессиональные знания, умения 
и навыки из тех или иных областей науки и 
техники в первую очередь позволяют челове-
ку быть успешным и достигать поставленных 
целей в учёбе, работе, в личных отношениях. 
Поэтому социальные навыки из разряда soft 
skills относятся современными аналитиками 
к ключевым компетенциям XXI века. 

Социальные компетенции, как уже отме-
чалось, формируются через деятельность и 
общение (в том числе через их искусствен-
ным образом организованные образова-
тельные аналоги – тренинги), а традици-
онный образовательный формат средней и 
высшей школы не предусматривает такой 
возможности. Иными словами, ни школа, 
ни вуз такие социальные компетенции (soft 
skills) у обучаемых не формируют, в то вре-
мя как насущная потребность в них есть. 
Учитывая эти образовательные дефициты 
высшей школы, мы разработали образо-
вательную программу дополнительного 
профессионального образования «Форми-
рование soft skills на основе практики осоз-
нанности» [15; 16]. Программа выполнена 
в формате МООК (массового обучающего 
онлайн-курса) на финансовые средства ра-
ботодателя в рамках грантовой благотвори-
тельной программы «Мир новых возмож-
ностей». Программа была успешно апроби-
рована при реализации грантового проекта 



Высшее образование в России • № 11, 2020148

«Онлайн-школа социальных компетенций» 
с бюджетом 1,25 млн. руб. Ирония произо-
шедшего состоит в том, что такая ключевая 
причина дефицита компетенций soft skills, 
как цифровизация, в данном проекте стано-
вится одним из средств его устранения.

Образовательная программа «Форми-
рование soft skills на основе практики осоз-
нанности» формирует три базовые компе-
тенции: управление вниманием на основе 
его разделения (осознанность), управление 
собственными эмоциями и управление от-
ношениями. Именно эти компетенции из 
разряда soft skills были выделены работода-
телем в качестве наиболее востребованных в 
производственном процессе. При этом кор-
невой, базовой компетенцией в этой тройке 
выступает практика управления вниманием. 
Это способность разделять внимание, одно-
временно удерживая его на себе (перво-
начально – на теле, затем – на эмоциях и 
мыслях) и той текущей деятельности, ко-
торая выполняется в настоящий момент.  

Наиболее распространённое обозначение 
этого навыка – осознанность. Один из ве-
дущих экспертов в области компетенций бу-
дущего Павел Лукша считает осознанность 
ключевой компетенцией XXI века. Так, пред-
ставляя результаты международного проек-
та «Глобальное будущее образования», он 
отметил, что «тема осознанности станет ве-
дущей компетенцией XXI века, без которой 
мы фактически не выживем» [15, с. 5].

Образовательная программа «Форми-
рование soft skills на основе практики осоз-
нанности» выложена в формате МООК на 
портале Норильского государственного 
индустриального института, на страничке 
«Онлайн-школа социальных компетенций». 
Пройти обучение по этой программе может 
каждый желающий, в том числе студент дру-
гого вуза. Что немаловажно, плата за обуче-
ние по данной программе не взимается. 

Формирование soft skills, конечно же, не 
ограничивается данным онлайн-курсом, на-
против, как и в любом другом вузе, наши сту-
денты принимают активное участие в студен-
ческом самоуправлении и во всех мероприя-
тиях (в том числе с участием работодателей), 
предусмотренных планами воспитательной 
работы кафедр, факультетов и института в 
целом. Благодаря этому они включаются в 
процессы социализации, взрослеют, набира-
ют жизненный опыт, формируя тем самым 
столь необходимые мягкие компетенции.

Отдельно отметим, что в институте реа-
лизуется целый спектр мероприятий, бла-
гоприятствующих диалогу работодателя с 
образовательной средой, включая студенче-
ство. Это и стратегические сессии в рамках 
Программы развития НГИИ, и научные фо-
румы различного уровня: международный 
конкурс-семинар «Таймырские чтения», 
международная научная конференция «Ос-
воение Арктики: природа, город, человек», 
международная конференция «Научный 
потенциал Арктики». Особого внимания за-
служивают такие значимые для интеграции 
работодателя в вузовскую среду мероприя-
тия, как заседания на базе института Обще-
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ственной палаты г. Норильска, иных экс-
пертных площадок городского и районного 
уровней, встречи представителей оргкоми-
тетов Программы развития НГИИ и Фонда 
развития НГИИ, учредителей ассоциации 
выпускников НГИИ.

Взаимодействие с выпускниками вуза, 
пожалуй, самое разноплановое и многосто-
роннее направление. Это и разноформатные 
встречи выпускников в стенах Alma mater 
друг с другом, со студенческой аудиторией, 
и специальный сайт для повседневного об-
щения и информирования (например, о воз-
можностях повышения в стенах института 
своей квалификации, о различных вариантах 
трудоустройства, участия в научно-исследо-
вательских и общественных институтских 
проектах).

