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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Высшее образование в России»  публикует  теоретические  (аналитические, 
полемические,  проблемные)  статьи,  а  также  результаты  эмпирических  и  прак-
тико-ориентированных  исследований,  материалы  конференций  и  круглых  
столов,  научные  рецензии.  В  своей  деятельности  журнал  опирается  на  професси-
ональные объединения в сфере высшего образования (Российский союз ректоров, 
Ассоциация  технических  университетов,  Ассоциация  инженерного  образования 
России,  Ассоциация  классических  университетов  России,  Международное  обще-
ство по инженерной педагогике). 
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Аннотация. Россия занимает четвёртое место на рынке международного образования 
по показателю «количество иностранных студентов». Экспорт российского образования 
способствует росту внешних финансовых поступлений в экономику, удовлетворяет кад- 
ровый дефицит на рынке труда и формирует положительный имидж России у стран – им-
портёров образования.

В статье представлены данные по ключевым странам, которые импортируют россий-
ское образование. Описаны наиболее востребованные у иностранных студентов направле-
ния подготовки и специальности как по укрупнённым группам специальностей, так и по 
отдельным направлениям подготовки и специальностям в разрезе уровней подготовки (ба-
калавриат/специалитет/магистратура). Рассмотрены источники финансирования обу- 
чения иностранных граждан в российских вузах, а также контингент иностранных сту-
дентов по каждому виду финансирования. В ходе анализа электронных порталов органов 
власти в сфере труда и занятости, статистических ведомств, а также профессиональных 
сайтов для поиска вакансий выявлена потребность национальных рынков труда ключевых 
стран – импортёров российского образования в тех или иных специалистах. На основе 
этих данных проанализировано соответствие экспортируемого Россией образования по-
требностям национальных рынков труда его импортёров.

Исследование выявило ежегодный рост контингента иностранных студентов, 
обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, что повышает 
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объём внешних финансовых поступлений в российскую экономику. Показано, что текущий 
уровень развития экспорта образования в России соответствует стратегическим 
государственным задачам в этом направлении, а потребность в работниках на рынках 
труда ключевых стран-импортёров совпадает с наиболее востребованными направлениями 
подготовки и специальностями у иностранных студентов.

Ключевые слова: экспорт образования, импорт образования, иностранные студенты, на-
циональные рынки труда, кадровая потребность экономики, профессиональная иммиграция

Для цитирования: Аверьянов А.О., Гуртов В.А., Семенов Д.Н., Круглов В.И. Разви-
тие экспорта российского образования: ориентация на потребность национальных рынков  
труда // Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 4. С. 9-21. DOI: 10.31992/0869-3617-
2021-30-4-9-21
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Abstract. Russia ranks fourth in the international education market in terms of the number of 
foreign students. The export of Russian education contributes to the growth of external financial re-
ceipts to the economy, facilitates overcoming the personnel shortage in the labor market and forms 
a positive image of Russia among the countries importing education.

The article presents data on the key countries importing Russian education. The authors described 
the most popular areas of training and specialties among the foreign students, both for enlarged 
groups of specialties, and for certain areas of training in the context of training levels (bachelor’s / 
specialty / master’s). The sources of financing the education of foreign citizens in Russian universi-
ties were considered, as well as foreign student enrollment for each type of financing. In the course 
of the analysis of the electronic portals of the authorities in the field of labor and employment, as 
well as statistical agencies, and professional job search websites, the need for certain specialists in 
the national labor markets of the key countries-importers of Russian education was revealed. Based 
on these data, the relevance of the education exported by Russia to the needs of the national labor 
markets of its importers was analyzed.

The study revealed an annual growth of foreign student enrollment under the contracts for the pro-
vision of fee-based education, which increases the volume of external financial receipts into the Russian 
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economy. It is shown that the current level of education exports in Russia corresponds to the strategic 
state tasks in this direction, and the need for workers in the labor markets of the key importing coun-
tries coincides with the most demanded areas of training and specialties among foreign students.

Keywords: export of education, import of education, foreign students, national labor markets, 
staffing needs of the economy, professional immigration

Cite as: Аver’yanov, А.O., Gurtov, V.А., Semenov, D.N., Kruglov, V.I. (2021). Development of 
the Export of Russian Education: Focusing on the Needs of National Labor Markets. Vysshee obra-
zovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 30, no. 4, pp. 9-21, doi: 10.31992/0869-3617-
2021-30-4-9-21 (In Russ., abstract in Eng.).

Введение
В современном мире экспорт образова-

ния – это не только источник дополнитель-
ных доходов для государства, но и инстру-
мент по привлечению талантов и созданию 
положительного имиджа страны на между-
народной арене. В послании Федеральному 
Собранию Президентом России в 2018 г. 
была поставлена задача увеличить экспорт 
российского образования: «До 100 млрд. 
долларов должен вырасти ежегодный экс-
порт услуг, включая образование, медицину, 
туризм и транспорт»1. Количественные ори-
ентиры по привлечению на учёбу в Россию 
иностранных студентов определены в Фе-
деральном проекте «Экспорт образования»: 
к «2024 году необходимо увеличить не ме-
нее чем в два раза количество иностранных 
граждан, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования и науч-
ных организациях»2. 

При этом экспорт образования решает 
для России три задачи: способствует росту 
внешних финансовых поступлений в эконо-
мику; уменьшает дефицит кадров на россий-

1 Послание Президента Российской Федерации 
от 01.03.2018 г. (О положении в стране и основ-
ных направлениях внутренней и внешней по-
литики государства) // Официальный сетевой 
ресурс Президента России. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/42902/page/5 (дата обра-
щения: 07.03.2021).

2 Федеральный проект «Экспорт образования» 
// Информационный Портал «Будущее Рос-
сии. Национальные проекты». URL: https://
futurerussia.gov.ru/eksport-obrazovania (дата 
обращения: 07.03.2021).

ском рынке труда; формирует положитель-
ный имидж и «мягкую силу» в странах – им-
портёрах российского образования.

По данным Организации экономического 
сотрудничества на 2017 г., на рынке между-
народного образования по показателю коли-
чества иностранных студентов в общем числе 
студентов лидерами по экспорту образования 
являются семь стран: США, Великобритания, 
Австралия, Россия, Германия, Франция и 
Канада3. Среди этих стран лидируют США, 
где иностранные студенты занимают почти 
четверть от общего числа обучающихся по 
разным уровням высшего образования. Рос-
сия находится на 4-м месте в международном 
рейтинге среди стран-экспортёров образо-
вания. Также стоит отметить, что четыре из 
семи ключевых экспортёров образования яв-
ляются англоязычными (США, Великобрита-
ния, Австралия и Канада). 

Важной характеристикой экспорта обра-
зования являются не только его качество и 
доступность, но и его соответствие запросам 
национальных рынков труда в странах-им-
портёрах образовательных услуг. 

Тема экспорта российского образования 
достаточно проработана в российской на-
учной среде. Количественные характери-
стики подготовки кадров из числа граждан 
зарубежных стран в российских вузах рас-
смотрены в работах А.Л. Арефьева [1; 2], 
В.И. Круглова и В.Ф. Пугач [3], в том чис-

3 OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD 
Indicators, OECD Publishing, Paris, URL: https://
doi.org/10.1787/f8d7880d-en (дата обращения: 
07.03.2021).
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ле в специализированном статистическом 
сборнике «Обучение иностранных граждан 
в высших учебных заведениях Российской 
Федерации»4. Особенности экспорта рос-
сийского образования для инновационных 
сегментов мирового рынка, его правовые и 
организационные аспекты представлены в 
публикациях А.Н. Спартака и А.Е. Лихачева 
[4], Г.Ф. Ткача и В.М. Филиппова [5]; в работе 
И.В. Аржановой с соавторами [6] экспорт об-
разования рассматривается как инструмент 
«мягкой силы». Технологии привлечения 
иностранных студентов в российские вузы, 
в том числе с использованием сетевых ресур-
сов, описываются в работах [7; 8]. Проблемы 
экспорта образования с учётом тенденций 
интернационализации и глобализации пред-
ставлены в статьях В.М. Филиппова [9] и Е.В. 
Клюшникова [10]. Часть работ посвящена 
экспорту образования в страны ближнего за-
рубежья – члены СНГ и ЕврАзЭС [11–13]. В 
статье С.С. Донецкой и М. Ли анализируются 
процессы, связанные с выездом китайских 
студентов на учёбу за рубеж [14]. Экспорт 
российского образования, в том числе и при 
подготовке кадров высшей научной квали-
фикации из числа граждан иностранных го-
сударств в российских вузах, рассмотрен в 
статье С.И. Пахомова с соавторами [15].

В то же время экспорт российского об-
разования с позиций соответствия запросам 
национальных рынков труда в странах – им-
портёрах образовательных услуг исследован 
недостаточно. В данной статье представле-
ны результаты исследования, позволяющие 
восполнить этот пробел. 

Иностранные граждане в российских  
вузах: откуда, за счёт чего и чему учатся
Всего в российских вузах в 2019 г. кон-

тингент обучающихся иностранных студен-

4 Обучение иностранных граждан в высших 
учебных заведениях Российской Федерации: 
Статистический сборник. Выпуск 15 / Мини-
стерство образования и науки Российской Фе-
дерации. М. : Центр социологических исследо-
ваний, 2018. 184 с.

тов составил 297,5 тыс. граждан из 168 ино-
странных государств, в том числе 30,7 тыс. 
граждан (10,1%) обучались в соответствии 
с международными договорами РФ, с фе-
деральными законами или установленной 
Правительством РФ квотой.

Для формирования перечня ключевых 
стран – импортёров российского образо-
вания были проанализированы данные по 
количеству иностранных студентов, кото-
рые поступили в российские вузы с 2016 по 
2019 гг. по образовательным программам ба-
калавриата, магистратуры и специалитета. 
Информация для анализа сформирована на 
основе формы статистической отчётности 
ВПО-15, учитывались все иностранные сту-
денты, поступившие на учёбу в российские 
вузы по очной и заочной формам обуче-
ния, включая обучение за счёт бюджетных 
средств и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

Агрегирование данных за четыре года 
позволило более объективно определить 
ключевые страны, которые импортируют 
российское образование. На рисунке 1 эти 
показатели визуализированы.

Среди всех стран по этому показателю ли-
дирует Республика Казахстан, общий приём 
студентов из республики за 2016–2019 гг. со-
ставил 93392 чел., и них 66538 поступали на 
программы бакалавриата, 17438 – на про-
граммы магистратуры, 9416 – на программы 
специалитета. На втором месте – Республи-
ка Узбекистан, объём поступающих соста-
вил 39070 чел. (28344/3367/7359). На третьем 
месте по объёму поступивших в российские 
вузы иностранных студентов – Туркмени-
стан – 38996 чел. (32692/2380/3924).

Далее представлены данные, характе-
ризующие приём иностранных студен-
тов по странам в порядке убывания: Ки-
тай – 29003 чел. (18258/10745/0); Таджи-

5 Форма федерального статистического наблю-
дения №ВПО-1 «Сведения об образователь-
ной организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по программам высшего 
образования».
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кистан – 26122 чел. (17343/3697/5082); 
Украина – 19727 чел. (12773/5091/1863);  
Белоруссия – 12089 чел. (9834/1523/732);  
Индия – 11401 чел. (0/0/11401); Киргизия – 
9811 чел. (7139/1825/847); Азербайджан – 
8089 чел. (6804/999/286); Молдова – 4087 чел.  
(4087/0/0); Иран – 2673 чел. (0/0/2673);  
Египет – 2502 чел. (0/0/2502); Марокко – 2076 
чел. (0/0/2076); Сирия – 939 чел. (0/939/0); 
Ирак – 733 чел. (0/342/391); Вьетнам – 265 
чел. (0/265/0).

В представленном перечне явно просле-
живается ТОП-10 стран с наибольшим объ-
ёмом поступающих на учёбу в российские 
вузы. Основными странами – импортёрами 
российского образования являются восемь 
стран, входящих в СНГ, и две страны из 
Юго-Восточной Азии. Перечень 10 ключе-
вых стран, импортирующих российское об-
разование с 2016 по 2019 гг., включает Ка-
захстан, Узбекистан, Туркменистан, Китай, 
Таджикистан, Украину, Белоруссию, Ин-
дию, Киргизию и Азербайджан. На эти стра-

ны приходится 79% от всех иностранных 
студентов, поступающих в российские вузы.

Для сопоставления источников финан-
сирования обучения иностранных граждан 
был проведён анализ данных, отражающих 
численность иностранных студентов очной 
формы обучения по уровню высшего обра-
зования за последние четыре года.

Подготовка иностранных граждан в рос-
сийских вузах осуществляется за счёт двух 
источников финансирования: бюджетных 
средств и договоров об оказании платных 
образовательных услуг (ПОУ). За период с 
2016 по 2019 гг. суммарно контингент обуча-
ющихся в российских вузах по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 
составил 59%, а 41% иностранных студен-
тов обучались за счёт средств российских 
бюджетов разных уровней (федерального, 
регионального и местного). Из обучающих-
ся за счёт российских бюджетных средств 
26% от контингента иностранных студентов 
поступили и обучались на общих основани-

Рис. 1. Распределение объёмов приёма иностранных студентов по странам –  
импортёрам российского образования суммарно с 2016 по 2019 гг., всего, включая все формы  

обучения и все источники финансирования (в разрезе уровней подготовки)
Fig. 1. Distribution of admission volumes of foreign students by countries importing Russian education  

in total from 2016 to 2019, total, including all forms of education and all sources of funding (in the context  
of training levels)
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ях с российскими гражданами и 15% – в со-
ответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными за-
конами или установленной Правительством 
РФ квотой. Детализированные данные по 
уровням высшего образования представле-
ны в таблице 1.

Как следует из данных, представленных 
в таблице 1, контингент студентов, обучаю-
щихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, ежегодно возрас-
тает, и за четыре года увеличился на 51 тыс. 
чел., а общий контингент иностранных сту-
дентов – на 61 тыс. чел. Рост контингента 
иностранных студентов способствует повы-
шению внешних финансовых поступлений в 
российскую экономику, в том числе с учётом 
их затрат на бытовые и хозяйственные нуж-
ды.

Для выявления востребованных у ино-
странных граждан направлений подготовки 

и специальностей (далее – НПС) были про-
анализированы данные, отражающие кон-
тингент иностранных студентов, обучаю-
щихся в российских вузах за счёт всех видов 
финансирования, по укрупнённым учебным 
специализациям. Полученная информация 
визуализирована на рисунке 2.

Наиболее востребованными у иностран-
ных студентов являются медицинские спе-
циальности (специалитет), далее идут НПС, 
включающие гуманитарные и социальные 
науки (бакалавриат и магистратура), эко-
номико-управленческие и педагогические 
специальности, физико-математические и 
естественные науки. Необходимо отметить, 
что к 2019 г. значительно возрос контингент 
студентов по медицинским и гуманитарным 
специальностям, а также по специальностям 
в сфере точных наук.

Отдельно рассмотрим предпочтения за-
рубежных студентов при выборе НПС в 

Таблица 1
Контингент иностранных студентов, обучающихся по очной форме в российских вузах,  

по видам финансирования с 2016 по 2019 гг., чел.
Table 1

Foreign students studying full-time at Russian universities by type of funding,  
from 2016 to 2019, person

Уровни  
высшего  

образования

Год  
приёма

Приём за счёт средств бюджетов РФ, из них: Приём на общих основаниях  
по договорам об оказании ПОУПо квоте Правительства РФ На общих основаниях

Абс.
%, доля  

от общего  
контингента

Абс.
%, доля  

от общего  
контингента

Абс.
%, доля от общего 

контингента

Бакалавриат

2016 18757 18% 34102 33% 50172 49%

2017 18842 16% 37920 33% 58268 51%

2018 17689 14% 39236 32% 66602 54%

2019 17766 13% 39677 30% 76074 57%

Магистратура

2016 5823 30% 5436 28% 8385 43%

2017 5072 24% 6572 31% 9698 45%

2018 5431 22% 8196 34% 10667 44%

2019 6010 21% 9201 32% 13279 47%

Специалитет

2016 6562 15% 5706 13% 32534 73%

2017 6547 12% 6446 12% 39790 75%

2018 6612 11% 6929 12% 45865 77%

2019 6686 10% 7161 11% 52656 79%
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разрезе образовательных программам бака-
лавриата, магистратуры и специалитета, об-
учавшихся по квотам Правительства России. 
Объём квот для приёма иностранных граж-
дан, поступающих в российские вузы по тем 
или иным НПС, соотносится с потребностью 
как национального, так и российского рынка 
труда. В мотивировочной части к постанов-
лению Правительства России «Об установ-
лении квоты на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации»6 говорится о том, что она 

6 Постановление Правительства РФ от 8 октя-
бря 2013 г. N 891 «Об установлении квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации». URL: 
https://base.garant.ru/70468236/ (дата обраще-
ния: 08.03.2021).

«в том числе направлена на выполнение пла-
на мероприятий по реализации Концепции 
государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года (пункт 10)»7. В указанном пункте го-
ворится о проблемах внутренней миграции 
населения, а квотирование рассматривается 
как один из инструментов привлечения ино-
странной рабочей силы.

Наиболее востребованными направлени-
ями подготовки по НПС бакалавриата в рам-
ках обучения за счёт квоты Правительства 
РФ являются экономика, международные 

7 Справка к Постановлению Правительства РФ 
«Об установлении квоты на образование ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации». URL: http://government.
ru/docs/7126/ (дата обращения: 08.03.2021).

Рис. 2. Контингент иностранных студентов очной формы обучения, распределённый  
по укрупнённым учебным специализациям, в российских вузах, всего за 2016 и 2019 гг., чел.

Fig. 2. The full-time foreign students, distributed among the enlarged academic  
specializations in Russian universities, in total for 2016 and 2019, person
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отношения, юриспруденция и менеджмент. 
К 2019 г. выросло число поступающих на на-
правление подготовки «Программная инже-
нерия». Схожая картина наблюдается по об-
разовательным программам магистратуры. 
Здесь добавляются такие востребованные 
направления, как филология и лингвистика, 
строительство и нефтегазовое дело. Среди 
образовательных программ специалитета 
лидирует лечебное дело, далее по количе-
ству поступивших идут таможенное дело и 
стоматология. 

Результаты анализа востребованных спе-
циальностей/направлений подготовки пока-
зывают, что среди студентов из стран – им-
портёров российского образования самыми 
популярными направлениями подготовки / 
специальностями в российских вузах явля-
ются лечебное дело, экономика, менеджмент, 
юриспруденция и международные отношения. 
Менее востребованы инженерно-технические 
специальности. Из уровней подготовки выс-
шего образования наиболее востребованными 
являются программы бакалавриата – по ним 
обучается наибольшее количество студентов. 
В целом выявленные тенденции у студентов, 
обучавшихся по квотам Правительства Рос-
сии, соответствуют востребованным НПС по 
всем видам финансирования.

Национальные рынки труда:  
что востребовано

Для формирования перечня востребован-
ных профессий на национальных рынках 
труда в странах – импортёрах российского 
образования использовались поисково-ана-
литические процедуры, объектом которых 
являлись электронные порталы органов 
власти в сфере труда и занятости, электрон-
ные порталы статистических ведомств, про-
фессиональные сайты для поиска вакансий. 
Анализ проводился по нисходящей: если 
первая категория источников не отража-
ла необходимую информацию, выбиралась 
вторая и т.д.

Для сравнения полноты данных различ-
ных источников использовались информа-

ционные ресурсы Российской Федерации, 
которые достаточно полно отражают со-
стояние спроса и предложения на россий-
ском рынке труда и рынке образовательных 
услуг. Эти показатели включают: перечень 
востребованных профессий/должностей 
на российском рынке труда; вакансии от 
работодателей и резюме соискателей; ква-
лификационные требования к работникам, 
изложенные в профессиональных стандар-
тах. Аналогичные ресурсы присутствуют 
у ключевых стран – экспортёров образо-
вания: США, Великобритании, Австралии, 
Германии.

Рассмотрим наполнение информацион-
ных ресурсов о потребностях национальных 
рынков труда на примере нескольких стран 
из ТОП-10 импортёров российского образо-
вания.

Республика Казахстан. Ключевыми 
источниками информации по рынку тру-
да Казахстана являются Государственный 
комитет по статистике8 и Центр развития 
трудовых ресурсов9. Республика является 
лидирующим импортёром российского об-
разования с 2016 по 2019 гг. по всем уровням 
подготовки высшего образования.

Министерством труда и социальной за-
щиты населения Казахстана принят пере-
чень ТОП-100 востребованных сервисных и 
индустриальных профессий. Он разработан 
на основе приоритетов государственных 
программ и прогноза кадровой потребно-
сти до 2025 г. Центром развития трудовых 
ресурсов10. В него вошли 35 профессий, где 
требуется высшее образование и 65, где тре-
буется техническое и профессиональное 

8 Министерство национальной экономики Ре-
спублики Казахстан // Комитет по статисти-
ке. URL: https://stat.gov.kz/ (дата обращения: 
08.03.2021)

9 АО «Центр развития трудовых ресурсов». 
URL: https://iac.enbek.kz/ru/node/58 (дата об-
ращения: 08.03.2021)

10 Публикации // Центр развития трудовых ре-
сурсов. URL: https://iac.enbek.kz/ru/node/645 
(дата обращения: 08.03.2021) 
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образование. Среди профессий, требующих 
высшего образования, находятся инженеры 
разной специализации, архитекторы и ди-
зайнеры, геологи и специалисты IT-отрасли. 
Эти профессии относятся к «техническому 
профилю» и совпадают с импортируемыми 
образовательными программами (программ-
ная инженерия, архитектура, прикладная 
математика и информатика, нефтегазовое 
дело), но не затрагивают наиболее популяр-
ные (экономика, международные отноше-
ния и юриспруденция).

Другим источником сведений о стати-
стике по рынку труда и о востребованных 
профессиях в Казахстане является ИАС 
«ТАЛДАУ»11. Информация в системе пред-
ставлена по ТОП-10 востребованным про-
фессиям и укрупнённым группам специаль-
ностей.

Китай. Информация о востребованных 
профессиях представлена на сайте по по-
иску вакансий12 и на образовательном ин-
формационном ресурсе13. Анализ опубли-
кованных вакансий показывает, что в Китае 
востребованы управленцы в разных сферах, 
специалисты по набору персонала и финан-
совые специалисты. Данные профессии кор-
релируют с ключевыми востребованными 
образовательными программами магистра-
туры: менеджмент, экономика, финансы и 
кредит.

На ресурсе информационного агентства 
«AT CHINA»14 представлен ТОП-10 востре-

11 Информационно-аналитическая система Ко-
митета по статистике «ТАЛДАУ». URL: https://
taldau.stat.gov.kz/ru/Search/SearchByKeyWord 
(дата обращения: 08.03.2021) 

12 Сайт для поиска работы «Jobrapido». URL: 
https://cn.jobrapido.com (дата обращения: 
08.03.2021)

13 Информационное агентство «at0086». URL: 
http://top.at0086.com (дата обращения: 
08.03.2021)

14 Публикации // Информационное агент-
ство «at0086». URL: http://top.at0086.com/
Consulting-jobs/Top-Ten-Most-Popular-
Professions-for-Your-Job-Seeking-in-China.html 
(дата обращения: 08.03.2021) 

бованных профессий по ключевым сферам 
экономики: IT-сфера, биотехнологии, авто-
мобилестроение, медицина, логистика, но-
вые материалы, экологическая энергетика, 
менеджмент, управление, юриспруденция и 
маркетинг.

Среди опубликованных вакансий на 
интернет-сайте по поиску работы «cn.
jobrapido.com»15 выделяются следующие 
востребованные профессии: электрик, ме-
неджер по распространению, менеджер по 
подбору персонала, менеджер по продукту, 
менеджер по затратам, инженерный менедж- 
мент, рекрутёр, бухгалтерский учёт, кредит-
ный менеджмент, заведующий отделом.

Перечисленные профессиональные груп-
пы и профессии, востребованные в Китае, 
коррелируют с наиболее востребованны-
ми образовательными программами бака-
лавриата и магистратуры: юриспруденция, 
экономика, финансы и кредит, менеджмент. 
Выявленные тенденции демонстрируют со-
впадение между профессиональной потреб-
ностью национального рынка труда Китая и 
импортом российского образования. 

Республика Беларусь. Базовая информа-
ция по рынку труда Белоруссии представ-
лена на официальных сайтах Министерства 
труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь16, Национального статистического 
комитета17, Комитета по труду, занятости и 
социальной защите18.

Из стран, входящих в перечень ТОП-10 
импортёров российского образования, на бе-

15 Поиск вакансий // Сайт для поиска работы 
«Jobrapido». URL: https://cn.jobrapido.com/浏
览工作/索引(дата обращения: 08.03.2021)

16 Министерство труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь. URL: http://mintrud.gov.
by/ru (дата обращения: 08.03.2021)

17 Национальный статистический комитет Респу-
блики Беларусь. URL: https://www.belstat.gov.
by/ (дата обращения: 08.03.2021)

18 Комитет по труду, занятости и социальной за-
щите Минского областного исполнительного 
комитета. URL: http://ktzszmoik.gov.by/ (дата 
обращения: 08.03.2021)
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лорусских интернет-ресурсах информация 
о кадровой потребности представлена наи-
более подробно. Так, ключевые данные о по-
требности рынка труда отражены Министер-
ством труда и социальной защиты19 в разрезе 
ТОП-10 востребованных профессий по кате-
гориям сотрудников (город/село, рабочие/
служащие), а также через профессиональный 
барометр20. В целом выделенные инструмен-
ты позволяют судить о востребованных про-
фессиях на рынке труда в Белоруссии.

Востребованные профессии в Республи-
ке Беларусь представлены в разрезе город/
село. Среди служащих в городе востребова-
ны: врач-специалист, медицинская сестра-
специалист, инженер, директор, специалист, 
учитель и другие. На сельских территориях 
востребованы: ветеринарный врач, медицин-
ская сестра-специалист, ветеринарный фель-
дшер, главный ветеринарный врач, инженер, 
руководитель в растениеводстве, в животно-
водстве; растениеводстве и животноводстве. 
В итоге наиболее востребованными являются 
медицинские специалисты, в том числе квали-
фицированные медицинские сёстры и ветери-
нары, инженеры и руководители.

Комитетом по труду, занятости и соци-
альной защите к числу самых востребован-
ных в категории «специалисты» были отне-
сены: администратор баз данных, системный 
администратор, бухгалтер, воспитатель до-
школьного образования, врач-специалист, 
инструктор по лечебной физкультуре, ин-
женер (механик/программист/электроник), 
медицинская сестра, провизор/фармацевт и 
фельдшер. 

Индия. Ключевая информация по рынку 
труда Индии представлена в трёх основных 

19 Рынок труда // Министерство труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь. URL: http://
mintrud.gov.by/ru/rynok (дата обращения: 
01.06.2020)

20 Служба занятости Минска составила барометр 
возможности трудоустройства на 2019 год 
// Информационный портал для экономиста 
«Экономист.by». URL: https://ekonomist.by/
news/show/35924/ (дата обращения: 08.03.2021)

источниках: Министерство статистики и 
выполнения программ Индии21, Частная ис-
следовательская организация «Indiastat»22 и 
Национальная служба развития карьеры23. 
Перечень укрупнённых групп востребован-
ных специальностей разработан Нацио-
нальной службой развития карьеры Индии и 
включает профессиональную деятельность в 
областях: здравоохранение и социальная ра-
бота; образование; информация и коммуни-
кация; финансы и страхование; энергетика. 

На портале «upGrad blog»24 представлен 
ТОП-10 наиболее востребованных и высо-
кооплачиваемых профессий, среди кото-
рых: специалист-медик/хирург, аналитик 
данных, специалист по машинному обуче-
нию, разработчик Blockchain, разработчик 
программного обеспечения, менеджер по 
продукту, консультант по управлению, ин-
вестиционный банкир, бухгалтер, инженер в 
нефтегазовой промышленности.

Заключение
Анализ тенденций развития экспорта 

российского образования показывает, что 
они соответствуют приоритетам федераль-
ной программы «Экспорт образования». 
Достигнутый уровень экспорта образова-
тельных услуг не только способствует росту 
внешних финансовых поступлений в эконо-
мику, уменьшает дефицит кадров на россий-
ском рынке труда и формирует положитель-
ный имидж и «мягкую силу» в странах – им-
портёрах российского образования, но и со-

21 Government of India. Ministry of Statistics and 
Programme Implementation. URL: http://mospi.
nic.in/ (дата обращения: 08.03.2021)

22 Indiastat: Socio-economic statistical information 
about India. URL: https://www.indiastat.com/ 
(дата обращения: 08.03.2021)

23 National Career Service. URL: https://www.ncs.
gov.in/ (дата обращения: 08.03.2021)

24 Gurmukhani, N. Top 10 Highest Paying Jobs in 
India 2021 – Astonishing // Upgrad Blog. 2020. 
January 3. URL: https://www.upgrad.com/blog/
top-10-highest-paying-jobs-in-india/ (дата обра-
щения: 08.03.2021)
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ответствует запросам национальных рынков 
труда стран-импортёров, что обеспечивает 
потенциал дальнейшего развития экспорта 
российских образовательных услуг.

В ТОП-10 стран – импортёров россий-
ского образования входят Казахстан, Узбе-
кистан, Туркменистан, Китай, Таджикистан, 
Украина, Белоруссия, Индия, Киргизия и 
Азербайджан, на долю которых приходится 
80% от контингента иностранных студентов, 
обучающихся в российских вузах. Потреб-
ность в работниках на рынках труда этих 
стран совпадает с наиболее востребованны-
ми направлениями подготовки и специаль-
ностями у иностранных студентов.

Все эти страны имеют инструментарий 
для сбора, анализа и публикации статисти-
ческих данных по тематике рынков труда. 
Полнее всего этот функционал реализован в 
Республике Беларусь. В то же время только у 
части стран ТОП-10 представлены актуаль-
ные перечни востребованных профессий. Ни 
у одной из этих стран не реализован такой 
важный инструмент, как справочник про-
фессиональных перспектив / востребован-
ных профессий и компетенций (например, 
«Occupational outlook handbook» – США, 
«Атлас новых профессий 3.0» – Россия, 
«Job Outlook» – Австралия), что может 
ставить барьеры в выстраивании карьерных 
трендов у иностранных абитуриентов.
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Аннотация. Статья посвящена изучению сложившегося баланса интересов в сфере ор-
ганизации исследовательской деятельности в российских университетах. В качестве тео-
ретической рамки исследования выступает теория принципала-агента, с позиции которой 
система управления научными исследованиями рассматривается через отношения между 
акторами, имеющими разные степени информированности и потенциально действующими 
в разных интересах.

Цель исследования – сопоставление проблем в сфере организации финансирования, циф-
ровизации и научного сотрудничества, которые наиболее важны для агентов, с состояв-
шимися после широких экспертных обсуждений на уровне принципала стратегическими 
решениями. Использованы следующие источники: 1) результаты крупнейшего экспертного 
проекта, реализованного по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ; 
2) результаты социологического исследования, проведённого в Уральском федеральном 
университете; опрашивались учёные и сотрудники, занимающиеся организацией научных 
исследований. Ограничением исследования стала сложность сопоставления результатов 
качественного анализа, сделанного принципалом, и количественных оценок, данных аген-
тами, в связи с чем акцент при интерпретации результатов делался не на конкретных ко-
личественных оценках агентов, а на сопоставлении приоритетов высказанных агентами 
проблем и сгенерированных принципалом решений.

Результаты анализа показали, что большинство приоритетных задач для агентов в 
сфере организации финансирования, цифровизации, научного сотрудничества нашли от-
ражение в решениях принципала. Разрывы связаны с отсутствием решений, направленных 
на интенсификацию исследовательской работы в части мониторинга актуальной научной 
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тематической повестки, и с важностью усиления веса этого критерия при оценке научных 
проектов. Сокращение выявленных разрывов видится возможным двумя путями: 1) вклю-
чение в перечень задач, стоящих перед принципалом, разработку агрегаторов, позволяющих 
учёным при растущих объёмах данных оперативно получать наиболее релевантные резуль-
таты; 2) развитие современных аналитических информационно-цифровых механизмов 
оценки перспективности тематик, создающее условия для их соответствия динамичной 
мировой исследовательской повестке. 

Ключевые слова: университетская наука, теория принципала-агента, организация ис-
следовательской деятельности, организация финансирования науки, цифровизация, науч-
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Abstract. The article focuses on the current state of the balance of interests in the field of organ-
izing research activities in Russian universities. The theoretical framework of the research is the the-
ory of the principal-agent, from the position of which the research management system is considered 
through the relationship between actors who have different degrees of awareness and potentially act 
in different interests.

The purpose of the study is to compare the problems in the field of organizing funding, digitali-
zation and scientific cooperation, which were the most important for agents, with those strategic 
decisions that took place at the level of the principal after extensive expert discussions. The follow-
ing sources were used: 1) the results of the largest expert project implemented at the initiative of the 
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation; 2) the results of a sociologi-
cal study conducted at the Ural Federal University, where scientists and employees involved in the 
organization of scientific research were interviewed. A limitation of the study was the difficulty of 
comparing the results of the qualitative analysis made by the principal and the quantitative assess-
ments given by the agents. In this connection, an emphasis in the interpretation of the results was 
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made not so much on the specific quantitative assessments of the agents as on the comparison of the 
priorities of the problems expressed by the agents and the solutions generated by the principal.

The results of the analysis showed that most of the priority tasks for agents in the field of organ-
izing financing, digitalization, scientific cooperation were reflected in the decisions of the principal. 
The gaps stem from the lack of solutions aimed at intensifying research work in terms of monitoring 
the current scientific thematic agenda, and the importance of increasing the weight of this criterion 
when evaluating scientific projects. There are two ways to reduce the identified gaps: 1) inclusion of 
the support for the development of aggregators that allow scientists to quickly obtain the most rele- 
vant results with growing volumes of data into the list of tasks facing the principal; 2) development 
of modern analytical information and digital mechanisms for assessing the prospects of topics, which 
creates conditions for their compliance with the dynamic global research agenda.

Keywords: university science, principal-agent theory, organization of research activities, organi-
zation of science funding, digitalization, scientific cooperation, competitiveness of universities
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Введение
Организация исследовательской дея-

тельности в высшей школе включает в себя 
работу по целому ряду направлений: орга-
низация финансирования, цифровизация, 
внутрироссийское и международное науч-
ное сотрудничество, инфраструктура, под-
готовка кадров. От того, насколько эффек-
тивно выстроена деятельность в каждом из 
них, напрямую зависит результативность 
университетских научных групп и отдель-
ных учёных. 

Исследования условий и факторов под-
держки научной деятельности достаточно 
популярны в зарубежной науке. Значимость 
этой темы (рассчитываемая на основе числа 
цитирований публикаций по теме, их про-
смотров за последние два года, средней за 
последний год цитируемости журналов, в 
которых эта тема представлена), по дан-
ным SciVal (Topic 36124 – Research Support; 
Funding; Innovation Policy), по 100-балльной 
шкале сегодня достигает 72,176. По иссле-
дованиям в этой области лидируют евро-
пейские страны с развитыми экономиками, 
Россия занимает лишь 19-е место (Табл. 1). 

Изучение организации исследовательской 
деятельности в высшей школе, существующих 

для неё условий лежит в русле важнейших 
проблем развития современных университе-
тов. Сегодня зарубежные учёные говорят о 
следующих тенденциях в области организа-
ции финансирования научных исследований: 
резкое снижение темпов роста государствен-
ной составляющей поддержки научных ис-
следований, превалирование проектного фи-
нансирования, изменения в способах распре-
деления и контроля такого финансирования, 
растущая стандартизация сроков проектных 
циклов и пакетов ресурсов, затрудняющих 
научным сообществам осуществление про-
ектов [1; 2]. Среди российских публикаций 
выделяются те, что посвящены поиску объ-
ективных факторов и эффективных механиз-
мов финансирования научных исследований 
[3–6], а также комплексным инновационным 
подходам к обеспечению стабильного и адек-
ватного механизма финансирования [7; 8]. 

Отмечая, что современными исследова-
телями изучается достаточно широкий круг 
вопросов, связанных с поддержкой науч-
ной деятельности в университетах, заметим, 
что в нынешних условиях особую остроту 
приобретают проблемы, связанные с отсле-
живанием интересов всех сторон-участни-
ков этой деятельности, поскольку именно 
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в кризисных нестандартных условиях, ког-
да происходят деформации традиционных 
моделей выстраивания организации иссле-
довательской деятельности (подробнее об 
этом, например, [9–11]), паритет интересов 
управленцев и учёных становится особенно 
необходимым. Именно изучению текущего 
состояния такого баланса интересов и по-
священа эта статья.

Поиск адекватной теоретической рамки 
для решения этой задачи затруднён тем, что 
традиционные классические позиции («го-
сподствующая парадигма», по определению 
Т. Куна, или же доминирующая «научно-ис-
следовательская программа» в понимании 
И. Лакатоса) здесь оказываются недостаточ-
ными, поскольку ожидаемые результаты не 
вписываются в их предметную реальность. 
В качестве одного из аргументов этого мо-
гут рассматриваться, например, определён-
ные сложности в выполнении социальным 
институтом науки её традиционной ком-
муникативной функции: в условиях, когда 
цифровая среда научных исследований и 
продвижения научных результатов меняет-
ся очень быстро, не все коллективы учёных 

Таблица 1
Топ стран-лидеров в тематике, связанной с поддержкой исследований (2015–2020 гг.)

Table 1
Top Leading Countries in Research Support Topics (2015–2020)

Страна
Количество 
публикаций  

в базе Scopus

Количество 
просмотров  

в базе Scopus

Средневзвешенный  
индекс цитирования  

в Scopus

Число  
цитирований  

в Scopus

1 Нидерланды 15 226 2,45 91

2 Германия 14 382 2,94 124

3 Швейцария 14 206 1,04 35

4 Норвегия 13 291 3,25 58

5 Великобритания 13 289 2,20 76

6 Швеция 12 169 2,94 35

7 Испания 10 244 0,52 30

8 США 10 58 0,37 9

9 Финляндия 9 204 2,89 24

10 Франция 9 114 0,36 22

…

19 Россия 3 107 1,05 12

Источник: данные SciVal. URL: https://www.elsevier.com/solutions/scival (дата обращения: 07.03.2021).

Source: SciVal data. https://www.elsevier.com/solutions/scival (accessed 07.03.2021).

поспевают за темпом этих изменений, что 
накладывает определённые ограничения на 
доступность научных результатов для ши-
рокой академической среды. С нашей точки 
зрения, для интерпретации результатов со-
временных исследований организации науки 
необходимы другие теоретические ресурсы. 

В качестве такой теоретической рамки 
может выступать, на наш взгляд, теория 
принципала-агента, с позиции которой си-
стема управления научными исследования-
ми рассматривается через отношения между 
двумя акторами, имеющими разные степени 
информированности и потенциально дей-
ствующими в разных интересах. Принципал 
располагает ресурсами для финансирования 
научных исследований, но уровень его ин-
формированности ниже, нежели у учёных, 
научных групп (агента), которые, в свою 
очередь, могут действовать либо в интересах 
принципала (например, повышая научную 
продуктивность в наиболее востребованных 
тематиках), либо в своих собственных инте-
ресах (решая собственные исследователь-
ские задачи). «Проблема принципала-аген-
та» представляет собой конфликт приорите-
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тов этих двух сторон. Для её решения теория 
предлагает различные стратегии, описанные 
зарубежными учёными, успешно применя-
ющими её для обоснования политики в об-
ласти исследований и разработок [12–14]. 
Научные агентства и фонды в рамках данной 
теории рассматриваются как финансирую-
щие науку учреждения, которым принципал 
делегирует ответственность взамен на обя-
зательства по изменению поведения агента-
научного сообщества [15]. В целом же фо-
кус зарубежных исследований организации 
науки в рамках данной теории – это поиск 
«стабилизирующих механизмов и факторов, 
которые заставляют стороны сотрудничать 
и при этом сохранять свою разрозненную 
идентичность» [16]. Примеры успешного ис-
пользования данной теории для описания 
системы управления зарубежной наукой по-
зволяют предположить, что переопределе-
ние существующей организации российской 
науки в её терминах поможет продвинуться в 
решении управленческих проблем и россий-
ской науке, обеспечив «позитивный сдвиг» в 
исследованиях (И. Лакатос). 

В статье нами предпринята попытка ана-
лиза двух перспектив: ситуации приоритиза-
ции задач агентами (учёными и организато-
рами науки) в конце 2019 г. и ситуации весны 
2020 г., когда в результате длительных экс-
пертных дискуссий со стороны принципала 
были сформулированы ключевые системные 
решения. Цель нашего исследования состо-
яла в сопоставлении конкретных проблем в 
организации исследовательской деятельно-
сти в университетах (для анализа выделены 
важнейшие аспекты этой организации, свя-
занные с финансированием, цифровизацией 
и научным сотрудничеством), которые были 
наиболее важны для агентов, с теми страте-
гическими решениями, которые были приня-
ты после широких экспертных обсуждений 
на уровне принципала.

Методические вопросы исследования
В исследовании использованы два вида 

источников: 

1) результаты крупнейшего эксперт-
ного проекта, реализованного весной-летом 
2020 г. по инициативе принципала (в контек-
сте данной статьи – Министерства высшего 
образования и науки РФ), – проекта, в ходе 
которого проводились многочисленные 
групповые дискуссии и экспертные интер-
вью с ректорами российских университетов; 

2) результаты социологического ис-
следования, проведённого в конце 2019 г. 
в Уральском федеральном университете в 
рамках проекта, реализуемого компанией 
Elsevier. В ходе этого исследования опраши-
вались учёные и сотрудники, занимающиеся 
организацией научных исследований (N=330 
с контролем представленности Институтов 
университета и квалификации опрошенных). 
Задаваемые вопросы были направлены на 
выявление приоритетов в задачах, связан-
ных с реализацией и организацией научной 
деятельности в университете (собственной – 
для учёных, подразделений – для организа-
торов науки). Все задачи мы предварительно 
классифицировали по трём направлениям: 
финансирование научных исследований, их 
цифровизация, научное сотрудничество. Со-
ответственно, наши вопросы были связаны с 
оценкой важности ряда конкретных задач, 
относящихся к этим направлениям. Оценка 
проводилась по 5-балльной шкале (от 1 – со-
всем не важно до 5 – очень важно). На осно-
вании приоритизации задач по каждому из 
направлений мы рассчитывали интеграль-
ную оценку приоритетности направления. 
Для анализа мы использовали SPSS 21.0, 
применяя статистические процедуры опи-
сательной статистики (средняя, стандартное 
отклонение, коэффициент изменчивости 
категорий; необходимость оценки вариации 
двумя способами была обусловлена отно-
сительно небольшим диапазоном значений 
переменных). Не распространяя полученные 
данные на всех учёных российских вузов, 
мы в то же время считаем, что наше иссле-
дование может претендовать на репрезен-
тативность в части вузов-участников про-
екта 5-100, поскольку УрФУ в данном списке 
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может рассматриваться как типичный по 
динамике результатов, достигнутых за годы 
реализации этого проекта, вуз.

Понимая методические ограничения, 
связанные со сложностями сопоставления 
результатов качественного анализа, сделан-
ного принципалом, и количественных оце-
нок, данных агентами, при интерпретации 
результатов мы акцентировали внимание 
не столько на конкретных количественных 
оценках агентов, сколько на сопоставлении 
приоритетов высказанных агентами про-
блем и сгенерированных принципалом ре-
шений. Ещё одно методическое ограничение 
связано с возможным влиянием пандемии на 
оценивание проблем агентами и возможной 
динамикой этих оценок за последний год. 
Учитывая, что предметом оценивания были 
перманентно динамичные условия профес-
сиональной деятельности агентов, мы по-
считали возможным принять допущение об 
устойчивости позиций учёных, исключив тот 
вариант, что в форс-мажорных обстоятель-
ствах условия деятельности агентов могли 
измениться столь заметно, что собранные до 
пандемии данные потеряли актуальность. 

Приоритизация задач агентами:  
опыт социологического исследования

Средние оценки важности задач органи-
зации научных исследований в универси-

тетах для двух категорий агентов – учёных 
и организаторов научной деятельности – 
представлены в таблице 2. Для исследова-
телей их важность несколько выше, чем для 
организаторов науки в подразделениях. В 
таблице 3 приведены оценки важности кон-
кретных задач в каждой из трёх сфер.

Данные таблицы 3 показывают, что при 
высоких оценках задач выбора конкурсных 
площадок для подачи заявок на грантовые 
научные конкурсы, определения новых воз-
можностей для привлечения финансирова-
ния, те задачи, которые связаны с организа-
цией финансирования, для учёных важнее, 
нежели для организаторов науки. В сфере 
цифровизации научной деятельности наибо-
лее актуальные задачи сегодня связываются 
с мониторингом научных результатов в ис-
следуемой области (для учёных), с опреде-
лением наиболее перспективных журналов 
для публикации исследований (для органи-
заторов науки). Интересно отметить и такой 
факт: чем выше оценивается приоритет за-
дачи, тем ниже разнообразие мнений обеих 
категорий респондентов в оценках её зна-
чимости (по мере снижения значений сред-
ней происходит возрастание коэффициента 
изменчивости категорий). Среди самых ак-
туальных приоритетов в сфере научного со-
трудничества – определение потенциальных 
партнёров, с которыми можно выстроить 

Таблица 2
Приоритетность задач организации университетской науки

Table 2
Priority of tasks in the organization of university science

Категории агентов N Средняя
Стандартное  
отклонение

Совершенствование организации финансирования исследований

Учёные 324 4,07 0,741

Организаторы науки 55 3,94 0,697

Цифровизация научных исследований

Учёные 324 3,96 0,574

Организаторы науки 55 3,77 0,676

Развитие научного сотрудничества

Учёные 300 3,81 0,648

Организаторы науки 54 3,70 0,879
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Таблица 3
Оценка важности задач в сфере организации университетской науки агентами

Table 3
Assessment of the importance of tasks in the field of organizing university science by agents

Задачи N Средняя
Стандартное 
отклонение

Коэффициент 
изменчивости 
категорий

Совершенствование организации финансирования исследований
А) Организаторы науки

Выбор агентов (фондов) для подачи заявок на научные проекты 59 4,02 0,841 0,766
Получение информации о наиболее финансируемых  
исследованиях/проектах 

59 4,00 0,871 0,735

Повышение обоснованности решений в части предоставления/
приостановления финансирования

55 3,84 0,958 0,765

Получение информации о готовящихся/ рассматриваемых  
заявках на финансирование

59 3,81 0,955 0,794

Б) Учёные
Определение потенциальных возможностей для получения 
финансирования

328 4,08 0,849 0,817

Представление результатов научной работы грантодателям 325 4,06 0,939 0,838
Цифровизация научных исследований

А) Организаторы науки
Определение приоритетных публикационных площадок 58 4,02 0,888 0,754
Мониторинг научных активностей и их результатов 59 3,93 0,926 0,806
Обеспечение эффективной работы с научными данными 59 3,92 0,896 0,843
Отслеживание степени достижения целей, установленных  
для групп/проектов

56 3,48 0,894 0,824

Оценка динамики научных результатов 58 3,29 1,060 0,930
Б) Учёные

Отслеживание появляющихся новых научных работ  
в исследуемой области 

331 4,52 0,639 0,661

Отслеживание научных событий, которые могут повлиять  
на развитие научной области

331 4,35 0,721 0,739

Поиск подходящих журналов для подачи научных статей 331 4,30 0,852 0,768
Работа с личной библиотекой статей 330 3,87 0,990 0,879
Поиск находящихся в онлайн экспериментальных данных  
и их использование в исследованиях 

310 3,78 1,136 0,919

Мониторинг востребованности и интереса к собственным  
научным результатам

332 3,78 0,954 0,882

Возможность постоянно читать научные статьи 325 3,64 1,104 0,931
Возможность представления результатов своей работы онлайн 332 3,35 1,064 0,911

Развитие научного сотрудничества
А) Организаторы науки

Определение потенциальных партнёров для выстраивания  
научного сотрудничества

58 4,03 0,936 0,779

Помощь в поиске и найме талантливых сотрудников 57 3,63 1,112 0,935
Помощь в поиске внешних экспертов для оценивания научных 
результатов

55 3,45 1,086 0,921

Б) Учёные
Отслеживание направлений научной деятельности у партнёров 330 4,25 0,701 0,757
Определение потенциальных партнёров для совместного  
проведения исследований

326 3,91 0,909 0,712

Рецензирование направленных из редакций статей 306 3,22 1,079 0,930
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наиболее результативное взаимодействие, 
мониторинг научной деятельности. 

Изменение организации исследовательской 
деятельности в современном контексте: 

сопоставление приоритетов агентов  
и решений принципала 

Для интерпретации результатов нашего 
исследования с позиции сегодняшнего кон-
текста воспользуемся результатами работы 
группы экспертов высшей школы по подго-
товке аналитического доклада «Высшее об-
разование в условиях пандемии и после неё: 
вызовы и возможности»1. 

Опрос показал, что для обеих катего-
рий агентов наиболее приоритетна задача 
организации финансирования научной де-
ятельности. Из конкретных задач здесь 
выделяются те, что связаны с расширением 
потенциальных возможностей для получе-
ния финансирования. Способы их решения 
могут быть разнообразны – от увеличения 
«предложения» принципала в части финан-
сирования до расширения кадровых, ин-
формационных, организационных ресурсов 
агентов и их «заточенности» на решение ак-
туальных для университетской науки задач. 
В аналитическом докладе, подготовленном 
экспертами Министерства науки и высшего 
образования РФ, большинство решений пря-
мо или косвенно также связано с организа-
цией финансирования науки. В частности, к 
таким решениям стратегического характера 
относится введение в ведущих университе-
тах долгосрочного и устойчивого непрерыв-
ного базового научного финансирования за 
счёт средств государственного задания фун-
даментальных исследований – сегодня эта 
практика существует в академических ин-
ститутах, но практически отсутствует в уни-
верситетах. Эта мера позволит выровнять 
условия в вузах и академических институтах 

1 Рабочие материалы для подготовки доклада 
Министерства высшего образования и науки 
РФ «Высшее образование в условиях пандемии 
и после неё: вызовы и возможности (раздел 
«Наука и инновации»). 2020.

по объёму, стабильности и долгосрочности 
финансирования государственного задания 
по науке.

Организаторы науки в качестве одной 
из приоритетных задач отмечают необхо-
димость помощи в поиске и найме талант-
ливых сотрудников. Как следует из матери-
алов Аналитического доклада, принципал 
предлагает для этого две возможные меры: 
1) выделение средств государственного за-
дания и/или грантового финансирования 
на привлечение российских и зарубежных 
постдоков; 2) создание постоянных научных 
позиций, обеспечивающих преемственность 
развития научных школ в университетах. 
Возможность развивать существующие в 
университетах научные школы и создавать 
новые за счёт наличия постоянных научных 
ставок для молодых исследователей и для 
опытных учёных независимо от того, выра-
щены они в самих вузах или же приглашены 
в качестве руководителей научных направ-
лений, в свою очередь, будет способствовать 
устойчивости развития университета, росту 
уровня научных публикаций учёных, про-
движению ведущих вузов России в междуна-
родных рейтингах. 

Потенциальные возможности для расши-
рения финансирования, которые отмечают-
ся обеими категориями агентов, могут быть 
реализованы также и через обозначенную 
в Аналитическом докладе меру, связанную 
с продолжением и развитием программ 
финансирования НИОКР, выполняемых 
университетами в интересах предприятий. 
Возможные решения принципала могут, на 
наш взгляд, состоять во введении налоговых 
льгот для тех предприятий, которые имеют 
расходы на НИОКР.

Ещё одно важное решение принципала 
состоит в расширении возможностей финан-
сирования вузовской науки через выделение 
средств на конкурсную часть государствен-
ного задания, в которой бы поддерживались 
совместные научные проекты университетов 
и институтов РАН, финансирование выде-
лялось бы одновременно в оба учреждения, 
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а формат сотрудничества приобрёл бы вид 
зеркальной лаборатории или консорциу-
ма. В ситуации единого для бóльшей части 
университетов и академических институтов 
принципала – Министерства науки и высше-
го образования РФ в качестве учредителя – 
барьеры для выделения такого финансиро-
вания практически отсутствуют. 

Таким образом, обе категории агентов от-
мечают приоритетность проблем, связанных 
с организацией финансирования универси-
тетской науки. Первоочередные решения 
принципала в этой области, обозначенные 
в рабочих материалах Аналитического до-
клада, связаны с введением новых форматов 
финансирования – по срокам (долгосроч-
ное), видам агентов-получателей (постдоки, 
сотрудники, занимающие созданные посто-
янные позиции), условиям получения ресур-
сов (консорциум академической и вузовской 
науки, ориентация на интересы реального 
сектора).

Задача использования цифровых методов 
в процессе получения научной информации 
по результатам опроса 2019 г. выглядела для 
учёных и организаторов науки чуть менее 
важной, чем организация финансирования 
исследований. Для обеих категорий агентов 
важнейшими являются задачи правильного 
выбора публикационных площадок, вос-
требованности научных разработок, значи-
мости тематик. Эта задача нашла решение в 
Аналитическом докладе: в качестве систем-
ной меры долгосрочного характера в нём 
обозначено развитие системы единой наци-
ональной подписки на цифровые ресурсы, 
используемые в научно-исследовательской 
деятельности, которые будут доступны раз-
личным категориям агентов – от учёных до 
студентов. Для организаторов науки одной 
из важнейших задач видится мониторинг на-
учных инициатив и их результатов, отслежи-
вание степени достижения целей, установ-
ленных для групп/проектов, оценка дина-
мики научных результатов – всё это находит 
отражение в обозначенных принципалом 
мерах, связанных с внедрением системы мо-

ниторинга активности учёных и студентов, с 
введением требования о раскрытии в стан-
дартизованной форме персонифицирован-
ных результатов научно-исследовательской, 
образовательной, инновационно-техноло-
гической деятельности на едином портале 
раскрытия информации о деятельности ве-
дущих университетов. 

Согласно данным нашего социологиче-
ского исследования, достаточно высокие 
приоритетные позиции организаторы уни-
верситетской науки закрепляют за задачей 
обеспечения эффективной работы с на-
учными данными: их созданием, обменом, 
хранением, представлением и т.д. Как один 
из возможных ответов, предлагаемых прин-
ципалом, в Аналитическом докладе обозна-
чается возможность предоставления для 
исследователей, находящихся в различных 
географических точках, доступа к вычис-
лительным мощностям, необходимым для 
проведения фундаментальных и приклад-
ных научных исследований; приоритетной 
для принципала является и задача создания 
федеральной сети суперкомпьютерных цен-
тров, предоставляющих вычислительную 
мощность по запросу исследователей и ис-
следовательских коллективов. 

Таким образом, агенты, отмечая приори-
тетность проблем цифровизации в сфере ис-
следовательской деятельности, связывают 
их с расширением возможностей создания, 
хранения научной информации в онлайн-
среде, мониторингом научной активности, 
продвижением научных результатов. Пер-
воочередные решения принципала в этой 
области включают конкретные действия, 
направленные на обеспечение открытости 
российской и зарубежной науки, повышение 
видимости достижений российских учёных 
мировому сообществу. 

Приоритеты агентов в сфере научного 
сотрудничества, по данным нашего социо-
логического исследования, лежат в области 
выбора потенциальных партнёров, с кото-
рыми можно было бы выстроить результа-
тивные партнёрства, а также в повышении 
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эффективности используемых для такого 
сотрудничества форматов и инструментов. 
Меры, обозначенные принципалом в Ана-
литическом докладе, вполне отвечают этим 
задачам: создание нового типа грантов РНФ, 
которые обоснованно выполняются двумя и 
более организациями (вуз – академический 
институт, вуз – вуз, институт – институт); 
увеличение количества и объёмов финанси-
рования двусторонних грантов РНФ с за-
рубежными фондами; поддержка проектов 
создания сетевых международных Центров 
коллективного пользования, позволяющих 
в сетевом режиме проводить совместные с 
зарубежными учёными исследования; рас-
ширенная поддержка участия российских 
университетов в программах Евросоюза 
«Горизонт-2020» и новой программе «Гори-
зонт – Евро»; государственная поддержка 
российских научных журналов, в том числе 
с целью привлечения в редколлегии ведущих 
зарубежных и российских учёных; целевая 
поддержка исходящей и входящей мобиль-
ности учёных, которые благодаря этому 
получили бы реальную возможность про-
хождения средне- и долгосрочных научных 
стажировок. 

Таким образом, агенты, отмечая приори-
тетность проблем научного сотрудничества 
в исследовательской деятельности, говорят о 
сложностях поиска потенциальных партнё-
ров и механизмах выстраивания эффективно-
го сотрудничества. Первоочередные решения 
принципала в этой области лежат в сфере по-
вышения гибкости работы научных агентств 
(фондов), Центров коллективного пользова-
ния, дополнительного адресного финанси-
рования инструментов, способных как рас-
ширить эффективность научного сотрудни-
чества, так и повысить его результативность. 
Решения стратегического характера, направ-
ленные на интеграцию российской вузовской 
и академической науки, имеют потенциал 
своего положительного влияния не только на 
российскую, но и на мировую науку в целом. 

Сопоставляя приоритетные задачи, обо-
значенные агентами, и совокупность выра-

ботанных принципалом решений, мы видим, 
что часть приоритетных для агентов задач не 
нашла отклика в этих решениях. В частности, 
важнейшие для учёных задачи отслежива-
ния новейших научных работ, мониторинга 
научных событий, которые могут решаться 
через разработку агрегаторов с возможно-
стью фильтрации информации по различ-
ным критериям (например, тематическая 
область, ключевые слова, уровень журналов, 
цитируемость авторов, предметные рейтин-
ги QS и т.д.), пока не находятся у принципа-
ла в приоритете. Это тем более актуально в 
условиях, когда с ростом объёма данных у 
учёных возникает необходимость оператив-
ного получения наиболее релевантных ре-
зультатов, что сегодня возможно только при 
использовании технологий искусственного 
интеллекта. 

Кроме того, в решениях принципала пока 
недостаточно отражена актуальная для учё-
ных и организаторов науки задача повыше-
ния обоснованности решений о финанси-
ровании научных проектов и усиления веса 
критериев актуальности и востребованности 
тематики исследований в общей оценке на-
учных проектов. Актуальность этой задачи 
существенным образом зависит от источни-
ка финансирования – например, подобная 
проблема не возникает в случае целевого 
финансирования (поступающего от субъек-
та реального сектора экономики, понимаю-
щего, какие исследования и с какой целью 
он финансирует, либо в рамках целевых 
программ, где узкая тематика задаётся ещё 
на этапе конкурса). Однако проблема не-
обходимости обеспечения обоснованности 
выбора тематики актуализируется на уров-
не организаторов науки в научно-образо-
вательных учреждениях, когда источником 
финансирования становятся средства про-
грамм развития организаций или государ-
ственного задания. В таких случаях для по-
вышения обоснованности управленческих 
решений необходимо развивать современ-
ные аналитические информационно-циф-
ровые механизмы оценки значимости иссле-
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довательских тематик, их перспективности в 
части развития партнёрств с ведущими науч-
ными группами и т.п. Другая актуальная за-
дача, решаемая этими же инструментами, – 
обеспечение перспективности направления 
исследований при самостоятельном выборе 
учёными тематики, который они делают при 
подаче заявок на гранты в научные фонды. 
В этом случае вероятность поддержки во 
многом должна быть обусловлена «попада-
нием» тематики в развивающуюся мировую 
повестку.

Отдельно необходимо отметить, что в ре-
шениях принципала отсутствовали в доста-
точном объёме решения, связанные с про-
блемами аспирантуры, несмотря на то, что 
эта тема сегодня неизменно звучит и в дис-
куссиях, и в научных публикациях [17]. Обе-
ими сторонами также недостаточно, на наш 
взгляд, поднимается успевшая стать пред-
метом серьёзных исследований тема лидер-
ства в управлении в научно-технологической 
сфере [18]. 

Заключение
Рассмотрение процессов организации 

университетской науки в свете теории прин-
ципала-агента позволяет лучше понять роли, 
позиции и интересы сторон, оценить степень 
существующей между ними информацион-
ной асимметрии. Проведённый нами в теоре-
тической рамке принципала-агента анализ 
ситуации показал, что большинство тех про-
блем, которые представляются актуальными 
агентам, нашли своё развитие в состоявших-
ся стратегических решениях либо в приори-
тетах видения принципала. 

Во-первых, это касается наиболее значи-
мых для агентов задач, связанных с совер-
шенствованием организации финансирова-
ния, выбором конкурсных площадок для его 
привлечения. Актуальные стратегические 
решения принципала, обозначенные в Ана-
литическом докладе, подготовленном ве-
дущими экспертами Министерства науки и 
высшего образования РФ, таковы: введение 
новых форматов финансирования, катего-

рий агентов-получателей, уточнение усло-
вий получения ресурсов, ориентированное 
на развитие взаимодействия вузовской на-
уки с академическим и реальным секторами.

Во-вторых, приоритеты в сфере цифро-
визации научной деятельности, которые для 
агентов сегодня лежат в области мониторин-
га научных результатов в исследуемой об-
ласти, выбора наиболее эффективных фор-
матов представления научных результатов, 
расширения возможностей создания, хра-
нения научной информации в онлайн-сре-
де, получили следующее отражение в стра-
тегических мерах принципала: расширение 
возможностей доступа к вычислительным 
мощностям, создание федеральной сети су-
перкомпьютерных центров, создание едино-
го портала с результатами научно-исследо-
вательской деятельности и используемыми 
вузами ресурсами.

В-третьих, приоритеты агентов в сфере 
научного сотрудничества, которые, согласно 
данным нашего социологического исследо-
вания, заключались в определении потенци-
альных партнёров и поиске механизмов вы-
страивания эффективных партнёрств, были 
отражены в стратегических решениях прин-
ципала, связанных с переформатированием 
ряда существующих конкурсов, нацеленных 
на развитие сотрудничества, Центров кол-
лективного пользования, дополнительного 
адресного финансирования инструментов, 
способных расширить эффективность науч-
ного сотрудничества и повысить его резуль-
тативность. 

В то же время сопоставление приори-
тетных задач, выделенных агентами, и со-
вокупности решений, выработанных прин-
ципалом, выявляет два существенных раз-
рыва. Первый из них связан с отсутствием 
решений, направленных на интенсификацию 
исследовательской работы в части мони-
торинга актуальной научной тематической 
повестки. Решение такой задачи в эру циф-
ровых технологий не может откладываться, 
поскольку это чревато снижением темпов 
роста результативности российской науки 
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и снижением конкурентоспособности рос-
сийских вузов. Включение в перечень задач, 
стоящих перед принципалом, государствен-
ной поддержки разработки агрегаторов с 
возможностью фильтрации информации по 
различным критериям позволит создать для 
российских учёных условия, при которых 
они смогут получать релевантные резуль-
таты в максимально короткие сроки, что, в 
свою очередь, повысит как интенсивность 
их исследовательской деятельности, так и 
результативность российской науки в целом. 

Второй разрыв связан с необходимостью 
повышения обоснованности решений о фи-
нансировании научных проектов и усиления 
веса критерия востребованности тематики 
исследований в общей оценке научных про-
ектов. Решение этой задачи возможно через 
развитие современных аналитических ин-
формационно-цифровых механизмов оцен-
ки перспективности исследовательских те-
матик, внедрение которых создаст условия 
для соответствия тематик российских иссле-
дований динамично развивающейся миро-
вой научной повестке. 
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Аннотация. Амбивалентность научного этоса (Р. Мертон) сегодня, в условиях обо-
стрения противоречий между наукой и обществом, по-прежнему остаётся актуальной 
темой. Автономия науки, солидарность учёных перед лицом внутренних и внешних вызо-
вов – это вопросы, решение которых обременено рядом антиномий, среди них такие, как 
«профессия – призвания», «индивид – коллектив» и «априорное – апостериорное». Мож-
но ли избавить этику науки, призванную вырабатывать и репрезентировать моральные 
нормы для научного сообщества, от амбивалентности? В статье предлагается набросок 
этики науки, объединяющий эпистемологию добродетелей с некоторыми идеями Дж. Ролза 
и У. Парето. Показывается, что в структуре ролей и статусов научного сообщества не-
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Введение
Этика науки как научная дисциплина 

возникла в середине ХХ в. для ответа на два 
главных общественных вызова: применение 
германскими нацистами научных достиже-
ний для пыток и уничтожения людей и аме-
риканская атомная бомбардировка Хиро-
симы и Нагасаки. В общем виде этика науки 
была призвана исключить участие учёных в 
антигуманных проектах. Теоретическими 
источниками этики науки выступили фило-
софские и социологические учения. Среди 
них – этика Аристотеля, И. Канта и И. Бен-
тама, а также исследования Р. Мертона. По 
Мертону, учёный придерживается четырёх 
фундаментальных этических норм: незаин-
тересованности, коммунитаризма (или ком-
мунизма), универсализма и организованного 
скептицизма. Однако более глубокий анализ 
научной практики привёл Мертона к выво-
ду, что этические нормы учёных по своему 
существу амбивалентны. Бескорыстие со-
вмещается с поиском выгодных проектов, 
открытости научного знания противостоит 
практика патентования результатов, кос-
мополитизм учёного сталкивается с его на-
циональными, религиозными, клановыми 

интересами, а скептицизм, критика и само-
критика соседствуют с упрямой привер-
женностью собственным взглядам даже в 
отсутствие их достаточной обоснованности. 
В настоящее время этика науки колеблется 
между стремлением исходить из реальной 
научной практики и необходимостью нор-
мировать, улучшать эту практику. При этом 
ясно, что никакие нормы не вытекают из 
практики в силу несовершенства индукции. 
Их источником вообще является не столь-
ко сама наука, сколько внешние социаль-
ные вызовы и философские рассуждения. 
В таком случае применимость данных норм 
для учёного оказывается сомнительной: они 
не могут быть прямым руководством к дей-
ствию. Однако надо понимать, что этический 
дискурс и не имеет цели давать конкретные 
рецепты поведения. Скорее, он претендует 
лишь на то, чтобы формулировать условия, 
в которых люди не могут не сделать некото-
рого морального выбора, даже если они от 
него отказываются. Этика науки побуждает 
учёного выйти за пределы своих непосред-
ственных задач и понять науку как средство 
развития личности и решения социальных 
проблем. В этом смысле она реализует свой-
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ство, присущее всякому философскому 
дискурсу. Последний призван пробуждать 
самосознание путём вскрытия амбивалент-
ности (противоречивости, неоднозначности, 
антиномичности) как ядра фундаменталь-
ных философских проблем [1].

К вопросу о потенциале эпистемологии 
добродетелей для развития этики науки
Этика науки ищет свой путь на развилке, 

от которой исходит несколько тропинок, в 
том числе к науковедческой дисциплине и 
философской этике. Во-первых, от этики 
науки ожидают принципов для принятия 
конкретных решений в науке, например: 
«биоэтика должна определить меру и грани-
цы вмешательства человека в многообразие 
мира живого, в том числе и в природное в че-
ловеке» [2, с. 286]. В этом плане ей как науч-
ной дисциплине предписывается выявление 
норм реального поведения учёных и их кор-
ректировка во вполне утилитарных целях, 
практически совпадающих с целью эколо-
гии – охрана земной флоры и фауны. Одна-
ко остаётся открытым вопрос о собственно 
моральном содержании этих норм. Самосо-
хранение и выживание человека и его био-
логического окружения есть, несомненно, 
первоочередная задача для человечества, но 
ведь в ней явно виден эгоистический мотив. 
Во-вторых, функция прикладной этики ока-
зывается невыполнимой в деонтологическом 
варианте, если ограничиться призывом к не-
коему абстрактному долгу или формулиров-
кой категорического императива в стиле И. 
Канта. Учёные, как и всякое другое профес-
сиональное сообщество, нуждаются в опре-
делённом «кодексе научной честности», но у 
его правил нет абсолютных и даже непроти-
воречивых оснований. В-третьих, этика на-
уки не вмещается в рамки прикладной науч-
ной дисциплины, поскольку включает образ 
науки как общественного блага, несводимый 
к эмпирически фиксируемым интересам от-
дельных социальных групп. Этот образ, со-
держащий метафизические допущения по 
поводу самоценности знания, приближает 

этику науки к философской этике. Однако 
её нормативность ограничена природой са-
мой морали: никто не может брать на себя 
роль морального законодателя, не рискуя 
погрязнуть в лицемерии и морализаторстве. 
Принуждать личность к свободному мо-
ральному решению – значит отказывать ей в 
свободе, которая изначально является каче-
ством морального субъекта.

Если всё-таки отказываться от утили-
таризма и деонтологии как теоретических 
основ этики науки, то остаётся лишь искать 
подходящую интерпретацию этики Аристо-
теля. Неудивительно, что на этом пути внима-
ние привлекает эпистемология добродетелей 
[3], которая в любом из двух стандартных 
вариантов её мейнстрима (Дж. Соса или Л. 
Загзебски) занимает позицию своеобразного 
неоаристотелизма. Напомним, что её пред-
метом являются когнитивные и моральные 
качества личности. Ценность когнитивных 
способностей (восприятия, категоризации, 
логического вывода и пр.) определяется по 
тому, насколько надёжно они ведут субъекта 
по пути к истине. В свою очередь, моральные 
добродетели (честность, добросовестность, 
открытость, мужество и пр.) приобретают 
эпистемический смысл, поскольку ориен-
тируют познание на достижение блага. При 
этом сама личность понимается как рацио-
нальная, т.е. выстраивающая своё сознание и 
поведение последовательным, целесообраз-
ным способом, стремящаяся к единству цен-
ностей, целей и средств. И именно апелляция 
к внутренней природе, к характеру индивиду-
ального познающего субъекта служит объяс-
нению его поведения. 

В частности, методом выявления характера 
личности избирается рефлексивная артику-
ляция интеллектуальных интуиций, получае-
мых частью путём самонаблюдения, а частью 
через обращение к аналитической философ-
ской традиции. Эти интуиции проходят про-
верку с помощью мысленных экспериментов 
и их интерпретации. Тем самым осуществля-
ется учёт несовершенств реальной личности, 
которые выступают отклонениями от её иде-
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ального образа и задают смысл самой эписте-
мологии добродетелей как в её дескриптив-
ной, так и в нормативной функции. Иное дело, 
что мысленные эксперименты опираются на 
те же самые интеллектуальные интуиции по 
поводу природы индивидуального субъекта, 
что приводит к порочному кругу в аргумен-
тации [4]. Помимо этого, сторонниками эпи-
стемологии добродетелей не обозначается 
предел, за которым когнитивная добродетель 
превращается в свою противоположность, в 
то время как Аристотель без этого не обхо-
дится. Если вспомнить «Никомахову этику», 
то добродетель по своей природе есть всег-
да нечто ограниченное, среднее. Мужество 
располагается между отчаянной отвагой и 
трусостью, щедрость – между расточитель-
ством и скупостью, великодушие – между 
тщеславием и малодушием и пр.: «избыток 
(hyperbole) и недостаток (elleipsis) гибельны 
для благоразумия и мужества, а обладание 
серединой (mesotes) благотворно» [5, с. 80].

Причина такой «умеренной этики» в том, 
что человек живёт среди других людей и вы-
нужден держать себя в рамках, не давая воли 
страстям. В этом коренится эмпирическое 
основание этики, тогда как её рациональное 
начало состоит в априорном единстве выс-
ших ценностей – истины, блага и красоты, в 
котором разум сливается с благом государ-
ства. Конечно, данное априори имело исто-
рически конкретную форму. Благо государ-
ства для Аристотеля есть нечто большее, чем 
благоденствие отдельного города-полиса 
(Афин, Спарты или Стагира): это, скорее, 
Эллада в целом, колонии которой простира-
ются и в Малую Азию, и в Италию. Аристо-
тель («О колонизации») внушал Александру 
идею об объединении греческих городов на 
фоне принципиального различия греков и 
не-греков [6]. Культурные и этнические из-
мерения тем самым неявно присутствуют в 
аристотелевских высших ценностях, но ар-
тикулируются лишь при их социально-эпи-
стемологическом анализе.

Эпистемология ценностей, впрочем, не 
претендует на конкретно-историческое рас-

смотрение когнитивных добродетелей и не 
ставит вопрос о природе когнитивно-мораль-
ных интуиций. Возникает впечатление, что 
эти категории являются данью некоторому 
априоризму. Апостериорные факторы их 
формирования и развития: история, культу-
ра, социальность – не попадают в сферу рас-
смотрения. На деле, впрочем, анализируемый 
субъект познания и морали (некие Мэри или 
Джоны) вполне может быть распознан как 
носитель современной западной менталь-
ности. Тем самым антиномия «априорное – 
апостериорное» выступает неявным фоном 
всего рассмотрения. Возможным выходом из 
неё могло бы быть вовлечение в схему данно-
го исследования независимого материала из 
конкретных наук – культурной антрополо-
гии, истории и социологии науки в первую 
очередь. К такому шагу склоняются, однако, 
только критики мейнстрима, которые видят 
в этом реальную, но пока не реализованную 
перспективу. При этом есть основания пола-
гать, что использование междисциплинарно-
го подхода приведёт и к радикальной новиз-
не получаемых результатов, вследствие чего 
придётся пересматривать исходные предпо-
сылки всей эпистемологии добродетелей.

Как рассматривать эпистемологию добро-
детелей – как форму предъявления мораль-
ных требований к самому себе на предмет 
соответствия интеллектуальному призва-
нию или предписание профессионального 
сообщества в отношении индивидуального 
поведения? Самопредъявление морали, по 
всей видимости, есть единственно подлин-
но моральная форма поступка, которая не 
ставит субъекта в положение морального 
авторитета по отношению к другому. Вместе 
с тем такая «индивидуальная этика» стал-
кивается с возражениями, подобными вит-
генштейновской критике приватного языка. 
Поэтому она оказывается неприменимой 
в качестве кодекса поведения в науке, кол-
лективного научного этоса. Каждый учёный 
свободен предъявлять или не предъявлять к 
себе произвольные моральные требования в 
зависимости от коллективной научной этики 
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или вразрез с ней. Сообщество по определе-
нию не властно над его индивидуальным мо-
ральным выбором и не отвечает за него. 

Антиномии «индивид – коллектив» и 
«профессия – призвание», подобно анти-
номии «априорное – апостериорное», явля-
ются ключевыми и едва ли разрешимыми для 
этики науки. Наша гипотеза состоит в том, 
что данные ограничения позволяют исполь-
зовать эпистемологию добродетелей в инте-
ресах этики науки лишь одним способом, а 
именно, как аналитику профессионального 
этического кодекса научного сообщества. 
Его основанием является образ науки и учё-
ного, доминирующий в общественном созна-
нии. Однако этот кодекс лишён прямой нор-
мативности, предписывая лишь свободное 
самоопределение личности по отношению к 
его нормам. Значимость этики науки следует 
оценивать не с точки зрения эффективности 
стимулирования или контроля индивидуаль-
ного творческого процесса. Главное в ней – 
ясная артикуляция условий солидарности 
как ценностного измерения научных ролей 
и статусов. И напротив, анализ научных 
добродетелей как черт отдельной личности 
лишь сильнее обнажает антиномичность 
этики науки, стоящей на развилке между 
морализаторством и администрированием.

Принцип Ролза
Для обоснования избранной гипотезы мы 

привлечём два тезиса, которые в литературе 
нередко фигурируют как «принцип Ролза» 
и «принцип Парето». Эти два принципа ши-
роко известны и используются в социальных 
науках именно для анализа коллективного 
поведения. Можно сказать, что для значи-
тельного большинства гуманитариев и со-
циальных учёных на Западе они явным или 
неявным образом определяют их основные 
интеллектуальные интуиции. 

Уточним, что имеется в виду. В этом году 
исполняется пятьдесят лет публикации зна-
менитой книги Джона Ролза «Теория спра-
ведливости». Её роль для социальных наук 
чрезвычайно значительна, а для этики и по-

литологии она вообще практически парадиг-
мальна. Теория Ролза достаточно сложна и 
неоднозначна, вызвала множество дискуссий, 
и её судьба в некотором отношении напомина-
ет судьбу «Структуры научных революций» 
Т. Куна. Это была также своего рода револю-
ция, инициированная ещё одним гарвардским 
профессором. И если книга Куна увела фило-
софию науки в сторону от логического пози-
тивизма, то труд Ролза нанёс сильный удар по 
позитивизму в социальных науках – домини-
рующей утилитаристской парадигме. 

У нас нет возможности и необходимости 
входить в детали концепции Ролза; доста-
точно краткого обращения к её базовым до-
пущениям. В качестве такового Ролз предла-
гает рассматривать принятие личностью (и 
следование в поступке) некоторых мораль-
ных (шире – социальных) принципов или по-
нятий, базовым из которых является «спра-
ведливость». Это происходит в результате 
внутреннего рефлексивного диалога («реф-
лексивного эквилибриума»), напоминающе-
го процедуру рационального выбора (мак-
симальное достижение цели при минимуме 
средств). Условия данного диалога таковы. 
Во-первых, допускается, что социальные об-
стоятельства не слишком благоприятствуют 
личности (полное благополучие исключает 
моральные дилеммы), однако и не исключа-
ют достижение ею успеха (иначе она обрече-
на на неудачу). Во-вторых, каждая личность 
не является законченным эгоистом, но вме-
сте с тем отдаёт приоритет именно своим ин-
тересам. И в-третьих, доминирует ситуация 
когнитивной неопределённости. Никто не 
знает, в каких именно обстоятельствах при-
ходится действовать, и никто не знает, какие 
именно качества способен проявить субъ-
ект и каких результатов достичь. Однако в 
результате этих действий должен стихийно 
сложиться общественный договор, который 
для всех является справедливым. По выра-
жению Ролза, «The principles of justice are 
chosen behind a veil of ignorance – принципы 
справедливости выбираются под вуалью не-
ведения» [7, с. 11]. 
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Итак, перед нами абстрактная схема су-
ществования индивида в обществе, которая 
вместе с тем содержит ряд вполне реали-
стических положений. В частности, для че-
ловеческого субъекта узкое понимание це-
лерациональности и в самом деле является 
важным ориентиром поведения, который 
способствует выживанию. Одновременно 
верно и то, что все мы живём в мире, который 
характеризуется «недоопределённостью», 
т.е. неясным балансом определённости и не-
определённости. Также эмпирической исти-
ной является и то, что люди всё-таки научи-
лись жить и выживать вместе. Человеческая 
цивилизация прогрессирует, что бы ни вкла-
дывалось в это понятие, и рост благоден-
ствия, несмотря на все трудности, является 
фактом. Следовательно, какой-то неявный 
общественный договор имеет место, и это 
утверждение можно конкретизировать со 
ссылкой на множество способов социальной 
регуляции, которые в целом выполняют свои 
функции. В этом смысле практика «снимает 
вуаль неведения». Человек на опыте выяс-
няет, каково общество, в котором он живёт, 
а также и то, в какой мере он сам способен 
реализовать свои планы, соответствовать 
социальным стандартам, и насколько его 
понятие справедливости соответствует ре-
альности. Задача же абстрактной схемы, 
предлагаемой Ролзом, в том, чтобы решить 
кантовскую задачу, т.е. показать, не как de 
facto существует справедливость, но какова 
её логическая возможность. 

Попробуем опрокинуть концепцию Рол-
за на понимание того, как работает этиче-
ский кодекс в научном сообществе, т.е. как 
возможна научная солидарность, сохра-
няющая сообщество и создающая условия 
его развития. При этом есть основания со-
мневаться, что рациональная теория при-
нятия решения, на которую опирается Ролз, 
органично встраивается в его концепцию. 
Ведь существование под вуалью неведения 
описывает, по Ролзу, некую «исходную» 
(original, initial) ситуацию, начальную точку 
отсчёта, в которую искусственно помеща-

ется человек и из которой исходит любая 
теория справедливости. Хотя Ролз не ссы-
лается на Т. Гоббса, предпочитая Дж. Лок-
ка и Ж.-Ж. Руссо, но именно гоббсовское 
«естественное состояние» в данном случае 
приходит на ум. Отсюда и сомнения в том, 
что человек, находящийся в «естественном 
состоянии», способен использовать теорию 
рационального выбора для снятия вуали не-
ведения. Калькулировать всерьёз в условиях 
неопределённой степени неопределённости 
не получается. Поэтому в качестве метода 
принятия решения Ролз предлагает консер-
вативное правило maximin, согласно кото-
рому из всех альтернатив нужно выбирать 
ту, что приносит наименьший ущерб, пусть 
даже при минимальной выгоде. Она полно-
стью исключает как риск тотальной неудачи, 
так и возможность большого успеха. Но в 
каком смысле она является при этом рацио-
нальной стратегией индивидуального пове-
дения? Если в ней и есть рациональность, то 
она связана не со знанием или целесообраз-
ностью, а лишь с ценностями минимальной 
социальной справедливости, о которых, ка-
залось бы, речь вообще нигде не идёт.

Принцип Парето
В таком случае на место теории рацио-

нального выбора как способа избавления 
от неопределённости исходной ситуации в 
концепцию Ролза можно было бы встроить 
принцип, который приписывается итальян-
скому экономисту и социологу Вильфредо 
Парето. При этом в форме принципа, прави-
ла или закона Парето он был сформулиро-
ван лишь в 1941 г. Дж. Джураном, американ-
ским теоретиком и практиком менеджмента 
в контексте поиска методов оценки эффек-
тивности в бизнесе [8]. Будучи обобщён при-
менительно к разным общественным реали-
ям и в разных социальных науках, принцип 
Парето в дальнейшем выступил в качестве 
универсального способа оптимизации дея-
тельности. Напомним, о чём идёт речь. 

Анализируя перед Второй мировой вой- 
ной информацию об итальянских земле-
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дельческих хозяйствах, Парето эмпирически 
установил, что лишь 20% из них отличаются 
эффективностью и потому им принадлежит 
80% всех доходов, а остальным 80% хозяйств 
остаётся 20% доходов. Джуран заинтересо-
вался этим обобщением, провёл собствен-
ные исследования в области бизнеса разных 
стран и получил выдающиеся результаты. 
На этой основе он начал успешно консуль-
тировать и обучать менеджеров, что для 
пятидесятых годов ХХ в. казалось избыточ-
ной и даже неприемлемой новацией с точки 
зрения всё ещё доминировавших идей Ф.У. 
Тейлора. Продолжая решать задачу повы-
шения эффективности, Джуран выдвинул 
новаторский тезис о важности человеческо-
го измерения производственного процесса, 
учёта и стимулирования достижений, соци-
альных ролей и статусов. Он опирался при 
этом на некоторые идеи культурной антро-
пологии (М. Мид), а его книга «Managerial 
Breakthrough» (1964) стала реальным проры-
вом в теории менеджмента. Уже через двад-
цать лет и её практика показала свою удиви-
тельную эффективность.

Джуран полагал, что принцип Парето 
обладает универсальным характером. На-
пример, в экономике до 80% от максимально 
возможных достижимых показателей явля-
ются результатом около 20% трудозатрат, 
т.е. лишь 20% работающих обеспечивают всё 
остальное население, по сути являющееся 
иждивенцами (детьми, пенсионерами, инва-
лидами, фрирайдерами и пр.). Кроме того, 
80% прибыли компания получает от 20% 
клиентов, 80% продаж приходится на 20% 
продуктов, 80% прибыли приносят лишь 20% 
сотрудников и так далее. И хотя в реальной 
жизни точность именно такого количествен-
ного распределения не соблюдается, это не 
отменяет общую закономерность неравно-
мерного распределения усилий.