Учитывая вышесказанное и возвращаясь к 
теоретическому аспекту настоящего иссле-
дования, заметим, что достаточно эффек-
тивное, на наш взгляд, взаимодействие с ра-
ботодателем определяется одним весомым 
обстоятельством, во многом диссонирую-
щим, на наш взгляд, со «сверхсубъектной» 
установкой СЦО и личностно-ориентиро-
ванного подхода, – атмосферой уважения 
к педагогическому сообществу и предста-
вителям производства. Голос студенчества 
слышен в диалогической среде созданного в 
НГИИ общения «преподаватель – студент – 
работодатель». Однако ведущая, направ-
ляющая, наставническая линия отмеченной 
среды является доминирующей.

Такой результат справедливо назвать 
естественным, эволюционным продуктом 
многолетней работы, основывающейся на 
веками устоявшихся отечественных педа-
гогических традициях. Именно полученные 
результаты побудили нас к переосмыслению 
«студентоцентрированных» методологиче-
ских основ СЦО и личностно-ориентиро-
ванного образования. Эволюционность же, 
в свою очередь, во многом детерминирована 
отмеченной ранее уникальностью НГИИ, где 
на протяжении всего периода его существо-
вания имела место тесная взаимосвязь вуза 

с производством, с работодателем – ПАО 
«ГМК «Норильский никель». Примечатель-
но, что около двух третей руководителей 
подразделений Заполярного филиала Ком-
пании являются выпускниками института. 
Иными словами, Норильский государствен-
ный индустриальный институт – их Alma 
mater во всех смыслах этого слова. 

Выводы
Студентоцентрированному образова-

нию в проекции на отечественную теорию 
и практику близок личностно-ориентиро-
ванный подход (теория, парадигма). СЦО и 
личностно-ориентированный подход роднит 
и общая методологическая проблема – пре-
увеличение роли студента в самостоятель-
ном выборе им содержания, средств и траек-
тории профессионального развития. На наш 
взгляд, специфика педагогической деятель-
ности состоит в направляющем влиянии на-
ставника (преподавателя, работодателя) на 
студента. В этой связи нам представляется 
более корректным использование категории 
«обучаемый», а не «обучающийся» в рос-
сийском нормативном правовом поле и учеб-
но-научных и методических публикациях.

Эффективное участие работодателя в 
современном профессиональном образова-
нии – это залог его эффективности, в част-
ности, в связи с разработкой конкуренто-
способных учебных программ. Предложена 
стратегия реагирования высшего образова-
ния на динамично меняющиеся требования 
к выпускнику вуза. Она основывается на 
активном участии представителей производ-
ственных сфер деятельности в определении 
актуальных жёстких компетенций выпуск-
ника вуза, формирование которых выносит-
ся в систему ДПО. При этом на всех этапах 
образовательного процесса в системе ВО и 
ДПО непосредственное участие принимают 
специалисты-производственники. 

Развитие мягких компетенций происхо-
дит в контексте диалоговой среды «препода-
ватель – студент – работодатель», которая 
складывается из комплекса образователь-
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ных, воспитательных и научно-практиче-
ских мероприятий, деятельности эксперт-
ных площадок, работы общественных ин-
ститутов города, сообщества выпускников 
вуза. Образовательная программа «Форми-
рование soft skills на основе практики осоз-
нанности», размещённая на портале НГИИ, 
доступна для ознакомления не только сту-
денту или выпускнику НГИИ, но и любому 
заинтересованному лицу.

Теория и практика эффективной реализа-
ции студентоцентрированного образования 
и с позиции формирования жёстких компе-
тенций, и с позиции развития мягких ком-
петенций возможны при наличии единого 
объединяющего фактора – атмосферы ува-
жительного, доверительного отношения к на-
ставникам (преподавателю, работодателю), 
что в методологическом плане коррелирует со 
специфической особенностью педагогической 
деятельности – направляющим, развивающим 
влиянием на студента педагога, причём и в 
профессиональном, и в личностном аспектах. 
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Аннотация. Исследуются критерии педагогической инноватики, которые могут по-
мочь обнаружить псевдоинновационные явления в высшей школе. Наряду с выраженной ори-
гинальностью образовательного новшества и его эффективностью, предлагается такой 
основообразующий критерий, как адекватность рассматриваемого педагогического опыта 
передовым научно-технологическим вызовам времени, а также решению приоритетных 
социальных задач общества. Отмеченный критерий соответствует узкому пониманию 
инновации, которое соотносится с системой «научная новизна – технологический (соци-
альный) проект – разработка – внедрение». Данная дефиниция категории «инновация» в 
её целеуказующем аспекте задана контекстом развития и сохранения антропологического 
потенциала социума в целом и образования в частности. 

Актуальность предложенного критерия раскрывается в ходе критического анализа науч-
ной публикации, посвящённой педагогическому опыту в системе военного образования. Обо-
сновываются антиинновационные системные эффекты так называемого «инновационного 
подхода», в ходе анализа актуализируется универсальная для инженерного образования про-
блема соответствия образовательных новаций самым передовым научно-технологическим 
вызовам времени. Усилия по развитию образовательной среды вуза в направлении самых пере-
довых мировых инноваций названы симметричными мерами модернизации высшей школы. 