Исходя из этого, можно сформулировать 
философские основания принципа Парето. 
Главный из них в том, что человеческая де-
ятельность слабо поддаётся предвидению, 
прогнозу, планированию и регулированию, 

поскольку большая часть того, что мы обыч-
но делаем для реализации планов, является 
малоэффективным или вообще бесполезным. 
Однако небольшая часть человеческой дея-
тельности, напротив, даёт удивительные по 
эффективности результаты (20/80). Что же 
из этого следует в качестве стратегии? Необ-
ходимо жёстко следовать фундаментальным 
целям и избегать лишь главных ошибок и пре-
пятствий. Стремиться к стопроцентному ре-
зультату нерационально, поскольку для до-
стижения 80% результата достаточно и 20% 
действий. Справедливо и обратное: большая 
часть неудач зависит от малого процента не-
благоприятных факторов. Например, чтобы 
эффективно регулировать дорожное движе-
ние, нет смысла в ограничениях, направлен-
ных на всех водителей без разбора. В 80% всех 
аварий виноваты только 20% водителей; оста-
ётся только понять, какие именно категории 
водителей попадают в эти 20%, и сосредото-
читься именно на них.

Идеи Ролза и Парето для этики науки
Наш проект состоит в том, чтобы на осно-

ве принципа Ролза, дополненного принци-
пом Парето, осуществить трактовку эписте-
мологии добродетелей, которая встраивает-
ся в коллективную этику науки, обеспечивая 
профессиональную солидарность научного 
сообщества, с одной стороны, и личную при-
верженность призванию – с другой. Разде-
лим этический кодекс науки на три раздела 
(«А», «В» и «С»). «А» будет относиться к 
нормам и идеалам научной социализации. За 
нормативную структуру «нормальной нау-
ки» (в терминах Т. Куна) будет отвечать «В». 
И наконец, рекомендация учёным опреде-
лённого поведения в рамках «революцион-
ной» науки составит задачу «С». Это деле-
ние предназначено для демонстрации того, 
что учёные на разных стадиях развития лич-
ности и научной дисциплины могут демон-
стрировать разные группы добродетелей. 
Эти добродетели могут быть важны для пер-
сональной биографии учёного, но главное в 
них другое, а именно – способность каждой 
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на свой лад структурировать всё сообще-
ство. Перспективы данного подхода отчасти 
уже прослежены [9] путём выделения трёх 
групп научных добродетелей, и они требуют 
детализации и дальнейшего теоретического 
обоснования. 

Как происходит социализация в науке? 
Молодой человек, получивший высшее об-
разование, поступает на работу в универси-
тет или исследовательский институт, если у 
него есть минимальная мотивация. Он уже 
обладает навыками общения в семье, среди 
сверстников, в студенческой среде, и в этом 
смысле он может вести себя рационально, 
ставя и достигая определённые цели. Однако 
структура научной коммуникации с распре-
делением ролей и статусов, мест в социаль-
ном пространстве науки, технологией иссле-
довательского поиска и пр. – всё это покрыто 
для него той самой «вуалью неведения», о 
которой пишет Ролз. Новичок даже не до-
гадывается, что основной целью института 
науки, как и всякого социального института, 
является поддержание, так сказать, правиль-
ного внутреннего метаболизма, солидарно-
сти перед лицом внешних вызовов и угроз. Он 
не осведомлён о балансе добросовестности и 
небрежности, компетентности и невежества, 
эгоизма и альтруизма, интереса и безразли-
чия, который царит в данном научном сооб-
ществе. Он также не имеет понятия о том, кем 
он является сам и насколько его когнитивные 
и моральные добродетели соответствуют тем, 
что приняты в сообществе. Лишь в ходе по-
степенной социализации и продвижения по 
карьерной лестнице ему предстоит встроить-
ся в существующий порядок, в общественный 
договор и принять его основные параметры. 
Есть основания полагать, что «рефлексивный 
эквилибриум» в таком случае описывает не 
столько его внутренний диалог с самим со-
бой, сколько практику научного общения, 
которая, впрочем, не исчерпывается «рацио-
нальной коммуникацией».

При этом солидарность, по Ролзу, от-
нюдь не означает справедливости в стиле 
minimax. В научном сообществе будут при-

оритетно котироваться именно те добро-
детели, которые соответствуют фрагменту 
коллективного этоса, принятого на данном 
этапе развития дисциплины и в контексте её 
отношений с внешним социальным окруже-
нием. Новичку предстоит выработка «мо-
рального ориентировочного рефлекса» для 
последующего самоопределения в системе 
социальных ролей. Например, для периода 
социализации в рамках «нормальной нау-
ки» это нормы общения учителя и ученика, 
которые побуждают последнего к трудолю-
бию, терпению, уважению, рецепции в ответ 
на положительный образец учителя. Если на 
ученичество приходится длительный пери-
од «нормальной науки», то у неофита есть 
шанс стать настоящим учёным, т.е. осознать 
ценности понимания – в фундаментальной 
науке, воспроизводимости – в прикладных 
исследованиях, выполнения отведённой ему 
функции – в лаборатории, а также умений 
выделять и артикулировать в тексте самое 
важное. И напротив, если это время преры-
вается кризисом, сменой парадигмы, то ра-
стёт вероятность ухода молодого учёного из 
науки в другую область (бизнес, политику). 
В случае же чрезмерной длительности «нор-
мальной науки» он рискует стать догмати-
ком и утратить открытость, столь нужную в 
условиях научной революции.

На рисунке показано, какие роли новичок 
может примерить к себе и освоить в зависи-
мости от своих когнитивных способностей, 
типа исследования и этапа в развитии дис-
циплины. Функционально-ролевая структу-
ра сообщества не укладывается в парамет- 
ры науки как профессии, но тесно связана 
с призванием, с многообразием этических 
ориентаций. Так, если молодой исследова-
тель претендует в будущем на роль генерато-
ра идей, то ему предстоит выработать в себе 
научное мужество, способность идти на риск 
в выдвижении и отстаивании нового знания. 
Если ему ближе роль эрудита, то в его эти-
ческом кодексе приоритет будет отдаваться 
толерантности и плюрализму, экспертной 
ответственности, достоинству в период кри-
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зисов, культу полемического и критического 
мышления, коммуникативной солидарно-
сти в создании зон обмена. Соответственно, 
роли учителя, лидера и исполнителя (пере-
чень ролей остаётся открытым и зависит от 
разных типов научности и контекстов) по-
требует несколько иных этических стандар-
тов и добродетелей.

Именно социализация задаёт для новичка 
параметры того, что Ролз называет «социаль-
ным контрактом», или «справедливостью», 
которые никак не тождественны равенству. 
Как раз напротив, включённость в ролевую 
структуру научного сообщества означает, 
что новичок принял существующую систему 
неравенства в качестве справедливой. Одно-
временно он постепенно осознаёт, что в опре-
делённый момент времени конкретный учё-
ный занимает одну или несколько позиций в 
структуре группы, но его место может изме-
ниться в ходе карьеры, в силу эволюции дис-
циплины или под влиянием внешних обстоя-
тельств. Этическая природа данной ролевой 
структуры характеризуется тем, что каждый 
занимает своё место благодаря своим лич-
ным добродетелям. И потому все другие ос-
нования для распределения ролей и статусов 
должны рассматриваться как случайные, не-
справедливые и заслуживающие критическо-
го отношения. Но и сам учёный, соглашаю-
щийся на неподобающую ему роль или статус, 

тоже должен оцениваться как дурной пример 
соглашателя и приспособленца. К примеру, 
ученичество, без которого не может быть на-
учной школы, в случае неразборчивой пре-
данности учителю смыкается с недостойной 
для учёного позицией апологета. Позиция 
учителя, порой забывающего в таком случае 
о норме научной скромности, также рискует 
превратиться в навязчивую пропаганду своих 
достижений и влияния, в построение прижиз-
ненного памятника самому себе. Здесь умест-
на апелляция к Аристотелю с его принципом 
меры, который позволяет смягчить антино-
мичность этического кодекса.

Поскольку роли и статусы не являются 
постоянными, то оказывается, что и добро-
детели учёного не есть нечто пожизненно 
присвоенное, их необходимо доказывать 
на каждом шагу, для себя самого, но в ещё 
большей мере – для научного сообщества. 
Экзистенциалисты настаивали на том, что 
человека нужно характеризовать с точки 
зрения не столько его сущности, сколько су-
ществования. Так и учёный обязан публично 
демонстрировать свои добродетели, т.е. ар-
тикулировать их в словах и поступках. Лишь 
в этот момент и ненадолго они приобретают 
интерсубъективное бытие как характеристи-
ки субъекта, но что ещё важнее – они могут 
выполнять функции образцов в сообществе, 
способствуя его солидарности. Однако де-
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Fig. The roles of a young researcher depending on the type of research and the stage of discipline development
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монстрация добродетели есть риск. Обнару-
живая на публике умение писать, говорить, 
дискутировать, выдвигать идеи, достигать 
выдающихся результатов, учёный риску-
ет не только прослыть нескромным, но и в 
следующий раз ничего такого не показать. 
«Молчание – золото», «Помалкивай – за 
умного сойдёшь», «Не высовывайся» и так 
далее – гласит народная мудрость. Ещё бо-
лее рискованна демонстрация этических до-
бродетелей. Того, кто бескорыстно делится 
своими идеями, могут обвинить в том, что 
он добр избирательно, только с друзьями, 
и в этом смысле не совсем бескорыстен. Са-
мокритичность предстанет как оборотная 
сторона гордости. Стремление к точности 
нередко оценивают как педантизм. Эруди-
ция обернётся бахвальством, исполнитель-
ность – угодничеством, открытость – нераз-
борчивостью. И вообще, неукоснительное 
соблюдение норм научного этоса будет оце-
ниваться большинством, скорее всего, нега-
тивно – как нарочитая демонстрация добро-
детелей и скрытый укор всем остальным, не 
таким совершенным.

Итак, возникает странный вопрос: дол-
жен ли моральный образец быть безукориз-
ненным, если его задача – трансляция цен-
ностей и добродетелей в сообществе? Не 
отреагирует ли большинство на него в стиле 
«Так не бывает» или «Так жить нельзя»? Ве-
роятно, ответ будет таков. Живой человек 
едва ли может служить образцом, потому 
что он является субъектом актуальной кон-
куренции. И лишь сохранившись в социаль-
ной памяти, он способен стать героем, а его 
поступки – образцовыми. Только история 
науки, создавая легенды и мифы, транслиру-
ет нормы научного этоса, а учёные наиболее 
охотно отдают должное тем, кто уже поки-
нул этот мир.

Если принять такой подход, то актуаль-
ная научная коммуникация выступит лишь 
«ограниченно моральной», а этический ко-
декс науки обречён быть исключительно не-
гативным, запрещая неправильные, девиант-
ные формы поведения [10]. Прямая пропа-

ганда добродетелей не сыграет своей роли, 
но разве будет эффективным остракизм по 
отношению к нарушителям как способ воз-
действия на сообщество? Ведь каждый мо-
жет увидеть в нём угрозу для самого себя, 
поскольку никто не совершенен. И потому 
акт применения этического кодекса на прак-
тике, даже в отношении части сообщества, 
представляет большой риск для инициатора 
такой попытки. Получается, что этический 
кодекс науки представляет собой не сово-
купность норм реального поведения в со-
обществе, а такую нормативность, которая 
требует от реальности почти невозможных 
изменений. Это, скорее, элемент «мифа 
науки», в котором не профессиональные 
стандарты, а непостижимая сила призвания 
управляет людьми. 

В таком случае обеспечение солидар-
ности достигается не путём чьих-то тре-
бований соблюдать этический кодекс. Мо-
ральные призывы обычно не слишком эф-
фективны, поскольку применение санкций 
весьма ограниченно, а статус морального 
авторитета требует безличности. Более того, 
в обыденной практике моральные поучения 
и критика дают эффект, прямо противопо-
ложный ожидаемому. И поэтому учёным 
должна быть предоставлена свобода самим 
определяться по отношению к этическим 
нормам науки. Приобщение к научной этике 
является результатом социализации и куль-
турного развития субъекта. Важно, что для 
этих целей этический кодекс должен быть 
отчётливо сформулирован и предъявлен 
учёным примерно так же, как для эстетиче-
ского формирования личности необходимо 
знакомство с произведениями искусства. 
Подтверждением его эффективности могут 
служить примеры учёных, чьи достижения 
оказываются выдающимися благодаря их 
этической интерпретации. 

Эпоха Возрождения изменила культур-
ный статус пишущих интеллектуалов, пре-
вратив их в реальных авторов произведений 
искусств и наук. Это совпало с изобрете-
нием книгопечатания, которое поставило 
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учёных перед новым моральным выбором. 
Отныне им приходилось принимать реше-
ние о публикации своего научного труда с 
указанием автора и прочих «метаданных». 
Это несло с собой целый набор рисков: ин-
теллектуальных, экономических и собствен-
но моральных. Например, К. Гаусс отложил 
публикацию своих работ по неевклидовой 
геометрии, хотя их научная значимость была 
для него ясна. Он вообще многие важнейшие 
работы оставил неопубликованными, по-
скольку не считал их завершёнными. Гаусс 
проявлял тем самым особую научную добро-
совестность и скромность, заботу о единстве 
математического сообщества и нежелание 
продвигать свой научный приоритет любым 
способом. Это может быть понято также как 
боязнь критики и забота о своей высокой 
репутации. Однако такие решения он прини-
мал, будучи ещё молодым и не слишком обе-
спеченным учёным, из чего ясно, что мораль-
ное измерение научной деятельности было 
для него важнее быстрой карьеры. И в даль-
нейшем, после публикации трудов Н. Лоба-
чевского и Я. Бойяи, он никогда публично не 
заявлял о своём приоритете.

Ч. Дарвин, как известно из его писем Дж. 
Гукеру, А. Грею и Ч. Лайелю, склонялся к 
атеизму. Опасаясь вступать в конфликт с 
религией и церковью, он первоначально так-
же откладывал публикацию своего главного 
труда. Позднее, не желая усугублять по-
ложение дел, Дарвин уходил от прямых во-
просов по поводу религии. Скорее всего, он 
занимал деистическую позицию и полагал, 
что вопросы веры являются частным делом 
учёного. У английского учёного не получа-
лось отвечать на теологические вопросы на 
основе науки, а решать научные проблемы 
на основе теологии он отказывался. В част-
ной переписке он высказывал возмущение 
некоторыми христианскими догматами, но 
никогда не выступал публично против рели-
гии. Справедливости ради стоит напомнить, 
что в Англии ХХ в. деизм учёных не только 
не вызывал резкой реакции церкви, но порой 
встречал прямую поддержку. Теория эволю-

ции подверглась едва ли не большей крити-
ке со стороны обывателей, не понимающих, 
как можно вести происхождение человека 
от обезьяны. В любом случае, не стоит пре-
уменьшать смелость Дарвина, труд которого 
произвёл революцию не только в науке, но и 
в мировоззрении. Решение о его публикации 
было моральным поступком, на который учё-
ный пошёл вопреки серьёзным сомнениям.

Наличие в истории науки таких примеров 
побуждает современных авторов к этиче-
ской рефлексии по поводу того, когда, как 
и где публиковать или не публиковать свои 
научные достижения. Популярный лозунг 
«Publish or perish!» предназначен для осво-
бождения учёных от моральной ответствен-
ности в этом вопросе под давлением соци-
альных условий. И как раз здесь выясняется, 
кем является учёный по преимуществу: под-
чинённым элементом социального институ-
та науки или субъектом научного призвания. 
В первом случае его задача – выжить и про-
биться к высокому социальному статусу. Во 
втором – последовать моральному образцу 
и приобрести личное достоинство перед ли-
цом меняющихся обстоятельств.

И здесь принцип Парето предоставляет ре-
сурс для этической рефлексии. Одним из при-
меров его реализации является констатация, 
что только 20% книг дают 80% полезных зна-
ний и умений, которые пригодятся в научной 
практике, а лишь 20% учёных совершают 80% 
открытий и создают 80% изобретений. От-
сюда, на первый взгляд, следует, что осталь-
ные 80% книг являются халтурой, а 80% учё-
ных – бездельниками и бездарями. И потому 
учёный по праву носит своё гордое имя лишь 
тогда, когда публикует те самые 20% книг и 
является автором 20% открытий и изобре-
тений. Во остальных случаях лучше вообще 
уйти из науки. Но это – неверная интерпрета-
ция принципа Парето. Да, лишь немногим до-
стаются символы социального признания, а 
большинство обходится без них. Однако в на-
уке невозможно ориентироваться только на 
признанные достижения, важен особый ин-
теллектуальный климат, культурные условия, 
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понимающая и критическая аудитория, ком-
муникативный контекст, который включает в 
себя и альтернативы мейнстриму. Открытия и 
изобретения немногих были бы невозможны, 
если бы не участие оставшихся 80 % учёных, 
которые, среди прочего, являются потребите-
лями и соработниками в этом процессе. Если 
мы вернёмся к рисунку и попробуем найти на 
нём роли и статусы, ответственные за 80% 
достижений, то обнаружится их принципи-
альная размытость. Достижения в науке есть 
форма распределённого знания. Казалось 
бы, ученикам и исполнителям эти результаты 
не принадлежат, но и учителям также, ведь 
они лишь передают уже известные знания. 
Эрудиты тоже не изобретают, а являются 
ходячими энциклопедиями. И лидеры – это 
не обязательно творцы, а, скорее, моторы, 
без которых ничего не крутится, хотя они не-
редко являются исследователями в прошлом. 
Наконец, если взять генератора идей, то ока-
жется, что и он мало что создаёт в одиночку. 
Идея, в особенности новаторская, далека от 
реализации. Генератору идей, скорее, отво-
дится роль образца-новатора, вовлекающего 
в творческий процесс всех остальных, про-
буждающего их от догматического сна.

Учёный вынужден смирить свою гордость 
и быть готовым к ошибке, неудаче, непри-
знанию, к меньшей самореализации по срав-
нению с более успешными коллегами. Науч-
ное мужество состоит не только в том, чтобы 
вопреки мейнстриму выдвигать новые идеи. 
Если учёного ведёт его призвание, то он не 
должен бояться статуса ученика и исполни-
теля. Пусть история рассудит, кто «по гам-
бургскому счёту» является учёным и чьему 
моральному примеру стоит последовать.

Итоги
Итак, возможна ли этика науки, преодо-

левающая антиномии «профессия – призва-
ние», «индивид – коллектив» и «априорное – 
апостериорное»? Эпистемология доброде-
телей, создавая контекст «рефлексивного 
эквилибриума» (Дж. Ролз), вовлекая учёных 
в «рациональную коммуникацию» (Ю. Хабер-

мас) по поводу эпистемических и моральных 
добродетелей, создаёт коллективные условия 
солидарности. Будучи дополнена историей и 
философией науки, она превращается в этику 
науки, которая репрезентирует совокупность 
образцов для индивидуального выбора. Отсю-
да ясно, что этика науки едва ли может быть 
избавлена от указанных антиномий. Она на-
стаивает на том, что эти антиномии, эта «вуаль 
неведения» непреодолимы – человек не знает 
заранее, на что он способен, и это, с одной 
стороны, риск, а с другой – благо. Моральная 
неопределённость, царящая в научном со-
обществе, вынуждает каждого учёного реа-
лизовывать свободу самоопределения. Этика 
науки всегда формулируется ради индивида, 
но никогда не говорит о конкретном челове-
ке. Она служит коллективной солидарности, 
если и только если сами субъекты видят в ней 
форму справедливости. Исторические при-
меры научного героизма дают эффект, лишь 
будучи встроены в живой этический диалог. 
Однако его главный интерес – «неуспешное 
меньшинство» (Парето), неизбранные, отно-
сительно которых история науки уже вынес-
ла свой вердикт: они – лишь средство. Этика 
науки подпитывает оптимизм научного со-
общества в целом, представляя его как ещё не-
расчленённое, актуально существующее боль-
шинство учёных, стоящих перед ежедневным 
выбором. Она помогает им вынести за скобки 
наличную социальную стратификацию, на-
бросить «вуаль неведения» и принять на себя 
груз моральной свободы.

Литература
1. Ойзерман Т.И. Амбивалентность философии. 

М. : Канон+, 2011. 400 с.
2. Сидоренко Л.И. Методологическое изме-

рение этоса постнеклассического биологи-
ческого исследования // Философия науки. 
Вып. 11. Этос науки на рубеже веков / Под 
ред. Л.П. Киященко. М. : ИФ РАН, 2005. 342 с.

3. DePaul M., Zagzebski L. (Eds.) Intellectual Vir-
tue: Perspectives from Ethics and Epistemology. 
Oxford : Oxford University Press, 2003. 300 p. 

4. Касавин И.Т. Эпистемология добродетелей: 
к сорокалетию поворота в аналитической 



48

ФилосоФия Науки и образоваНия

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 4.

философии // Epistemology and Philosophy of 
Science. 2019. Т. 56. № 3. С. 6–19. DOI: https://
doi.org/10.5840/eps201956341

5. Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М. : Мысль, 1983. 
829 с.

6. Чанышев А.Н. Аристотель. М. : Мысль, 1987. 
221 с.

7. Rawls J. The Theory of Justice. Revised Edition. 
Cambridge, Mass. : The Belknap Press of Harvard 
University Press. 1999. 538 p.

8. Juran J.M. The Non-Pareto Principle; Mea Cul-
pa. // Quality Progress. 1975. Vol. 8. Issue 5. P. 
8-9. URL: https://asq.org/quality-progress/
articles/the-nonpareto-principle-mea-cul-
pa?id=be4b6da104c64a6d9888f7fcead5aa92 
(дата обращения: 06.03.2021).

9. Kasavin I. Science and Public Good: Max We-
ber’s Ethical Implications // Social Epistemo- 
logy. 2020. Vol. 34. Issue 2. P. 184–196. DOI: 
https://doi.org/10.1080/02691728.2019.1695010

10. Гусейнов А.А. Негативная этика. СПб. : Изд-
во СПбГУП, 2007. 36 с.

Благодарности. Исследование выполне-
но в рамках проекта РФФИ № 20-011-00397 
«Эпистемология добродетелей: ценностно-
нормативный образ субъекта познания».

Статья поступила в редакцию 17.01.21
После доработки 21.02.21

Принята к публикации 14.03.21

References
1. Oizerman, T.I. (2011). Ambivalentnost’ filosofii [Ambivalence of Philosophy]. Moscow : 

Kanon+, 400 p. (In Russ.).
2. Sidorenko, L.I. (2005). [Methodological Dimension of the Ethos of Postnonclassical Biological 

Investigation]. In: Kiyashchenko, L.P. (Ed.) Filosofiya nauki. Vyp. 11. Etos nauki na rubezhe 
vekov [Philosophy of Science. Issue 11. Ethos of Science at the Edge of Centuries]. Мoscow: RAS 
Institute of Philosophy, 342 p. (In Russ.).

3. DePaul, M., Zagzebski, L. (Eds.). (2003). Intellectual Virtue: Perspectives from Ethics and Epis-
temology. Oxford : Oxford University Press, 300 p. 

4. Kasavin, I.T. (2019). Virtue Epistemology: On the 40th Anniversary of the Turn in Analytical 
Philosophy. Epistemology and Philosophy of Science. Vol. 56, no. 3, pp. 6-19, doi: https://doi.
org/10.5840/eps201956341 (In Russ., abstract in Eng.). 

5. Aristotle (1983). Sochineniya [Works in 4 vol. Vol. 4.]. Мoscow: Mysl, 829 p. (In Russ.).
6. Chanyshev, A.N. (1987). Aristotle. Мoscow: Mysl, 221 p. (In Russ.).
7. Rawls, J. (1999). The Theory of Justice. Revised Edition. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of 

Harvard University Press, 538 p.
8. Juran, J.M. (1975). The Non-Pareto Principle; Mea Culpa. Quality Progress. Vol. 8, no. 5, pp. 

8-9. Available at: https://asq.org/quality-progress/articles/the-nonpareto-principle-mea-cul-
pa?id=be4b6da104c64a6d9888f7fcead5aa92 (accessed 06.03.2021).

9. Kasavin, I. (2020). Science and Public Good: Max Weber’s Ethical Implications. Social Episte-
mology. Vol. 34, issue 2, pp. 184-196, doi: https://doi.org/10.1080/02691728.2019.1695010 

10. Guseinov, А.А. (2007). Negativnaya etika [Negative Ethics]. St. Petersburg : St. Petersburg 
Univ. of the Humanities and Social Sciences Publ., 36 p. (In Russ.).

Acknowledgement. The study was carried out within the project of the Russian Foundation for 
Basic Research No. 20-011-00397 “Epistemology of virtues: value-normative image of the subject of 
cognition”.

The paper was submitted 17.01.21
Received after reworking 21.02.21 
Accepted for publication 14.03.21 



49

PHilosoPHy of science And educAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 4.

Высшее образование в России  Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia

ISSN 0869-3617 (Print), ISSN 2072-0459 (Online) http://vovr.elpub.ru

Потенциал молчания в обучении:  
методологические и дидактические предпосылки

Научная статья
DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-4-49-61

Король Андрей Дмитриевич – д-р пед. наук, проф., ректор, korol_ad@bsu.by 
Белорусский государственный университет, Республика Беларусь, Минск 
Адрес: 220030, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 4 

Аннотация. В статье представлен опыт исследования философского, культурологиче-
ского и дидактического потенциала молчания в образовании. Автор статьи утверждает, 
что в современном мире всевозрастающего говорения молчание ученика проявляется лишь 
как его стадия – пауза, когда нечего сказать. Причина – монологичность образования, глав-
ная цель и содержание которого – передать поликультурный опыт человечества следующе-
му поколению. Между тем молчание содержит огромный потенциал, если рассматривать 
его как компетентность, реализуя которую учащийся рождает новые смыслы, знания, во-
просы. 

Проводится сравнительный анализ таких стержневых параметров дидактики восточ-
ной и западной культур, как креативность, диалогичность, интерактивность. В статье 
делается вывод о том, что несмотря на достаточно большое количество исследований 
феномена молчания в педагогической науке, они затрагивают преимущественно методиче-
ский уровень. На основе философских, лингвистических, социально-психологических рас-
суждений в статье впервые рассматриваются методологические основы проектирования 
и реализации дидактики молчания. Особое внимание уделяется взаимосвязи молчания, «во-
прошания» и эвристики. Показано, что молчание способствует формированию и развитию 
таких компетентностей будущего, как креативность, коммуникация, кооперация, крити-
ческое мышление. 

Ключевые слова: язык, молчание, монологизм образования, дидактический потенциал 
молчания, диалог, вопрос, ученик

Для цитирования: Король А.Д. Потенциал молчания в обучении: методологические и ди-
дактические предпосылки // Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 4. С. 49-61. DOI: 
10.31992/0869-3617-2021-30-4-49-61

The Potential of Silence in Education:  
Methodological and Didactic Prerequisites

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-4-49-61

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Король А.Д., 2021.



50

ФилосоФия Науки и образоваНия

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 4.

Andrey D. Korol – Dr. Sci. (Education), Prof., Rector, korol_ad@bsu.by 
Belarusian State University, Belarus, Minsk
Address: 4, Nezavisimosti Ave., Minsk 220030, Belarus

Abstract. This paper investigates philosophical, cultural and didactic potential of silence in educa-
tion. The author substantiates that in the world of ever-augmenting speaking, the student’s silence is 
manifested as a stage, when there is nothing to say for oneself. This is attributable to the monologue 
nature of education, the main meanings, goals and the content of which is to convey the multicultural 
experience of mankind to a “monocultural” student. At the same time, there is a huge potential for 
silence as competence whereby a student generates his new meanings, knowledge, questions. 

The paper presents a comparative analysis of the didactics of Eastern and Western cultures core 
parameters as creativity, dialogism, interactivity. The author concludes that despite the sufficiently 
large number of the silence phenomenon studies in pedagogy, they mainly affect the methodical le- 
vel. In reliance on philosophical, linguistic, psychosocial research, the article originally examines the 
methodological foundations of the design and implementation of the didactics of silence. Particular 
attention is paid to the links between silence, “questioning” and heuristics. It is indicated that silence 
in teaching factors into exponential development and the formation of such future competencies as 
creativity, communication, and the affective sphere.

Keywords: language, silence, didactics of silence, monologue, monologic education, dialogue, 
question, pupil

Cite as: Korol, A.D. (2021). The Potential of Silence in Education: Methodological and Didactic 
Prerequisites. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 30, no. 4, pp. 49-61, 
doi: 10.31992/0869-3617-2021-30-4-49-61 (In Russ., abstract in Eng.).

Введение
Постоянно разогреваемая мировая эко-

номика вкупе с пандемией коронавиру-
са обозначила не столько экологическую, 
сколько антропологическую проблему. Се-
годня много говорят о необходимости разви-
вать коммуникативную компетенцию, иначе 
говоря, компетенцию диалога – умение вы-
ходить за свои пределы, слышать другого, 
видеть себя глазами других. В особенности 
эта компетенция актуальна в кросскультур-
ном глобальном пространстве. 

Наш век – это мир шума и хаоса, «всё воз-
растающего говорения», «мир, стремящийся 
к тотальному высказыванию» [1, с. 183]. Хо-
рошо передана суть подобного молчания в 
словах Г. Транстрёмера: «Пресыщен теми, 
кто приходит со словами, но звучащими ти-
шиной…». 

Молчание и монологизм
Нынешний ученик тонет во вселенском 

шуме – информации, хуже слышит себя 

и других, становится, по Г. Гадамеру, всё 
более монологичным – в мышлении, по-
ведении, общении. Монологизм – причина 
празднословия, массового копирования чу-
жого, устремляющего содержание общения 
к нулю. «Потеря» общения означает, по 
существу, «потерю» человека. Она проявля-
ется в утрате общения не только с другими 
людьми, но и с самим собой. Люди, нахо-
дящиеся в постоянном дефиците времени, 
менее склонны помогать другим, чем люди, 
которые никуда не спешат. Человек переста-
ёт «слышать» других по причине того, что не 
«слышит» себя самого. Потеря «слуха» при-
водит массового человека к молчанию. 

Одной из причин молчания массового че-
ловека выступает педоцентристская парадиг-
ма образования, связанная с его миссией – 
передать поликультурный опыт человечества 
«монокультурному» учащемуся. Однако за-
полнять «чистый лист» внешними, «чужими» 
письменами – значит игнорировать роль са-
мого ученика в образовании. 
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Монологичность системы образования, 
будучи предпосылкой «модели Преподава-
теля», отрицает прежде всего самостоятель-
ный, творческий характер освоения учащим-
ся предметного мира, соответственно, раз-
витие качеств личности-Творца, способной 
к самопознанию и самоизменению [2]. Не 
случайно Г. Гессе в одном из романов напи-
сал: «Мудрость, которую мудрец пытается 
передать другому, всегда звучит как глу-
пость» [3, с. 109–114]. Мудрость, знание – 
это «своё», созданный человеком продукт, 
который нельзя передать как информацию. 
В информации для человека нет открытия, 
ибо открытие – это взгляд на мир своими 
глазами, а не чужими. Монологизм системы 
образования производит Ученика Моноло-
гичного, принуждает его смотреть на мир 
чужими глазами, выступает фабрикой сте-
реотипов мышления, общения, поведения [4, 
с. 156–162]. Ученик тогда научится говорить, 
когда начнёт создавать свои смыслы, цели и 
содержание образования, своё знание, бу-
дет иметь возможность формулировать во-
просы. Начнёт открывать себя, открываясь 
миру. Для этого необходимо уметь молчать. 
Молчание выступает в данном случае не 
эпифеноменом, а фундаментальным фено-
меном. Например, Л.Н. Толстой, автор шко-
лы свободного развития, писал, что люди 
учатся, как говорить, в то время как главная 
наука – как и когда молчать [5]. «Трагедия 
нынешней школы в том, что у ребёнка там 
отнимают право на молчание», – вторит ему 
В.В. Бибихин [6, с. 29]. Очевидно, что в дан-
ном случае молчание имеет иной, нежели в 
парадигме монологичного образования, он-
тологический статус. 

Заметим, что в педагогических исследова-
ниях о молчании говорят несколько меньше, 
нежели в философии и лингвистике. При 
этом речь идёт преимущественно о нрав-
ственно-социологическом измерении мол-
чания, формировании дисциплины (послу-
шания) ребёнка, выработке его внимания [7]. 
Уместно вспомнить уроки М. Монтессори, 
которая доказывала, что единство тела, пси-

хики и духа достигается за счёт движения и 
тишины и что внутреннее умиротворение в 
тишине помогает человеку в построении ре-
альности. Первая в истории Италии доктор 
медицинских наук предлагала на «уроках 
молчания» конкретные приёмы и методы: 
слушать тишину, шёпотом пригласить ребён-
ка тихо встать с места и подойти к учителю, 
фокусировать (концентрировать) внимание 
только на одном намерении (цели), разви-
вать его и наполнять ощущениями, чувства-
ми. Обучала, как направить энергию на кон-
кретное переживание, осмысление конкрет-
ного опыта, который ранее был не осознан 
[8]. Подобные уроки молчания помогают 
ребёнку обрести спокойствие, внутреннюю 
умиротворённость и контроль двигательной 
активности, медитативную и творческую 
концентрацию, которая связана с успокое-
нием. Приёмы и методы молчания формиру-
ют рефлексию и способности к внутреннему 
погружению, облегчают концентрацию и 
позволяют открыть себя, свою внутреннюю 
глубину, благодаря совершению различных 
действий, не говоря ни слова.

Профессор Т. Олеарчик отмечает, что ти-
шина в педагогике играет жизненно важное 
значение как в образовательном процессе, 
так и в воспитательном. Однако наиболее 
важную роль она играет в педагогическом 
процессе, в саморазвитии и формирова-
нии воли. «Педагогика тишины не является 
альтернативой педагогике слова – диалога, 
убеждения, но является его основой, его не-
пременным условием» [7, с. 9]. 

Отмечая коммуникативный потенциал 
молчания в обучении, ряд отечественных и 
зарубежных авторов «приближаются» к ди-
дактическому компоненту. А здесь есть не-
мало интересных практик древних, которые 
могут быть использованы в педагогической 
практике: «Знающий не говорит, говорящий 
не знает». «Мудрый и осуществляет учение 
безмолвно» – суть одной из главных фило-
софских идей даосизма [9]. Небезынтерес-
ны слова о молчании в индейской культуре: 
«Тот, кто молчит, знает в два раза больше, 
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чем болтун». Уместно вспомнить и школу 
Пифагора, в которой ученику до трёх лет за-
прещалось говорить [10]. «Тишина приносит 
знание, которое мы ещё не познали, благода-
ря её тайне мы открываем нашу внутреннюю 
жизнь... Пережив опыт молчания, никто не 
будет прежним» (Е.М. Стендинг). Особого 
внимания заслуживают работы А. Каранфы 
[11], А. Яворского [12], Д.Э. Купера [13], Хе-
лен Лиз [14], А. Роботовой [15].

В имеющих место дидактических исследо-
ваниях речь идёт преимущественно о приё- 
мах, реже – о методах использования мол-
чания в школе. На каких принципах строит-
ся содержание обучения на основе молча-
ния? Каковы механизмы извлечения знаний 
в молчании? Каково соотношение молчания 
и говорения на уроках? Практически нет ис-
следований о том, как оценивать «молчали-
вую» деятельность ученика – индивидуаль-
ный опыт знания ученика о самом себе, об 
окружающем мире, которое не может быть 
выражено словами. Нас интересуют прежде 
всего вопросы о том, насколько уместно ве-
сти речь о полноценной дидактике молчания 
как целостной науке об обучении, каковы её 
методология, содержание, методы, крите-
рии оценки. 

Молчание в педагогике Востока и Запада
В теме «говорения» и «молчания» можно 

увидеть отблески антиномичности и диало-
гичности восточной и западной культур. В 
Китае мировоззренческие представления о 
реальности (состояниях как материальных, 
так и духовных явлений) исходили из её не-
прерывно-волнового характера, в Древней 
Греции и Индии – атомистического, дис-
кретного. И эти различия прослеживаются в 
языке – матрице мышления. «В основе запад-
ного типа мышления лежит Единица (грече-
ская монада, христианский Бог – абсолютная 
Единица). Изначальная Единица как точка 
отсчёта предполагает последовательный при-
чинно-следственный ряд, располагающий к 
линейному, дискурсивному, экстравертному 
типу мышления. В основе восточного, или 

буддийского, типа мышления лежит Ноль, 
абсолютный Ноль (Шунья), или полнота не-
проявленного мира» [16, с. 135].

Согласно исследованиям академика А.В. 
Смирнова, директора Института философии 
РАН, арабо-мусульманская культура про-
цессуальна (язык, мышление, философия, 
искусство и прочее), в то время как западная 
традиция атомистична (ориентирована на 
вещь и её предикаты) [17]. Филолог Дж. Ни-
дем аналогичным образом пишет о том, что 
в китайском языке отдельный иероглиф – 
это органическое целое, гештальт (образ). 
В противоположность иероглифам буквы 
как фонетические единицы на уровне пись-
ма атомизируют располагаемый в нём опыт. 
Ещё один пример. Согласно Э. Фромму, 
атомистическая природа сознания рождает 
логику «А не равно Б» – предтечу комму-
никации, которая демонстрирует внешнюю 
историю человека. Отнюдь не случайно этот 
принцип сродни мужскому стилю общения, 
основанному, по свидетельству психологов, 
на рациональных способах взаимодействия. 
Напротив, «волновая» теория сознания ор-
ганична для Восточной цивилизации, «при-
растает» внутренним: парадоксальное мыш-
ление основывается на равенстве А и не-А, 
что порождает толерантность, терпимость, 
а также стремление к преобразованию чело-
веком самого себя [18]. Данные выводы опи-
раются на многочисленные культурологиче-
ские и социально-психологические исследо-
вания в области диалога культур [19–21]. 

Превалирование нравственного начала 
определяет особую, мистико-религиозную 
роль молчания во всех древних восточных 
учениях: даосизме, буддизме. Молчание вы-
ступает как психоэмоциональная практи-
ка, проявление аскетизма, сдержанности, а 
значит, как метод самопознания, создание 
нравственных, волевых качеств личности, 
рождение знаний изнутри, способ общения с 
Творцом. «Даже твоё молчание может быть 
частью молитвы», – таковы слова, припи-
сываемые одному из вождей американских 
индейцев. 
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Общий знаменатель ухода в глубину от 
шума – устранение искажений, аберраций. 
Природа коммуникативных барьеров и не-
умения человека слышать другого человека, 
занимать его позицию лежит в плоскости не 
столько рациональности (включая мышле-
ние), сколько в сфере мотивационно-потреб-
ностной. Интересны слова психоаналитика 
Ф. Перлза о том, что реальность есть про-
должение наших потребностей [22], и слова 
китайского поэта и философа, указываю-
щие потенциально на метод молчания как 
метод «выправления» реальности: «Только 
тот, кто постиг в себе самого себя, может 
предоставить всем вещам быть тем, что они  
есть» [23]. 

На Востоке молчание – это практика 
постижения истины, в то время как теоре-
тическое исследование категории «мол-
чания» является предметом европейской 
рациональной философии. К данной теме 
обращались многие видные мыслители За-
пада, такие как С. Кьеркегор, М. Хайдег-
гер, Э. Гуссерль. Ряд одноимённых работ: 
«Философия молчания», «Методология 
молчания» – является попыткой хора ра-
циональных голосов Запада проникнуть в 
тайну Востока, ревностно хранимую и обе-
регаемую. С.С. Хоружий, наш современник, 
говорил, что молчание ума в противополож-
ность молчанию уст означает не отсутствие 
коммуникации, но, напротив, её наиболее 
совершенную и полную форму, метаэмпи-
рическую и вневременную [24]. 

Исходя из вышесказанного, сделаем ряд 
выводов. Тишина, или молчание – значимая 
ипостась бытия человека, которую нельзя 
отделять от говорения, как нельзя отделить 
день от ночи, тело от души. «Кто не умеет 
молчать, не умеет и говорить». Текст оказы-
вается пустым и молчаливым, если состоит 
только из слов. Одна лишь логика повество-
вания без молчания не позволяет рождать 
образы, ассоциации, устраняет творчество, 
лишает возможности понять и себя и друго-
го. Во многом в этом причина искажённого 
восприятия действительности, барьеров в 

общении, утраты идентичности – источника 
смыслов и внутреннего пространства чело-
века. Текст без пробелов молчания моноло-
гичен и линеен, лишён способности к само-
продолжению. Без молчания нет речи, ар-
тикуляции, нет самой жизни – невозможно 
говорить одними словами, не делая вздохов. 
В этих паузах – обращение человека к своей 
сущности, проявление творческого начала. 
Когда что-то неясно, «что-то не так», чело-
век начинает искать ответ в себе, «погружа-
ется» в молчание, чтобы понять проблему, 
чтобы разрешить её, создать новые знания, 
выйти на новый уровень.

Молчание – край языка, определяемый 
его богатством. Граница слова и молча-
ния – колыбель, в которой рождается новое 
знание. Молчание есть пауза, зазор между 
смысловыми позициями, словами. Человек 
создаёт контекст возле некоей лакуны, что-
бы её заполнить. Однако заполнить можно, 
только выйдя за пределы, края этой лакуны. 
Совершив «прыжок». Молчание – «пере-
ход», «прыжок» от одного смысла к дру-
гому. Во время «прыжка» нет мысли, лишь 
после него этот разрыв тут же заполняется 
мыслью. Молчание как «образ-пауза» есть 
творчество, метафора, «перевозка» смыс-
лов, что ведёт к открытию. Образованию не 
хватает молчания как открытия учениками 
самих себя. Общая, ничейная, отчуждённая 
от ученика информация пуста и молчалива, 
сродни тексту, состоящему только из слов. 
Ученику и учителю нужны паузы молчания. 

Если причиной «потери» ученика – не-
возможности выявить, раскрыть и реализо-
вать его миссию и потенциал, – выступает 
монологичность передаваемого ему чужого 
и «правильного» содержания образования, 
то для выхода ученика из состояния мол-
чания необходимо формирование условий 
для его самореализации, создания своего 
продукта, наполнения собственным смыс-
лом и содержанием объектов окружающего 
мира. 

Приведём в качестве примера обращения 
ученика посредством «молчания» к своему Я 
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систему эвристического обучения [25], «от-
крывающую» ученика – его смыслы, цели, 
зарождающие мотив и вопросы. Открытию 
нужна не выхолощенная и отобранная «пра-
вильная» информация, а реальность, окру-
жающая учащегося. На первом этапе своей 
учебной деятельности ученик познаёт объ-
екты действительности, создавая свой об-
разовательный продукт. И только затем, на 
втором этапе происходит сравнение учени-
ком субъективного образовательного про-
дукта с его культурно-историческим анало-
гом, что приводит к созданию обобщённого 
образовательного продукта. Причём если 
внешний продукт ученика – созданная им 
объективированная «вещь» (сформулиро-
ванная гипотеза, выполненный план, состав-
ленный гимн, символ и пр.), то внутренний 
продукт – это результат изменения (при-
ращения) личностных качеств учащегося. 
Речь идёт о его познавательных, креатив-
ных, оргдеятельностных качествах. По сути, 
в сравнении – диалоге своего с чужим – уче-
ник обращается к своему Я. Этот «прыжок» 
сродни молчанию, открывающему новые 
смыслы и цели, содержание мира ученика на 
основе его открытий. 

Итак, в дидактической эвристике до-
минанта в познании нового принадлежит 
ученику. Эта доминанта – вопрос ученика 
миру. Cистема эвристического обучения на 
основе эвристического диалога «открыва-
ет» ученика с помощью ученических вопро-
сов. Методология эвристического диалога 
условно обозначена «модельными вопроса-
ми»: «Что?» (что мы изучаем?), «Как?» (как 
этот объект описан в культуре?), «Почему?» 
(почему моё представление не во всём совпа-
ло с культурно-историческим аналогом?)» 
[2]. Вопросы учащегося к фундаментально-
му образовательному объекту (это и есть 
методологическая группа вопросов «Что?») 
способствуют созданию учащимся субъек-
тивного образовательного продукта. До-
казательства, опровержения (методологи-
ческая группа вопросов «Как?») выступают 
инструментом обучающегося при сопостав-

лении субъективного образовательного про-
дукта с культурно-историческим аналогом. 
Одновременное доказательство и опровер-
жение утверждения, составление фрагмента 
диалога, диалогового эвристического зада-
ния составляют методологическую группу 
вопросов «Почему?» и являются инструмен-
том учащегося для создания им обобщённо-
го образовательного продукта. 

В базисной триаде вопросов глубокая 
диалогичность системы эвристического об-
учения сродни диалогичности в методоло-
гии исихазма. В русской духовной практике 
исихазма о. Иосиф выделяет три стадии: 
очищение, просвещение и осенение благода-
тью [6]. Наличие трёх ступеней к познанию 
истины существует и в духовных практи-
ках восточных школ: ограничение страстей, 
укрепление духовного сердца, движение 
«вверх» [6, с. 371]. Все вышеперечисленные 
практики молчания имеют самым первым 
этапом уход от суеты и шума как внешне-
го воздействия. Вторым этапом рождения 
нового знания выступает просвещение как 
диалог – сравнение своего с чужим. На тре-
тьем происходит усиление-обобщение до-
стигнутого. Поэтому мы имеем все основа-
ния сделать вывод об эвристической основе 
методологии и дидактики молчания. Это 
согласуется с выводом С.С. Хоружего, кото-
рый предлагает видеть в мистическом опыте 
исихазма нетривиальные эпистемологию, 
герменевтику и эвристику. 

Вопрошание незримо связано с молчани-
ем. Многолетние исследования, в которых 
приняли участие десятки тысяч учащихся и 
педагогов, проводившиеся с целью оценить 
результативность системы обучения на ос-
нове вопрошания, показали, что школьники 
и студенты, кто задаёт творческие, «вглубь» 
и «вширь» изучаемой темы вопросы третье-
го, наивысшего уровня модельной группы 
«Почему?» (в сравнении с группами вопро-
сов «Что?», «Как?»), больше молчат, со-
зидают, нежели говорят и копируют. И 
наоборот, молчание как способ обращения 
человека к собственным смыслам и целям 
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выступает способом генерировать в большей 
степени вопросы, а не ответы.

Углубление в себя сродни археологиче-
ским раскопкам: каждый нижний слой бо-
лее целостный и образный. Отход от слов и 
«молодого» мышления к более древним сло-
ям сознания сопровождается изменением, 
качественным появлением нового знания о 
себе и мире. Ведь образование как процесс 
не есть «сумма наук», которые нужно пере-
дать человеку. Образование как результат 
не есть мегаполис с разветвлённой инфра-
структурой дорог и акведуков, вмещающих 
в себя рациональность. В этом мегаполисе 
должны быть «дороги духа», которые ведут 
к отблескам истины – магистрали открытий 
учеником самого себя, позволяющие по-
знать мир вокруг него, наполнить его своим 
смыслом и содержанием. Магистрали, меня-
ющие ученика.

Как отмечает финский логик Я. Хинтик-
ка, смысл внешних вопрошаний как раз и 
состоит в том, что правильно поставленные 
вопросы позволяют осознавать и обнаружи-
вать в глубине нашего логоса те до поры со-
крытые структуры, которые соответствуют 
структурам окружающего мира [26]. Здесь 
отражается один из древнейших методоло-
гических принципов – подобие микрокосма 
макрокосму. Данный принцип подтверждает 
схожесть методологий познания «вглубь» и 
«вовне», равно как и служит подтверждени-
ем схожести основания феноменологии Э. 
Гуссерля с теорией и практикой молчания в 
обучении. 

Данная статья не имеет фокусом своего 
рассмотрения раскрытие всех элементов ди-
дактики. Остаётся неисследованным весьма 
интересный аспект – длительность молча-
ния. В европейской традиции, в отличие от 
восточной, погружённый в молчание пыта-
ется его рационально озвучить, критически 
к нему отнестись. Проблемным остаётся 
вопрос о соотношении длительности мол-
чания и величины знания, произведённого в 
молчании. Молчание с точки зрения дидак-
тики выделяется нами по уровням: глубине 

погружения в «колодец» смыслов; по фор-
мату коммуникации в диалоге (индивидуаль-
ное, групповое); соответствию формулиру-
емым вопросам (когнитивное, креативное, 
оргдеятельностное). Отсюда когнитивным 
критерием оценивания молчания в обучении 
может служить количество и качество зада-
ваемых вопросов, их взаимосвязь с продол-
жительностью молчания. Один из главных 
критериев здесь – знаниевый объём вопроса, 
который задаёт ученик после молчания. Ещё 
одним важным показателем эффективности 
является общее количество новых, личност-
но значимых элементов образовательного 
продукта ученика. Этот критерий также ха-
рактеризует эмоционально-ценностные ре-
зультаты дидактического молчания.

Если для ученика молчаливая «пауза» – 
это обращение к своей сущности, благодаря 
которой ученик познаёт окружающий мир, 
то для педагога молчаливая пауза всегда по-
лифункциональна. Выделим дидактическую 
(например, совместное выполнение задания, 
регулирование «молчания» в классе), ситуа-
тивную, психологическую (в диалоге) функ-
ции молчания педагога. Вышесказанное под-
чёркивает важность подготовки «молчали-
вого» учителя, способного вводить ученика в 
состояние молчания, чтобы разговорить его, 
выведя из состояния молчания. 

Приведём примеры некоторых заданий по 
обучению молчанию, которые используются 
в учебном процессе высшей школы, а также 
фрагменты рефлексии студента и препода-
вателя. Нередки случаи, когда очень хочется 
сказать своё мнение в ответ на реплику собе-
седника. Часто повышение эмоционального 
градуса приводит к серьёзным конфликтам. 
Проанализируйте, в какие моменты вы за-
молкаете. Почему? Что предшествует, а что 
способствует молчанию? Разработайте свой 
собственный алгоритм погружения в мол-
чание. Выделите его основные этапы, осо-
бенности, ключевые слова или внутренние 
«формулы», которые помогают замолчать.

Преподаватели, проводившие занятия 
подобным образом, отмечали, что эффек-
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тивность метода молчания возрастает при 
его систематическом использовании, так как 
у студентов «появляется осмысленный под-
ход к выполнению задания». Многие студен-
ты отмечали, что «результат превзошёл все 
ожидания», они «смогли остановиться, ото-
рваться от гаджетов и погрузиться в мир, их 
собственный, но ими не изученный». Особо 
отметим эффект импринтинга от выполне-
ния «молчаливых занятий»: многие обучаю-
щиеся практически всех ступеней образова-
ния в течение нескольких занятий помнили 
собственные переживания от выполнения 
заданий и их результаты. По прошествии де-
сяти занятий с элементами (задания) молча-
ния в рефлексиях студентов отмечалась сме-
на настроения с депрессивно-пассивного на 
активное, наступало спокойствие, ощуща-
лось расслабление, пропадало чувство бояз-
ни, неуверенности и страха от неопределён-
ности. «Молчание даёт возможность приве-
сти в порядок свои мысли. Оно является той 
самой точкой или абзацем, за которой сле-
дует новая мысль, написанная с новой стро-
ки, большой буквы» (Виктория Дешкович, 
2-й курс). «Впервые у меня как преподавате-
ля появилось ощущение искренней работы 
целой группы. Возможно, сопутствующее 
задание, включающее задачу проанализиро-
вать себя как потенциального специалиста, 
заставило их осознанно подойти к выполне-
нию “молчаливого” задания. А может быть, 
у них появилась уникальная возможность и 
платформа быть самими собой?!» (Марцуле-
вич Е.И., ст. преподаватель, БГУ).

Дидактика молчания и общество
В качестве прикладного аспекта дидак-

тики сделаем предположение о том, что 
особый философско-культурологический 
потенциал молчания у представителя даль-
невосточной культуры выступает в качестве 
глубокого фундамента нелинейного эконо-
мического роста. В существующих исследо-
ваниях причины экспоненциального роста 
экономик стран Азии объясняются, как пра-
вило, внешними факторами: финансовыми 

инвестициями, структурными преобразова-
ниями моделей образования. Внутренний – 
более глубокий фактор, на наш взгляд, опре-
деляется потенциалом молчания и заклю-
чает в себе образовательные цели развития 
нравственности, самоидентичности, эмоци-
онально-волевых качеств, а также креатив-
ного начала обучающегося любой ступени.

Безусловно, одни лишь нравственные ка-
чества личности не являются ядром для раз-
вития экономики. Совершенно очевидно, что 
нужны такие «столпы», как креативность – 
способность создавать своё, а не отзеркали-
вать и копировать «чужое». Отметим также 
и необходимость развития опыта эмоцио-
нально-ценностного отношения к действи-
тельности, включая сохранность историче-
ской памяти и самоидентичность. Очевид-
ным выглядит то, что невозможно достичь 
экономического успеха любого общества 
без соблюдения условий для развития каж-
дого его члена: выявления и реализации им 
своего потенциала, своей миссии, предна-
значенности. 

У философа Г. Померанца есть слова о 
том, что на Южном и Дальнем Востоке сущ-
ностным элементом «тайны, прикоснувшей-
ся к сердцу», выступает не знак, а отрицание 
всех знаков – пустота или молчание [27, с. 8]. 
Говорение как наличие знаков есть символ 
западной культуры, молчание как «пауза», 
глубина имеет непосредственное родство с 
восточным символом культуры, приматом 
внутреннего перед внешним, непрерывного 
перед дискретным. Ряд авторов отмечают, 
что тема молчания в педагогике средней 
школы, высшей школы наиболее актуальна 
для высококонтекстуальных культур: Япо-
нии, Кореи, Китая (А.Г. Корнева [28], Т.М. 
Гуревич [29], A. Яворский [12], Т. Наканэ 
[30]). Как считает Т.М. Гуревич, «японцев на-
зывают носителями традиционной культуры 
молчания, культуры бесстрастной коммуни-
кации, имеющей минимальные внешние про-
явления» [29, с. 299]. Японцы – это языковая 
группа, исповедующая ценности молчания и 
использующая молчание (Д. Барнлунд [31], 
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П. Клэнси [32], Р.Дж. Дэвис и О. Икэно [33], 
Т. Дои [34], П. ЛаФорге [35], Т.С. Лебра [36], 
Л. Лавдей [37]). Авторы отмечают, что в еже-
дневных разговорах, деловых встречах и 
школьных классах в Китае и Японии тишина 
гораздо более распространена и имеет боль-
шую продолжительность, чем в западных 
странах [38, с. 51].

Китайская система образования направ-
лена на образование «всесторонне разви-
того человека» и движется от образования, 
одинакового для всех, к поддержке индиви-
дуальности. В 2002 г. Министерство обра-
зования КНР в докладе о реформе системы 
оценки и экзаменов в начальной и средней 
школе «фундаментальной целью разви-
тия» определило нравственные качества; 
гражданскую грамотность; способность к 
обучению; навыки коммуникации и сотруд-
ничества; спортивные навыки и здоровый 
образ жизни; предметные знания и гумани-
тарные навыки. Закон об обязательном об-
разовании (2006 г.) тоже предлагает «раз-
вивать детей и подростков с точки зрения 
нравственности, интеллекта и физической 
подготовки, воспитывая в них идеалы, эти-
ку, культуру и дисциплину». План развития 
образования (2010 г.) предлагает «в первую 
очередь заниматься нравственным воспи-
танием, развивать способности, придержи-
ваться концепции всестороннего развития». 
В 2012 г. 18-й национальный конгресс КПК 
заявил, что основная задача образования – 
«укрепление нравственных качеств и раз-
витие личности». Используемое молчание 
в практике коммуникаций отражает пред-
ставления китайцев о нравственных ценно-
стях. Молчание выступает разновидностью 
добродетели, проявлением высшей степени 
вежливости. 

Следует отметить, что в образовательном 
процессе Китая процесс трансляции знаний 
от учителя к ученику также имеет моно-
логичный характер. Вместе с тем он имеет 
особые культурные основания, сила кото-
рых – в неизменности философских тради-
ций тысячелетий. Они придают характеру 

обучения в Китае явно выраженные воспи-
тательные смыслы, чего нет в организации 
процесса обучении в странах Европы. Транс-
ляция знаний имеет характер диалогическо-
го конфуцианского общения и наставления, 
по сути – чтение развёрнутого текста, обла-
дающего культурно-исторической памятью. 
В странах Запада этот тип трансляции имеет 
характер распределённого полилога и муль-
тикультурности, гипертекста.

Уникальное сочетание двух особенностей 
процесса обучения в Китае – ориентация 
на глубокое почитание передачи знаний от 
учителя к ученику и богатейший историко-
культурологический потенциал молчания. 
Использование дидактических основ мол-
чания в системе образования Китая способ-
но породить эффект резонанса с философ-
ско-культурологическими особенностями 
дальневосточной культуры и привести к 
формированию таких компетентностей бу-
дущего, как креативность, коммуникация, 
кооперация.

Заключение 
Сделаем несколько выводов.
1. Очевидно, что молчание, достаточ-

но хорошо рассмотренное в разных обла-
стях гуманитарного и естественнонаучного 
знания, прежде всего психологического, 
философского, культурологического, мо-
жет выступать не просто методом, но мето-
дологическим и методическим принципом 
проектирования системы образования, ори-
ентированного на создание учеником своих 
смыслов, целей, содержания.

2. Данная система диалогична в своих 
основаниях – невозможно создать своё без 
культурно-исторического зеркала – «чужо-
го», что созвучно диалогу восточной и за-
падной культур.

3. Молчание метапредметно и нелинейно. 
Создавая возможности для открытия учени-
ком самого себя, оно предоставляет главный 
механизм для этого – компетентность зада-
вать вопросы, а не давать ответы на заранее 
полученную извне информацию.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования социальных и 
гуманитарных компетенций в российском инженерном образовании. Автор показывает, как 
различные взгляды на отношения между человеком и машиной, а также между обществом и 
техносферой претворялись в различные общественные инициативы, и анализирует влияние 
этих инициатив на эволюцию подходов к организации инженерного образования. Особое вни-
мание уделено продвижению идеологии дизайн-мышления и движению за гуманитаризацию 
инженерного образования. И то и другое получило значительную популярность в последней 
четверти ХХ в. Однако в современных условиях взаимосвязь между техническим прогрессом и 
развитием человеческого общества приобретает новые формы, которые требуют новых от-
ветов. Существуют и новые риски – в частности, риск полной дегуманизации технического 
прогресса и неясная перспектива формирования так называемой постчеловеческой цивилиза-
ции. Социальная оценка техники и развитие ценностно ориентированных технологий – это 
возможные варианты таких ответов. Они получили весьма значительную поддержку в США 
и Западной Европе. В частности, в рамках ЕС проведено уже несколько Европейских конферен-
ций на эту тему (последняя по времени – в 2019 г. в Братиславе). Однако в силу некоторых 
особенностей российской интеллектуальной традиции, а также выраженного техноопти-
мизма массового сознания, российская академическая среда пока не проявляет достаточного 
интереса к имплантации этих подходов в техническое образование. Не рассматривается в 
российских интеллектуальных средах и популярная в странах Европейского Союза возмож-
ность управления техническим прогрессом на основе диалога с гражданским обществом. В то 
же время в ведущих университетах России постепенно складывается сеть энтузиастов, ко-
торые занимаются изучением практики социальной оценки техники в странах Европы и её 
адаптации к российским условиям, выступая за то, чтобы сделать такие адаптированные 
практики одним из концептуальных ориентиров российского инженерного образования. 
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Техническая рациональность и 
гуманитарное мышление

В современном обществе техническая ра-
циональность стала приобретать значение 
всеобщей парадигмы мышления, придавая 
ему оттенок своеобразной «технологично-
сти». Можно говорить и о том, что в ХХ в. 
социальная реальность стала приобретать 
какую-то новую онтологическую форму. 
Фон Вригт называл эту реальность техноси-
стемой, определяя её как «рыхлый агломе-
рат экономических, промышленных и техно-
логических ассоциаций, распространяющих 
своё влияние на весь земной шар, от океани-
ческих глубин до открытого космоса» [1]. 
Мы предпочли бы выразиться иначе. Более 
уместным в данном контексте был бы термин 
«социотехническая система», указывающий 
на взаимное проникновение и взаимную об-
условленность собственно технического и 
«человеческого» аспектов этой новой реаль-
ности. Человеческая цивилизация с некото-
рых пор приняла вид своего рода гибридной 
социотехнической системы, воплощающей в 
себе одновременно и логику технической ра-
циональности, и логику хорошо описанного 
классиками немецкой философии «жизнен-
ного мира». Принципиально важная задача 
состоит в том, чтобы нащупать баланс между 
этими двумя парадигмами и теми импульса-
ми исторического развития, которые они ге-
нерируют. Такие задачи надо рассматривать 
применительно к конкретным условиям раз-
личных обществ и государств. А окончатель-
ные стратегические решения в этой области 
должны формироваться в результате много-
стороннего коммуникативного взаимодей-
ствия. Одним из «голосов», участвующих в 
этом многостороннем диалоге, является и 
российская интеллектуально-образователь-
ная традиция, которую мы бы хотели пред-
ставить в данной статье.

Истоки российской  
традиции «очеловечения» техники 

В ХХ в. в ходе развития культуры ведущих 
европейских государств, в том числе и рус-

ской культуры, разрабатывались разные ва-
рианты соотношения технической и социо- 
гуманитарной сторон исторического про-
гресса. При этом преобладание получала то 
одна, то другая из них.

Эта сложная волнообразная динамика 
находила своё отражение как в научных ис-
следованиях и образовании, так и в практи-
ке менеджмента. Например, характерное 
для первых десятилетий ХХ в. стремление 
рассматривать людей в качестве функцио-
нальных элементов гигантского производ-
ственного механизма стимулировало повы-
шенный интерес к системе Тейлора, которая 
приобрела огромную популярность во мно-
гих странах, в том числе и в Советской Рос-
сии. Но несмотря на то, что ею сильно увле-
кались некоторые советские руководители, 
включая Ленина, она слишком контрастиро-
вала с русской ментальностью и у нас, по су-
ществу, не привилась. Ведущие российские 
психологи Владимир Бехтерев и Владимир 
Мясищев подвергали тейлоризм концеп-
туальной критике за то, что он фактически 
полностью подчинял движения человека ма-
шинным ритмам, абсолютизируя эффектив-
ность в ущерб естественной потребности ис-
пытывать удовлетворение от своей работы. 

Более значительным было влияние в Рос-
сии так называемой психотехники (психо-
физики). В первое десятилетие существова-
ния СССР психотехника вылилась в очень 
широкое научно-общественное движение; 
по своему размаху и интенсивности разви-
тие психотехники в СССР было сопостави-
мо с Германией, где она возникла. На волне 
этого движения очень активно обсуждался 
проект создания системы психотехниче-
ского образования, которая должна была 
переформатировать отношения «человек – 
машина» и в то же время подготовить кад- 
ры для развернувшегося в стране процесса 
форсированной индустриализации. Часть 
этих обширных замыслов удалось реализо-
вать практически: в частности, лаборатории 
и кабинеты психотехники были созданы в 
ряде технических учебных заведений – Мо-
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сковском нефтяном институте, в Станкине, 
Промышленной академии и др. Их деятель-
ность была связана с прикладными задачами 
рациональной организации труда, профес-
сионального отбора и техники безопасности 
в различных отраслях промышленности. Од-
нако по ряду причин план развития психо-
техники не был реализован, не в последнюю 
очередь – из-за идеологических обвинений 
в адрес этого научного направления. С сере-
дины 1930-х гг. психотехника и как особое 
научное направление, и как общественное 
движение быстро сошло на нет, а некоторые 
его лидеры и активные участники были ре-
прессированы [2]. 

Между тем идея развития техники «с по-
зиций человека» стимулировала формиро-
вание и распространение дизайн-мышления, 
включавшего в себя две взаимосвязанные 
составляющие – внесение в техногенную 
среду элементов красоты (техническая эсте-
тика, художественное конструирование) и 
приведение этой среды в соответствие с раз-
мерностью и геометрией человеческого тела, 
а также с его сенсомоторными реакциями и 
предметным мышлением (эргономика). Ин-
терес к возможности эстетического пере-
форматирования «технического мира» воз-
ник в русской художественной среде ещё в 
предреволюционные годы. После 1917 г. он 
был институционализирован в деятельно-
сти известных ныне во всём мире ВХУТЕ-
МАСа и ВХУТЕИНа, которые создавались 
как крупные учебно-проектные центры для 
подготовки художников промышленности и 
архитектуры (просуществовали они, правда, 
сравнительно недолго). 

Гуманитарные увлечения  
позднего социализма 

Подлинно золотым временем данного 
подхода стали 1960–1980-е гг., когда увле-
чение художественным конструированием, 
технической эстетикой, дизайном, эргоно-
микой стало одной из примечательных черт 
российского социокультурного ландшафта. 
Сложилась довольно широкая и многосо-

ставная интеллектуальная среда, ориен-
тированная на продвижение принципов 
дизайн-мышления и практик дизайн-про-
ектирования, в которую входили филосо-
фы, психологи, социологи, представители 
различных инженерных специальностей, 
художники, архитекторы и общественные 
деятели. Главным институциональным цен-
тром этой среды стал образованный в 1962 г. 
Всесоюзный институт технической эсте-
тики (ВНИИТЭ), филиалы которого были 
открыты по всей стране. Он занимался раз-
личными дизайнерскими проектами, а так-
же популяризацией дизайнерских практик, 
принципов эстетически ориентированного 
конструирования и эргономики. Во многом 
аналогичную работу проводила и образо-
вавшаяся в 1964 г. Сенежская учебно-экспе-
риментальная студия [3]. 

Популяризация эстетических подхо-
дов к форматированию техносферы и ин-
дустриальной предметной среды в СССР 
1960–1980-х гг. сыграла определённую роль 
как значимый социокультурный фактор, 
способствующий распространению новых, 
гуманистически ориентированных пред-
ставлений о критериях оценки техники и 
технического прогресса. Некоторые идеи, 
созревавшие в недрах ВНИИТЭ и Сенеж-
ской студии, довольно активно ретрансли-
ровались существовавшей в то время в СССР 
разветвлённой системой образования взрос-
лых (народные университеты, так называе-
мые университеты марксизма-ленинизма и 
др.), в которой курсы эстетики с акцентом на 
современные её аспекты, включая художе-
ственное проектирование, были очень попу-
лярны (могу судить об этом на собственном 
опыте, поскольку сам много лет преподавал 
эстетику в таких университетах). Однако по-
пытки интегрировать дизайнерские подходы 
и методы гуманизации техники через эстети-
ку в общее профессиональное образование 
дали довольно скромные результаты. Дело 
в основном ограничилось художествен-
но-прикладным образованием; кроме того, 
была организована специализация по эр-
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гономике немногочисленных студенческих 
групп на психологических факультетах. Что 
же касается инженерной подготовки, то в 
этой связи можно упомянуть о создании ка-
федры эргономики в МИРЭА, которую воз-
главил автор первых российских учебников 
по этому предмету академик РАО В.П. Зин-
ченко. 

Понятно, что это само по себе практиче-
ски не меняло сложившуюся к тому времени 
модель технического образования, традици-
онно отличавшуюся фундаментальностью, 
но в социокультурном плане во многом ори-
ентированную на воспроизводство того типа 
инженера, который в общих чертах сложился 
ещё в первые десятилетия ХХ в. Такое поло-
жение вещей не было следствием каких-то 
личных ошибок, но имело объективные осно-
вания в некой внутренней самодостаточно-
сти тогдашнего советского индустриализма, 
в технократическом менталитете тогдашней 
советской элиты, которая в своём практи-
ческом мышлении редко выходила за рам-
ки категорий «организации производства». 
Сказывалось и описанное в своё время Ч.П. 
Сноу [4] противоречие между технократиче-
ской и гуманитарной культурами, которое в 
силу ряда причин приняло в России особен-
но отчётливые формы. Как проницательно 
отметил Г.П. Щедровицкий, дизайнерское 
движение испытывало серьёзные трудности с 
включением в социальную структуру на усло-
виях кооперации. В силу этого дизайнер всё 
время находился в сфере мышления, замыка-
ющегося не на практическую реализацию, а 
на коммуникацию между дизайнерами [5, с. 
192–193]. Ориентированная на запросы про-
мышленности система инженерного образо-
вания также оказалась невосприимчивой к 
импульсам дизайн-мышления, поскольку яс-
ного понимания того, как его можно исполь-
зовать в условиях насаждавшегося сверху 
культа грандиозных технических проектов, 
было не очень понятно. 

Сказанное, однако, не означает, что в сфе-
ре профессионального технического обра-
зования не происходило никаких подвижек, 

связанных с переосмыслением социального 
предназначения инженерной деятельности. 
Другой вопрос, что это происходило в ос-
новном за счёт внутренних ресурсов самой 
системы образования и имело несколько 
иную направленность, чем та, которую во-
площало в себе дизайн-движение. Инже-
нерное образование в России традиционно 
включало в себя гуманитарные и социальные 
учебные дисциплины, перечень которых, 
естественно, с течением времени менялся. В 
советский период эти дисциплины независи-
мо от направления подготовки, составляли 
унифицированный блок, так что будущие 
энергетики, авиационные инженеры, метал-
лурги, химики изучали в принципе одно и то 
же: диалектический и исторический матери-
ализм, научный коммунизм, политическую 
экономию (в основном марксистскую) и 
новейшую политическую историю, рассма-
триваемую сквозь призму истории правящей 
КПСС. Понятно, что все эти четыре дисци-
плины имели вполне понятную идеологи-
ческую направленность, что, однако, не ис-
ключало определённых экскурсов в историю 
мысли, краткой характеристики новейших 
немарксистских течений и обсуждения не-
которых общественно значимых проблем. 
Вместе с тем во многих учебных заведениях 
за пределами обязательной программы су-
ществовали студенческие научные общества 
и кружки; хотя они отнюдь не были свобод-
ны от идеологического контроля, но тем не 
менее вносили в спектр гуманитарных инте-
ресов студентов значительно большее раз-
нообразие. То же самое следует сказать и о 
разного рода факультативных спецкурсах, 
которые особенно вошли в моду на рубеже 
1980–1990-х гг. Студенческая и научная мо-
лодёжь, а также молодые преподаватели 
уже в то время были склонны к проблемати-
зации некоторых вопросов, связанных с со-
циальными последствиями технологическо-
го развития. В частности, особую остроту 
приобретало обсуждение воздействий тех-
носферы на экологию. Однако автор этих 
строк помнит и другие оживлённые дискус-
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сии, например, по поводу рисков, которые 
в перспективе может создать появление всё 
более «умных» машин. Разумеется, такие 
перспективы в то время выглядели значи-
тельно более неясными и расплывчатыми, 
чем в наши дни, однако чувствовалось, что 
данная тема уже тогда вызывала и интерес, 
и некоторую тревогу. 

Со второй половины 1980-х гг. в россий-
ской высшей школе распространилось увле-
чение идеей гуманитаризации технического 
образования. Оно нашло своё выражение 
в многочисленных публикациях и во введе-
нии дополнительно к основной программе 
различных гуманитарных курсов, как, на-
пример, сводные курсы основ гуманитарных 
знаний, а также всевозможные авторские 
спецкурсы. С конца 1980-х гг. в ведущих тех-
нических вузах стали создаваться различные 
экспертно-консультативные советы по гума-
нитарной проблематике, в которые включа-
лись преподаватели общенаучных, инженер-
ных и гуманитарных кафедр (например, Со-
вет по гуманитаризации МЭИ). С середины 
1990-х гг. в дополнение к философии и рос-
сийской истории, изучение которых в соот-
ветствии с национальным образовательным 
стандартом является обязательным, в разра-
батываемые многими техническими универ-
ситетами учебные программы в разных ком-
бинациях включались прикладные социаль-
ные и гуманитарные дисциплины, дающие 
базовые знания, необходимые для формиро-
вания соответствующих компетенций (соци-
ология и социология техники, психология, 
инженерная этика, инноватика, культуроло-
гия техносферы, правоведение и др.). Более 
того, в целом ряде технических вузов (МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, МИФИ, МЭИ, РХТУ им. 
Д.И. Менделеева и др.) со временем стали 
создаваться факультеты, отделения или ин-
ституты социальных наук с правом выпуска 
специалистов, что приближало утвердившу-
юся в нашей стране модель технического об-
разования к университетской. В 1992 г. была 
создана Ассоциация технических универси-
тетов, действующая до сих пор.

В принципе, под термином «гуманитари-
зация», не имевшим, впрочем, вполне чётко-
го содержания, в общем и целом понималось 
иная, чем раньше, стратегия формирования 
будущего специалиста не только как носи-
теля определённых профессиональных ком-
петенций, но и «как духовно богатой лично-
сти». Так, в Национальной доктрине инже-
нерного образования подчёркивается необ-
ходимость создания в высшей технической 
школе условий для всестороннего духовного 
развития личности и фундаментальной под-
готовки инженеров в сфере гуманитарного 
знания, что создаёт основу для включения 
российского инженерного сообщества в со-
циальные и культурные процессы развития 
современной цивилизации [6]. В противовес 
чисто функциональному пониманию чело-
века как «винтика» и агента «больших про-
цессов» акцент переносился на расширение 
культурного кругозора и духовное самораз-
витие обучающихся – «становление чело-
веческого в человеке» [7]. При этом неявно 
предполагалось, что такое смещение акцен-
тов является одним из ключевых условий 
креативности, в основе которой, как извест-
но, лежит не столько формальное знание, 
сколько способность к свободному сопря-
жению иной раз очень далёких друг от друга 
образов. В то же время погружение в гума-
нитарную культуру должно было обеспе-
чить направленность инженерного сознания 
на то, чтобы сделать разрастающуюся тех-
носферу максимально «дружелюбной» по 
отношению к человеку.

Но надо отметить, что эти задачи, частич-
но пересекавшиеся с задачами дизайн-дви-
жения и экологии, хотя и выдвинутые от-
носительно независимо от них и на основе 
несколько иного социального опыта, носили 
весьма обобщённый и сугубо контекстуаль-
ный характер. И это создавало возможность 
значительных расхождений и даже противо-
речий в их понимании [6]. Для кого-то смысл 
гуманитаризации состоял, главным обра-
зом, в снятии идеологических ограничений 
и освоении «всей культуры», тогда как для 
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других она была идеологической оппозици-
ей узкому технократизму, которым нередко 
грешили руководители как советского, так 
и постсоветского времени. Студенты (что 
греха таить) порой видели в гуманитарных 
дисциплинах средство своего рода интел-
лектуальной релаксации, создававшее паузу 
в утомительной череде абстрактных схем, 
вычислений и формул, а прагматичное, «со-
временно мыслящее» руководство вузов 
обычно упирало на изучение «экономик-
сов», прикладной психологии и стилистики 
деловых коммуникаций, стремясь сформи-
ровать компетенции, необходимые как для 
работы в команде, так и для ведения бизнеса. 
Но в этом разнообразии (а может быть, луч-
ше сказать – некотором разнобое?) смыслов 
в них можно увидеть и нечто общее, а имен-
но: в них видна нацеленность не столько на 
социальную и гуманитарную экспертизу 
конкретных проектов и тем более на соци-
альный контроль за состоянием и развитием 
техносферы в целом, сколько на формиро-
вание определённых социокультурных и 
социально-психологических контекстов, в 
рамках которых осуществляется инженер-
ная деятельность. 

Современные проблемы гуманитарного 
образования в техническом вузе 

Такой подход к социальному и гума-
нитарному образованию в технических 
университетах России в основе своей со-
храняется и сегодня. И следствием этого 
является определённая расплывчатость 
ориентиров: можно сказать, что ощущение 
полезности гуманитарной подготовки есть, 
а отчётливого, структурированного пони-
мания её целей нам не хватает. Порой эта 
неясность компенсируется подменой цели 
каким-либо привлекательным, удачным 
образцом. К примеру, в качестве такового 
часто фигурирует постановка гуманитар-
ного образования в Массачусетском техно-
логическом институте (MIT). Слов нет, это 
очень интересный опыт. Программа MIT, 
ориентированная на широкое использова-

ние гуманитарных ресурсов в интересах ин-
новационного технологического развития, 
традиционно отличается исключительно 
разнообразным меню обязательных и фа-
культативных курсов по литературе, исто-
рии, искусству, философии, политическим 
наукам, антропологии и т.п. Но, на наш 
взгляд, в нынешних условиях ему не поме-
шала бы существенно бóльшая проблемная 
сконцентрированность. То, что ещё 15–20 
лет назад вызывало восхищение (в том чис-
ле и у автора этих строк), на фоне услож-
няющихся и обостряющихся мировых про-
блем, по-видимому, уже устаревает. 

Между тем развернувшиеся с начала  
XXI в. процессы NBIC-конвергенции, а так-
же внедрение цифровых технологий и ис-
кусственный интеллект, судя по всему, прин-
ципиальным образом меняют отношения 
между человеком (человеческим обществом) 
и техникой. Техника возникла когда-то как 
своего рода продолжение (удлинение, уси-
ление) органов человеческого тела. В инду-
стриальную эпоху быстро умножающаяся 
совокупность разнообразных технических 
устройств консолидировалась в формах 
охватывающей нас техносферы, которую 
также можно рассматривать как продолже-
ние – только уже не индивидуальных орга-
нов, а функциональных подсистем человече-
ской цивилизации в целом. В настоящее же 
время мы видим не только быстрое наращи-
вание «плотности» и сложности техносфе-
ры, но и изменение отношений между «тех-
ническим миром» и человечеством. В рамках 
снискавшей известную популярность актор-
но-сетевой теории [8] уже сформулирована 
весьма важная для понимания нашей со-
временности мысль о том, что артефакты и 
технические устройства, с одной стороны, и 
люди – с другой, связаны в общую систему 
отношений. Логично было бы пойти и даль-
ше, предположив, что в ходе продвижения 
по пути создания и совершенствования ис-
кусственного интеллекта техносфера будет 
превращаться в самоорганизующуюся си-
стему, состоящую из способных к самораз-
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витию техноценозов. В то же время прогресс 
биотехнологий и генная инженерия впервые 
открывают возможность появления гибрид-
ных технобиоструктур с труднопрогнозиру-
емыми перспективами для привычной психо-
физической конституции вида homo sapience. 
Метафорически выражаясь, техническое 
подчиняет себе социальное, тем самым 
трансформируя парадигму исторического 
развития человечества. В этой связи, видимо, 
можно говорить о своего рода колонизации 
жизненного мира миром техническим. Так, 
может быть, ныне мы действительно нахо-
димся на пороге совершенно новой – уже не 
человеческой, а постчеловеческой цивилиза-
ции [9]? Или, к примеру, в преддверии состо-
яния «технологической сингулярности», ко-
торое характеризуется таким усложнением 
отношений между элементами техносферы, 
а также между техносферой и социумом, что 
человечество вообще утрачивает понимание 
последствий технологического прогресса 
[10]? Темы эти, которым в зарубежной фи-
лософии и социологии техники посвящена 
уже не одна монография, у нас обсуждаются 
лишь в узком кругу специалистов, и на раз-
работку теоретических и практических во-
просов гуманитаризации технического об-
разования это обсуждение практически не 
проецируется. Поэтому гуманитаризация в 
её сегодняшнем понимании и в том состоя-
нии, в котором она сейчас реально находит-
ся, пока ещё представляет собой ответ на вы-
зовы прошлого, но не будущего. 

Всё это, несомненно, надо рассматривать 
как серьёзный социальный вызов – возмож-
но, более серьёзный, чем привычные вызовы 
неравенства, несправедливости и эксклюзии. 
Для того, чтобы ответить на этот вызов и не 
утратить социального и нравственного кон-
троля за развитием техносферы, необходи-
мы определённые компетенции и методы, 
транслируемые молодым поколениям через 
систему образования. Речь может идти, в 
частности, о создании так называемых цен-
ностно ориентированных технологий, о 
социальной оценке техники и – это самая 

новейшая тенденция – о так называемых 
«ответственных исследованиях и иннова-
циях» (RRI). И то, и другое, и третье широ-
ко пропагандируются в настоящее время в 
США и странах ЕС. В Европе получила по-
пулярность концепция, согласно которой 
технический прогресс должен отныне осу-
ществляться в рамках диалога между науч-
ным сообществом, бизнесом и гражданским 
обществом, которые активно вовлекаются 
в коммуникативные взаимодействия по по-
воду выбора альтернативных технических 
решений (например, какому направлению 
«зелёной» энергетики следует отдавать при-
оритет). По этим вопросам, в частности, ре-
гулярно проводятся европейские конферен-
ции с участием экспертов разного профиля, 
в том числе социологов [11]. 

Однако уровень интереса к разработке 
учебных программ, нацеленных на развитие 
компетенций социальной оценки техники, 
зависит не только от абстрактно рассма-
триваемой значимости таких оценок, но и 
от позиций образовательного сообщества, а 
в более широком смысле – и от обществен-
ных настроений, которые сложно рассмат- 
ривать вне конкретной ситуации той или 
иной страны. Скажем для КНР или Индии, 
которые делают ставку на сверхбыстрый 
экономический рост и преодоление имею-
щей пока ещё массовый характер бедности, 
проблемы технического прогресса выглядят 
не так, как в богатой Европе. И если рассмат- 
ривать с этой точки зрения ситуацию, ко-
торая складывается конкретно в России, то 
и она тоже несколько отличается от обще-
европейских тенденций. Обеспокоенность 
по поводу этических рисков, с которыми 
связано развитие некоторых современных 
технологий (искусственный интеллект, ро-
ботизация и др.), была выражена у нас на 
высоком правительственном уровне [12]. 
Но надо учитывать, что не в меньшей мере 
важны массовые настроения и интеллек-
туальные мотивации, а также активность 
гражданского общества. Между тем, как 
показывают исследования российских со-
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циологов, техногенные риски не являются 
для россиян приоритетными и в целом на-
ходятся на периферии массового сознания. 
В целом для современного российского 
общества характерен сильно выраженный 
технооптимизм, который коренится в очень 
глубоких пластах национальной культуры и 
исторических практиках как советской, так 
и дореволюционной России. Сказывается 
здесь и сформировавшийся в российском 
обществе консенсус поколений по поводу 
перспектив развития России: большинство 
россиян связывают их с завоеванием тех-
нологического лидерства по крайней мере 
в тех областях, которые определяют тех-
нический прогресс человечества. Согласно 
результатам исследования, проведённого в 
2016 г. с целью изучения социальной базы 
российской инновационной политики, сре-
ди респондентов, опрошенных во всех 27 
странах ЕС, только 22% согласились с тем, 
что научно-технический прогресс позво-
ляет в принципе разрешить все проблемы, 
тогда как среди российских респондентов 
этот показатель оказался примерно в два 
раза выше (46%); уверенность в том, что 
при помощи науки и технологий человече-
ство сможет раскрыть все тайны природы, 
высказала половина россиян, тогда как в 
странах ЕС эту точку зрения поддерживали 
только 27%. Зато около 58% граждан Евро-
союза жаловались на то, что научно-техни-
ческий прогресс слишком быстро меняет 
жизнь; среди россиян такую позицию раз-
деляют меньше половины опрошенных [13, 
с. 6; 14, с. 16]. В целом россияне склонны к 
интерналистской трактовке движущих сил 
научно-технического развития, полагая, 
что социальные запросы и ожидания могут 
быть учтены непосредственно изобретате-
лями и конструкторами, так что никаких 
специальных экспертных институтов или 
участия гражданского общества здесь не 
требуется. 