В контексте изучения особенностей развивающейся научно-технической революции вво-
дится понятие «ассиметричное» реагирование на инновационные вызовы времени и с учё-
том достижений отечественных и зарубежных учёных разрабатывается комплекс «асси-
метричных» мер. Они обусловлены развитием универсальных базовых информационных и 
творческих компетенций, а также гуманитарной и экономической направленностью подго-
товки, внедрением прежде всего STEM-направлений школьного образования, имитационно-
дистанционных средств обучения, технически-инновационных педагогических технологий.

Ключевые слова: инженерное образование, педагогическая инновация, критерии педаго-
гической инновации, STEM-направления, концепция CDIO, информатизация, перевёрнутое 
обучение, нетрадиционное обучение, смешанное обучение
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Постановка задачи исследования
Пожалуй, самой динамичной по набору 

популярности категорией в последние годы 
стала «инновация», причём не только в Рос-
сии, но и во многих развивающихся странах 

[1–5]. В отношении образовательных задач 
«инновация» употребляется в самых раз-
нообразных словосочетаниях, как-то: «ин-
новационный подход», «инновационное 
обучение», «педагогические инновации», 
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«инновационное образование», «иннова-
ционная среда», «инновационный вуз», 
«инновационные компетенции» и т.д. и т.п. 
Причина тому – объективные мировые тен-
денции нарастающего темпа инноваций, со-
ответствие которым для России – это, без 
преувеличения, вопрос сохранения государ-
ственности. Система образования не могла 
не откликнуться на запрос времени.

В нашей работе [6] показано, что фун-
даментальные исследования критериев 
педагогической инновации, по сути, не со-
гласуются с нормативно-правовыми доку-
ментами самого высокого уровня, которые 
определяют стратегию социально-экономи-
ческого развития страны (нацеленность на 
производственную, высокотехнологическую 
инноватику, реализацию национальных про-
ектов в соответствии с наиболее злободнев-
ными социальными задачами). Как известно, 
устоявшиеся в педагогике методологические 
основания педагогической инноватики пред-
ставлены работами Э.Ф. Зеера, С.А. Ново-
сёлова, Э.Э. Сыманюка1, П.И. Пидкасисто-
го2, А.В. Хуторского3 и др. Они посвящены 
специфическим особенностям педагогиче-
ского творчества. При этом исключительно 
редко встречаются акценты на тех смыслах, 
которые заложены в концептуальных про-
граммных документах развития страны. В 
результате сегодня в широком поле соот-
ветствующих публикаций под инновациями 
понимается всё, что, по мнению носителей 

1 Зеер Э.Ф., Новосёлов С.А., Сыманюк Э.Э. 
Институциональный подход к инновациям в об-
разовании // Инновации в образовании. 2010.  
№ 1. C. 52–64; Зеер Э.Ф., Новосёлов С.А., Сыма-
нюк Э.Э. Инновации как форма интеграции педа-
гогической науки и образовательной практики // 
Педагогическое образование в России. 2011. № 2. 
С. 155–163. 

2 Педагогика: учеб. пособие для студ. педагоги-
ческих вузов и педагогических колледжей / Под 
ред. П.И. Пидкасистого. М.: Педагогическое об-
щество России, 2006. 608 с.

3 Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: 
Академия, 2008. 256 с.

педагогического опыта, характеризуется 
новизной. Даже эффективность новшества, 
как это будет проиллюстрировано ниже на 
отдельном примере, не всегда удостаивается 
хотя бы поверхностного обоснования. От-
меченное несоответствие смысла категории 
«инновация» концептуальным докумен-
там – одна из причин псевдоинновационных 
процессов в образовании [7].

Нами в результате междисциплинарного 
социокультурного исследования [6] предло-
жено два определения инновации. Первое, 
наиболее широкое – это любые новые спо-
собы создания дополнительной стоимости в 
самых различных сферах человеческой дея-
тельности, а также нововведения, нацелен-
ные на сохранение и развитие антропологи-
ческого потенциала социума, его благопо-
лучное существование. Второе определение 
инновации в узком смысле – это нововведе-
ния, проистекающие из фундаментального 
научного знания, находящие продолжение в 
научно-технической или социальной сферах 
и характеризующиеся экономической эф-
фективностью или выраженными социально 
значимыми эффектами. С учётом послед-
него определения, т.е. «узкого понимания» 
данной категории, которое больше согласу-
ется с программными документами развития 
российского общества, нами предложена 
система из трёх критериев педагогической 
инновации:

1) решение глобальных социальных задач 
развития общества, благоприятствование 
передовым научно-технологическим дости-
жениям;

2) эффективность нововведения;
3) существенная новизна в заявляемом 

инновационном ракурсе (методика обуче-
ния, образовательный подход, образова-
тельная среда и т.п.) [6].

Любые позитивные новшества в системе 
образования, безусловно, нацелены на со-
хранение антропологического потенциала 
социума. Таким образом, наиболее широкая 
трактовка категории «инновация» позволя-
ет считать инновацией любой педагогиче-
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ский опыт, который характеризуется ярко 
выраженной новизной. Однако мы насто-
ятельно рекомендуем употреблять катего-
рию «инновация» только в том случае, когда 
очевидна корреляция рассматриваемого пе-
дагогического опыта с самыми передовыми 
технологическими инновациями или страте-
гически приоритетными социальными зада-
чами развития общества. Ориентир – пред-
ставленные выше критерии. В остальных 
случаях вместо термина «инновация» целе-
сообразно использовать такие синонимич-
ные понятия, как «новация», «новаторство», 
«новшество», «творение». Подходящие при-
меры употребления категории «инновация» 
приводятся в работах И.Е. Задорожнюка [8], 
Н.Г. Стронгина и Е.В. Чупрунова [9]. 