По правде говоря, в этой ситуации для 
большинства высших учебных заведений 
идеология гуманитаризации, сложившаяся 

в 1980–1990-е гг., кажется пока вполне до-
статочной. Тем не менее в ряде научно-ис-
следовательских институтов и технических 
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Перми, Томска и других городов 
страны в последнее время возникли группы 
энтузиастов интеграции социальных иссле-
дований в инженерное проектирование. Пер-
спективна, на наш взгляд, недавно открытая 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана специализация 
социологов по профилю «Социологический 
анализ технических инноваций и рисков». 
Однако, в любом случае, это лишь начало 
процесса, который нуждается в постоянной 
поддержке. Для дальнейшего развития этого 
направления на российской почве необхо-
димо наладить развёрнутый и, желательно, 
институционализированный диалог с пред-
ставителями инженерных сообществ и ад-
министративных структур, а также разрабо-
тать для этого необходимые концептуальные 
рамки. Такие рамки, по нашему мнению, мог-
ла бы дать хотя бы концепция гуманитарной 
экспертизы, предложенная Б.Г. Юдиным и 
В.А. Луковым [15]. Она включает социаль-
но-этические оценки технологий, но дела-
ет акцент на более широком гуманитарном 
контексте [16]. Речь идёт, с одной стороны, 
об экологии многообразия культур и вос-
производстве родственных идентичностей, 
а с другой – о совместной ответственности 
за сохранение хода развития цивилизации в 
рамках человеческой истории, исключая при 
этом возможные «постчеловеческие» и, воз-
можно, античеловеческие перспективы.
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Введение
Президент России в Послании Федераль-

ному Собранию 15 января 2020 г. поставил 
новые амбициозные задачи в области разви-
тия высшего образования. Задача «заняться 
развитием университетов и вузов в регио-
нах, включая укрепление их учебной, иссле-
довательской и социальной инфраструк-
туры, системы постоянной подготовки и 
повышения квалификации преподавателей 

региональных вузов, чтобы студенты мог-
ли получать современные знания, начать 
успешную карьеру на своей малой родине1» 
является ресурсной и относится прежде 
всего к компетенции Правительства России. 
Также важный вклад в выполнение этой за-

1 Послание Президента Федеральному Собранию 
// Сайт Президента России. 2020, 15 января. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/62582 / (дата обращения: 14.03.2021).
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дачи может внести система государственно-
общественного управления качеством обра-
зования: федеральные учебно-методические 
объединения в системе высшего образова-
ния (далее – федеральные УМО) и коорди-
национные советы Минобрнауки России по 
областям образования.

Вторая задача, поставленная Президен-
том России, звучит так: «нужно дать воз-
можность студентам после второго курса 
выбирать новое направление или программу 
обучения, включая смежные профессии2». 
Задача затрагивает интересы всех участни-
ков отношений в сфере образования (обу-
чающихся, образовательных организаций, 
работодателей, государства), и поэтому её 
решение может быть найдено только при 
широком профессиональном обсуждении. 

Образовательное сообщество активно 
включилось в формирование предложений 
по реализации этих сложных задач. Важ-
ный фактор, который при этом требовалось 
учесть, – усталость преподавателей вузов 
от постоянной модернизации ФГОС ВО 
третьего поколения (далее – ФГОС ВО 3). 
Причём ситуация с ФГОС ВО 3, актуализи-
рованных с учётом требований профессио-
нальных стандартов (далее – ФГОС ВО 3++) 
[1; 2], была беспрецедентной. Утверждение 
ФГОС ВО 3++ началось в 2017 г. и проводи-
лось параллельно с продолжающейся раз-
работкой ФГОС ВО 3+. Поэтому в высшем 
образовании одновременно действовали 
ФГОС ВО трёх модификаций: ФГОС ВПО 3, 
ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++. После реорга-
низации Минобрнауки России летом 2018 г. 
процесс утверждения ФГОС ВО 3++ был 
заморожен. Предлагалось вместо работы 
по утверждению оставшихся 50% проектов 
ФГОС ВО 3++ начать разработку и утверж-
дение ФГОС ВО уже нового, четвёртого по-
коления (далее – ФГОС ВО 4). 

Аналитические органы Координационно-
го совета по области образования «Инже-
нерное дело, технологии и технические на-

2 Там же.

уки» совместно с председателями 23 инже-
нерных федеральных УМО провели анализ, 
и было установлено, что в области инже-
нерного образования возможно выполнить 
задачи, поставленные Президентом России 
в рамках действия ФГОС ВО 3++ за счёт ис-
пользования потенциала системы федераль-
ных УМО. Это позволяет получить время, 
необходимое образовательному сообществу 
для разработки согласованной концепции, 
макетов и содержания ФГОС ВО четвёртого 
поколения. Результаты этого анализа были 
поддержаны в январе 2020 г. на совещании 
руководителей и представителей органов го-
сударственной власти и организаций под ру-
ководством Секретаря Совета Безопасности 
России Н.П. Патрушева. 

Иная позиция по вопросу реализации 
Послания Президента России была опубли-
кована в серии интервью представителей 
Центра трансформации образования Мо-
сковской школы управления «Сколково» 
О. Назайкинской и Д. Мельник. По мнению 
О. Назайкинской, «предлагаемая Президен-
том инновация представляет собой транс-
фер в российскую образовательную прак-
тику подхода, который хорошо себя зареко-
мендовал в наиболее развитых странах»3. В 
интервью этот подход обозначен как иници-
атива «2+2+2», но из описания становится 
ясным, что речь идёт об американской систе-
ме Liberal Arts. 

По мнению коллег из Московской школы 
управления «Сколково», в схему «2+2+2» 
заложен целый ряд инноваций для россий-
ского высшего образования:

– «возможность определить направление 
подготовки после окончания второго курса, 
а не при поступлении»;

– «возможность смены университета по-
сле первой «двойки» лет;

3 Назайкинская О. Новая схема высшего образо-
вания «2+2+2»: чего ждать и к чему готовиться 
// mel.fm. 2020, 5 февраля. URL: https://mel.fm/
blog/olga-nazaykinskaya/84190-novaya-skhema-
vysshego-obrazovaniya-222-chego-zhdat-i-k-
chemu-gotovitsya (дата обращения: 14.03.2021).
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– «необходимость поступления в маги-
стратуру в другой вуз»;

– «на каждом курсе студенту нужно бу-
дет отстраивать понимание себя не от на-
правления подготовки («я химик» или «я 
психолог»), а от своих индивидуальных ин-
теллектуальных позиций и предпочтений»4.

Д. Мельник считает, что необходима «се-
рия законодательных и организационных 
изменений. В частности, должна появиться 
возможность поступать не на конкретное на-
правление подготовки, а в пространство уни-
верситета в целом – так, студенты поступают 
в Чикагский университет, а не на историю 
искусства. В противном случае остаётся не-
нужная до второго курса привязка к факуль-
тету или кафедре и проблемы с переводом с 
направления, на котором больше бюджетных 
мест, на направление, на котором меньше. 
Первые два года предназначены для образо-
вания в самом широком смысле – для разви-
тия мировоззрения, формирования критиче-
ского мышления и способности смотреть на 
мир из разных дисциплинарных рамок»5.

При этом необходимо отметить, что в ин-
тервью Д. Мельник предлагает сделать то, 
чего нет ни в одной стране мира: перевести 
на систему Liberal Arts не только часть гума-
нитарных направлений подготовки, но и всю 
систему высшего образования страны. 

«Высшее образование бывает разным»
Дискуссия по поводу путей реализации 

обозначенных выше задач, поставленных 
Президентом России, продолжилась весной 
2020 г. в рамках серии заседаний Ассоциа-
ции «Глобальные университеты»6. Основой 
дискуссии стала концепция ФГОС ВО 4. 
Такое особое внимание к образовательным 

4 Мельник Д. 2+2+2 = современная высшая шко-
ла? Что такое отложенный выбор студентов // 
TASS.ru. 2020, 18 февраля. URL: https://tass.ru/
opinions/7763823 / (дата обращения: 14.03.2021).

5 Там же. 
6 Ассоциация «Глобальные университеты» 

включает 21 российский университет – участ-
ников Проекта 5 – 100.

стандартам связано с той ролью, которые 
они играют: ФГОС являются единственным 
документом системы образования, напря-
мую прописанным в Конституции Россий-
ской Федерации. 

Представители НИУ ВШЭ представили 
концепцию, созвучную с идеями Д. Мельник. 
Согласно этой концепции:

– ФГОС ВО разрабатываются для области 
или уровня образования, а не для направле-
ния подготовки и специальности;

– ФГОС ВО не используются для аккре-
дитации, а возможно, и для лицензирования 
образовательных программ;

– контрольные цифры приёма формиру-
ются по принципу «неокрашенные места», 
или «деньги ходят за студентом».

Позиция представителей инженерно-
го образования относительно концепции 
ФГОС ВО 4 будет подробно представлена и 
обоснована ниже.

Возникшая дискуссия высветила следу-
ющую фундаментальную проблему: с од-
ной стороны, сферы и области профессио-
нальной деятельности очень различны, что 
определяет существенное разнообразие 
содержания труда, но, с другой стороны, 
существующее нормативное правовое обе-
спечение высшего образования в России 
является универсальным и не в полной мере 
учитывает разнообразие содержания труда, 
специфику сфер и областей профессиональ-
ной деятельности [3; 4]. Эта проблема также 
поднималась на последнем совместном за-
седании президиума Госсовета и Совета по 
науке и образованию под председательством 
Президента России В.В. Путина 6 февраля 
2020 г. В частности, член президиума Сове-
та по науке и образованию при Президенте 
Российской Федерации М.Я. Пратусевич 
сказал следующее: «Высшее образование 
бывает разным. Это высшее образование, ко-
торое необязательно для того, чтобы дальше 
заниматься профессиональной деятельно-
стью в этом направлении. Например, можно 
быть писателем или журналистом, не окон-
чив литературный институт или журналист-
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ский факультет. А бывает таким, без которо-
го обойтись в профессиональной деятельно-
сти нельзя. Например, хирург или инженер 
по обслуживанию ядерных энергетических 
установок. Как мне кажется, подходы к раз-
личным видам этого высшего образования 
должны быть разными. И они должны быть 
разными, в том числе и по планированию, и 
по определению нормативов, требований к 
выпускникам, возможностям коммерциали-
зации и так далее»7. 

На общем собрании Ассоциации «Гло-
бальные университеты» получило поддерж-
ку предложение авторов данной статьи 
реализовать описанную выше новацию о 
необходимости использования различных 
методических и нормативных подходов к 
разным областям образования. В результате 
были созданы рабочие группы по разработке 
концепций ФГОС ВО 4, отражающих специ- 
фику развития трёх областей образования: 
«Гуманитарные науки», «Математические 
и естественные науки», «Инженерное дело, 
технологии и технические науки». 

Следует отметить, что при наличии раз-
личных подходов к структуре ФГОС ВО 4 
и схеме формирования контрольных цифр 
приёма все рабочие группы имели единое 
мнение о необходимости развития системы 
федеральных УМО и использования её экс-
пертного потенциала, в том числе при проце-
дурах государственной и профессионально-
общественной аккредитаций. 

Структура ФГОС ВО 4
Рабочая группа по разработке концепции 

ФГОС ВО 4 для области образования «Ин-
женерное дело, технологии и технические 
науки» поставила перед собой задачу выдви-
нуть проекты предложений, которые:

7 Стенограмма совместного расширенного за-
седания президиума Государственного совета 
и Совета при Президенте по науке и образова-
нию// Сайт Президента России. 2020, 6 февраля. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/62744 (дата обращения: 14.03.2021).

– позволяют решить весь комплекс задач, 
поставленных Президентом России перед 
системой высшего образования;

– отвечают основополагающим требова-
ниям Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»;

– развивают лучшие традиции отече-
ственного инженерного образования;

– учитывают мировой опыт и тенденции 
развития образования;

– поддерживаются профессиональным 
сообществом. 

Учитывая профессионализм коллег, 
предлагающих использовать американский 
опыт, рабочая группа провела сравнитель-
ный анализ системы Liberal Arts и системы 
российского инженерного образования. В 
результате был сделан вывод, что предло-
жения по замене российской системы выс-
шего образования на американскую систему 
Liberal Arts для инженерного образования 
являются неактуальными, так как основные 
базовые цели и принципы построения этих 
систем совпадают, а имеющиеся различия 
обусловлены спецификой инженерной дея-
тельности. 

Как уже отмечалось выше, на заседани-
ях Ассоциации глобальных университетов 
представители НИУ ВШЭ предлагали раз-
рабатывать ФГОС ВО 4 только для уровней 
или областей образования, а не для направ-
лений подготовки или специальностей. В 
качестве обоснования этого решения при-
водился аргумент, что данная структура 
ФГОС ВО позволит обеспечить студентам 
возможность выбора любого направления 
подготовки внутри области образования. 
Вероятно, в экономическом образовании 
предложение НИУ ВШЭ может быть це-
лесообразным, но в инженерной области 
образования оно неприменимо в связи с 
разнообразием и сложностью инженер-
ного труда, а главное – высокой ценой 
возможных профессиональных ошибок 
[5–7]. Кроме того, инженерное образова-
ние играет ключевую роль в реализации 
Стратегии научно-технологического раз-
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вития Российской Федерации8 и должно 
обеспечивать кадровые потребности науки 
и промышленности, а не только запросы 
обучающихся. Требуется найти решение, 
соответствующее интересам всех заин-
тересованных сторон. Предложения по 
изменению концепции ФГОС – основно-
го документа, обеспечивающего государ-
ственные гарантии качества образования и 
единства образовательного пространства 
России, – должны быть обоснованы и чёт-
ко выверены. При разработке концепции 
ФГОС ВО 4 для инженерной области об-
разования учтён весь комплекс задач, по-
ставленных Президентом России в Посла-
нии Федеральному Собранию и подробно 
развёрнутых на совместном расширенном 
заседании президиума Госсовета и Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
науке и образованию, состоявшемся 6 фев-
раля 2020 г.

Поручения Президента России Пр-589 
от 28.02.2020 г. разграничивают ответствен-
ность государства (которая реализуется 
в том числе через ФГОС ВО) и ответствен-
ность вузов с учётом необходимого расшире-
ния их прав. Согласно пунктам 1.ж-1 и 1.ж-3 
данного документа, «Правительству Рос-
сийской Федерации поручается принять 
меры по расширению автономии образова-
тельных организаций высшего образования и 
сокращению избыточного государственного 
регулирования образовательной деятельно-
сти. В этих целях: обеспечить предостав-
ление организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность по образова-
тельным программам высшего образования, 
права самостоятельно формировать про-
фили образования внутри специальностей 
и направлений подготовки высшего образо-
вания в целях обеспечения подготовки кад- 
ров для новых и перспективных областей 
профессиональной деятельности»9. Таким 
8 Утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 01.12.2016 г. № 642.
9 Перечень поручений по итогам совместного 

расширенного заседания президиума Госсо-

образом, очевидно, что формирование про-
филей относится к правам вузов, а специ-
альности и направления подготовки должны 
определяться государством. Государство 
реализует эту функцию через утверждение 
ФГОС ВО.

Поручение Президента России Пр-589 от 
28.02.2020 г., п. 1е-4 напрямую устанавлива-
ет, что ФГОС ВО должны регламентировать 
направления подготовки и специальности 
высшего образования, а не области образо-
вания («Правительству Российской Феде-
рации обеспечить реализацию пилотного 
проекта … в целях… актуализации феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов по направлениям подготовки, 
специальностям высшего образования»10). 
Дополнительно это требование подтверж-
дается пунктом 1б-2, в соответствии с ко-
торым устанавливаются «…квоты приё- 
ма на целевое обучение по специально-
стям и направлениям подготовки высшего 
образования»11. Таким образом, исходя из 
анализа Поручений Президента России Пр-
589 от 28.02.2020 г., следует, что ФГОС ВО 4 
в инженерной области образования должны 
регламентировать направления подготовки 
и специальности высшего образования, а не 
уровни или области образования. При этом 
вузам должно быть предоставлено право 
формировать профили подготовки внутри 
специальностей и направлений подготовки.

При разработке структуры ФГОС ВО 4 
должно быть учтено Поручение по реали-
зации Послания Президента Федеральному 
Собранию Пр-113 от 24.01.2020 г.: «…пред-
усмотреть для студентов, осваивающих 
образовательные программы высшего об-
разования, возможность выбора направле-
ния подготовки начиная с третьего года 

вета и Совета по науке и образованию, состо-
явшегося 6 февраля 2020. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/assignments/orders/63083 (дата 
обращения: 14.03.2021).

10 Там же.
11 Там же.
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обучения»12 (Пр-113, п.1 б). Выполнение 
этого Поручения требует разработки новой 
структуры ФГОС ВО. Основную идею струк-
туры ФГОС ВО 4 фактически представляет 
Президент России в своём выступлении на 
совместном расширенном заседании Пре-
зидиума Госсовета и Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и образо-
ванию 06.02.2020 г. Президент России от-
метил: «По итогам Послания уже давалось 
поручение предусмотреть возможность для 
студентов после второго курса менять об-
разовательную траекторию, проходить 
обучение по смежным направлениям, что 
позволит студентам получать как фунда-
ментальную подготовку, так и целый набор 
необходимых современных, востребован-
ных компетенций13». Систему организации 
высшего образования, обеспечивающую вы-
полнение данной задачи, будем далее назы-
вать «система 2+».

Задача обеспечения единой «фундамен-
тальной подготовки» в инженерном обра-
зовании естественным образом может быть 
реализована в рамках укрупнённой группы 
специальностей и направлений подготовки 
(далее – УГСН), а «формирование набора 
современных компетенций» – в рамках на-
правлений подготовки или специальностей. 
Итак, для области образования «Инже-
нерное дело, технологии и технические на-
уки» предлагается следующая структура 
ФГОС ВО 4:

– ФГОС ВО 4 состоят из основной части и 
приложения.

12 Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации от 15 
января 2020 года. URL: http://kremlin.ru/acts/
assignments/orders/62673 (дата обращения: 
14.03.2021).

13 Стенограмма совместного расширенного за-
седания президиума Государственного совета 
и Совета при Президенте по науке и образова-
нию// Cайт Президента России. 2020, 6 февраля. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/62744 (дата обращения: 14.03.2021).

– Основная часть ФГОС ВО 4 связана с 
«фундаментальной подготовкой» по УГСН. 
После получения в течение первых двух лет 
обучения фундаментальной единой подго-
товки по УГСН у студента появляется воз-
можность выбрать направление подготовки. 

– Приложение к ФГОС ВО 4 содержит 
разделы, раскрывающие особенности на-
правлений подготовки, входящих в УГСН, 
и «целый набор необходимых современных, 
востребованных компетенций». Упрощён-
ная процедура утверждения приложений 
к ФГОС ВО 4 позволит актуализировать 
их ежегодно и выполнить задачу «сделать 
ФГОС ВО гибкими».

– ФГОС ВО 4 регламентируют не более 
50% объёма образовательной программы, 
предоставляя вузам возможность «само-
стоятельно формировать профили обра-
зования внутри специальностей и направ-
лений подготовки высшего образования» и 
обеспечивать индивидуализацию образова-
тельных траекторий студентов. 

Важно отметить, что эта структура соот-
ветствует и другим поручениям Президента 
России, например:

– формирование основной части ФГОС 4 
на УГСН соответствует перспективному ме-
ханизму распределения КЦП по УГСН (По-
ручение Пр-589 от 28.02.2020 г., п. 1б, п. 1е.);

– приложение к ФГОС 4 содержит ин-
формацию, необходимую для формирова-
ния заявок на квоты приёма на целевое об-
учение по направлениям подготовки (Пору-
чение Пр-589 от 28.02.2020 г., п. 1б-2).

Предложенное изменение структуры 
ФГОС ВО является главным, но только 
первым шагом на пути выполнения ком-
плекса задач по развитию высшего об-
разования, поставленных Президентом 
России. Для реализации возможностей 
ФГОС ВО 4 необходимо изменить тре-
бования к организации приема в вузы и 
принцип формирования перечней специ-
альностей и направлений подготовки выс-
шего образования. Рассмотрим эти аспекты  
подробнее.
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Предложения по изменению требований  
к организации приёма на обучение

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» приём на обу-
чение осуществляется на образовательные 
программы по направлениям подготовки и 
специальностям высшего образования. Дан-
ный порядок ограничивает право студента 
на смену направления подготовки после 
второго курса в рамках «системы 2+» коли-
чеством освободившихся бюджетных мест. 
Кроме того, вуз должен распределить КЦП 
по УГСН до начала приёма на первый курс, 
что усложняет оперативное реагирование на 
потребности работодателей. 

Предложенная структура ФГОС ВО 4 по-
зволяет преодолеть данные недостатки за 
счёт следующих изменений.

1. Зачисление на первый курс обучения 
на УГСН осуществляется на основе единого 
для УГСН списка вступительных испытаний 
(ЕГЭ).

2. Обучение в вузе на двух первых курсах 
обучения осуществляется по согласованной 
в рамках УГСН образовательной программе. 
При этом обеспечивается индивидуализация 
образовательных траекторий в целях про-
фессиональной ориентации студента [8].

3. После второго курса обучения студен-
там предоставляется право выбора направ-
лений подготовки (специальностей) в рамках 
УГСН на конкурсной основе. 

Однако необходимо учитывать, что 
уровень профориентации абитуриентов, 
стабильность направлений подготовки и 
потребности работодателей могут суще-
ственно различаться. В России в последнее 
время реализуется значительное количе-
ство проектов, направленных на повыше-
ние качества естественнонаучного обра-
зования в школах и создание условий для 
роста мотивации школьников к получению 
естественнонаучного образования, ранней 
профессиональной ориентации с целью вы-
бора специальностей исследовательского и 
инженерно-технического профиля. В числе 

наиболее известных проектов – федераль-
ная сеть детских технопарков Кванториум, 
образовательный центр Сириус, Школьная 
лига Роснано, Школа Росатома, Воздуш-
но-инженерная школа Роскосмоса. В ходе 
реализации этих проектов увеличивается 
количество абитуриентов, выбравших кон-
кретное направление подготовки осознанно 
и самостоятельно [5; 9]. Для таких абитури-
ентов приоритетом выбора при поступлении 
является именно направление подготовки, 
а не конкретный вуз. Чтобы не ограничи-
вать права этой наиболее профессиональ-
но-ориентированной и подготовленной к 
получению инженерного образования части 
абитуриентов, предлагается сделать систему 
приёма в вуз комбинированной. Часть абиту-
риентов (по их желанию) можно принимать 
на конкретное направление подготовки, а 
часть – на УГСН. Студентам, поступившим 
на направление подготовки, гарантирует-
ся сохранение этого места в течение всего 
срока обучения. Абитуриентам, принятым 
на УГСН, предоставляется право выбора 
направлений подготовки (специальностей) 
в рамках УГСН на конкурсной основе. Во-
прос о распределении КЦП вуза между при-
ёмом на направление подготовки и на УГСН 
необходимо решать отдельно. Лучше всего 
предоставить это право вузам. 

Концепция модернизации перечней 
направлений подготовки и специальностей 

высшего образования
Поручение Президента России Пр-589 

от 28.02.2020 г. (п. 1ж-2) создаёт условия 
для реализации представленной выше кон-
цепции ФГОС ВО 4. Президент России по-
ручает: «…обеспечить пересмотр перечня 
специальностей и направлений подготов-
ки высшего образования, номенклатуры 
научных специальностей, по которым 
присуждаются учёные степени. Принять 
меры по их укрупнению, созданию условий 
для подготовки кадров с высшим образова-
нием и проведению научных исследований 
на междисциплинарной основе. Учиты-
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вать необходимость сохранения особен-
ностей подготовки кадров по программам 
специалитета для отдельных отраслей 
экономики»14.

Основой для успешного выполнения 
Поручения Президента по укрупнению 
перечня является то, что действующие пе-
речни учитывают традиции отечественного 
образования и гармонизированы с Между-
народной стандартной классификаци-
ей образования (МСКО-2013), принятой 
ЮНЕСКО, и с Международной классифи-
кацией областей науки и техники (FOS), 
действующей в странах ОЭСР. Но форма 
представления перечней разработчиками 
выбрана очень неудачно. Например, меж-
дународные перечни МСКО и FOS являют-
ся едиными для всех трёх уровней высшего 
образования (бакалавр, магистр, PhD), что 
позволило сделать их компактными и уста-
новить чёткую преемственность образо-
вательных программ по уровням высшего 
образования. В России же вместо единого 
перечня направлений подготовки высшего 
образования действуют 11 не связанных 
между собой перечней по уровням выс-
шего образования15, что почти в два раза 
увеличило общее количество направлений 
подготовки и специальностей. 

Увеличение количества и объёма переч-
ней обусловлено попыткой разработчиков 
создать упрощённую систему кодирования 
образовательных программ. Идея этого 
упрощения состояла в том, чтобы не созда-
вать отдельного описания системы кодиро-
вания, а сразу в перечне присвоить код каж-
дому возможному для реализации направ-
лению подготовки. В результате одно и то 
же наименование направления подготовки, 

14 Перечень поручений по итогам совместного 
расширенного заседания президиума Госсо-
вета и Совета по науке и образованию, состо-
явшегося 6 февраля 2020. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/assignments/orders/63083 (дата 
обращения: 14.03.2021).

15 Приказы Минобрнауки России от 12.09.2013 г. 
№1060 и № 1061.

например «Машиностроение», появляется 
не в одном, а в трёх перечнях (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура) и каждый раз с 
новым кодом (15.03.01, 15.04.01, 15.06.01). То 
есть попытка сделать упрощённую систему 
кодирования привела к «размножению» 
перечней и общего количества направле-
ний подготовки в них. Исправить недо-
статок множественности перечней можно 
просто отказавшись от упрощённой систе-
мы кодирования. Перечень должен быть 
единым для всего высшего образования. В 
этом случае конкретное наименование на-
правления подготовки или специальности 
указывается в перечне только один раз, а 
также указываются уровни высшего обра-
зования, на которые оно распространяется. 
Если это сделать, то произойдёт принци-
пиальное укрупнение перечней: вместо 11 
будет один, а общее количество позиций в 
перечне сократится почти в два раза. И са-
мое главное – будет видна преемственность 
образовательных программ по уровням 
высшего образования. Кодирование обра-
зовательных программ по уровням высшего 
образования можно делать уже не в переч-
не, а, например, в Общероссийском класси-
фикаторе специальностей по образованию 
(ОКСО). При этом важно отметить, что 
Классификатор ОКСО при внедрении но-
вой системы не претерпит существенных 
преобразований, потребуется лишь его тех-
ническая доработка. 

Теперь коротко о предложениях по вы-
полнению второй части вышеназванного По-
ручения Президента, а именно о «создании 
условий для подготовки кадров с высшим 
образованием на междисциплинарной осно-
ве» (Пр-589, п.1ж-2). Если сделать единый 
перечень на все высшее образование и изме-
нить систему кодирования образовательных 
программ, то это станет основой для разви-
тия междисциплинарных образовательных 
программ. 

Уже сейчас ФГОС3++ и действующие 
перечни направлений подготовки (специ-
альностей) позволяют вузам реализовывать 
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любые междисциплинарные образователь-
ные программы в рамках самостоятельно 
устанавливаемых профилей подготовки и 
специализаций. Но проблема состоит в том, 
что профили не регистрируются на государ-
ственном уровне. Именно это создаёт ряд 
сложностей информационного и организа-
ционного характера:

– работодатели не могут получить ин-
формацию о том, в каком вузе осуществля-
ется подготовка нужных им специалистов на 
междисциплинарной основе;

– опыт создания инновационных профи-
лей оперативно не распространяется в си-
стеме образования;

– выпускники не могут подтвердить рабо-
тодателю наличие требуемой междисципли-
нарной квалификации. 

Расширение функций классификатора 
ОКСО и регистрация в нём профилей под-
готовки или создание иного механизма го-
сударственного учёта реализуемых вузами 
профилей подготовки позволят создать ус-
ловия для расширения подготовки кадров 
на междисциплинарной основе и повышения 
востребованности таких кадров на рынке 
труда [10; 11]. 

Кроме того, в целях расширения автономии 
образовательных организаций высшего обра-
зования и сокращения избыточного государ-
ственного регулирования образовательной 
деятельности необходимо предоставить вузам 
право в уведомительном порядке регистриро-
вать «новые, самостоятельно сформирован-
ные профили образования внутри специаль-
ностей и направлений подготовки высшего 
образования». При этом функции по учёту 
профилей государство может возложить на 
федеральные УМО или координационные со-
веты по областям образования. 

Третья часть Поручения Президента 
России – «учесть необходимость сохра-
нения особенностей подготовки кадров по 
программам специалитета для отдельных 
отраслей экономики» (Пр-589, п.1ж-2) – в 
инженерной области образования очень 
актуальна. Одной из проблем инженерного 

образования, которую постоянно поднима-
ют руководители предприятий, является не-
хватка выпускников вузов, подготовленных 
по программам специалитета. Ограничивают 
такую востребованную подготовку действу-
ющие Перечни специальностей и направ-
лений подготовки высшего образования. 
Количество инженерных специальностей в 
Перечнях во много раз меньше количества 
направлений подготовки бакалавриата. То 
есть сейчас именно Перечни определяют 
возможную траекторию получения высшего 
образования по конкретным направлени-
ям инженерной деятельности. При их фор-
мировании в 2013 г. выполнялось жёсткое 
требование: специальности и направления 
подготовки не могли иметь общей основы и 
общего названия. Как показало время, это 
требование является избыточным, ограни-
чивающим возможности удовлетворения  
кадровой потребности промышленности. 

Если сделать единый перечень на всё выс-
шее образование по схеме, которая была 
описана выше, то возможную траекторию 
получения высшего образования по каждо-
му направлению подготовки (специально-
сти) можно определять с помощью других, 
более гибких механизмов. Прежде всего, к 
таким механизмам относятся действующие 
правила формирования и утверждения КЦП 
и ФГОС ВО. 

Предложенная выше новая структура 
перечней специальностей и направлений 
подготовки позволяет создать основу для 
выполнения задач, поставленных Президен-
том России. Убираются явные избыточные 
требования и регламенты, перечни становят-
ся более гибкими и современными. Однако 
для реализации представленной выше кон-
цепции ФГОС 4 и обновления содержания 
перечня необходимо на экспертном уров-
не, с привлечением всех заинтересованных 
сторон произвести актуализацию состава 
перечня УГСН. В качестве дополнительных 
критериев формирования состава конкрет-
ных УГСН принимаются условия для «си-
стемы 2+»:
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– возможность организации в вузах еди-
ной подготовки студентов по УГСН на двух 
первых курсах обучения и предоставления 
студентам права выбора направления под-
готовки (специальности) после окончания 
второго курса;

– единый перечень вступительных испы-
таний (ЕГЭ);

– единые требования к условиям реализа-
ции и профессиональному «ядру» подготов-
ки (единые общепрофессиональные компе-
тенции и индикаторы их достижения). 

Предложения по актуализации перечней 
направлений подготовки и специальностей 
могут разрабатываться федеральными УМО 
и координационными советами Минобрна-
уки России по соответствующим областям 
образования. 

Заключение
Основной целью, которую ставили авто-

ры при написании данной статьи, является 
приглашение профессионалов к разработке 
концепции и макета ФГОС 4 для инженерной 
области образования, которая проводится 
Координационным советом Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации по области образования «Инже-
нерное дело, технологии и технические на-
уки» и системой инженерных федеральных 
УМО. Представленные в статье материалы 
являются первыми проектами и будут дора-
ботаны по итогам обсуждения. Координаци-
онный совет заинтересован во всестороннем 
обсуждении данных проектов документов и 
предложений по развитию инженерного об-
разования. С проектом макета ФГОС ВО 4 
можно ознакомиться в книге [12]. Авторы 
будут благодарны предложениям, которые 
просим направлять по адресу: 195251, Санкт-
Петербург, ул. Политехническая, 29, 1 учеб-
ный корп., каб. 201, секретариат Координа-
ционного совета, или по электронной почте: 
KSID@spbstu.ru

Представленная концепция ФГОС ВО 4 
требует системной работы федеральных 
УМО, так как именно они должны реали-

зовать заложенные в эту концепцию идеи и 
разработать проекты ФГОС ВО 4. Федераль-
ные УМО и координационные советы Мини-
стерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации по областям образова-
ния имеют необходимые интеллектуальные 
ресурсы и организационные возможности 
также для разработки содержания новых 
перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования.

Надеемся, что коллективно разработан-
ные предложения будут учтены Министер-
ством науки и высшего образования Россий-
ской Федерации и послужат развитию рос-
сийского инженерного образования.
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Введение
Концепция корпоративной социальной 

ответственности (концепция КСО) в силу 
своей глобалистской логики обращена ко 
всем субъектам экономической деятель-
ности в пространстве мировой экономики, 
которые, в свою очередь, всё в большей сте-
пени демонстрируют свою приверженность 
этой концепции. Университеты в этом гло-
бальном процессе оказываются в двоякой 
позиции: субъекта и объекта КСО. При этом 
в глобальном контексте реализации КСО 
университеты оказываются в определённом 
перформативном противоречии, которого 
не могут снять многочисленные конкретные 
позитивные результаты ширящейся практи-
ки социального партнёрства. Университеты 
и бизнес-корпорации декларируют стрем-
ление к социальному партнёрству, однако 
на практике при реализации партнёрских 
программ сохраняется определённое рас-
хождение между ценностными основаниями 
сотрудничающих сторон. 

Считается, что впервые идея социальной 
ответственности бизнеса была концептуали-
зирована Говардом Боуэном в книге «Соци-
альная ответственность бизнесмена» [1]. И 
уже здесь в определении социальной ответ-
ственности бизнеса фиксируется глобаль-
ный идеологический характер этого концеп-
та. Все созданные впоследствии теоретиче-
ские модели КСО, нормативные документы, 
стандарты, руководства1 логически сориен-
тированы на некую модель глобальной со-
циальной гармонии. Крупнейшие субъекты 
современной глобальной экономики явным 

1 ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по со-
циальной ответственности. URL: http://docs.
cntd.ru/document/gost-r-iso-26000-2012 (дата 
обращения: 10.03.2021); Международные стан-
дарты ответственного ведения бизнеса ОЭСР. 
Рекомендации для российских компаний. М. : 
Министерство экономического развития РФ, 
2020. URL: https://www.economy.gov.ru/materi-
al/file/a3773afa7b2064c2ae833ec69f2ea2b4/stan-
darti_oesr.pdf (дата обращения: 10.03.2021).
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образом принимают «правила игры», пред-
лагаемые названными глобальными доку-
ментами, и тем самым способствуют универ-
сализации соответствующей идеологии.

С концепцией КСО оказались интегри-
рованы ряд идеологически родственных, 
но независимо обоснованных концепций: 
стейкхолдеров (матрица заинтересованных 
сторон), корпоративного гражданства и 
устойчивого развития. Они могут рассма-
триваться как альтернативные [2], но в со-
временной академической литературе рас-
сматриваются как составляющие единую 
концептуальную основу социальной поли-
тики бизнеса [3; 4]. 

Наиболее применимой моделью КСО в 
академических изложениях этой концепции 
является пирамида Кэрролла. Считается, 
что эта модель сочетает нормативный и по-
зитивный подходы к трактовке социальной 
ответственности бизнеса [2]. Четыре уровня 
пирамиды представляют собой четыре типа 
ответственности бизнеса, при этом обязы-
вающая сила ответственности тем меньше, 
чем более социальным является содержание 
уровня. Высшая форма социальной ответ-
ственности, по Кэрроллу, – филантропиче-
ская, иначе он называет эту форму ответ-
ственности «дискреционной», то есть «до-
бровольной». Базовые определения соци-
альной ответственности бизнеса содержат в 
себе симптоматичное противоречие, анализ 
которого вскрывает реактивный характер 
концепции КСО и других интегрированных 
в неё вариантов концептуализации социаль-
ной ответственности бизнеса. Противоречие 
заключено в формуле о «добровольности 
ответственности».

Однако сама сущность ответственности 
не предполагает добровольности её осущест-
вления. Ответственность – это зависимость 
деятельности субъекта от осознаваемой им 
оценки его деятельности со стороны неза-
висимой от него инстанции. И даже логика 
автономной морали, обоснованная Кантом, 
только подтверждает необходимость такой 
надличностной позиции. «Категорический 

императив» вменяет личности доброволь-
ную передачу прав морального контроля 
за собственной деятельностью совершенно 
бесстрастному «разумному механизму», 
который в отношении любых «индивидуаль-
ных» импульсов и побуждений всегда будет 
занимать позицию отстранённого судьи [4]. 
Впрочем, возможность ответственного от-
ношения человека к самому себе ставится 
под сомнение как наиболее авторитетными 
религиозными традициями, так и совре-
менной социальной психологией. В право-
славном нравственном богословии личная 
совесть трактуется не как абсолютный лич-
ный судья, а как проводник надличностных 
смыслов и воли Бога [5]. В современной со-
циальной психологии установлена зако-
номерность, названная фундаментальной 
ошибкой атрибуции, смысл которой можно 
передать так: «собственная совесть склонна 
подыгрывать человеку» [6; 7]. Податливость 
совести в отношении требований природы 
человека лежит в основе поведенческих по-
следствий когнитивного диссонанса, как он 
описывается в теории Леона Фестингера [7]. 

Концепция КСО, включая модель Кэр-
ролла, вменяет бизнесу филантропическую 
ответственность, подчиняясь логике идеоло-
гического априоризма: идеал социальной гар-
монии не может быть обоснован, ни тем более 
предъявлен широкой общественности без фи-
лантропического элемента. Противополож-
ность филантропической деятельности при-
роде бизнеса, противоречивость самой идеи 
добровольной социальной ответственности 
или вменения человеколюбия просто игнори-
руется концепцией КСО. В духе классической 
прагматической идеологии КСО трактуется 
не как догма, а как руководство к действию. И 
действительно, важнейшей ценностью КСО, 
как и любой идеологии, является её мотива-
ционный потенциал.

Фундаментальная  
мотивационная матрица

Различение моральной и материальной 
систем мотивации деятельности человека ко-
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ренится в онтологическом расщеплении су-
щества человека на личностное и природное 
бытие. Конкретные типологии мотивации в 
менеджменте, как правило, принимают раз-
личение моральных мотивов и материальных 
стимулов за исходную данность. А наиболее 
общие типологии мотивов, такие как пира-
мида Маслоу [8], акцентируя целокупность 
человеческого существа, выстраивают типы 
мотивации в единую иерархию, редуцируя 
их, как правило, к природному началу [7; 
8]. Идея глобальной социальной гармонии, 
подразумеваемая концепцией КСО, придаёт 
ей характер и статус идеологии, тем самым 
понуждая, в ходе аргументации и критики 
концепции КСО, выводить все принципи-
альные вопросы на уровень идеологических 
обобщений. Предельно обобщённая типоло-
гия мотивации не может быть построена без 
учёта этого обстоятельства. Будем называть 
такую типологию мотивации фундаменталь-
ной мотивационной матрицей (ФММ).

Идентификация человека в качестве при-
родного существа (части природы, явления 
природы, природного объекта и т.п.) пред-
ставляется научно и практически обосно-
ванной. Для первичного наивного эмпириче-
ского восприятия человек – это явно часть 
природной среды. С точки зрения научного 
определения природы как реальности, под-
чинённой закономерностям (необходимым, 
устойчивым, неотменимым причинно-след-
ственным связям), человек также является 
природным объектом. Наука открыла и от-
крывает множество закономерностей – фи-
зических, химических, физиологических, 
психологических, – которым человек под-
чинён в своей жизнедеятельности. Знание 
этих закономерностей лежит в основе мно-
жества технологий обеспечения и управле-
ния жизнедеятельностью человека, эффек-
тивность которых доказана практически. 
А это значит, что доказана достоверность 
научных теорий о человеке как природном 
объекте. Практика – критерий истины. Од-
нако даже самые радикально рационалисти-
ческие научные подходы к изучению челове-

ка вынуждены, как минимум, постулировать 
момент внеприродности или же сверхпри-
родности в бытии человека, момент, кото-
рый, по существу, и принято называть лич-
ностью человека.

Любая социальная теория прямо утверж-
дает или подразумевает в содержании поня-
тия «личность» момент сверхприродности 
человека [9]. Православная антропология, 
например, так и определяет личность – как 
«несводимость человека к своей природе» 
[10]. Однако постулировать такое положе-
ние вынуждена любая концепция человека, 
мало-мальски претендующая на рациональ-
ность. Просто потому, что без такого посту-
лата не могут быть рационально обоснованы 
ни система права, ни система морали, ка-
ковые, в свою очередь, очевидным образом 
являются необходимым условием человече-
ского общежития. Наказание за преступле-
ние или нравственное порицание могут быть 
рационально обоснованы только в том слу-
чае, если адресат наказания или порицания 
полагается субъектом, способным контро-
лировать собственную природу и управлять 
ею. Поведение, целиком подчинённое ин-
стинкту и другим чисто природным законо-
мерностям, неподсудно ни в правовом, ни в 
моральном отношении. Поэтому фундамен-
тальная расщеплённость бытия человека 
на личностное и природное бытие должна 
признаваться в любом мировоззренческом 
контексте. Таким образом, первый параметр 
ФММ, который можно назвать антрополо-
гическим, включает в себя два бытийных на-
чала человека: личностное и природное.

Второй параметр, который следует на-
звать социальным, включает в себя два вида 
социального воздействия на человека: поощ-
рение и наказание. Важно также отметить 
индивидуально-психологическую проекцию 
социального параметра. Наряду с конкрет-
ным содержанием переживаний личности, 
возникающих под воздействием поощрения 
или наказания, эти воздействия всегда вызы-
вают более или менее сильные простые пере-
живания удовольствия или неудовольствия. 
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Поощрение, очевидно, связано с удоволь-
ствием, а наказание – с неудовольствием. 

Таким образом, в отношении бытийных 
начал человека и двух форм социального 
воздействия могут быть определены четыре 
фундаментальных типа мотивации: поощре-
ние в отношении личностного бытия чело-
века; поощрение в отношении природного 
бытия человека; наказание в отношении лич-
ностного бытия человека; наказание в от-
ношении природного бытия человека. Имея 
в виду известную метафору «кнута и пря-
ника», для удобства также метафорически 
назовём фундаментальные типы мотиваций: 
«мёд», «сухой пряник», «мягкая плётка», 
«суровый кнут».

Фундаментальные типы мотивации долж-
ны быть охарактеризованы в отношении 
энергии мотива (основного содержания той 
реальности, которая передаётся от мотиви-
рующего начала к мотивируемому человеку) 
и непосредственного результата, то есть из-
менения в сознании или природе человека, 
вызываемого процессом мотивации. 

Энергия «мёда» – это духовные блага: 
созерцание истины и красоты, совершение 
добрых дел, когда сам процесс труда и твор-
чества оказывает обратное, усиливающее 
мотивацию, влияние; это переживание бла-
годарности, любви, свободы, справедливо-
сти не просто как чувств или состояний, а в 
качестве реальности, приобщение к которой 
наполняет человека новыми силами. В хри-
стианской традиции этот «мёд» обознача-
ется словом «благодать» или понятием «бо-
жественная энергия» [11]. Именно об этом 
«мёде» слова Моисея в Ветхом завете и еван-
гельские слова Христа: «не хлебом единым 
жив человек, но всяким словом, исходящим 
из уст Божиих» (Мф.4:4). В современной 
психологии особенный акцент на возможно-
сти достижения таких источников мотива-
ции делается в гуманистической психологии: 
состояние самоактуализации у Абрахама 
Маслоу или мотивирующее значение потока 
деятельности у Михайя Чиксентмихайи [12]. 
Непосредственным результатом такой мо-

тивации будет особое состояние сознания и 
личности в целом, которое принято называть 
вдохновением. Для личности, пребывающей 
в состоянии вдохновения, любой труд при-
обретает характер творчества. А плоды та-
кого труда обладают наилучшим качеством 
в пределах возможного для данной конкрет-
ной личности.

Энергия «сухого пряника» – это мате-
риальные блага: вещи, физические объек-
ты, способные удовлетворять природные 
потребности человека (назовём их благами 
первого рода) либо непосредственно, либо 
опосредованно – как средство обмена, пла-
тежа за материальные блага первого рода 
(назовём такие блага материальными блага-
ми второго рода). Перечень искомых челове-
ком материальных благ весьма велик (часто 
это мнимо необходимые блага). Интересно, 
что при номинации материальных благ чело-
век склонен к их максимальной дифферен-
циации, а при идентификации духовных благ 
мы тяготеем к обобщениям. Непосредствен-
ным результатом мотивирующего действия 
«сухого пряника», очевидно, выступает че-
редование: удовлетворение природных по-
требностей и возобновление желания удов-
летворения природных потребностей. Ясно, 
что полное и окончательное их удовлетворе-
ние для живого существа невозможно.

Энергия «мягкой плётки» – это нрав-
ственная ответственность, это обращённые 
к совести человека, к его сердцу как центру 
эмоциональных реакций моральные нор-
мы, воспринятые им в процессе воспитания 
и социализации, это давление культурных 
традиций, обычаев, общественного мнения 
или прямых укоризн со стороны другой лич-
ности. Непосредственным результатом дей-
ствия «мягкой плётки» на личность является 
чувство стыда, угрызение совести, тревога за 
возможные более суровые последствия.

Энергия «сурового кнута» – это правовая 
ответственность. Это все формы наказания, 
применяемые государством в отношении 
личности, но воздействующие непосред-
ственно на природную составляющую чело-
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века, вследствие нарушения личностью ка-
кой-либо нормы закона. Очевидно, что непо-
средственным результатом осуществления 
такой формы мотивации будет ограничение, 
ущемление возможностей человека удовлет-
ворять свои природные потребности. Имен-
но такими ограничителями выступают штра-
фы и лишение свободы. Заметим, что именно 
для определения энергии наказания в пред-
ложенной типологии мотивов используется 
понятие ответственности, что согласуется с 
её пониманием как зависимости. А энергия 
поощрения справедливо воспринимается 
как средство и процесс освобождения от тех 
или иных форм зависимости. 

Современное глобальное информацион-
ное пространство – это составная часть, про-
екция и инструмент глобальной капиталисти-
ческой экономики. Парадокс «добровольной 
социальной ответственности бизнеса» – это 
очень важное, акцентированное в глобальном 
информационном пространстве послание 
глобальной элиты всему обществу. Наряду с 
парадоксальностью этого послания, обраща-
ет на себя внимание отсутствие некоторых 
посланий, которые по их прямому смыслу, 
казалось бы, напрашиваются в передовицу 
глобальной информационной повестки: на-
пример, послание о ценности труда.

Основу любой динамично развивающей-
ся экономики составляет трудовая деятель-
ность. И, казалось бы, управленческая элита 
глобальной экономики должна бы в макси-
мальной степени продвигать ценность труда в 
глобальном информационном и социальном 
пространстве. Отсутствие достойного внима-
ния к этой теме в современном информацион-
ном пространстве делается контрастно ощу-
тимым при сопоставлении с недавним про-
шлым, с советским информационным про-
странством, в котором лозунг «Слава труду!» 
был одним из ведущих. Ещё недавно, если и не 
в глобальном масштабе, то в пределах СССР 
и так называемого социалистического лаге-
ря, прославлению трудовой деятельности и 
человека труда были подчинены колоссаль-
ные информационные и культурные ресурсы. 

Современная глобальная капиталистическая 
экономика в прославлении труда, видимо, не 
нуждается. Объяснение названных парадок-
сов коренится, очевидно, в логике функцио-
нирования и развития глобальной капитали-
стической экономики.

Высшая ценность индивидуальной дея-
тельности в контексте капиталистической 
экономики – это ценность успеха. Идеал 
успешной личности входит в состав духов-
ного основания капитализма, что убедитель-
но показал Макс Вебер в своём знаменитом 
исследовании [13]. Представляется, что 
данный идеальный тип личности, как и соот-
ветствующий идеал глобальной социальной 
гармонии, остаётся неизменным для капи-
талистической экономики и общества как в 
классическую эпоху, так и в постиндустри-
альную эпоху.

Успех личности в капиталистической си-
стеме ценностей измеряется не количеством 
и качеством труда как предметно-преобра-
зовательной деятельности, производящей 
продукты для удовлетворения материаль-
ных и духовных потребностей человека, и не 
качеством творчества как особой новатор-
ской деятельности, производящей принци-
пиально новые материальные или духовные 
ценности или новые способы создания та-
ких ценностей. Успех в капиталистическом 
обществе определяется величиной капитала, 
то есть особого рода собственности, кото-
рая обеспечивает удовлетворение природ-
ных потребностей его владельца без необ-
ходимости для самого владельца капитала 
осуществлять трудовую деятельность.

В условиях рыночной капиталистической 
экономики посредством рекламы прослав-
ляются все виды товаров и услуг, а также 
успешное инвестирование средств, то есть 
капитализация собственности. Логика ажио- 
тажного инвестирования приводит к кон-
центрации капиталов на вершине глобаль-
ной социальной пирамиды в руках элиты.

Конечно, труд остаётся главным спосо-
бом производства материальных и духов-
ных благ, но призывать к труду, прославлять 



92

высшее образоваНие: критический дискурс

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 4.

труд нет необходимости; основная масса на-
селения вынуждена будет трудиться, чтобы 
обеспечивать свои природные потребности, 
ведь успех в инвестиционной гонке, по самой 
логике этого процесса, – удел очень немно-
гих. Даже если все его участники будут вы-
сокообразованными интеллектуалами, слой 
счастливых рантье по определению может 
быть только очень небольшим. Таким обра-
зом, труд в условиях глобальной капитали-
стической экономики лишается «мёда». То 
есть первый тип мотивации, предполагаю-
щий поощрительную апелляцию к личност-
ному началу человека, в отношении трудо-
вой деятельности оказывается лишним и, 
более того, даже неприемлемым, поскольку 
стратегия вдохновения применительно к 
труду явно конкурирует со стратегией вдох-
новения, когда речь идёт об инвестиционных 
рисках. А в постоянном инвестиционном 
ажиотаже крайне заинтересована элита 
глобальной капиталистической экономики. 
То отчуждение сущности человека, которое 
вместе с отчуждением его трудовой деятель-
ности в условиях капиталистического про-
изводства констатировал и анализировал К. 
Маркс ещё в «Экономическо-философских 
рукописях 1844 года» [14], в современном 
мире, когда в развитых капиталистических 
странах произошла определённая гумани-
зация условий труда, всё-таки никуда не ис-
чезает: труд остаётся способом отчуждения 
человеческой сущности. Только теперь труд, 
возможно, не так «труден», как в эпоху 
ранней индустриализации, хотя и это верно 
только для трудящихся масс в экономически 
благополучных странах. Но в любом случае 
труд остаётся принципиально не вдохновен-
ным. Высший тип мотивации элита резерви-
рует за собой.

Глобальный капиталистический идеал 
социальной гармонии и университетская 

ценностная доминанта
Концепция КСО возникает как интерпре-

тация и стратегия социальной адаптации 
бизнес- структур, прежде всего – крупных 

акционерных корпораций. По смыслу со-
циальной ответственности соответствующее 
направление деятельности возможно и оче-
видно желательно для любой организации – 
неважно, крупной или небольшой, частной 
или государственной, – что нашло отраже-
ние и в современных определениях КСО [4]. 

Таким образом, идеи КСО могут прини-
мать на вооружение не только частные, но 
и государственные организации, в том чис-
ле университеты. При этом университет как 
ключевой элемент систем образования, нау-
ки и культуры в современном мире, как очень 
важная структура воспроизводства кадров 
для глобальной экономики, также является 
и объектом так называемой внешней корпо-
ративной социальной ответственности [15]. 

В глобальной капиталистической эконо-
мике и в контексте соответствующей идео-
логии субъектная позиция университетов 
в отношении КСО гораздо важнее, неже-
ли объектная. В качестве субъектов КСО 
университеты выступают не партнёрами и 
не конкурентами корпораций, а скорее ла-
тентными идеологическими оппонентами. 
Идеологическая «оппозиционность» уни-
верситетов имеет объективный ценностный 
характер: ценностная основа научно-об-
разовательной деятельности университе-
тов существенно не совпадает с ценностной 
основой глобальной капиталистической 
экономики. В отношении концепции КСО 
прежде всего важно, что расходятся их 
идеалы глобальной социальной гармонии. 
Латентность университетской оппозицион-
ности обусловлена глубокой зависимостью 
университетов от крупных хозяйствующих 
субъектов современной экономики. Кроме 
того, сами университеты пытаются вести 
свою базовую деятельность, ориентируясь 
на модели хозяйствования, органичные ка-
питалистической экономике.

Ценностное расхождение университе-
тов и капиталистических хозяйствующих 
субъектов обусловлено фундаментальным 
различием их социальной природы. Универ-
ситеты по природе их основной научно-об-
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разовательной деятельности являются соци-
ально-ориентированными, их даже можно 
назвать миссиотропными, имея в виду их 
изначальную сосредоточенность на произ-
водстве и неограниченном распростране-
нии социального блага [16]. Любые хозяй-
ствующие субъекты предпринимательского 
типа, а крупные акционерные корпорации в 
особенности, являются социально-потреби-
тельскими, для них исполнение социальной 
миссии является вынужденным обременени-
ем, необходимым имиджевым компонентом 
и инструментом конкурентной борьбы. 

Утверждаемое ценностное расхождение 
может быть рассмотрено и обосновано в раз-
ных отношениях. Одним из показательных 
проявлений социально-потребительской при-
роды бизнеса и капиталистической экономи-
ки в целом является обоснование концепции 
устойчивого развития, которая, претендуя 
на статус глобальной идеологии, в высокой 
степени коррелирует с концепцией КСО; кон-
кретной областью их пересечения является 
теория корпоративной устойчивости [3].

Принципы устойчивого развития были 
сформулированы на конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро, которая получила звуч-
ное наименование «Саммит Земли». Од-
нако наиболее развёрнутым документом, 
в котором эта концепция была изложена 
и обоснована во всех её главных разделах, 
стал доклад Международной комиссии по 
окружающей среде и развитию, представ-
ленный ООН в 1987 году2. В нём дан обзор 
основных, по мысли авторов, проблем, угроз 
и вызовов, стоящих перед человечеством в 
отношении сохранения окружающей среды 
как главного условия устойчивого развития 
человечества в максимальной перспективе 
будущего, предложены стратегические пути 
их решения. 

Среди рассматриваемых проблем обе-
спечения устойчивого развития особо чув-
2 Наше общее будущее. Доклад Международной 

комиссии по окружающей среде и развитию. 
URL: https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.
pdf (дата обращения: 10.03.2021).

ствительными представляются относящи-
еся к сфере народонаселения. И обращает 
на себя внимание тот факт, что в отноше-
нии вопросов демографии авторы доклада 
очень конкретны и однозначны в своих ре-
комендациях. Формулируется императив 
о необходимости сокращения темпов ро-
ста населения, предлагаются конкретные 
меры стимулирования снижения уровня 
фертильности у женщин в развивающихся 
странах, вплоть до финансовой поддерж-
ки системы медицинского сопровождения 
применения «современных способов пред-
упреждения зачатия»3. Авторы сожалеют, 
что «на помощь в сфере регулирования 
народонаселения направляется только 
около полутора процентов официальной 
помощи развитию»4. Под регулировани-
ем однозначно понимается сокращение 
рождаемости. Приводится как безуслов-
но позитивный, даже прогрессивный опыт 
Зимбабве, которая «в настоящее время 
(середина восьмидесятых годов прошлого 
века – авт.) занимает лидирующие позиции 
среди стран к югу от Сахары в использова-
нии современных способов предупрежде-
ния зачатия»5. 

Нет оснований ставить под сомнение 
обоснованность прогнозов роста численно-
сти населения Земли, которыми оперируют 
авторы (тем более что эти прогнозы под-
тверждаются), равно как и обоснованность 
тревоги по поводу быстрого роста темпов 
потребления ограниченных природных ре-
сурсов планеты. Серьёзность ситуации, 
очевидно, оправдывает общественное и по-
литическое вмешательство в такую глубоко 
личную, морально-чувствительную сферу, 
как рождение детей. Но на фоне однозначно 
формулируемого императива о сокращении 
рождаемости, на фоне практических, техно-
логических рекомендаций по решению этой 
задачи, на фоне того уверенного и деловито-

3 Там же, с. 107.
4 Там же, с. 107.
5 Там же, с. 108.
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го тона, в каком ведётся изложение позиции, 
и количества страниц доклада, посвящённых 
этой теме, представляется удивительным 
(ещё один парадокс новой глобальной иде-
ологии) практически полное отсутствие оза-
боченности по поводу роста уровня роскоши 
в странах «золотого миллиарда» [17]. Пред-
ставляется, что тема роскоши заслуживала 
бы так же, как и тема демографии, отдельно-
го раздела в докладе.

Конечно, авторы доклада пишут о борьбе 
с бедностью, о необходимости преодоления 
разрыва в доходах между беднейшими и 
богатейшими слоями населения (в пределах 
отдельных государств), но в этом отношении 
они не доходят до такой технологической 
конкретизации, как с ограничением рожда-
емости. А идеи об ограничении потребления 
роскоши вообще не возникает. Очевидно, 
что не только рост массового потребления, 
но и рост потребления роскоши является 
«священной коровой» глобальной капитали-
стической модели экономики, и потому пра-
во на роскошную жизнь не может ставиться 
под сомнение. Более того, роскошный образ 
жизни активно рекламируется в массовом 
искусстве, прежде всего в кино. Реклама 
очень дорогих товаров и услуг присутству-
ет в глобальном рекламном пространстве и 
как бы венчает эту символическую пирамиду 
благосостояния. Причём соответствующая 
рекламной пирамиде пирамида товаров и 
услуг чрезвычайно дифференцирована и 
динамична; вступая в сильный мифогенный 
резонанс в общественном сознании, потоки 
вещей и представляющих их знаков мощно 
увлекают потребителя в быструю, безоста-
новочную гонку наверх за всё более ком-
фортной и богатой жизнью. 

Параллельно всё шире рекламируются 
знаковые средства достижения этих благ: 
кредиты и инвестиционные проекты. Напом-
ним, что при этом труд, этот единственный 
реальный способ производства благ, не удо-
стаивается в капиталистическом глобальном 
информационном пространстве рекламы или 
какой-либо иной формы прославления [18]. 

Очевидно, что роскошь выполняет ис-
ключительно важные функции в капитали-
стической модели экономики, и потому в 
идеологии современного капитализма и в 
соответствующих документах не может по-
явиться и намёка на предложение об огра-
ничении роскоши. Роскошь символизирует 
здесь вершину индивидуального успеха и 
задаёт максимальную перспективу гонки за 
ним. Труд прославлять не надо: кто не пре-
успеет в создании капитала, в эффективном 
инвестировании, тот вынужден будет тру-
диться. «Сухой пряник» материальных благ 
мотивирует массовое стремление «делать 
деньги». Кроме того, роскошь осуществляет 
парадоксальную трансформацию матери-
альных благ в квазидуховные; точнее, сама 
роскошь есть результат такой трансформа-
ции. Предметы роскоши – это уже не просто 
предметы потребления. Роскошь не просто 
обозначает статус, она окружает владельца 
роскоши своеобразным «сиянием», которое 
призвано ослеплять массы, не столько обо-
значать принадлежность к элите, сколько 
доказывать, что владелец роскоши, как бы по 
своей природе, достоин элитарного статуса. 
Роскошь доказывает это «без лишних слов», 
именно ослепляя, моментально и сильно 
воздействуя на чувства, так что любые на-
мёки на недовольство наличной социальной 
стратификацией, любой ропот или критика 
должны как бы «застревать» в горле обыва-
теля. Роскошь оправдывает господствующее 
положение элиты. 

Культ роскоши, несомненно присущий 
современному глобальному информацион-
ному пространству, свидетельствует о ми-
ровой тенденции формирования глобаль-
ного кастового общества. Глобальная элита 
выделяется в касту, в отношении которой 
должны считаться естественными свобода 
от трудового бремени, право распоряжать-
ся глобальными ресурсами и пребывание в 
роскоши. Область существования элиты – 
это мировой «Олимп». Сама элита – со-
общество полубогов, к которому, кстати, 
совершенно неприменимы «наказательные» 
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способы мотивации. Ответственность элиты 
исключительно «добровольна», как бы пара-
доксально ни было сочетание понятий «от-
ветственность» и «добровольность».

Ключевыми проводниками кастовой 
идеологии в современном мире являются 
как раз акционерные корпорации, пре-
жде всего – крупные транснациональные 
корпорации. Изначальные протестантские 
предпосылки капитализма трансформиру-
ются в идеологию, в которой уже довольно 
трудно рассмотреть связь с христианством. 
Концепция корпоративной социальной от-
ветственности, открыто декларируя сво-
бодный характер ответственности бизнеса, 
однозначно подразумевает безусловное 
право человека, владеющего капиталом, на 
роскошь в сочетании с таким же безуслов-
ным правом быть свободным от трудовых 
обязанностей. При этом элита на вершине 
глобальной капиталистической пирамиды 
стремится гарантировать своё положение 
навечно, обосновывая моральное право на 
владение капиталом и соответствующее 
положение ссылкой на квазирелигиозную 
санкцию, выражаемую формулой «соб-
ственность священна».

Социальная ответственность универси-
тетов по своему ценностному содержанию 
радикально отличается от социальной от-
ветственности бизнес-корпораций. Это об-
условлено принципиально иной организа-
ционной культурой университетов, произ-
водной от специфики их базовой научно-об-
разовательной деятельности [19–21]. 

В феномене знания не может быть ни-
велирован момент сориентированности на 
реальность, на действительность «как она 
есть». Поэтому процесс научного исследо-
вания с целью обретения знания, равно как 
и академический процесс передачи знаний, 
включают в себя ситуации созерцания исти-
ны, что делает эту деятельность вдохновен-
ной по типу мотивации. То есть в отношении 
специфически университетской деятельно-
сти тип мотивации «мёд», в соответствии с 
ФММ, является ведущим, практически ис-

ключительным. Все прочие типы мотивации 
применимы скорее к вспомогательной дея-
тельности в общем «производственном про-
странстве» университета.

Частота и акцентированность моментов 
созерцания истины характеризуют деятель-
ность университета как служение истине. 
Соответственно научная истина выступает 
ценностной доминантой университета. В 
его коммуникативном пространстве эта цен-
ностная доминанта проявляется как уста-
новка на доказательность [22; 23]. Установка 
на доказательность, в свою очередь, сущ-
ностно демократизирует коммуникативное 
пространство (Мертон). Университетский 
идеал социальной гармонии уже в силу ка-
чества университетской организационной 
культуры не может быть кастовым. Это 
расхождение идеалов создаёт ценностное 
напряжение между университетами и соци-
ально-экономической реальностью совре-
менного мира.

Заключение
Концепция КСО в научной литературе 

рассматривается преимущественно в двух 
направлениях: со стороны бизнес-корпо-
раций – как инструмент стратегического 
управления организацией, со стороны обще-
ства – как один из возможных инструмен-
тов разрешения тех или иных социальных 
проблем. Однако все теоретические модели 
КСО содержат в себе идеал глобальной со-
циальной гармонии, поэтому концепция 
КСО требует специального анализа как вер-
сия или как составная часть капиталисти-
ческой идеологии. Одним из продуктивных 
теоретических подходов к исследованию 
капиталистической идеологии, а также иде-
ологических и практических функций КСО 
может стать анализ применимости, при ре-
ализации этих функций, типов мотивации в 
соответствии с фундаментальной мотиваци-
онной матрицей.

Университеты, будучи ключевыми цен-
трами воспроизводства кадров для совре-
менной экономики, чтобы обеспечить эф-
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фективную функциональную встроенность в 
глобальную экономическую модель, должны 
занять оптимальную ценностную позицию в 
контексте глобальной капиталистической 
идеологии. При этом базовая научно-об-
разовательная деятельность университетов 
оказывается эффективной только при со-
хранении субъектами этой деятельности 
определённых ценностных ориентаций, та-
ких как научная истина, объективность за-
конов, свобода личности, равенство досто-
инства всех представителей человеческого 
рода и т.п. Глобальный социальный идеал 
университетов представляется демократи-
ческим не с точки зрения соответствующих 
процедур, а с позиции общезначимости на-
учной истины.

Для достижения искомой оптимальной 
ценностной позиции университетами требу-
ются дальнейшие исследования ценностной 
основы и мотивационных функций концеп-
ции КСО. Например, заслуживает основа-
тельного изучения процесс формализации 
моральных обычаев и нравственных интуи-
ций в пространстве внутренней КСО. Эти-
ческие кодексы и кодексы корпоративного 
поведения в деятельности корпораций все 
более уравниваются по юридическому ста-
тусу с изначально юридически значимыми 
документами. То есть моральная мотивация 
ответственности, как личностный тип моти-
вации, все более уступает место правовой 
мотивации ответственности. Все такого рода 
процессы нуждаются в учёте при определе-
нии стратегий развития университетов в со-
временном мире.
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Аннотация. Ценностные ориентации молодёжи – тема, которая не теряет актуально-
сти в повестке социально-гуманитарных наук и молодёжной политики. Социально-полити-
ческим и культурным ядром молодёжи, обладающим активностью и реактивностью, а также 
определённым интеллектуальным бэкграундом, является студенчество. Именно оно способ-
но стимулировать социальные трансформации. Являясь агентом социализации, осуществляя 
не только образовательную деятельность, но и воспитательную работу, вуз способен влиять 
на ценности и характеристики учащихся. Статья представляет собой аналитический обзор 
данных уникального мониторинга, созданного и проводимого с 2015 г. в РУДН с целью оценки 
эффективности воспитательной работы в вузе. В 2015 и 2019 гг. при помощи онлайн-анкети-
рования были опрошены по 60% (метод основного массива) студентов 1-го и 4-го (выпускного) 
курсов соответственно, что представляет собой квази-панель. Теоретическая рамка обуслов-
лена концепцией М. Рокича об инструментальных и терминальных ценностях, а также моде-
лью Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова о смысложизненных (терминальных) ценностях. Приведены 
данные, относящиеся к ценностным ориентациям российских студентов (терминальные) в 
контексте их изменения в ходе обучения в вузе, а именно вопросы патриотизма, жизненных 
ценностей, кумиров как образцов, к которым стремятся студенты, а также личностные ха-
рактеристики, обусловливающие ценностные ориентации и другие характеристики лично-
сти (инструментальные ценности). Основной вывод: смысложизненные ценности и ценност-
ные ориентации остаются практически неизменными по прошествии четырёх лет обучения, 
в то время как личностные характеристики подвержены воздействию в процессе обучения и 
воспитания; также вуз может воздействовать на такую ценность, как патриотизм, и на на-
личие кумира. Для студентов Российского университета дружбы народов вопросы патриотиз-
ма являются «сложными», а кумирами чаще всего являются либо члены семьи, либо вообще 
никто, что подтверждается данными и других опросов. Предложенная концептуальная мо-
дель мониторинга может быть интересна работникам других вузов и специалистам в области 
образования, работы с молодёжью и социологии молодёжи.
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Введение
Российское студенчество как наиболее 

активная часть молодёжи никогда не поки-
дало фокус внимания исследователей, рабо-
тающих в рамках социально-гуманитарных 
и социальных наук, а также деятелей моло-
дёжной политики. Это подтверждается в том 
числе наличием крупных научных грантов, 
которые направлены на изучение проблем 
студенчества. В их числе, например, про-
ект «Социальное измерение студенчества» 
(реализован в 2017–2019 гг., руководитель – 
проф. Н.П. Нарбут, № 28.4012.2017/ПЧ), ко-
торый явился альтернативой масштабному, 
длящемуся уже более 20 лет европейскому 
проекту EUROSTUDENT1. Аксиологическая 
проблематика – одна из самых актуальных и 
популярных тем в науке. Проблемная ситуа-
ция, которая лежит в основании данной ста-
тьи, – каким образом обучение в вузе может 
трансформировать ценностные ориентации 
студентов.

Для дальнейшего изложения необходи-
мо прояснить некоторые теоретические мо-
менты, касающиеся концепта «ценность». 
Теоретическую рамку статьи определяют 
концепция М. Рокича [1–3] и идеи В.И. Чу-
прова и Ю.А. Зубок [4; 5]. Соответственно, 
в нашем исследовании измеряются ценност-
ные ориентации, которые можно назвать 
«терминальными», или «смысложизненны-
ми», и личностные характеристики, которые 
наиболее близки к «инструментальным цен-
ностям». Терминальные (целевые) ценности 
обобщённо выражают цели жизни и идеалы, 
а инструментальные репрезентируют одоб- 
ряемые в данном обществе средства дости-
жения этих целей. Терминальные ценности 
говорят о том, во имя чего живёт и действу-
ет человек, достижение каких целей имеет 
для него абсолютное, самоценное значение. 
В этом главное отличие смысложизнен-
ных ценностей-целей от инструментальных 
ценностей-средств, определяющих способы 

1 EUROSTUDENT. URL: https://www.eurostudent.
eu/ (дата обращения: 11.03.2021).

действия во имя достижения поставленных 
целей [5, с. 4–5].

Любой вуз уделяет большое внимание 
воспитательной работе и воспитанию сту-
дентов с целью соответствия их образу сво-
его выпускника. Для Российского универси-
тета дружбы народов такой образ закреплён 
в слогане «Формируем мировую элиту» (на 
момент разработки инструментария опро-
са), что отражает международную ориен-
тацию вуза и профессиональный уровень 
преподавания. В данном случае речь идёт 
и о российских, и об иностранных студен-
тах. Однако представленный ниже анализ 
будет касаться только российских студен-
тов. Таким образом, целью статьи является 
описание трансформации ценностных ори-
ентаций студенческой молодёжи в процес-
се обучения в вузе. Также педагогической 
общественности предъявляется уникальная 
модель мониторинга воспитательной рабо-
ты, которая может быть адаптирована под 
нужды любого другого российского вуза.

В РУДН для изучения эффективности 
воспитательной работы социологической 
лабораторией и студенческим социологи-
ческим бюро в 2015 г. была проведена ра-
бота по созданию анкеты для студентов, 
поступивших на первый курс («на входе»), 
которая используется и для опроса этих же 
студентов «на выходе» (четвёртый курс ба-
калавриата). Цель проекта – определить со-
ответствие выпускников РУДН идеальному 
образу выпускника университета. Опросы 
проводятся ежегодно и носят мониторин-
говый характер: в 2015 г. – первый курс, в 
2019 г. – пятый курс (квази-панель). Кроме 
того, делаются ежегодные информационные 
срезы по новым первокурсникам, по итогам 
которых можно «увидеть», соответству-
ют ли студенты этому образу и отличаются 
ли выпускники от самих же себя на первом 
курсе по значимым критериям, характери-
зующим мировую элиту. На основании этих 
данных можно констатировать уровень эф-
фективности проводимой в РУДН воспита-
тельной работы. Стоит отметить, что ана-
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логов модели этого исследования нет ни в 
одном российском вузе, и она была успешно 
продемонстрирована во всероссийской про-
грамме дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО) для сотрудников 
вузов «Социально-культурная адаптация 
иностранных граждан, обучающихся в рос-
сийских вузах».

Структура идеального образа выпускника 
РУДН состоит из нескольких блоков, каждый 
из которых имеет специфические индикато-
ры, выделенные на основе целей и задач, ко-
торые ставит перед собой администрация вуза 

в ходе воспитательной работы со студентами. 
Все вместе они составляют модель монито-
ринга воспитательной работы вуза (Рис. 1).

Дизайн исследования. Для достижения 
обозначенной в статье цели мы приводим 
данные полного цикла мониторинга 2015–
2019 гг. (1-е–4-е курсы). Опрос первокурс-
ников и выпускников был реализован при 
помощи онлайн-панели в феврале-марте 
2015 и 2019 гг. соответственно. При постро-
ении выборки в основу лёг метод основного 
массива: опрошено более 60% респондентов 
от генеральной совокупности, что репре-

Рис. 1. Модель «идеального выпускника» 
Fig. 1. The model of the «ideal graduate»
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зентирует её в целом, и данные являются 
достоверными. Так, в 2015 г. было опроше-
но 65% от всего контингента поступивших 
на первый курс студентов, а в 2019 г. – 62% 
этих же студентов. Таким образом, дан-
ные репрезентативны по университету, но 
не всегда репрезентативны по конкретным 
факультетам, институтам, академиям (см. 
табл. 1), поэтому акцент делается только 
на общеуниверситетских данных, которые, 
безусловно, отражают реальные тенденции 
трансформации ценностных и личностных 
характеристик студентов и результаты вос-
питательной работы вуза.

Инструментарий мониторинга представ-
лял собой анкету, состоящую из 40 вопро-
сов, каждый из которых операционализи-
ровал индикаторы, указанные на рисунке 1. 
В данной статье рассматриваются только те 
вопросы, которые касаются ценностных ори-
ентаций: это блоки «личностные характери-
стики», «вопросы патриотизма», «наличие 
кумира». Анализу подвергнуты данные па-
нельного исследования (срез 2015 и 2019 гг.).

Результаты и обсуждение 
Центральный вопрос, напрямую описы-

вающий терминальные ориентации сту-

Таблица 1
Соответствие выборочной совокупности генеральной совокупности

Table 1
Correspondence of the sample population to the general population

Факультет 

Первый курс  
(опрос 2015/2016 уч. год)

Четвёртый курс  
(опрос 2018/2019 уч. год)

Выборка
Выборка

Генсово- 
купность % от 

ГС
Выборка

Генсово- 
купность

Частота % Частота % Частота % Частота %

Аграрно-технологи-
ческий институт

88 3,0 215 4,81 40,93 61 4,03 98 3,72 62,24

Медицинский  
институт

910 31,3 1050 23,50 86,67 75 4,96 76 2,88 98,68

Инженерная академия 126 4,3 401 8,97 31,42 157 10,38 259 9,82 60,62

Факультет физико-
математических  
и естественных наук

156 5,4 304 6,80 51,32 152 10,05 192 7,28 79,17

Факультет  
гуманитарных  
и социальных наук

288 9,9 477 10,67 60,38 216 14,28 417 15,81 51,80

Филологический  
факультет

242 8,9 395 8,84 61,27 223 14,74 295 11,19 75,59

Экологический  
факультет

75 2,6 100 2,24 75,00 70 4,63 70 2,65 100,00

Экономический  
факультет

294 10,1 537 12,02 54,75 202 13,35 373 14,14 54,16

Юридический  
институт

219 7,5 288 6,44 76,04 136 8,99 229 8,68 59,39

Институт гостинично-
го бизнеса и туризма

89 3,1 130 2,91 68,46 17 1,12 95 3,60 68,14

Институт иностран-
ных языков

188 5,8 255 5,71 73,73 139 9,19 204 7,74 57,75

Институт мировой 
экономики и бизнеса

183 6,4 237 5,30 77,22 123 8,13 213 8,08 98,68

Итого 2909 100,0 4469 100,00 65,09 1571 100,0 2521 100,0 62,3
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дентов (смысложизненные ценности), – 
закрытый вопрос с неограниченным коли-
чеством альтернатив – был сформулирован 
следующим образом: «Укажите, пожалуй-
ста, что наиболее важно лично для Вас» 
(Рис. 2). Согласно идее мониторинга и пози-
ции-запроса администрации университета, 
выпускник РУДН должен в первую очередь 
стремиться к самосовершенствованию – в 
этом выражено активное творческое начало 
сформировавшейся личности. Однако этот 
вопрос позволяет оценить и ценностные 
ориентации в целом. Для студентов РУДН 
наиболее важными являются семья и друзья, 
на втором месте – самореализация и само-
совершенствование, на третьем – успех и до-
статок, далее – новые знания и творчество; 
власть – наименее важна.

По данным Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова 
2017 г., для молодёжи главной ценностью яв-
ляется «любовь» (58,0%), далее – «спокой-
ная безбедная жизнь» (42,2%), «проявление 
своей индивидуальности (самореализация)» 
(37,1%), «продолжение себя в будущих по-
колениях» (31,5%), «стремление к истине» 
(27,6%), «борьба за справедливость» (21,0%), 

Сумма ответов больше 100%, т.к. вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа.

Рис. 2. Ценностные ориентации студентов РУДН
Fig. 2. Value orientations of RUDN University students

«политическая борьба (за власть)» (4,0%). 
Это ответы на вопрос: «Какие из нижепе-
речисленных ценностей в большей степени 
соответствуют Вашему пониманию смысла 
жизни?» [4]. Эти данные хорошо соотно-
сятся с теми, что мы получаем ежегодно: 
«любовь» лежит в основе категории «семья 
и друзья», стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию также находится 
на первых позициях. Все эти результаты в 
целом укладываются в дискурс «большин-
ство студентов планируют свою жизнь в со-
ответствии с традиционными ценностями – 
вступить в брак, создать семью, воспитывать 
детей» [6, с. 77]. В контексте воспитательной 
работы нельзя утверждать, что вуз являет-
ся регулятором динамики этих ценностей,  
а по полученным данным, за время обучения 
рейтинг этих ценностей практически не ме-
няется.

Личностные характеристики. Далее 
посмотрим на картину динамики личност-
ных характеристик, которые не имеют пря-
мого отношения к ценностным ориентациям, 
а попадают в класс инструментальных цен-
ностей.
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Ответственность. Был задан закрытый 
вопрос с одним вариантом ответа: «Всегда 
ли Вы доводите начатое дело до конца?» (по-
ложительный ответ предполагает высокий 
уровень ответственности студента). Треть 
студентов первого курса утверждали, что 
они всегда доводят начатое дело до конца, 
ещё 58% ответили «скорее да, чем нет», в об-
щей сложности можно констатировать, что 
89,2% первокурсников РУДН относятся к 
категории «ответственные». 9,3% скорее не 
доведут начатое дело до конца, чем доведут, 
и 1,5% однозначно ответили, что не доводят 
начатые дела до конца. На четвёртом курсе 
уровень ответственности студентов в целом 
не изменился, есть лёгкая тенденция к его 
повышению, выраженная в увеличении ка-
тегории ответов «скорее да, чем нет» на 1%.

Трудолюбие. Данная характеристика 
замерялась тремя тестовыми вопросами, 
сформулированными в виде утверждений, 
с которыми предлагалось согласиться или 
нет: 1) «Из-за занятости Вы обедаете на-
спех»; 2) «Во время каникул Вы работаете»; 
3) «Чаще всего Вы выбираете учёбу/работу, 
а не встречи с друзьями». Согласие со всеми 
утверждениями показывает наивысший уро-
вень трудолюбия, близкий к трудоголизму, 
несогласие со всеми – отсутствие трудо-
любия. К выпускному курсу уровень трудо-
любия значительно возрастает: с 20,8% на 
первом курсе до 35,5% на четвёртом. Тради-
ционно самый высокий уровень трудоголиз-
ма демонстрируют студенты, обучающиеся в 
Медицинском институте. 

Эрудиция. Для измерения данной харак-
теристики был задан закрытый вопрос, в 
котором респондента просили выбрать три 
варианта ответа из шести: «1) Вы регулярно 
читаете художественную литературу; 2) Вы 
разбираетесь в гуманитарных науках, но со-
всем не понимаете естественные (или наобо-
рот); 3) Вам не трудно сформулировать ответ 
на сложный вопрос; 4) Ваши знания можно 
охарактеризовать как исчерпывающие в раз-
нообразных областях; 5) Вы с трудом фор-
мулируете вопросы: 6) Вы не любите читать». 

Согласие с вариантами 1, 3 и 4 показывает 
высокий уровень эрудиции, другие попали 
в группу «остальные». К выпускному курсу 
уровень эрудиции повысился с 13,7% на пер-
вом курсе до 15,7% на четвёртом курсе. 

Креативность. Вопрос, измеряющий 
уровень креативности студентов, составлен 
на основе теста на определение уровня кре-
ативности (по методу Дж. Брунера2). Было 
предложено девять высказываний: чем с 
большим количеством утверждений согласен 
респондент, тем более высоким уровнем кре-
ативности он обладает. «1. Мне не нравится 
регламентированная работа; 2. Я люблю и 
понимаю абстрактную живопись; 2. Люблю 
фантазировать; 3. Один и тот же спектакль/
фильм можно смотреть много раз, главное – 
игра актёров, новая интерпретация; 4. Мне 
больше нравится сама деятельность, чем её 
конечный результат; 5. Даже в отлаженном 
деле пытаюсь творчески изменить что-то; 
6. Я иногда сомневаюсь даже в том, что для 
других очевидно; 7. Я не хотел(а) бы под-
чинять свою жизнь определённой системе;  
8. Не люблю ходить одним и тем же путём».

В группу «высокий уровень креативно-
сти» попали студенты, которые согласились 
с 7–9 утверждениями, «средний уровень кре-
ативности» – с 4–6 утверждениями, и «низ-
кий уровень креативности» – с 1–3 утверж-
дениями. Выдающиеся творческие личности 
представляют из себя исключение. Иссле-
дование ряда авторов показало, что исклю-
чительными творческими способностями 
обладают лишь менее 1% населения земного 
шара. Высокую креативность показывают 
10%, и почти 60% демонстрируют опреде-
лённый творческий потенциал [7]. Отметим, 
что в статье М.В. Щербаковой «Диагностика 
уровней развития креативности у студентов-
дизайнеров» путём использования той же 
методики, что и в нашем исследовании, были 
получены данные, согласно которым у 9% 
2 Определение уровня креативности и типа мыш-

ления // Psytests.org: психологические тесты 
онлайн. URL: https://psytests.org/cognitive/
thinktype.html (дата обращения: 11.03.2021).
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студентов-дизайнеров диагностирован вы-
сокий уровень креативности, у 85% – сред-
ний и у остальных – низкий [8]. Учитывая, 
что профессия дизайнера – исключительно 
творческая, бóльшие показатели креативно-
сти среди студентов-дизайнеров предсказу-
емы, а показатели всего студенчества РУДН 
с учётом «творческих» и «нетворческих» 
профилей находятся в норме, так как они 
не могут превышать 10%, что соответствует 
общемировым значениям.

У выпускников РУДН уровень креатив-
ности очень незначительно, но снизился: 
на 0,5% снизилась к четвёртому курсу доля 
тех, кто показал «высокий уровень креатив-
ности», и на 5% возросла доля студентов с 
«низким уровнем креативности». Очевидно, 
это связано с тем, что процесс обучения и 
требования к компетенциям, формируемым 
в этом процессе, в равной степени направле-
ны на развитие как креативности, так и от-
ветственности, исполнительности.

Стрессоустойчивость. Был задан закры-
тый вопрос с возможностью выбора одного 
из вариантов ответа: «Представьте, что на 
работе случился аврал: к повседневной до-
бавили дополнительную работу, которую 
необходимо завершить сегодня. Как вы от-
реагируете?». В качестве альтернатив высту-
пили следующие ответы: 1) «Не страшно. Я 
справлюсь!»; 2) «Это будет очень трудно, но 
вместе мы справимся»; 3) «Невозможно ра-
ботать в таких условиях, сегодня же уволь-
няюсь»; 4) «Я настолько нервничаю, что не 
могу приступить к работе уже несколько 
часов». Нельзя говорить, что в общем за че-
тыре года среди студентов РУДН произошли 
какие-то значительные изменения по пока-
зателю «стрессоустойчивость»: и на первом, 
и на выпускном курсе он держится в преде-
лах 93%.