Предлагаемое терминологическое раз-
граничение отвечает как специфике рос-
сийского образования с его ориентацией 
на концептуальные документы развития 
общества, так и англоязычному научному 
дискурсу, учитывая, что одинаково верным 
переводом с английского «innovation» будет 
и «инновация», и «новация» («новшество», 
«нововведение»). Не менее строго следует 
относиться и к другим критериям инноваци-
онности – новизне и эффективности. 

Задача предлагаемого исследования со-
стоит в дальнейшем обосновании актуаль-
ности упорядочения практик употребления 
категории «инновация» в контексте специ- 
фических особенностей прежде всего ин-
женерного образования, имея в виду харак-
терную для него проблему реагирования на 
ускоряющиеся темпы научно-технического 
прогресса.

Критика публикации, посвящённой 
«инновационному подходу»

Как отмечалось, употребление категории 
«инновация» стало популярным. Нами бу-
дет выбран лишь один, на наш взгляд весьма 
показательный пример негативных послед-
ствий употребления этого термина. Поводом 
послужила научная статья В.С. Доброволь-
ского и Г.Г. Шпакова под названием «Ин-

новационный подход к повышению качества 
военного обучения студентов» [10]. Учёными 
критикуется сложившаяся в учебном заведе-
нии система военного образования и пред-
лагается ряд составляющих, совокупность 
которых позволяет, на их взгляд, назвать 
систему инновационной. Составляющие 
следующие: «правовая, содержательная, 
организационная, методическая, научная, 
технико-технологическая, контрольная, 
мотивационная, воспитательная, кадровая, 
экономическая» [10, с. 141].

Описание содержания «составляющих» 
носит, на наш взгляд, тривиальный харак-
тер, во всяком случае, назвать их совокуп-
ность инновационным подходом, учитывая 
подразумеваемую в таком случае ярко вы-
раженную новизну, крайне сложно. Какое-
либо описание эксперимента в работе отсут-
ствует. А ведь доказать ярко выраженную 
новизну в результате системного эффекта 
от применения совокупности достаточно 
очевидных составляющих, непросто.

Яркой новизной для нас выделился лишь 
один фрагмент в работе. Так, при детализа-
ции организационной составляющей «ин-
новационного подхода» пишется буквально 
следующее: «представляется целесообраз-
ным рекомендовать студентам учебных взво-
дов к началу прохождения соответствующей 
дисциплины курса разрабатывать в элек-
тронном формате типовой вариант опорно-
го конспекта по всей её тематике на основе 
методических разработок под руководством 
преподавателя военной кафедры» [10, с. 
145]. Рекомендацию предваряет констатация 
крайне низкой эффективности сложившей-
ся практики конспектирования студентами 
в ходе самостоятельной подготовки того 
учебного материала, который соответствует 
тематике предшествующего аудиторного за-
нятия (по всей видимости, лекционного) [10, 
с. 143–144]. Сложившаяся в настоящее вре-
мя система военного образования в вузе с её 
пристрастием к тотальному конспектиро-
ванию в рамках привычной схемы освоения 
нового учебного материала («теоретическое 
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обучение на учебном занятии» – «само-
стоятельная подготовка») названа в статье 
традиционной. Предлагаемое в цитируемом 
тексте педагогическое нововведение, на наш 
взгляд, характеризуется не столько орга-
низационной, сколько существенной мето-
дической новизной, во всяком случае, нам 
не встречались описания подобного опыта. 
Наиболее близкой является технология «пе-
ревёрнутый класс», которая в отечественной 
педагогике носит название «нетрадиционная 
последовательность проведения занятий» 
[6]. Нетрадиционность связана с тем, что 
фундаментальному теоретическому обуче-
нию, например, в виде лекционного занятия, 
предшествует определённым образом ор-
ганизованная самостоятельная подготовка 
студентов, а также проведение семинарско-
го или практического занятий в различных 
вариациях. Семинарские или практические 
занятия, организуемые до лекции, призваны 
активизировать познавательный интерес к 
изучаемой области знания, способствовать 
пониманию её проблематики, самоактуали-
зации обучаемыми тех фундаментальных 
вопросов, которые раскрываются на лекции.