Вежливость. Был задан закрытый вопрос 
с одним вариантом ответа: «Представьте, 
что в кинотеатре другой человек занял Ваше 
место. Что Вы сделаете?». В качестве альтер-
натив выступили следующие ответы: 1) «По-
кажу свой билет и вежливо попрошу пере-

сесть»; 2) «Сяду на любое другое свободное 
место»; 3) «Повышу на него голос и грубо 
попрошу пересесть»; 4) «Толкну и выгоню 
с места». За четыре года не произошли зна-
чительные изменения по параметру «вежли-
вость», её уровень (первые два ответа) нахо-
дится на максимальных значениях первого 
курса (83%).

Пунктуальность. Для измерения ха-
рактеристики был задан закрытый вопрос 
с одним вариантом ответа: «Вы понимаете, 
что опаздываете на пару на 15 минут. Ваша 
реакция», где варианты: «со мной такого 
не случается» и «буду максимально быстро 
идти/бежать» – показывают стремление ре-
спондентов быть пунктуальными, а вариан-
ты: «будет стыдно, но торопиться не буду» 
и «всегда опаздываю, ничего страшного» – 
отсутствие такового. К сожалению, у вы-
пускников уровень пунктуальности снизил-
ся с 89,2% до 81,6%. Возможно, на это ока-
зало влияние достаточно «либеральное» от-
ношение администрации и преподавателей к 
посещениям занятий и опозданиям.

Коммуникабельность (готовность к со-
трудничеству с другими, поведение в кон-
фликтных ситуациях). Для её оценки было 
предложено семь утверждений (на основе 
методики измерения общительности В.Я. 
Ряховского3), согласие с которыми означает 
низкую коммуникабельность, а несогласие – 
высокую. В категорию «высокий уровень 
коммуникабельности» вошли респонденты, 
которые не согласны со всеми утверждени-
ями, «уровень коммуникабельности выше 
среднего» – те, кто не согласен с 4–6 ут-
верждениями, «уровень коммуникабельно-
сти ниже среднего» – 1–3 утверждениями, 
и «низкий уровень коммуникабельности» – 
те, кто согласен со всеми утверждениями. 
Следует заметить, что эта методика нередко 
используется для измерения уровня общи-
тельности студентов [9].

3 Оценка уровня общительности // Тестоте-
ка. URL: http://testoteka.narod.ru/mlo/1/07.
html (дата обращения: 11.03.2021).
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Уровень коммуникабельности выпускни-
ков повысился в процессе обучения в вузе с 
26,8% до 50%. Стоит отметить, что комму-
никабельность является одной из составных 
частей категории «социальная компетент-
ность», одним из важнейших качеств со-
временного специалиста в любой области 
(практически любая профессиональная дея-
тельность подразумевает работу в команде, 
в коллективе или непосредственное взаимо-
действие со стейкхолдерами). В то же время 
ряд работодателей отмечают, что «социаль-
ная компетентность» выпускников наших 
вузов находится на недостаточном уровне.

Поведение в конфликтной ситуации. 
Характеристика, дополняющая «коммуни-
кабельность» и «стрессоустойчивость». Для 
оценки степени конфликтности был задан 
закрытый вопрос с возможностью выбора 
одного варианта ответа: «Как Вы обычно 
ведёте себя в споре или конфликтной ситу-
ации?». В качестве альтернатив были пред-
ложены следующие варианты: 1) Уступаю, 
оказаться правым для меня не главное; 2) 
Пытаюсь обратить все в шутку; 3) Стараюсь 
сменить тему разговора; 4) Иду на компро-
мисс; 5) Желаю во что бы то ни стало дока-
зать свою правоту, даже если это не так; 6) 
Угрожаю или дерусь. В процессе обучения и 
с возрастом студенты чаще готовы идти на 
компромисс и не доводить ситуацию до кон-
фликта в той или иной форме, что показы-
вает рост числа студентов, выбирающих эту 
стратегию: с 54,1% на первом курсе до 60,4% 
на четвёртом. 

Патриотизм. Патриотизм – социальное 
качество, в формировании которого высшая 
школа играет одну из ключевых ролей. Было 
задано два вопроса. Первый – закрытый во-
прос с одним вариантом ответа: «Гордитесь 
ли Вы историей своей страны?». К четвёр-
тому курсу доля тех, кто гордится историей 
своей страны, снизилась с 88,2% до 83,6%. 
Стоит отметить, что на это могли повлиять 
не только факторы обучения и воспитатель-
ной работы вуза, но и процессы, происходя-
щие в стране в целом.

Идея «патриотизма как национальной 
идеи» все больше раскручивается в СМИ и 
становится уже некоторым брендом, кото-
рый может вызывать как позитивные, так и 
негативные реакции со стороны молодёжи 
(она далеко не так однозначно относится к 
таким тенденциям, как, к примеру, старшее 
поколение). Это подтверждается и данными, 
полученными при ответе на второй закры-
тый вопрос с одним вариантом ответа: «Счи-
таете ли Вы себя патриотом своей страны?». 
Если на первом курсе патриотами своей 
страны себя считала почти половина студен-
тов, то к выпускному курсу их доля сокра-
щается до 41,3% (Рис. 3). Следует отметить, 
что операционализация понятия «патри-
отизм» вызывает сложности не только на 
бытовом уровне, но и в научном дискурсе. 
Так, М. Мартынов и А. Габеркорн пишут о 
двух подходах к концептуализации термина: 
«субстанциональном», в рамках которого 
патриотизм отождествляется с любовью к 
Родине, и о «критическом», в рамках кото-
рого смыслы патриотизма задаются харак-
тером политического режима [10, с. 32–33]. 
Сущностными характеристиками патрио-
тизма можно назвать постоянное ощущение 
связи с Родиной, с жизнью и деятельностью 
людей, живущих на родной земле; любовь к 
своему Отечеству, государству, выраженная 
в конкретных делах, действиях, поступках; 
гордость за своё Отечество, свой народ, сим-
волы государства; уважительное отношение 
к языку своего народа; уважительное отно-
шение к историческому прошлому Родины, 
своего народа, его обычаям и традициям; 
гордость за социальные и культурные до-
стижения своей страны; отстаивание её че-
сти и достоинства, свободы и независимо-
сти; стремление посвящать свой труд, силы 
и способности укреплению могущества и 
расцвету Родины; проявление гражданских 
чувств и сохранение верности и преданности 
Родине [11, с. 231].

Без дополнительных исследований слож-
но понять, какой смысл в каждом конкрет-
ном случае вкладывают студенты в термин 
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«патриотизм», но именно эта смысловая 
сложность может являться причиной сни-
жения показателей за время обучения в вузе.

Суммарно эти два вопроса позволяют ут-
верждать, что обучение в вузе повлияло на 
отношение к патриотизму, а какие именно 
факторы явились детерминирующими – это 
вопрос дополнительных исследований и 
аналитики. Уже сейчас ясно, что отношение 
к патриотическим проявлениям стало более 
«сложным». 

Образец в достижении жизненных целей 
(наличие кумиров). Персонаж, на которо-
го ориентируются студенты в своей жизни, 
очень важен. Кумиром могут выступать ро-
дители, известные политики, музыканты, 
даже персонажи кино и мультфильмов, по-
этому вопрос стоял в открытой форме: «Кто 
для Вас является примером в достижении 
жизненных целей»? Все ответы респонден-
тов были поделены на категории, которых 
оказалось 12 на первом курсе и 17 на чет-
вёртом. Особых изменений за четыре года 
не произошло. Наибольшее число ответов 
связано с семьёй (58,4% всех ответов перво-
курсников и 60,2% – студентов четвёртого 
курса). На втором месте по популярности – 
позиция «нет кумира» (8,1% на первом кур-
се и 10,1% на четвёртом). На третьем месте 

стоят «звёзды шоу-бизнеса» (актёры и му-
зыканты): 6,1% студентов первого курса, 
4,2% – четвёртого. Недалеко от третьей ка-
тегории – бизнесмены и предприниматели 
(4,6% и 4,3% соответственно). Политических 
деятелей к выпускному курсу упоминают 
гораздо реже, но на выпускном курсе по-
явились новые категории: «блогер/ютубер», 
«космонавты», «правозащитники», «рели-
гиозные деятели», «военные», правда, они 
не превышают 1% от общего количества от-
ветов. 

Категория «блогер/ютубер» – является 
новой, но, как показывает наш опыт, вполне 
естественной для студентов: она стала регу-
лярно появляться в ответах на данный во-
прос и у первокурсников с 2018 г. Остальные 
ответы дают, как правило, студенты опреде-
лённых специальностей. Так, правозащитни-
ки популярны среди юристов, космонавты – 
среди инженеров; религиозных деятелей 
чаще упоминают врачи и философы, в этом 
выражается влияние обучения в вузе. В це-
лом можно также отметить, что в процессе 
обучения в вузе студенты начинают ориен-
тироваться на обобщённый образ успешного 
профессионала в своей сфере, складываю-
щийся из черт как преподавателей, так и зна-
менитых, успешных людей в этой сфере.

Рис. 3. Любовь к Родине
Fig. 3. Love of the Motherland
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Как показывают данные ВЦИОМ за 
2016 г., полученные в ходе опроса «Поколе-
ние Selfie: пять мифов о современной моло-
дёжи», более половины (57%) россиян млад-
ше 35 лет говорят, что у них нет кумиров, 8% 
относят к ним близких и родственников, 7% 
в качестве кумиров назвали исторических 
личностей, в том числе военных, космонав-
тов, учёных, писателей, религиозных деяте-
лей. Для 5% кумирами являются поп- и рок-
звёзды, актёры, представители «золотой» 
молодёжи, 4% назвали В.В. Путина и т.д.4 По 
сути, это одни и те же категории, однако у 
студенческой молодёжи в РУДН категория 
«близких» значительно превалирует над ка-
тегорией «нет кумира». Наши данные и дан-
ные ВЦИОМ согласуются с выводом И.М. 
Ильинского и В.А. Лукова о том, что как 
основа ценностной системы в студенческой 
среде укрепился индивидуализм [12, с. 57].

По каждому параметру личностной ха-
рактеристики нами был введён интеграль-
ный показатель как среднее за два замера 
(«усреднённый портрет потока»), ниже ко-
торого он не должен опускаться. Этот по-
казатель является важным для оценки вос-
питательной работы в РУДН. 

Интегральный показатель:
•  по ответственности: 89% ответов «да» и 

«скорее да»;
•  по самосовершенствованию: 62%; 
•  по трудолюбию: 28,5% («трудого-

лизм»);
•  по эрудиции: 14% (высокая эрудиция);
•  по креативности: 2,6% высокой креа-

тивности;
•  по стрессоустойчивости: 62,3%;
•  по вежливости: 64,6%;
•  по пунктуальности: 56,9%;
•  по коммуникабельности: 40% (пока-

затели коммуникабельности «высокая» и 
«выше среднего уровня»);

4 Поколение Selfie: пять мифов о современ-
ной молодёжи // Пресс-выпуск ВЦИОМ 3265 
от 13.12.2016. URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=487 (дата обращения 11.03.2021).

•  доля тех, кто гордится историей своей 
страны, – 62,6%;

•  доля тех, кто считает себя патрио-
том, – 80,3%.

Также по результатам «панели» раз-
работан ряд рекомендаций, которые могут 
использовать другие вузы. Что касается лич-
ностных характеристик, то при воспитатель-
ной работе стоит сделать акцент на пункту-
альности студентов – одного из немногих 
показателей, которые за четыре года у нас 
снизились. Для этого рекомендуется уси-
лить контроль своевременности появления 
студентов на занятиях, не пускать опоздав-
ших, снижая тем самым уровень непункту-
альности.

Выводы
Смысложизненные (терминальные) цен-

ности не изменились: семья и друзья, само-
совершенствование и самореализация на-
ходятся в топе ценностей студентов все че-
тыре года. Часть личностных характеристик 
(инструментальных ценностей) изменились: 
возрос уровень коммуникабельности, тру-
долюбия, эрудиции; снизился – креативно-
сти и пунктуальности, а уровень ответствен-
ности, стрессоустойчивости, вежливости 
остался на том же уровне, что и во время об-
учения на первом курсе.

Можно заключить, что вуз не влияет на-
прямую на трансформацию смысложизнен-
ных ориентаций, но может воздействовать 
на инструментальные ценности, а также спо-
собен при целенаправленной работе оказы-
вать влияние на патриотические ориентации, 
образцы кумиров для подражания.

Предлагаемая нами модель мониторинга 
воспитательной работы вуза является эф-
фективным инструментом диагностики и 
регулирования направления развития сту-
денческого контингента, что подтвержда-
ется многолетними научными срезами и со-
ответствующими управленческими решени-
ями. Она может быть взята на вооружение 
другими образовательными организациями 
и адаптирована под их специфику.
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Аннотация. В статье приведены результаты проведённого в 2018 и 2019 гг. лонгитюд-
ного исследования, нацеленного на выявление изменений в оценке студенческой молодёжью, 
обучающейся на разных курсах, определённых социально-экономических и психологических 
аспектов работы и проживания в Арктике. Особое внимание было уделено таким факто-
рам, как транспортная и социальная инфраструктура, условия труда, размер заработной 
платы, социальные гарантии, климат, состояние здоровья, психологическая атмосфера в 
коллективе, возможность самореализации.

Выборочная совокупность на первом этапе исследования составила 618 человек (2018 г.). 
На втором этапе, после приведения выборки в соответствие с параметрами 2018 г., были 
проанализированы анкеты 337 студентов (2019 г.).

Основным методом исследования выступил анкетный опрос, результаты которого 
были статистически обработаны с помощью таких методов, как качественный анализ 
эмпирических данных, анализ первичных статистик, анализ таблиц сопряжённости (для 
номинативных данных), сравнительный и дисперсионный анализы (для метрических дан-
ных). Для статистической обработки использовалась программа Statistica.

Среди основных результатов проведённого исследования следует выделить прежде всего 
усиление внутренней мотивации к работе в Арктике у студентов из выборки 2019 г.: они в 
большей степени по сравнению со студентами младшего курса отмечают необходимость 
личной заинтересованности в работе. Анализ ответов респондентов 2019 г. показал усиле-
ние значимости заработной платы, а также понимания сложных климатических условий 
и сопряжённых с ними трудностей проживания в принятии решения о работе в Арктике.

Другими словами, реализованное в 2018–2019 гг. лонгитюдное исследование зафиксиро-
вало очевидное повышение мотивации, а также увеличение требований к условиям работы 
и проживания в суровом арктическом климате у опрошенных студентов при их переходе на 
старшие курсы.

Ключевые слова: Арктика, мотивация студентов, адаптация, инфраструктура, суро-
вый климат, студенты
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Введение
Одной из актуальных тем современности 

является развитие Арктического региона. И 
этому есть объяснение: потепление климата 

и таяние арктических льдов повышают роль 
рассматриваемой части земного шара в су-
доходстве и мировой торговле, а это, в свою 
очередь, резко повышает её геополитиче-
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скую значимость. Добавим к этому всё уве-
личивающуюся потребность человечества в 
углеводородах, которыми богата Арктика 
[1–3].

Развитие Арктики невозможно без повы-
шения её привлекательности для трудовых 
ресурсов. И здесь, если говорить о механиз-
ме привлечения молодых специалистов в Ар-
ктический регион, нельзя обойти вниманием 
социальные аспекты работы и проживания в 
рассматриваемой местности.

Обозначим основные социальные факто-
ры, обеспечивающие успешную адаптацию 
людей в Арктике. Прежде всего, следует 
указать на необходимость транспортного 
развития Арктики, т.к. это залог экономиче-
ского роста региона. Развитая транспортная 
инфраструктура повысит результативность 
хозяйственно-экономической деятельности 
региона и вместе с тем сделает его более при-
влекательным для будущего бизнес-сообще-
ства. Среди объектов транспортной инфра-
структуры лидируют аэропорт / железная 
дорога, а также автострады с качественным 
покрытием, что, безусловно, свидетельству-
ет о важности хорошо развитой транспорт-
ной системы для работников [4].

Исследователи также фиксируют устой-
чивый спрос среди жителей Арктики на физ-
культурно-оздоровительные комплексы и 
многопрофильные, оснащённые по послед-
нему слову техники медицинские учреж-
дения. Примечательно, что обозначенные 
инфраструктурные пожелания зачастую 
коррелируют, во-первых, друг с другом, а 
во-вторых, с характерной для работников 
Арктики обеспокоенностью суровыми кли-
матическими условиями и, как следствие, 
опасениями за своё здоровье [5]. Кстати, в 
опросах, посвящённых арктической тема-
тике, возможные проблемы со здоровьем и 
тяжёлый климат рассматриваются респон-
дентами в качестве одной из главных причин 
отказа от работы. Особенно явно это про-
слеживается среди женщин – они в большей 
степени обеспокоены состоянием здоровья 
по сравнению с мужчинами.

Среди других социальных факторов 
успешной работы и комфортного прожи-
вания в Арктической зоне следует отметить 
размер заработной платы (чем выше, тем 
лучше), льготную пенсию, льготную ипоте-
ку, санаторно-курортное лечение за счёт ра-
ботодателя, а также благоприятную атмос-
феру в трудовом коллективе [6; 7].

Указанные выше факторы не только повы-
шают привлекательность Арктического реги-
она для специалистов, но и способствуют их 
адаптации, которая, в свою очередь, является 
важным аспектом эффективности работы. 
Имеется довольно большой опыт изучения 
факторов, оказывающих негативное и пози-
тивное влияние на способность к адаптации к 
условиям Арктики [8–16]. Тем не менее пред-
ставляется интересным более подробно ис-
следовать роль социально-психологических 
факторов и представлений о них студенче-
ской молодёжи, рассматривающей для себя 
возможность работы в Арктике. Это важно и 
потому, что у лиц, не имеющих опыта работы 
в Арктике, представления о суровости кли-
мата и степени его воздействия на эффектив-
ность работы и комфортность проживания, а 
также о сложности условий труда и прочих 
неблагоприятных факторах могут не соот-
ветствовать реальности, что в итоге приводит 
к сложностям с адаптацией к условиям жиз-
ни и работы в Арктике.

Для выяснения факторов мотивации сту-
дентов к работе в Арктическом регионе и их 
представлений о факторах адаптации в 2018 
и 2019 гг. было проведено лонгитюдное ис-
следование. Задачи исследования: оценка 
готовности студентов к работе в Арктике, 
выявление динамики их отношения к раз-
личным аспектам работы в регионе, ожи-
даний относительно условий работы и про-
живания, психологических особенностей, 
влияющих на готовность работать в этой 
местности.

Гипотезы исследования: 
1)  с возрастанием курса обучения сту-

денты становятся более требовательными к 
условиям работы и проживания в Арктике;
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2)  на готовность работать в Арктике 
большое влияние оказывает финансовый 
фактор, при этом чем старше становится 
студент, тем большую значимость для него 
он приобретает; 

3)  с возрастанием курса обучения возрас-
тает мотивация к работе в Арктике;

4)  с возрастанием курса обучения воз-
растает понимание факторов риска, сопро-
вождающих работу в Арктике.

Методы исследования и анализа
Для достижения цели исследования ис-

пользовался метод анкетирования. В 2018 и 
2019 гг. испытуемым была предложена ан-
кета, выявляющая следующие параметры: 
степень готовности работать в Арктике; 
приблизительный срок работы в Арктике; 
уровень ожидаемого дохода сразу по при-
бытии и через три года работы; значимость 
различных объектов инфраструктуры; на-
личие обеспокоенности неблагоприятными 
факторами и климатическими особенно-
стями; медицинские факторы; имплицитные 
представления о факторах успешной адап-
тации в Арктике; причины, которые могли 
бы заставить отказаться от работы в Аркти-
ке; 12 личностных характеристик, оказыва-
ющих влияние на успешность адаптации к 
условиям работы в Арктике (по методу лич-
ностного дифференциала, где на разных по-
люсах шкалы находятся противоположные 
личностные характеристики, и испытуемому 
предлагается выбрать, к какому полюсу бли-
же его личностные качества, оценив их выра-
женность по шкале от 0, если он не склоняет-
ся ни к одному из полюсов шкалы, до 3, если 
один из полюсов полностью соответствует 
его личности); имплицитные представления 
о работе в Арктике; демографические осо-
бенности. 

Были использованы следующие мето-
ды статистической обработки данных: ка-
чественный анализ эмпирических данных, 
анализ первичных статистик, анализ таблиц 
сопряжённости (для номинативных дан-
ных), сравнительный и дисперсионный ана-

лизы (для метрических данных). Статисти-
ческая обработка проводилась в программе 
Statistica.

В лонгитюдном исследовании на первом 
этапе, в 2018 г., приняли участие 618 студен-
тов, а в 2019 г., после приведения выборки в 
соответствие с параметрами 2018 г., – 337 
человек. Следует отметить, что всего в ис-
следовании 2019 г. приняли участие 982 
человека. Сначала респондентам нужно 
было ответить, рассматривают ли они для 
себя возможность работы в Арктическом 
регионе. В 2019 г. ответы распределились 
следующим образом: «Да» – 189 человек, 
«Скорее да, чем нет» – 231 человек, «Ско-
рее нет, чем да» – 250 человек, «Нет» – 245 
человек, «Затрудняюсь с ответом» – 67 че-
ловек. Далее тем респондентам, которые не 
отказались категорически от возможности 
работать в Арктике, предстояло ответить 
на остальные вопросы анкеты. В результа-
те выборка значительно сократилась: про-
должили участие в исследовании только 
337 респондентов. Их ответы о готовности 
работать в Арктике распределились следу-
ющим образом: «Да» – 96 человек, «Скорее 
да, чем нет» – 93 человека, «Скорее нет, чем 
да» – 105 человек, «Нет» – 20 человек, «За-
трудняюсь с ответом» – 23 человека. Срав-
нение распределения ответов респонден-
тов, участвовавших в исследованиях в 2018 
и 2019 гг., представлено в Таблице 1. 

Поскольку в лонгитюдном исследовании 
необходимо сравнить ответы тех, кто прохо-

Таблица 1 
Готовность работать в Арктике в 2018 и 2019 гг.

Table 1 
Readiness to work in the Arctic in years 2018  

and 2019

Ответы
Годы

2018, % 2019, %

Да 30,42 28,49

Скорее да, чем нет 32,52 27,60

Скорее нет, чем да 27,34 31,16

Нет 5,17 5,93

Затрудняюсь с ответом 4,53 6,82
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дил исследование как в 2018, так и в 2019 гг., 
то для получения адекватных результатов 
нужно сравнивать сопоставимые группы ис-
пытуемых. Таким образом, для более под-
робного анализа были отобраны две группы: 
студенты первого курса 2018 г. и студенты 
второго курса 2019 г. Выбор исследуемых 
групп был обусловлен тем, что в течение 
первого года обучения у студентов происхо-
дят значительные изменения в их отношении 
к университету: их ожидания сопоставляют-
ся с реальностью. Для одних студентов это 
становится стимулом к личностному росту, 
а других может привести к эмоциональной 
дезадаптации или депрессии. Помимо этого, 
курс обучения связан с уровнем удовлетво-
рённости обучением в вузе: первокурсники 
оценивают свою удовлетворённость раз-
личными аспектами обучения значительно 
выше [17; 18]. Подобная тенденция может 
наблюдаться и в отношении студентов к 
будущей работе, поэтому при проведении 
лонгитюдного исследования важно отсле-
живать динамику представлений студентов 
о факторах, повышающих и понижающих 
готовность работать в Арктике, начиная с 
первого года обучения.

Основные результаты
Анализ результатов исследования пока-

зал, что статистически значимых различий 
в ответах респондентов 2018 и 2019 гг. отно-
сительно их готовности работать в Арктике 
нет (Табл. 1), что свидетельствует о том, что 
готовность к работе в Арктике не измени-
лась за год. Надо принять во внимание дан-
ные 2018 г., свидетельствующие о том, что с 
возрастанием курса обучения меняется роль 
заработной платы в оценке готовности рабо-
тать в Арктике (Табл. 2, 3, 4). Кроме того, 
возрастает и предполагаемый уровень дохо-
да через три года работы в Арктике.

Лонгитюдное исследование позволи-
ло уточнить значимость заработной пла-
ты и ряда других аспектов как факто-
ров, влияющих на готовность работать в  
Арктике.

Таблица 2 
Предполагаемый уровень дохода через три 

года работы в Арктике в зависимости от курса 
обучения

Table 2 
Estimated income level after 3 years of work in the 

Arctic, depending on the course of study

Курс  
обучения

Предполагаемый уровень дохода через 
три года работы в Арктике, руб.

1-й курс 169544

2-й курс 170469

3-й курс 180594

4-й курс 200374

5-й курс 235421

6-й курс 235416

Таблица 3 
Низкая заработная плата как фактор отказа 
от работы в Арктике в зависимости от курса 

обучения
Table 3 

Low wages as a factor of refusal to work in the 
Arctic, depending on the course of study

Курс  
обучения

Низкая заработная плата как фактор  
отказа от работы в Арктике, %

1-й курс 24,08

2-й курс 28,23

3-й курс 31,90

4-й курс 33,02

5-й курс 48,65

6-й курс 48,00

Таблица 4 
Имплицитные представления о работе в Арктике 

как о возможности хорошо заработать в 
зависимости от курса обучения

Table 4 
Implicit ideas about the work in the Arctic as the 
opportunity to make good money, depending on 

the course of study

Курс  
обучения

Имплицитные представления о работе 
в Арктике как о возможности хорошо 

заработать, %

1-й курс 19,07

2-й курс 28,03

3-й курс 32,20

4-й курс 26,13

5-й курс 15,79

6-й курс 16,00
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В результате качественного анализа отве-
тов на незаконченное предложение «Работа 
в Арктическом регионе для меня – это…» 
было выделено 17 позиций.

1)  крайний случай;
2)  высокая заработная плата;
3)  возможность (самореализации или 

развития);
4)  проверка себя;
5)  новый опыт, интересно;
6)  карьера;
7)  привычные условия (респондент родом 

из Арктики);
8)  холод, трудности;
9)  один из возможных вариантов работы;
10)  неизвестность;
11)  романтика;
12)  не для меня;
13)  решительный шаг;
14)  польза для страны или региона;
15)  уединение;
16)  мечта;
17)  уход от ответа.
В результате анализа таблиц сопряжён-

ности у респондентов 2018 и 2019 гг. не было 
выявлено изменений в имплицитных пред-
ставлениях о работе в Арктике. Следователь-
но, образ работы в Арктике остался неиз-
менным. Наиболее распространёнными не-
изменно являются следующие имплицитные 
представления: «новый опыт или интересно» 
(2018 г. – 33,51%, 2019 г. – 29,69%), «высокая 
заработная плата» (2018 г. – 19,07%, 2019 г. – 
21,88%), «развитие карьеры» (2018 г. – 
12,89%, 2019 г. – 15,63%), «холод и трудно-
сти» (2018 г. – 10,31%, 2019 г. – 10,94%).

В результате качественного анализа 
имплицитных представлений о факторах 
успешной адаптации в Арктике, было выде-
лено 11 категорий ответов.

1.  Уход от ответа.
2.  Высокая заработная плата.
3.  Обеспеченность жильём.
4.  Морально-психологическая стойкость, 

хорошие адаптационные способности.
5.  Здоровье.
6.  Развитая инфраструктура.
7.  Коллектив, коллеги, близкие.
8.  Условия труда.
9.  Мотивация.
10.  Тепло.
11.  Привычные условия (респондент 

родом из Арктики).
В результате анализа таблиц сопряжён-

ности, помимо неизменных показателей, 
были выявлены как статистически значимые 
изменения в представлениях о роли некото-
рых факторов, так и изменения на уровне 
статистической тенденции. Полученная ди-
намика представлена в таблице 5. 

Как видно из таблицы 5, в 2019 г. испыту-
емые чаще отмечают значимость заработной 
платы, мотивации и необходимости нахо-
диться в тепле в числе факторов успешной 
адаптации к условиям работы и проживания 
в Арктике. При этом фактор здоровья зна-
чительно реже стал отмечаться как основ-
ной. Наиболее распространёнными и неиз-
менно часто встречающимися ответами как 
в 2018 г., так и в 2019 г. стали следующие: 
«уход от ответа» (2018 г. – 35,42%, 2019 г. – 
37,5%), «морально-психологическая стой-

Таблица 5 
Динамика представлений о значимости факторов адаптации в Арктике

Table 5 
Dynamics of ideas about the importance of adaptation factors in the Arctic

Факторы адаптации
Годы и уровень статистической значимости различий

2018, % 2019, % χ2 p ≤
Высокая заработная плата 7,81 15,63 3,32 0,06

Здоровье 28,13 7,81 11,16 0,001

Мотивация 1,55 6,25 4,03 0,05

Тепло 1,03 4,69 3,38 0,06
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кость и хорошие адаптационные способ-
ности» (2018 г. – 17,19%, 2019 г. – 17,19%), 
«развитая инфраструктура» (2018 г. – 
15,63%, 2019 г. – 22,44%). Таким образом, 
можно сказать, что за год у студентов про-
изошли небольшие изменения в представ-
лениях о том, что позитивно сказывается на 
адаптации к условиям Арктики. А именно, 
по мнению студентов второго курса важно 
наличие мотивации (как внутренней – ин-
тересна сама работа, так и внешней – высо-
кая зарплата) и понимание факторов риска 
(низкие температуры, и как следствие, необ-
ходимость их компенсировать пребыванием 
в тепле). Снижение значимости здоровья в 
адаптации можно объяснить тем, что сту-
денты осознают, что его наличие ещё не га-
рантирует хорошей адаптации (в том случае, 
если нет необходимой мотивации). 

При изучении предположений респон-
дентов относительно протекания их адап-
тации к Арктике при помощи анализа таб- 
лиц сопряжённости не было обнаружено 
различий в оценке сложности адаптации. 
Так, большинство респондентов 2018 и 
2019 гг. считают, что их адаптация проходи-
ла бы скорее легко (2018 г. – 50%, 2019 г. – 
46,88%), также большое число респондентов 
полагают, что адаптировались бы скорее 
сложно (2018 г. – 23,20%, 2019 г. – 29,69%), 
значительно меньшее число – очень легко 
(2018 г. – 10,82%, 2019 г. – 6,25%) и очень 
сложно (2018 г. – 4,12%, 2019 г. – 3,13%), не-
которые затруднились с ответом (2018 г. – 
11,86%, 2019 г. – 14,06%).

С помощью дисперсионного анализа так-
же были обнаружены небольшие различия в 
психологических характеристиках студен-
тов первого курса 2018 г. и второго курса 
2019 г. Так, статистически значимо студенты 
второго курса характеризуют себя как более 
усидчивых (1 балл – максимально непосед-
ливый, 7 баллов – максимально усидчивый: 
2018 г. – 4,78, 2019 г. – 5,28; F = 4,32; p ≤ 0,05), 
что согласуется с данными для всех испыту-
емых 2018 и 2019 гг. и подтверждает общую 
тенденцию: в лонгитюдном исследовании 

скорее остаются лица, обладающие опреде-
лёнными психологическими характеристи-
ками.

Выводы
Проведённое лонгитюдное исследование 

позволило сделать следующие выводы.
1. Готовность к работе в Арктике не из-

менилась за год, однако с возрастанием 
курса обучения повышается значимость за-
работной платы в структуре мотивации ре-
спондентов, увеличиваются требования к 
социальной защите работающих в Арктике, 
возрастает обеспокоенность климатически-
ми условиями, а также опасными условиями 
труда и неблагоприятными социальными 
факторами.

2. За год студенты переосмыслили роль 
мотивации (как внутренней – «интересна 
сама работа», так и внешней – «высокая 
зарплата») и факторов риска (низкие тем-
пературы и как следствие – необходимость 
их компенсировать пребыванием в тепле) в 
успешной адаптации к условиям Арктики. 
Снижение значимости фактора здоровья в 
адаптации обусловлено пониманием студен-
тами того, что его наличие ещё не гарантиру-
ет хорошей адаптации в том случае, если нет 
необходимой мотивации.
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Введение
Расширение практик применения техно-

логий электронного обучения в образова-
нии, форсированное переходом к дистан-
ционному обучению в условиях пандемии 
COVID-19, актуализирует изучение онлайн-
курсов и способов их применения в традици-
онном образовательном процессе. Внедре-
ние онлайн-курсов (ОК) в образовательный 
процесс может иметь различные мотивы и 
осуществляется согласно конкретной мо-
дели интеграции ОК, обращение к которой 
оказывает влияние на то, как именно будут 

реализованы включение и использование 
онлайн-курса, как будут учитываться ре-
зультаты обучения. Мотивы интеграции 
онлайн-курсов могут иметь как экономи-
ческий характер (снижение себестоимости 
предоставляемых образовательных услуг, 
повышение их доходности и др.), так и «вне-
экономический» (улучшение качества обра-
зования, преодоление ограниченности мате-
риально-технических и кадровых ресурсов 
организации, сохранение нерентабельных 
курсов и др.) [1; 2]. Мотивы формируют цели 
интеграции, а достижение целей предпола-
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гает обращение к конкретной интеграцион-
ной модели, выбор которой затрудняется 
многообразием моделей при отсутствии их 
исчерпывающей систематизации. В рамках 
данной статьи рассмотрены существующие 
подходы к типологизации интеграционных 
моделей и предложен авторский вариант.

Постановка проблемы разработки 
типологии моделей применения  

онлайн-курсов
Онлайн-курс рассматривается в совре-

менной педагогике как «вид электронного 
обучения, то есть организованный целена-
правленный образовательный процесс, по-
строенный на основе педагогических прин-
ципов, реализуемый на основе технических 
средств современных информационных 
<…> технологий и представляющий собой 
логически и структурно завершённую учеб-
ную единицу, методически обеспеченную 
уникальной совокупностью систематизи-
рованных электронных средств обучения и 
контроля» [3, c. 127]. Введение ОК или его 
элементов в образовательный процесс, ре-
ализуемый преимущественно с использо-
ванием нецифровых технологий обучения, 
называется интеграцией и подразумевает 
перестройку традиционного учебного про-
цесса с целью наиболее эффективного ис-
пользования дидактических возможностей 
интегрируемого педагогического средства. 
Масштаб требуемых изменений определя-
ется выбранной педагогической моделью 
интеграции ОК, понимаемой как способ 
организации образовательного процесса с 
применением онлайн-курсов. Выбор модели 
осложняется отсутствием такой типологии 
апробированных моделей, которая позволя-
ла бы идентифицировать модель, оценить её 
по различным параметрам и сравнить с дру-
гими.

Типологии моделей применения онлайн-
курсов в современной педагогике

Модели интеграции ОК в образователь-
ный процесс учебных заведений на регу-

лярной основе стали предметом изучения 
отечественными и зарубежными исследо-
вателями. Анализ источников показал, что 
представленные учёными типологии моде-
лей применения ОК в формальном образо-
вании описывают не все способы включения 
ОК в образовательный процесс. Это объяс-
няется активной инновационной деятель-
ностью педагогов, которые разрабатывают 
новые способы интеграции ОК в обучение, а 
также тем, что представленные в дискусси-
онном поле педагогики типологии и класси-
фикации интеграционных моделей разраба-
тываются для решения конкретных задач и 
являются исчерпывающими в определённом 
контексте.

Отечественные исследователи, обращаясь 
к этому аспекту цифровизации образования, 
ограничиваются разделением моделей на 
укрупнённые группы: автономное обучение 
с полным отказом от контактной работы со 
студентами (индивидуальная и сетевая моде-
ли [1]; модель «только ОК» [4–6]); смешанное 
обучение с сокращением аудиторных форм 
работы (в том числе, частичная замена очного 
курса на ОК [6]); использование ОК как ис-
точника дополнительных материалов, при-
влечение которого не изменяет объём, струк-
туру и содержание очного курса [1; 4–6]. 

В зарубежной педагогике исследовате-
ли не стремятся охватить все возможности 
применения ОК в образовании, ограничива-
ясь перечислением моделей, апробирован-
ных ими на практике и описанных в научной 
литературе, или упорядочивая множество 
моделей разделением их на группы по опре-
делённому признаку. М. Израэль описывает 
пять моделей: полное поглощение ОК очным 
курсом-реципиентом; гибридное обучение с 
формированием дополненной онлайн-среды 
обучения; индивидуальная работа студен-
та с выбранным им для прохождения ОК; 
смешанное обучение с использованием не-
скольких ОК; гибридное обучение с полной 
или частичной интеграцией нескольких ОК 
[7]. Оригинальную типологию представляют 
Ш.Ж. Канг и его коллеги, которые описы-



123

HigHer educAtion PedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 4.

вают три базовые интеграционные модели, 
различные по степени автономности обуча-
ющихся: гибкий курс (soft classroom) без обя-
зательного посещения аудиторных занятий 
и без текущего контроля; гибридный курс 
(hybrid classroom) с еженедельным контро-
лем успеваемости обучающихся; аудиторный 
курс с использованием ОК (hard classroom) 
с обязательным посещением аудиторных за-
нятий и еженедельной проверкой успеваемо-
сти обучающихся [8]. Изучая возможности 
применения ОК в традиционном обучении, 
К. Дельгадо-Клоос и его коллеги описали 
модели, апробированные ими на практике: 
Local Digital Prelude; Flipping the Classroom; 
Canned digital teaching with face-to-face 
tutoring; Face-to-face and canned teaching; 
Face-to-face teaching with remote tutoring; 
Canned digital teaching with remote tutoring. 
Учёные отмечают, что возможности гибриди-
зации обучения не исчерпываются рассмот- 
ренными ими вариантами [9]. Исследователи 
Б. Товен-Линдси и её коллеги, учитывая долю 
и роль ОК в реализации дисциплины, выделя-
ют три базовые модели использования ОК в 
образовательном процессе, соответствующие 
аналогичным моделям электронного обуче-
ния: поддержка дисциплины онлайн-курсом, 
смешанное обучение и полная замена дисци-
плины онлайн-курсом [10]. М.Б. Хорн акцен-
тирует внимание на особенностях педагоги-
ческого дизайна и описывает шесть моделей 
смешанного обучения (Face-to-Face Driver, 
Rotation Model, Flex Model, Online Lab, Self-
Blend Model, Online Driver Model), отмечая 
существование и других, не вошедших в раз-
работанную им типологию [11]. М. Перез-Са-
нагустин и её коллеги анализируют модели 
интеграции ОК в образовательный процесс, 
обращая внимание на дополнительные из-
держки, которые несёт образовательная ор-
ганизация, разрабатывающая и реализующая 
ОК в смешанном обучении [12]. 

В зависимости от соответствия контен-
та и графика ОК учебной программе и от 
объёма обеспечиваемой поддержки обуча-
ющихся (педагогической, методической и 

технической) исследователи выделяют четы-
ре гибридные модели применения ОК в сме-
шанном (гибридном) обучении: MOOCs as a 
Service (ОК как вспомогательное средство), 
MOOCs as a Replacement (ОК как замена оч-
ного курса), MOOCs as a Driver (ОК как «дви-
гатель» очного курса) и MOOCs as an Added 
Value (ОК как дополнительное преимуще-
ство). К. Сэндин также разделяет все модели 
на три категории: на основе институциональ-
ного включения ОК в образовательный про-
цесс потребителя путём приобретения лицен-
зии на его контент у разработчика; на основе 
договора между организациями о взаимном 
использовании разработанных ими ОК и при-
знании полученных обучающимися кредитов 
для перезачёта результатов обучения; на ос-
нове признания (перезачёта) образователь-
ной организацией подтверждённых сертифи-
катом кредитов, полученных обучающимся, 
самостоятельно изучившим ОК [13]. 

Разработка типологии интеграционных 
моделей как педагогическая задача

Результаты анализа литературных ис-
точников показывают, что к настоящему мо-
менту в педагогической науке не сложилось 
единого подхода к типологизации моделей 
применения ОК в образовательном процес-
се, несмотря на то что этот аспект являет-
ся значимым для гибридизации обучения. 
Составление типологии интеграционных 
моделей остаётся открытым вопросом и со-
храняет актуальность, поскольку имеет как 
научное, так и практическое значение. 

Типология представляет собой инстру-
мент, применяемый при решении задач упоря-
дочивания и систематизации индивидуальных 
мнений, подходов, взглядов, а в нашем слу-
чае – задач выявления многообразия интегра-
ционных моделей, предсказания появления 
новых с заданными параметрами или опреде-
ления направления их разработки. Названные 
задачи в большей степени имеют значение для 
развития теории электронного обучения. 

Обращение к типологии целесообразно 
при решении таких задач, как выбор типа ин-
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теграционной модели, наилучшим образом 
соответствующей конкретным условиям; 
оценка конкретной модели, сравнение её с 
другими, получение информации об особен-
ностях, присущих данному типу моделей; 
прогнозирование развития ситуации и воз-
никновения рисков на основе информации о 
типовых параметрах модели и условиях ре-
ализации образовательного процесса в кон-
кретной организации; подбор на основе за-
данных параметров интеграционной модели 
другой модели, имеющей аналогичные или 
отличающиеся свойства. Указанные задачи 
связаны с практической стороной цифро-
визации образовательного процесса. Выбор 
модели является одной из самых важных 
задач, поскольку её реализация сопряжена 
с затратами ресурсов образовательной ор-
ганизации на перестройку образовательного 
процесса, что непосредственно влияет на его 
особенности и результаты. Выбор модели 
необходимо делать с учётом тех условий, в 
которых осуществляется образовательный 
процесс в данной конкретной организации, с 
учётом того, какие курсы будут встраивать-
ся в образовательный процесс и какие зада-
чи посредством этих курсов будут решать-
ся. Например, разные модели подходят для 
курсов, вводимых для сохранения узкоспе-
циализированных элективных дисциплин, 
привлекающих малое число обучающихся, и 
для курсов типа drop-and-recovery, предна-
значенных для самостоятельного освоения 
студентами, возобновляющими досрочно 
прерванное обучение. В первом случае мо-
жет быть использована сетевая модель с 
частичной поддержкой для группы опреде-
лённого состава, а во втором – несётевая мо-
дель с тьюторской поддержкой для группы с 
неопределённой численностью и составом. 
Необходимость выбора связана и с такими 
задачами, как оценка модели, подбор моде-
ли-аналога или модели-антипода, прогно-
зирование особенностей образовательного 
процесса при использовании конкретной 
модели интеграции, выявление и снижение 
возможных рисков, таких как рост затрат, 

снижение уровня образовательных резуль-
татов и/или удовлетворённости обучающих-
ся получаемым образованием и др.