Если, как это следует из рассуждений 
В.С. Добровольского и Г.Г. Шпакова, под 
руководством преподавателя в ходе само-
стоятельной подготовки, которая пред-
шествует лекциям по учебной дисциплине, 
студенты сначала что-то конспектируют 
по всей учебной дисциплине, таким обра-
зом проникаясь проблематикой предстоя-
щей фундаментальной подготовки, то по-
следняя, безусловно, будет осуществляться 
более эффективно. Мы бы назвали такой 
подход не инновационным, а нетрадици-
онным. Это вполне согласуется с логикой 
противопоставления в работе В.С. Добро-
вольского и Г.Г. Шпакова «инновационно-
го подхода» «нетрадиционному подходу». 
Усиливающий довод связан с упомянутой 
методикой «нетрадиционная последова-
тельность проведения учебных занятий»: её 
идеи действительно близки тому, что пред-
лагают военные учёные. Так, организация 

до лекций самостоятельной подготовки при 
направляющем влиянии преподавателя на-
поминает некое подобие семинарского за-
нятия или серии таковых. Ведь обсуждение 
студентами с участием педагога в ходе кон-
спектирования тех вопросов, которые бу-
дут углублённо изучаться на предстоящем 
лекционном занятии, как раз и является 
ключевым признаком семинара. В свою оче-
редь, возьмёмся утверждать, что в процессе 
конспектирования в присутствии педагога 
учебного материала инициация со стороны 
обучаемых обсуждения тех учебных вопро-
сов, фундаментальное освоение которых 
только предстоит в ближайшее время, носит 
неизбежный характер: если преподаватель 
не самоустраняется от обсуждения, то оно 
возникнет естественным образом. Итак, 
наименование «нетрадиционный подход» 
предлагается нами в качестве альтернативы 
его нынешнему наименованию «инноваци-
онный подход». Если же термин «нетради-
ционный подход» чем-то не нравится, то 
очевидные сопровождающие в плане освое-
ния материала эффекты позволяют предло-
жить ещё один вариант названия рассматри-
ваемого педагогического опыта – «упреж-
дающий подход». Можно именовать его ещё 
проще – «новационное военное обучение на 
основе конспектирования».

В любом варианте обозначения представ-
ленный авторами педагогический опыт нуж-
дается в дальнейшем осмыслении и доработ-
ке. Так, в их статье никак не раскрывается 
практическая эффективность «инновацион-
ного подхода», его особенности в контексте 
понятийного аппарата, наиболее сложных 
и относительно простых для понимания во-
просов, логики развёртывания системы воен-
ного знания, его современных составляющих 
(новейшая военная техника, перспективная 
тактика и т.п.). К примеру, представляется 
весьма спорной целесообразность конспек-
тирования сразу по всей учебной дисциплине. 
Более удачным видится проведение некоего 
подобия семинарского занятия с элементами 
конспектирования, предваряющего каждое 
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лекционное занятие. Немало и организаци-
онных вопросов: в чём состоит направляю-
щая роль преподавателя, как она зависит от 
количества заинтересовавшихся студентов? 
Как учитывается учебная нагрузка педагога 
при фактическом проведении семинарского 
занятия в ходе заявленной в учебном пла-
не самостоятельной подготовки студентов? 
Стоит ли называть подготовку самостоя-
тельной или же надо говорить о семинарском 
занятии? Никаких соответствующих поясне-
ний нам найти не удалось. Поэтому вполне 
возможно, что все приводимые нами рассуж-
дения – это лишь домыслы и мы просто не-
правильно поняли авторов «инновационного 
подхода». Тем не менее мы настоятельно ре-
комендуем авторам ознакомиться с методи-
кой «нетрадиционная последовательность 
проведения занятий» – необходимые ссылки 
есть в нашей работе [6].

Что касается инновационности «инно-
вационного подхода», то следует ожидать 
скорее его системных антиинновационных 
эффектов в смысле обозначенного нами 
ключевого критерия педагогической инно-
вации. Ведь как и в инженерном образова-
нии, в современном военном образовании 
основной акцент должен делаться на новых 
технологиях, новых технических средствах, 
тактических приёмах. В анализируемом 
тексте технико-технологический аспект на-
шёл отражение только в самых общих ого-
ворках о желательности применения неких 
моделирующих технологических комплек-
сов: «представляется целесообразным осу-
ществлять оснащение учебно-материальной 
базы военных кафедр современными обу-
чающими техническими и технологически-
ми системами, обеспечивающими не только 
объёмное воспроизведение любых образцов 
вооружения и военной техники, но и осу-
ществление всех действий и процессов по их 
эксплуатации и боевому применению» [10, 
с. 148]. В идеале описание инновационного 
подхода к военному образованию должно 
быть посвящено не декларациям, а детализа-
ции того, как образовательное заведение ре-

шает или планирует решать задачу обучения 
постоянно модернизируемым образцам во-
енной техники и тактике её применения. Где, 
как и кем могут быть разработаны и внедре-
ны в гражданских вузах воистину чудесные 
«тренажёрные средства, функциональное 
стендовое оборудование, учебно-действую-
щие макеты и модели» [10, с. 148], способные 
осуществить все (!) процессы по эксплуата-
ции военного оборудования и его боевому 
применению?

Наш личный опыт знакомства с некоторы-
ми военными кафедрами вузов наталкивает 
на предположение о реальном техническом 
сопровождении военной подготовки: есть 
ли во всех соответствующих учебных клас-
сах хотя бы самые обычные средства муль-
тимедиа? Что же касается военной техники 
и супермоделирующих средств, то здесь всё 
ограничивается, скорее всего, отдельными 
старыми военными образцами и компьютер-
ными программами для разработки презен-
таций. Такова, на наш взгляд, реальная ситу-
ация с военным образованием в большинстве 
непрофильных вузов. 

Может ли инновационное (!) военное об-
разование обойтись без самой современной 
военной техники, без самого современного 
моделирующего оборудования, благопри-
ятствующего организации эффективного 
обучения? На этот вопрос напрашивается 
однозначный ответ: нет, не может. Однако 
мы не будем спешить с таким утверждени-
ем, так как здесь далеко не всё однозначно, 
чему и будет посвящено дальнейшее рассмо-
трение в рамках проблематики инженерного 
образования. Но, в любом случае, даже если 
военная подготовка в вузе не может обеспе-
чить самой современной в военно-техноло-
гическом аспекте образовательной среды, 
то данное обстоятельство предполагает свои 
отдельные глубокие пояснения – чем ком-
пенсируется отсутствие таких условий? Ни-
чего подобного в описании «инновационно-
го подхода» [10] нами обнаружено не было, 
что и позволяет утверждать, что он вовсе не 
является инновационным в том смысле, ко-
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торый фигурирует в концептуальных про-
граммных документах развития российско-
го общества.

Для становления инновационного образо-
вания важна проблема сохранения интеллек-
туального потенциала страны, государствен-
ных и коммерческих секретов, и её также 
удобно иллюстрировать на примере рассмат- 
риваемого «инновационного подхода» в во-
енном образовании. Допустим, что все науч-
ные и иные ресурсы страны будут брошены 
на разработку имитационного учебного обо-
рудования для военного обучения в вузах и 
оно станет способным осуществлять все про-
цессы по эксплуатации военного оборудо-
вания и его боевому применению. Нужна ли 
высочайшая компетентность возможных бу-
дущих профессиональных военных в самых 
передовых военных разработках? Или всё-
таки желательна мультидисциплинарность 
их подготовки, в том числе чисто военной, 
благоприятствующая при необходимости ос-
воению обязательных ноу-хау в конкретных 
условиях профессиональной деятельности?

Аналогичный вопрос применительно к 
инженерному образованию в целом тесно 

связан с проблемами не только научно-тех-
нического, но и коммерческого лидерства, 
сохранения интеллектуальной собственно-
сти, коммерческой тайны, со стратегиями 
корпоративной автономизации подготовки 
и повышения квалификации кадров, а так-
же с решением проблемы невосполнимого 
оттока специалистов за рубеж, закрытости 
доступа к технологическим идеям и про-
цессам на фоне обманчивой псевдооткрыто-
сти, с культивированием самодостаточной и 
агрессивной корпоративной культуры.

Подводя некоторые промежуточные ито-
ги, подчеркнём важность иллюстрации акту-
альности обсуждаемой тематики в аспекте 
ключевого для инженерного образования 
вопроса: как соответствовать первому из 
обозначенных критериев инновационности 
в условиях нарастающего темпа технологи-
ческого прогресса?

Инженерное образование и 
технологический прогресс

Подготовка специалистов для современ-
ного производства ориентирована во всём 
мире на создание образовательной среды, в 
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технологическом плане отвечающей вызо-
вам времени. В связи с этим в ряде передо-
вых стран осуществляется коренная модер-
низация и школьного, и вузовского образо-
вания в контексте STEM (science, technology, 
engineering and mathematics) направлений. 
Однако даже обильно финансируемое, на-
пример, в США [11], STEM-образование не 
способно оперативно проецировать на сред-
ства обучения последние технологические 
достижения, что связано с невообразимым 
ещё десять лет назад темпом научно-техни-
ческого прогресса, который будет только 
ускоряться. Соответственно, возрастает 
спрос на работников, способных не только 
постоянно и эффективно повышать свою 
квалификацию, но и активно участвовать в 
создании принципиально нового продукта. 
При этом достаточно привычным стано-
вится расширение информационной среды 
и даже непосредственное обучение с помо-
щью сложных технологических комплексов 
(системы искусственного интеллекта) не 
только человека, но и самих машин [12; 13], 
а также интеграция человека и машинных 
систем, в том числе на микропроцессорной 
основе [14], иные антропоинновации (генная 
инженерия, клонирование, киборгизация и 
пр.).

В российских вузах современные техни-
ческие возможности нередко демонстри-
руются в лучшем случае с использованием 
технических средств обучения. Находящи-
еся в распоряжении приборы существенно 
устарели в моральном и даже физическом 
плане. Рассмотренный выше опыт военного 
образования относится именно к данной си-
туации. Вместе с тем нередко работа на ста-
рой технике вполне допустима. Как правило, 
устаревшее оборудование благоприятствует 
решению некоторых учебных задач, и порой 
даже с большей наглядностью. Так, анало-
говая аппаратура гораздо доходчивее рас-
крывает многие законы электротехники, чем 
электронное и микропроцессорное обору-
дование. Сказанное особенно справедливо 
на этапе, предшествующем теоретическому 

обзору современных технологических до-
стижений. Ведь если обучаемого сразу зна-
комить с современными техническими изде-
лиями, в том числе посредством просмотра 
видеоматериалов, презентаций, то впослед-
ствии интерес к практическому обучению 
на устаревшей материальной базе осущест-
влять крайне сложно.

Безусловно, технологическая среда ин-
женерного вуза должна стремиться к техни-
ческому обновлению согласно новейшим до-
стижениям, к интеграции с инновационным 
производством. Такое устремление было для 
отечественных вузов всегда очевидным, они 
пытались его реализовывать [8]. В этой свя-
зи отметим набирающую популярность Все-
мирную инициативу CDIO, одним из авторов 
которой является профессор Массачусет-
ского технологического института Э. Кроу-
ли [15; 16]. Вместе с тем интеграция образо-
вательной среды и производственной сферы 
деятельности далеко не всегда коррелирует 
с самыми передовыми инновациям в мире. Да 
и заинтересованность производственников 
в научно-проектных возможностях препо-
давательского и студенческого состава вуза 
может быть, скажем так, достаточно фор-
мальной. Другое дело, когда вузу удаётся 
играть ведущую роль в организации и управ-
лении инновационными кластерами [9]. Ка-
кой бы передовой ни была производственно-
вузовская среда, каким бы опережающим 
потенциалом она ни характеризовалась, 
нередко уже в среднесрочной перспективе 
имеет место существенная неопределён-
ность в отношении направлений дальнейше-
го развития, темпа инноваций. Не случайно 
критерии современной теории и практики 
инновационной деятельности в обществе да-
леки от фокусирования только на новейших 
технологических идеях, так как они могут 
входить в противоречие с экологичностью, 
социальными задачами, геополитическими 
соображениями и предпочтениями различ-
ных национальных и транснациональных об-
разований относительно разделения труда и 
контроля за технологическим прогрессом, 
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оборотом товаров и услуг. Не случайно всё 
чаще инновационный междисциплинарный 
научный дискурс связан и оперирует катего-
риями так называемых «ответственных ин-
новаций» [3], «устойчивого развития» [17, с. 
86–87], «бережливых технологий» [4].

Таким образом, по мере нарастания темпа 
научно-технического прогресса и неопреде-
лённости направлений его развития всё бо-
лее значимым становится «ассиметричное» 
реагирование образовательной среды инже-
нерного вуза на вызовы времени: реагирова-
ние, напрямую не связанное с соответствием 
научно-техническим достижениям времени 
в рассматриваемой сфере подготовки специ-
алиста.

Здесь многое уже осмыслено и нуждается 
лишь в системном обобщении. Не претен-
дуя на строгую системность, отметим сле-
дующие концептуальные «ассиметричные» 
меры, которые тесно связаны друг с другом.

• Развитие базовых информационных 
компетенций как необходимого качества 
специалиста любой области профессио-
нальной деятельности будущего [18; 19]. 
Действительно, ни одна сфера экономики 

сегодня уже не способна эффективно раз-
виваться без высокого уровня информа-
тизации. Поэтому соответствующий тренд 
профессиональной компетентности будет 
только расширять своё влияние. Кроме того, 
формообразования самого знания в насто-
ящее время становятся всё ближе к формо- 
образованиям медиапространства, цифро-
вой среды [19, с. 18; 20]. Сказанное способ-
ствует тому, что сегодня спектр информа-
ционных компетенций, в частности, в инже-
нерном образовании, в некоторых работах 
рассматривается столь расширительно, что 
охватывает все базовые творческие способ-
ности инженера [19]. Мы ограничиваем ин-
формационные компетенции сферами мате-
матического и статистического знания, по-
становки и решения алгоритмических задач, 
компетентного потребления программных 
продуктов и собственно программирования.

• Развитие базовых творческих качеств 
инженера. Они могут быть представлены 
обобщённо [2] и детализированно, напри-
мер, в виде следующей совокупности: спо-
собность обрабатывать большие массивы 
информации; умение расставлять приори-
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теты, понимать структуру собственных 
знаний и навыков и удовлетворять свою 
потребность в саморазвитии; способность 
к предвидению развития ситуации и опре-
делению наиболее перспективных превен-
тивных действий; готовность и открытость 
к восприятию нового, непредсказуемого 
будущего, совместному творчеству; научно-
исследовательская компетентность; способ-
ность к саморазвитию и гибкой адаптации; 
коммуникативность; управленческие и пред-
принимательские качества [19, с. 17–19]. В 
контексте проблематики «асимметричного» 
реагирования на технологический прогресс 
развитие базовых творческих качеств, как 
и базовых информационных компетенций, 
возможно прежде всего в рамках так назы-
ваемой экспериментально-ориентированной 
модели образования [19, с. 14]. Согласимся 
с тем, что её справедливо противопоставить 
проектно-ориентированной модели обра-
зования [19], хотя в идеале они должны до-
полнять друг друга, отражая разные грани 
целостного процесса становления современ-
ного специалиста. При этом проектно-ори-
ентированная модель ближе симметричному 
ответу на научно-технологические вызовы 
времени (CDIO-инициатива в контексте но-
вейшей производственной базы, инноваци-
онные современные кластеры, лидирующая 
роль в научных исследованиях [8; 9]). Экс-
периментально-ориентированная модель 
образования в ракурсе развития базовых 
творческих качеств на практике может быть 
не связана с самым современным технологи-
ческим сопровождением и передовыми за-
дачами научных изысканий. Напротив, здесь 
вполне уместно «изобретение велосипеда» 
как необходимого этапа становления инно-
вационно-ориентированного специалиста. 
А «изобретать велосипед», как отмечалось 
ранее, порой гораздо проще с применением 
морально-устаревшего оборудования. Да и 
вполне классические методы обучения с их 
личностно-ориентированной установкой, 
учитывая возрастающую актуальность ком-
муникативных качеств специалиста, здесь 

могут оказаться полезнее современных дис-
танционно-имитационных и иных техноло-
гически-обезличенных форм образования.

• Развитие креативно-ориентированной 
политехнической и гуманитарной подготов-
ки студентов, например, в ходе реализации 
CDIO на теоретико-технологической основе 
ТРИЗ и ФСА [21]. В качестве методологиче-
ского основания может выступить и меж-
дисциплинарная теория технологических 
укладов [22]. Креативно-ориентированная 
политехническая и гуманитарная подготов-
ка – это, на наш взгляд, самый непосред-
ственный ответ нарастающей неопределён-
ности развития современных инноваций, 
что, как отмечалось ранее, связано с расши-
ряющимся спектром социально-экономиче-
ских и политических движущих факторов 
инноваций с их междисциплинарным харак-
тером. Политехничность подготовки отвеча-
ет и сокращающемуся сроку «жизни» мно-
гих специальностей, что предполагает спрос 
в обществе будущего на неоднократную 
кардинальную профессиональную перепод-
готовку человека в течение жизни. Кроме 
того, как отмечалось ранее, даже самые пе-
редовые вузы страны вряд ли способны быть 
на острие инноваций по всем направлениям 
подготовки специалистов, обеспечивать со-
ответствующее технологическое сопрово-
ждение образовательной деятельности. В 
этом смысле акцент на политехничности 
подготовки оптимизирует материально-тех-
нические и профессионально-кадровые воз-
можности обучения студентов вуза по всем 
специальностям. Что касается гуманитар-
ной подготовки, то с учётом экономическо-
го блока указанные приоритеты нацелены 
на развитие прогностических и предпри-
нимательских способностей специалистов 
в условиях социально-экономической не-
определённости и динамично меняющейся 
реальности, их психолого-физиологической 
адаптивности и эффективности, на форми-
рование духовно-нравственных качеств про-
фессионала и гражданина, а на также гума-
низацию инновационной практики [5; 21].
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• Развитие и поддержка технического 
творчества школьников [23], профориентаци-
онная деятельность в системе «школа – вуз – 
производство» [24; 25], освоение лучшего 
отечественного и зарубежного опыта про-
движения инженерного образования (реали-
зация концепций STEM [11; 23, с. 70], CDIO 
[15; 16] и др.).

• Интеграция в единое информационное 
образовательное пространство, в том числе 
в совместные проекты по развитию дистан-
ционного обучения, онлайн- и офлайн-симу-
ляторов технологических процессов и аппа-
ратов [18; 26], освоение технически иннова-
ционных информационных педагогических 
методик образования («смешанное» [1; 6; 
27; 28], «имитационное», «чатботовое» [18], 
«геймификационное» (gamification) [18; 26; 
29, с. 99–100], «VET-технологическое» обу- 
чение [17] и др.). 

В завершение подчеркнём, что, во-первых, 
как отмечалось в статье, «ассиметричное» 
реагирование не умаляет значимости «сим-
метричных» мер. Во-вторых, представленный 
перечень мер, безусловно, нуждается в своём 
дальнейшем осмыслении, и дискуссия здесь 
более чем уместна. И наконец, в-третьих, 
нами предложены и проиллюстрированы 
критерии образовательной инноватики, ко-
торые согласуются с концептуальными доку-
ментами развития российского общества. 
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Abstract. The article focuses on the criteria of pedagogical innovation. Along with such crite-
ria as an obvious novelty and effectiveness, the author dwells on the adequacy of the considered 
pedagogical experience to ensure the advanced scientific and technological challenges of the time, 
as well as the solution of priority social problems. This implies that the tasks are reflected primarily 
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in the conceptual documents of the country’s development. This criterion corresponds to a narrow 
understanding of innovation, which is associated with the system of «scientific novelty – technologi-
cal (social) project – development – implementation». The broad understanding of the category 
«innovation» is determined by the development and preservation of the anthropological potential 
of society and education in particular. The relevance of the proposed basic criterion is revealed as a 
result of a critical analysis of a scientific publication devoted to the pedagogical experience within 
the system of military education. The article justifies the real anti-innovative systemic effects of the 
so called «Innovative approach».

In the context of the growing pace of the scientific and technological revolution, the concept of 
«Asymmetric response» to the innovative challenges of the time is introduced. As a result of the 
analysis of the achievements of domestic and foreign scientists, a set of «Asymmetric measures» 
is proposed. They stemmed from the development of universal basic information, creative compe-
tencies, and polytechnic skills, as well as humanitarian and economic orientation of training, the 
development of primarily STEM-areas in school education, simulation and distance learning tools, 
innovative pedagogical technologies.
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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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