Заметим, что для решения конкретной 
практической задачи недостаточно устано-
вить тип применяемой или востребованной 
модели. Установление типа модели даёт 
информацию о её общих параметрах, но не 
позволяет выявить и продемонстрировать её 
уникальное своеобразие, поскольку ни одна 
модель не представляет тип в чистом виде.

Разработка типологии моделей  
интеграции онлайн-курсов

При разработке типологии мы стави-
ли перед собой задачу систематизировать 
существующие интеграционные модели, 
опираясь на понимание модели интеграции 
как способа организации образовательно-
го процесса. В соответствии с поставленной 
задачей были выделены три параметра, каж-
дый из которых связан с одним из аспектов 
образовательного процесса: организация 
образовательного процесса, содержание об-
разования и особенности взаимодействия 
субъектов образовательного процесса.

Типологизацию интеграционных моделей 
ОК следует начать с рассмотрения того, как 
использование ОК организовано в вузе: на 
уровне нормативно нерегулируемых част-
ных инициатив студентов и преподавателей 
или централизованно, на основе принятых 
управленческих решений, зафиксированных 
в соответствующих локальных положениях 
и приказах. Такой подход позволяет раз-
делить все модели на две группы: институ-
циональные, официально установленные и 
закреплённые в практике образовательной 
деятельности вуза, и неинституциональные, 
которые предполагают неформальное при-
влечение ресурсов ОК (Рис. 1). Для инсти-
туциональных моделей узловым моментом 
является тип используемых ОК (сторонние 
или собственного производства) и условия 
их получения (передача-получение или об-
мен). Институциональное включение ОК 
предполагает, что студенты обязаны изучить 
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те или иные курсы, а свобода выбора, если 
предполагается, носит условный характер, 
так как ограничена установленным перечнем 
разработанных или приобретённых вузом 
курсов. Для всех моделей важно, какой ОК 
проходит обучающийся – отобранный для 
изучения преподавателем или им самим, ав-
тономно, или материалы курса используют-
ся в смешанном обучении при работе с учеб-
ной группой.

Доля и функции контента ОК в формиро-
вании содержания обучения позволяют вы-
делить: модель замещения, которая относит-
ся к смешанному обучению при сохранении 
очного взаимодействия и к модели «только 
ОК» в противном случае; модель встраива-
ния (гибридную смешанную модель); модель 
расширения и ресурсную модель, которые 
могут рассматриваться как вариации в рам-
ках модели поддержки дисциплины (Рис. 2).

Ресурсная модель предполагает обра-
щение к контенту ОК как к электронному 
учебному пособию, материалы которого 
отбираются для изучения в соответствии с 
рабочей программой дисциплины и могут 

быть заменены другими доступными обра-
зовательными ресурсами. В рамках ресурс-
ной модели материалы ОК используются, 
а результаты его прохождения не учитыва-
ются [14], как в MOOCs as a Service, MOOCs 
as an Added Value [12] или Face-to-Face and 
Canned Teaching [9]. Встраивание ОК в об-
разовательный процесс реализуется в рам-
ках смешанного обучения без сокращения 
аудиторных форм работы и предполагает 
формирование гибридного курса, без пол-
ной перестройки которого невозможно ис-
ключение из него онлайн-компонента. По 
такой модели реализовано обучение с фор-
мированием дополненной онлайн-среды об-
учения [7; 15], с синхронизацией ОК и очно-
го курса [14], модели Flipping the Classroom 
[9], Rotation Model [11] и др. Модель рас-
ширения подразумевает пролонгацию дис-
циплины за границы отчётного периода или 
выход за пределы содержания рабочей про-
граммы в текущем отчётном периоде. ОК 
используется как предваряющий обучение 
курс выравнивания / подготовки или про-
должающий дисциплину дополнительный 

Рис. 1. Типология моделей применения онлайн-курсов по организации образовательного процесса 
Fig. 1. Typology of online courses application models based on the ways of organizing the educational 

process
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компонент, предлагаемый отдельным наи-
более одарённым и мотивированным обуча-
ющимся и служащий основой для их само-
стоятельной научно-исследовательской или 
проектной работы. Примером реализации 
модели служит описанная К. Голотеску и др. 
организация обучения [16], при которой сту-
дент самостоятельно выбирает для дополни-
тельного изучения архивный или запущен-
ный ОК, содержательно или тематически 
связанный с предметом, а также варианты 
Self-Blend Model [11], Local Digital Prelude 
реализации нулевых курсов и Canned digital 
teaching with face-to-face tutoring для курсов 
восстановления после досрочного неудов-
летворительного завершения образователь-
ной траектории на разных уровнях обучения 
и др. [9]. Замена дисциплины ОК-аналогом 
полностью или частично происходит при 
использовании модели замещения. Частич-

ная замена реализуется в рамках смешан-
ного обучения и касается учебных единиц 
(модуля, раздела, темы) или видов деятель-
ности (например, лекции). Преподавание 
дисциплины с применением ОК означает 
замену относительно небольшой её части, в 
противном случае говорят о преподавании 
дисциплины на базе ОК. По модели частич-
ной замены может быть реализовано обу-
чение с изучением отдельных модулей ОК, 
дополненных учебными материалами [17], с 
комбинированием нескольких ОК в рамках 
одного предмета [14].

ОК имеет собственное содержание, фор-
мы и средства обучения, реализуемые в про-
цессе удалённого взаимодействия обучаю-
щихся и педагогов с использованием цифро-
вых интерфейсов. Интеграция ОК оказывает 
непосредственное влияние на все стороны 
образовательного процесса, в том числе на 

Рис. 2. Типология моделей применения онлайн-курсов по содержанию очного и онлайн-компонентов 
в обучении

Fig. 2. Typology of online courses application models based on the content of full-time and online 
components in training
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характер взаимодействия его субъектов, че-
рез которое он реализуется и которое явля-
ется его сущностной характеристикой [18]. 
Оно представляет собой преднамеренный 
длительный или временный контакт педа-
гога и обучающихся, приводящий к появле-
нию взаимных изменений в их поведении, 
деятельности, отношениях. ОК изменяет это 
взаимодействие, вводя в него опосредован-
ный компонент и расширяя круг участников, 
к которому присоединяются, помимо препо-
давателя и студентов, также тьюторы, лек-
торы и ассистенты ОК, другие слушатели, не 
принадлежащие к коллективу учебной груп-
пы. Особенности взаимодействия субъектов 
образовательного процесса – параметр, вы-
ступающий типологическим признаком для 
определения не только вида ОК, но и инте-

грационной модели его включения в образо-
вательный процесс (Рис. 3). По названному 
параметру все модели можно разделить 
на две категории: по типу педагогического 
взаимодействия субъектов образовательно-
го процесса и по типу педагогической под-
держки, оказываемой обучающимся. 

По первому признаку можно выделить 
модели, допускающие индивидуальное взаи-
модействие преподавателя курса со студен-
тами, и те, использование которых предус-
матривает только индивидуально-групповое 
взаимодействие преподавателя с группой/
когортой обучающихся. Разница между эти-
ми моделями часто определяется не функци-
оналом курса, а возможностями преподава-
теля курса и его ассистентов. Личное взаи-
модействие обучающихся с преподавателем 

Рис. 3. Типология моделей применения онлайн-курсов по способу организации взаимодействия 
субъектов образовательного процесса

Fig. 3. Typology of online courses application models based on the ways of student-teacher interaction
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на ОК может быть опцией, предусмотренной 
для ограниченной группы лиц, выделенной 
по принципу их принадлежности к одной 
организации или сформированной из числа 
слушателей, оплативших эту опцию, и др. 

Разные формы реализации педагогиче-
ской поддержки обучающихся служат осно-
ванием для выделения моделей с педагоги-
ческой поддержкой (постоянной или перио-
дической) и моделей автономного обучения 
без участия педагога, не исключающих воз-
можность поддержки слушателей тьютором 
[5]. Оказываемая студентам педагогическая 
поддержка может быть постоянной, когда 
очный и онлайн-курсы интегрированы, если 
преподаватель вуза изучает курс вместе со 
студентами или неформально выполняет 
роль второго преподавателя ОК, работа-
ющего со студентами «на местности» – в 
вузе. Такую поддержку получают обучаю-
щиеся при использовании моделей Hybrid 
Classroom [8], Face-to-Face Driver или Flex 
Model [11] и др. Периодическая (частичная) 
поддержка реализуется в виде консультаций 
(установочных, тематических, проблемных) 
и мероприятий, направленных на коррекцию 
обучения студентов или контроль усвое-
ния ими материала, составляющего контент 
ОК. Такой вид поддержки характерен для 
моделей Soft Classroom [8], Canned Digital 
Teaching with Face-to-Face Tutoring [11] и 
др. Системно реализуемая поддержка об-
учающихся также может быть реализована 
на внешней по отношению к ОК платформе 
[7], с использованием программ и сервисов 
обмена сообщениями, мессенджеров, фору-
мов, групп и бесед в социальных сетях [19].

Заключение
Результаты проведённого анализа науч-

но-педагогической литературы по вопросам 
применения онлайн-курсов в формальном 
образовании позволяют сделать вывод о 
том, что проблема типологизации моделей 
применения онлайн-курсов сохраняет свою 
актуальность, поскольку к настоящему вре-
мени не выработан единый подход к реше-

нию указанной проблемы, а существующие 
авторские типологии не охватывают все 
возможные способы применения онлайн-
курсов и слабо соотносятся друг с другом. 
Представленная в данной работе авторская 
типология является наиболее полной из су-
ществующих, но не окончательной, посколь-
ку применение ОК в образовании проходит 
период институциализации в настоящее 
время и будет развиваться, что приведёт к 
появлению новых моделей. Типология даёт 
возможность установить принадлежность 
модели применения онлайн-курса к той или 
иной группе по одному из трёх ключевых 
признаков: организационные основы вклю-
чения онлайн-курса в образовательный про-
цесс, роль контента онлайн-курса в содер-
жании обучения, взаимодействие субъектов 
образовательного процесса. 
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Введение
Для сохранения качества подготовки 

студентов в отсутствие контактов лицом-
к-лицу требуется использование средового 
подхода и разработка единого онлайн-про-
странства или электронной обучающей (ЭО) 
платформы, которая в качестве педагогиче-
ского мониторинга не только проводила бы 
тестовые проверки усвоенных знаний, но и 
обрабатывала естественный язык с исполь-
зованием технологий машинного обучения и 

искусственного интеллекта (ИИ). Огромным 
преимуществом данной платформы являет-
ся то, что она адаптируется в соответствии 
с образовательным маршрутом студента. 
Казалось бы, разработка электронных об-
учающих платформ с использованием воз-
можностей ИИ – это задача исключительно 
ИТ-специалиста, но тогда возникает вопрос: 
почему в век развития нейронных систем, 
машинного обучения и искусственного ин-
теллекта так сложно оценить компетенции 
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при использовании кейс-технологий или 
проектной деятельности? Потому что это 
требует создания определённых условий, в 
первую очередь – педагогических, норма-
тивных, методических, пространственных, 
технических. Обеспечить такие условия для 
ИТ-специалиста крайне сложно – в отличие 
от преподавателя. К тому же адаптивное об-
учение использует базовые алгоритмы ис-
кусственного интеллекта, которые может 
освоить любой преподаватель. В связи с этим 
предлагается ряд решений при организации 
педагогического мониторинга проектной де-
ятельности студентов и использовании кейс-
технологий для оценки полученных компе-
тенций студентов.

Структура электронной обучающей 
платформы

Большой вклад в изучение ИИ в области 
образования внесли зарубежные учёные 
[1–9]. Они считают, что необходимо отсле-
живать прежде всего технологические из-
менения, так как прикладная, практико-ори-
ентированная сторона учебного процесса, 
связанная с требованиями работодателей к 
выпускникам, всегда меняется быстрее.

Формирование машинного обучения как 
направления, в рамках которого были объ-
единены методы «обнаружения данных», – 
с одной стороны, ранее неизвестных, не-
тривиальных, но практически полезных, а 
с другой – доступных для интерпретации, 
необходимых для принятия решений в раз-
личных сферах человеческой деятельности», 
началось в конце 80-х начале 1990-х гг. Иде-
ологом движения стал Г. Пятецкий-Шапи-
ро, который ввёл соответствующий термин в 
1989 г. Исследователи использовали различ-
ные современные методы диагностики ком-
петенций, процедуры разработки методик их 
оценки [10–15]. Ими же была отмечена невоз-
можность оценки компетенций в процессе 
самообучения, полученной в ходе проектной 
деятельности или при прохождении кейса.

Суть проблемы. Анализ научно-методи-
ческой литературы показал, что на сегодня 

разработано множество механизмов, реа-
лизующих функционал сбора, мониторинга 
и поиска информации для реализации обра-
зовательного процесса, но нет единого ком-
плекса и онлайн-пространства, содержаще-
го в себе функции подбора заданий по задан-
ному алгоритму для развития компетенций и 
диагностики их сформированности. 

Предлагаемые меры. Анализ методов 
организации дистанционного обучения и 
самостоятельной деятельности студентов 
в условиях цифровой трансформации по-
зволил в качестве методологической осно-
вы обучения выделить следующие элементы 
электронной обучающей платформы. 

1.  Пространство для комфортного вза-
имодействия между всеми участниками об-
разовательного процесса для ведения про-
ектной деятельности и использования кейс-
технологий.

2.  Доступ к информационно-образова-
тельному фонду (создание базы данных ма-
териалов).

3.  Методика диагностики уже имеющихся 
компетенций обучаемого и требующихся при 
изучении дисциплины (создание баз данных 
уже имеющихся компетенций студентов, авто-
матическое формирование базы данных по по-
лученной компетенции в процессе проектной 
деятельности или выполнения кейса).

4.  Педагогический мониторинг (обеспе-
чение соответствия базы данных матрице 
компетенций согласно ФГОС).

5.  Построение индивидуального образо-
вательного маршрута.

Электронная обучающая платформа схе-
матично изображена на рисунке 1.

Мы предлагаем включить и интегрировать 
в функционал платформы следующие ком-
муникативные элементы:

–  методы взаимодействия участников 
(форум, онлайн-чат, видеоконференции, 
пробные проекты, автоматизированную 
диагностику, кейс-методы, сетевые ролевые 
игры, онлайн-вебинары);

–  методы самообучения при работе с ба-
зой обучающих материалов (видео, аудио, 
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презентации, вебинары, кейсы в текстовом 
формате, включая базу данных экспертных 
оценок, открытые курсы LMS);

–  методы с использованием web-
технологий (wiki – групповую дистанцион-
ную работу, интегрированные учебные паке-
ты, блоги);

–  организационно-педагогическое со-
провождение.

Для ведения проектной деятельности и 
использования кейс-технологий необходи-
мо включение в платформу:

1)  адаптивных систем, в которых интер-
фейс или контент может быть адаптирован 
(автоматически или вручную) под конкрет-
ного пользователя;

2)  игровых элементов, использующих 
игровой элемент (например, инструменты 
геймификации);

3)  инструментов, которые предоставля-
ют доступный контент для формирования 
специальных навыков;

4)  виртуального агента для поддержки 
учащегося;

5)  доступного интуитивно понятного ин-
терфейса платформы.

Доступ к информационно-образователь-
но фонду, расположенному на платформе, 
связан с унифицированной, разработанной 
для ФГОС матрицей компетенций. Функции 
информационно-образовательного фонда:

–  структурирование и сведение материа-
лов к единой базе, соответствующей матрице 
компетенций;

–  создание и внедрение электронных 
учебно-методических материалов в различ-
ных форматах, обеспечивающих возмож-
ность выбора стратегий обработки и усвое-
ния материала;

–  непрерывное обновление и совершен-
ствование учебно-методической базы за счёт 
программно-аппаратных средств обучения.

Алгоритм применения машинного обу-
чения и ИИ для организации процесса ав-
томатизированного формирования ком-
петенций и методов их оценки. Чтобы ор-
ганизовать индивидуальный маршрут с ис-
пользованием теории машинного обучения, 

Рис. 1. Структурная схема электронной обучающей платформы
Fig. 1. The structure of eLearning platform
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преподавателю достаточно сформировать 
базу данных компетенций (список компе-
тенций), которые студент сможет приобре-
сти при прохождении кейса. После того как 
студент представит полный развёрнутый 
ответ при кейсовой или проектной деятель-
ности, его результат сравнивается машиной 
с результатом экспертной оценки. Так как 
преподаватель, согласно учебной програм-
ме, формирует список кейсовых заданий в 
соответствии с компетенцией, которую не-
обходимо развить, то машине не требуется 
это идентифицировать. Основная проблема 
состоит в том, как обеспечить педагоги-
ческий мониторинг при самостоятельном 
обучении, когда производится сравнение 
ответа обучающегося и экспертной оценки. 
Важно оценить, насколько точно функции 
электронной платформы с использованием 
ИИ позволяют определить результат об-
учающегося и сравнить его с экспертным 
мнением. При проведении эксперимента 
был использован метод сопоставления шаб- 
лонов Template matching для обработки и 
сравнения результатов. Таблица 1 отража-
ет результат, полученный при использова-
нии данного метода. В таблице есть слова, 
являющиеся следствием машинной обра-
ботки, но они читаются, и с высокой степе-
нью достоверности можно сказать, какое 
слово обрабатывалось электронной плат-
формой при идентификации результата  
обучающегося.

Такой метод придаёт электронной об-
учающей платформе следующие функцио-
нальные возможности: отображение списка 
компетенций благодаря адаптированному 
под пользователя интерфейсу, что обеспе-
чивает подбор бизнес-кейсов и деловых 
игр, которые нужно выполнить для разви-
тия выбранной компетенции; определение 
уровня имеющейся компетенции и потенци-
ала её роста.

Во избежание формализации и унифи-
кации знаний, снижения их разнообразия 
платформа обеспечивает интеллектуальный 
поиск документов, содержащих бизнес-кей-

сы, деловые игры, проекты, которые могут 
способствовать развитию требуемых компе-
тенций (создаётся база ключевых слов и база 
материалов, которой соответствуют ключе-
вые слова). Показатели взаимосвязи между 
уже имеющимися компетенциями, полу-
ченными в рамках средне-специального или 
высшего образования, в ходе практической 
работы, прохождения онлайн-курсов, тре-
нингов и др., и новыми, заданными в ФГОС 
методом создания расчёта коэффициента 
корреляции между ними, определяют сте-
пень взаимодействия между процессами ос-
воения навыков для соответствия матрице 
компетенций. 

Многие авторы в своих работах предлага-
ют ряд методов, с помощью которых можно 
реализовать поиск кейсов в соответствии с 
требуемой компетенцией, например, метод 
кластеризации, метод латентно-семантиче-
ского алгоритма. Между тем эксперимен-
тально выявлено, что описанный выше метод 
Template matching даёт более чёткие ре-
зультаты. С помощью информационно-тех-
нологических методов в педагогике можно 
выстраивать траекторию индивидуального 
обучения учащегося, а также сократить и 
оптимизировать работу педагога (подача 
материала, диагностика знаний, выстраива-
ние коммуникаций, создание групп, обеспе-
чение интерактивности). 

Таблица 1
Пример обработки базы данных компетенций 
преподавателя машиной при использовании 

метода Template matching
Table 1

An example of machine processing a teacher's 
database of competencies using Template 

matching method

Слово Ядро слова

1 Развитие

2 способности

3 активности

4 коммуникационных

5 активностей

6 комм??икационной

7 эффективности
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Заключение
Предлагаемая ЭО-платформа, в частно-

сти метод, комбинирующий использование 
ключевых слов и сопоставление с шаблонами 
(Template matching), в значительной степени 
лишена недостатков. В проектной деятельно-
сти студентов с применением преподавателем 
кейс-технологий этот метод позволяет:

–  организовать подбор команды для 
групповой работы на ЭО-платформе;

–  подобрать проект и команды друг к 
другу;

–  использовать матрицу компетенций 
как эталон для сравнения уровня развития 
компетенций до и после проектной деятель-
ности и использования кейс-технологий;

–  настроить педагогический мониторинг 
в платформе таким образом, чтобы студент 
мог оценить уровень как имеющихся ком-
петенций, так и приобретённых самостоя-
тельно в процессе выполнения проекта или 
кейса; 

–  обеспечить индивидуализацию и пер-
сонализацию процесса обучения (оптималь-
ные методы, формы и приёмы обучения, в 
том числе организацию проектной деятель-
ности студентов, использование потенциала 
электронного обучения и др.) за счёт: 

1)  большого объёма учебного материала 
и его доступности; 

2)  вариативности форматов и форм пред-
ставления образовательного контента (вклю-
чение асинхронных элементов электронного 
обучения, предложение широкого спектра ти-
пов заданий др.). Чем больше вариаций управ-
ления контентом, тем больше у обучающихся 
возможностей продемонстрировать свои зна-
ния и развить необходимые компетенции;

3)  разнообразия форм интерактивного 
взаимодействия субъектов информацион-
но-педагогической платформы и элементов 
электронного образовательного контента;

4)  регулировки темпа обучения и нави-
гационной системы (структура, дизайн, ин-
струментарий): использование заголовков 
на каждой веб-странице, чтобы организо-
вать контент и избежать путаницы; предо-

ставление учащимся дополнительного вре-
мени для выполнения заданий; 

5)  проектирования готовых шаблонов 
для размещения широкого спектра матери-
алов без необходимости осваивать специ-
ализированный дизайн (как слушателю, так 
и преподавателю);

6)  гибкого образовательного контента, 
чтобы можно было пользоваться одной и 
той же образовательной программой в раз-
ных целях.

Критически важным для каждого препода-
вателя и обучающегося в сфере образования 
становится формирование ИКТ-компетенций. 
Даже поверхностное знание теории ИИ и 
машинного обучения позволяет решать мно-
жество педагогических проблем (например, 
педагогический мониторинг проектной дея-
тельности и применение кейс-технологий для 
самообучения в условиях цифровой транс-
формации). Исследование показало, что для 
организации работы в ЭО-платформе с при-
менением ИИ и методов машинного обучения 
преподавателю достаточно уметь формиро-
вать базу компетенций согласно закреплённой 
за ним дисциплине, загружать учебно-методи-
ческие материалы в готовые шаблоны, форми-
ровать базу данных из экспертных оценок для 
сравнения результатов обучения с применени-
ем кейс-технологий, пользоваться различны-
ми видами инструментов коммуникации (wiki, 
skype, zoom т.д.). 

В сфере информационных технологий на-
блюдается дисбаланс между требованиями 
рынка труда и фактической подготовкой 
выпускников, именно поэтому требуется ме-
нять траекторию и автоматизировать многие 
педагогические процессы с целью устра-
нения отставания учебных программ от 
требований рынка труда. Наиболее подхо-
дящим решением является создание унифи-
цированной электронной платформы, база 
данных которой имеет определённый набор 
компетенций, соответствующий запросам 
выпускников. Тем самым проектируется 
индивидуальный образовательный трек. 
Именно по этой причине сегодня появилась 
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множество онлайн-курсов, в частности мас-
совых открытых онлайн-курсов (MOOC). 
Создание ЭО-платформы с применением 
ИИ предоставляет в этом плане хорошие 
возможности.
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Введение
В настоящее время российское образо-

вание претерпевает большие изменения, что 
ведёт к необходимости использования инно-
вационных подходов к организации учебно-
го процесса и оценки знаний студентов. Од-
ним из таких нововведений является балль-
но-рейтинговая система (БРС), которая по-
зволит «создать благоприятные условия для 
проявления и стимулирования личностного 
потенциала всех участников образователь-
ного взаимодействия и контроля учебных 
достижений студентов» [1, c. 54]. 

Постановка проблемы
Анализ современной научной литера-

туры, посвящённой данному вопросу, по-
казывает, что имеют место разные под-
ходы к определению и оценке значимости 
балльно-рейтинговой системы. Так, И.В. 
Кочетова рассматривает БРС как систему 
«поэтапного оценивания уровня освоения 
основной образовательной программы по 
направлению (специальности) высшего 
профессионального образования с исполь-
зованием модульного принципа разбиения 
учебной дисциплины» [2, c. 17]. В соав-
торской работе С.М. Крамер, Ю.Е. Гори-
ной и Н.В. Хомяковой БРС предстаёт как 
«метод комплексной оценки и управления 
качеством учебной работы студента» [3, c. 
194]. В другой соавторской работе она рас-
сматривается как «комплекс мероприятий, 
обеспечивающих проверку качества учеб-
ной работы студентов при освоении ими 
основных образовательных программ» [4, 
c. 71]. Можно говорить о том, что балль-
но-рейтинговая система решает несколько 
важных задач: во-первых, помогает более 
тонко оценивать уровень знаний студентов 
за счёт увеличения максимально возмож-
ного количества баллов; во-вторых, даёт 
возможность оценить отдельные виды ра-
боты, что существенно важно для форми-
рования умения излагать и использовать 
изучаемый материал в различных жизнен-
ных ситуациях; в-третьих, стимулирует 

студентов качественно работать по освое-
нию нового в течение всего семестра.

По мнению многих отечественных авто-
ров [5–7], основной целью рейтинговой си-
стемы является комплексная оценка знаний 
студентов, которая повышает их мотивацию 
к систематической и качественной работе в 
течение всего периода обучения данной дис-
циплине. Непрерывный контроль знаний на 
всех этапах обучения, а также прозрачность 
механизма формирования итоговой оценки 
позволяют достичь следующих результатов:

1) студент может самостоятельно кон-
тролировать процесс обучения и избегать 
нежелательных ситуаций;

2) студент приобретает свободу выбора 
тактики обучения;

3) у преподавателя появляется возмож-
ность ранжировать студентов по успевае-
мости (решается проблема «тройка тройке 
рознь»);

4) благодаря балльной оценке учебные 
заведения получают существенную инфор-
мацию об эффективности обучения;

5) снижается вероятность возникновения 
в студенческой среде тенденциозных сужде-
ний о предвзятости преподавателей, кото-
рыми могут сопровождаются традиционные 
зачётные и экзаменационные сессии. 

По мнению специалистов [9; 10], внедре-
ние БРС оценки качества обучения сопря-
жено с рядом рисков психологического и 
организационного характера. Во-первых, 
существует риск необъективной оценки. 
Во-вторых, индивидуализация может пре-
вратиться в индивидуализм: каждый заин-
тересован только в личном росте. В-третьих, 
доминирование письменной проверки над 
устным ответом и использование тестовых 
заданий позволяют определить только ис-
ходный понятийный уровень дисциплины, 
не раскрывая проблемной, концептуальной 
глубины знаний, не выявляя студентов, мыс-
лящих неординарно, творчески.

Но главным недостатком является то, что 
«студент теперь стремится не к получению 
знаний и не приобретению компетенций, 
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о которых мы так много говорим, а к полу-
чению максимального количества баллов 
любым способом» [11, c. 61]. Возможна и 
такая ситуация: студент в силу объективных 
причин отсутствовал на занятиях в течение 
семестра, но выучил весь необходимый ма-
териал, итоговый тест написал без ошибок 
и ответил на экзамене на «отлично», но по 
итогам балльно-рейтинговой системы на-
брал мало баллов и в итоге получил удовлет-
ворительную оценку, которая не отражает 
уровень его знаний. 

Рассмотрим подобную ситуацию в рам-
ках методологии педагогики. В философии  
науки предусмотрен такой мысленный экс-
перимент: чтобы проверить правильность 
какой-либо модели, необходимо смодели-
ровать её предельные случаи, которые в ко-
нечном итоге должны давать правдоподоб-
ный результат.

Смоделируем следующую ситуацию. Сту-
дент отсутствовал на занятиях по уважи-
тельной причине (болезнь, индивидуальный 
план обучения и т.п.), однако на итоговом 
тестировании ответил на все вопросы вер-
но, получив стопроцентный результат, но 
при этом набрал меньше 50% необходимых 
баллов. А это значит, что по итогам балльно-
рейтинговой системы он должен получить 
оценку «неудовлетворительно».

Обсуждение
Для решения подобных проблем предла-

гается следующее. На итоговое зачётное ме-
роприятие представляется целесообразным 
запланировать не менее 50% от общего числа 
баллов. Это не даст возможности получить 
отличную оценку тем студентам, которые 
не освоили материал в целом. Данный тезис 
можно оспорить, рассмотрев следующую 
ситуацию: преподаватель проводит проме-
жуточные аттестации по отдельным темам, 
и если студенты все темы сдают на отлично, 
им нет смысла вновь сдавать то же самое по-
вторно. Здесь можно возразить следующее. 
Если студент получал высокие баллы по от-
дельным темам, сдавая их целостно, а не по 

отдельным ответам, ему не составит труда 
эти темы повторить и ответить на высо-
кую оценку на итоговой проверке. С другой 
стороны, набранные ранее баллы дают не-
кий «запас прочности» и право на ошибку. 
Например, студент на итоговой аттестации 
набрал 40 баллов из 50 возможных, что со-
ответствует оценке «хорошо», но общий 
итог – 90 баллов из 100%, за что уже можно 
ставить «отлично». 

Ещё одно достоинство итоговой аттеста-
ции по всему курсу заключается в том, что 
в процессе подготовки к экзамену или за-
чёту студент воспринимает весь материал 
целостно, что позволяет ему осваивать всю 
дисциплину на более высоком качественном 
уровне. Здесь можно усилить этот аспект, 
если вынести на итоговую аттестацию не-
большое число вопросов, что позволит, с 
одной стороны, сэкономить время и силы 
студентов, а с другой – освоить материал на 
более глубоком уровне. При этом вопросы 
должны быть не по отдельным темам, а кон-
цептуальные или обобщающие, включаю-
щие в себя не отдельные частности, а прин-
ципиальные аспекты построения изучаемой 
дисциплины. 

Теоретически возможен и такой вариант: 
студент набрал максимально возможное 
число баллов в течение семестра, а на ито-
говой аттестации ни на один вопрос не отве-
тил. Но даже в таком случае он получит не 
выше тройки, и оценка будет объективной. 
А если же планку на оценку «удовлетвори-
тельно» поднять до 60%, то в такой ситуации 
итог будет «неудовлетворительно». 

А вот обратная ситуация неприемлема. 
Студент на итоговой аттестации набира-
ет максимальное число баллов, но общий 
балл маленький, и в итоге оценка «удовлет-
ворительно». Чтобы избежать подобной 
ситуации, необходимо вести двойной учёт: 
общее число баллов и оценка на итоговой 
аттестации по предмету, причём последняя 
должна быть преобладающей. Если на эк-
замене студент отвечает на «отлично», он 
должен получить оценку 5 независимо от 
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набранного числа баллов, поскольку пока-
зал свои знания в полном объёме. Други-
ми словами, итоговая аттестация должна 
быть доминирующей над промежуточными 
оценками. 

Ещё одним аспектом для более объек-
тивной оценки знаний является следующее. 
В балльно-рейтинговой системе предусмо-
трено определённое число баллов как за 
конкретный вид работы, так и за отдельную 
тему. Допустим, по одной теме можно за до-
полнительные сообщения набрать 5 баллов. 
А если студент по каждому вопросу делал 
дополнения, то сколько бы ответов у него 
ни было, он не получит больше пяти баллов, 
хотя это неправильно. Здесь опять можно 
возразить, что на половине занятий студент 
может набрать необходимое число баллов и 
дальше вообще занятия не посещать. Выхо-
дом из подобной ситуации может быть тре-
бование набирать необходимое число бал-
лов по отдельным темам. 

Также необходимо обратить внимание 
на отдельные виды работ. Бывают ситуации, 
когда преподаватели по каждой теме требу-
ют разные виды ответов (презентации, эссе, 
устные ответы, доклады). Но ведь проверить 
усвоение темы возможно и одним способом. 
Поэтому необходимо предусмотреть воз-
можность «переброски» баллов с одного 
вида работ на другой. 

Важную роль при оценке знаний играет 
также качество тестов и возможность с их 
помощью объективно оценить уровень зна-
ний студентов. В этом вопросе существен-
ную роль играет разнообразие тестовых во-
просов по их типам. Там, где проверяются 
конкретные знания (даты, фамилии, форму-
лы, определения), предпочтительны вопросы 
с единственным выбором. В концептуальных 
вопросах очень эффективно работают зада-
ния с множественным выбором или на соот-
ветствие. В первом случае наиболее объек-
тивно знания могут быть оценены с помощью 
задания «выберите верные утверждения», во 
втором – «найти соответствие между назва-
нием концепции и её сущностью».

Ещё один важный аспект использования 
БРС связан со студентами, которые занима-
ются по индивидуальному плану. Им надо 
дать возможность (если они изъявят такое 
желание) сдавать только итоговый экзамен, 
а не вести БРС в течение всего года. Это осо-
бенно актуально для работающих студентов, 
обучающихся в магистратуре. 

Выводы 
Подводя итог, можно констатировать, 

что балльно-рейтинговая система имеет свои 
достоинства и недостатки, и соблюдая выше-
описанные правила, можно усилить первые 
и ослабить вторые. Вместе с тем необходимо 
подчеркнуть, что полный переход на БРС с 
отказом от традиционных методов проверки 
знаний представляется нецелесообразным. 
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Введение
Последние десятилетия характеризу-

ются неуклонно возрастающим уровнем 
студенческой академической мобильности, 
которая носит повсеместный, глобальный 
характер [1]. Однако изменения подобного 
рода имеют свои региональные особенности 

и в разной степени охватывают те или иные 
страны. Традиционными центрами притяже-
ния являются Великобритания и США, пре-
жде всего в силу того, что английский язык 
стал своего рода lingua franca, а его знание 
существенно облегчает интеграцию зару-
бежных студентов в новую академическую 
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среду [2]. В качестве устойчивой тенденции 
последних десятилетий исследователи от-
мечают увеличение количества студентов из 
КНР, которые стремятся получить престиж-
ное образование в зарубежных университе-
тах. При этом и высшие учебные заведения 
Китая привлекают всё большее число ино-
странных студентов. Возникает поток ака-
демической мобильности, направленный в 
сторону китайских вузов, что делает КНР 
новым региональным магнитом в сфере об-
разования [3]. 

Изменения образовательного ландшаф-
та в данном фокусе послужили материалом 
многочисленных исследований [4–7]. Обра-
зовательное пространство рассматривается 
не только в национальном, но и транснаци-
ональном контекстах [8]. Увеличивающийся 
поток трансграничных академических об-
менов позволяет говорить о возникновении 
в сфере высшего образования глобального 
рынка [9]. 

Студенческая мобильность имеет разные 
формы: помимо обучения в зарубежном 
университете с целью получения степени 
бакалавра или магистра, возможно участие 
студентов в краткосрочных программах об-
мена, позволяющих приобрести опыт обу-
чения за границей в течение одного или двух 
семестров, а затем продолжить курс в «до-
машнем» вузе. Возможность накопления за-
чётных единиц, полученных за рубежом, при 
продолжении обучения в базовом вузе по-
зволяет учёным говорить о так называемой 
зачётной мобильности [10]. Важным звеном 
в данном процессе выступает программа 
студенческого обмена Эразмус, уже более 
тридцати лет осуществляемая под эгидой 
Европейского Союза. Она охватывает как 
государства, входящие ЕС, так и прочие ев-
ропейские страны, включая Россию. Участие 
российских университетов носит двусторон-
ний характер: они выступают принимающей 
стороной и направляют своих студентов в ев-
ропейские вузы. В документах Европейской 
Комиссии приводятся следующие цифры за 
период 2015–2017 гг.: по программе Эразмус 

обучение в России прошли 1100 европейских 
студентов, в то время как число российских 
участников, получивших стипендии на об-
учение в странах Евросоюза в рамках этой 
программы, составляет 636 человек1. Дан-
ный фрагмент европейской академической 
интеграции до сих пор оставался за рамками 
исследований в области интернационали-
зации российского высшего образования. 
Несмотря на достаточно скромный объём 
трансграничной студенческой мобильности, 
направленной из России в ЕС, социальные, 
культурные, академические аспекты двусто-
роннего сотрудничества российских и евро-
пейских университетов требуют критиче-
ского осмысления, а опыт российских вузов, 
вовлечённых в реализацию европейских про-
грамм студенческого обмена, несомненно, 
заслуживает обобщения. 

Интернационализация  
и транснационализация  

как образовательные тренды
Когда речь идёт о высшем образовании, 

термины интернационализация и транснаци-
онализация имеют широкую сферу примене-
ния и неоднозначное толкование. В своей ра-
боте “Updated Internationalization Definition” 
Дж. Найт трактует интернационализацию 
как международную, межкультурную и 
глобальную интеграцию, тесно связанную 
с целями и функциями высшего образова-
ния [11]. В современной научной литературе 
термины «интернационализация» и «транс-
национализация» часто используются как 
синонимы. Однако Дж. Найт устанавливает 
между ними различие, считая, что интер-
национализация предполагает отношения 
между отдельными странами и культурами, 
в то время как транснациональные явления 
следует рассматривать как трансграничные. 
Деятельность такого рода, по мнению авто-
ра, ведётся за рамками межгосударственных 

1 European Commission. Erasmus +. URL: https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/noden 
(дата обращения 26.06.2020).
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отношений [12]. Объединяющим элементом 
в объёме значения данных терминов служит 
преодоление границ между государствами, 
установление тесных культурных, экономи-
ческих и академических связей. 

В исследованиях, посвящённых интерна-
ционализации образования, выделяются три 
базовых подхода, определяющих развитие 
этого тренда. Во-первых, интернационализа-
ция рассматривается в практическом аспек-
те, то есть с точки зрения наличия иностран-
ных студентов, международных программ 
и академической мобильности. Во-вторых, 
выделяется мотивационный подход, связан-
ный с определением целей и ожидаемого 
результата международного академическо-
го сотрудничества. В-третьих, обращает на 
себя внимание компетентностный подход, в 
фокусе которого находятся приобретаемые 
в результате интернационализации знания и 
практические навыки [13].

Анализируя современные тенденции раз-
вития трансграничного образования, С. Вин-
сен-Ланкран отмечает два аспекта – рост 
и диверсификацию [14]. Применительно к 
высшему образованию разнообразие форм 
мобильности принято сводить к четырём ос-
новным типам: студенческая мобильность, 
мобильность преподавателей, мобильность 
образовательных программ и институцио-
нальная мобильность (мобильность обра-
зовательных учреждений). Первые два типа 
объединяются общим понятием академи-
ческая мобильность [15]. В исследованиях 
отечественных учёных, как правило, речь 
идёт об институциональной мобильности. 
В этой связи заслуживает внимания работа 
С.В. Шендеровой «Новый формат интерна-
ционализации: совместные университеты», 
описывающая опыт Китая по созданию со-
вместных университетов с Израилем и Рос-
сией [16]. Этому же автору принадлежит 
раздел в исследовании «Инновации и изме-
нения в транснациональном образовании», в 
котором находят подробное освещение со-
вместные программы между вузами России 
и ЕС [17]. Студенческая мобильность в тру-

дах отечественных учёных рассматривается 
фрагментарно, главным образом в ракурсе 
социокультурной адаптации иностранных 
студентов, обучающихся в российских вузах 
[18]. 

Одним из важных, но недостаточно из-
ученных аспектов является влияние интер-
национализации на университетскую обра-
зовательную среду. По мнению В. Корхоне-
на, исследователям следует сфокусировать 
внимание на том, как изменяются практики 
преподавания и получения знаний в ходе ре-
ализации международных образовательных 
программ [19]. В этой связи особое звучание 
приобретает межкультурный фактор, кото-
рый рассматривается в качестве неотъемле-
мого элемента преподавания и проведения 
научных исследований в условиях интерна-
ционализации высшего образования [13]. 
Интернационализация позволяет студентам 
получать опыт работы в мультикультурной 
образовательной среде, что способствует 
развитию компетенций межкультурного об-
щения. По мнению П. Краузера, опыт меж-
культурного общения получают не только 
мобильные студенты, но и принимающая у 
себя иностранных участников сторона, что 
позволяет говорить об интернационализа-
ции в домашнем университете [20]. Таким 
образом, поле трансграничного образова-
ния расширяется, а краткосрочная програм-
ма академического обмена может быть сти-
мулом для развития как профессиональных 
компетенций, так и компетенций межкуль-
турной коммуникации не только у иностран-
ных участников, но и у студентов базового 
вуза, у принимающей стороны.

Программа Эразмус:  
механизмы и результаты

В основе возникновения международ-
ных студенческих обменов лежит стрем-
ление стимулировать академическое раз-
витие студентов, совершенствовать навыки 
межкультурного общения, особенно знание 
иностранных языков, что в конечном ито-
ге направлено на подготовку выпускников 
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университетов к успешному функциониро-
ванию на международном рынке труда, где 
эти качества являются наиболее востребо-
ванными [21]. Оценивая вклад программы 
Эразмус в развитие студенческого обмена в 
европейских государствах, учёные отмечают 
тенденцию к демократизации трансгранич-
ной студенческой мобильности, поскольку 
стипендии, выделяемые Европейским Со-
юзом, делают краткосрочное обучение за 
рубежом доступным широкому кругу сту-
дентов, превращая элитарное образование в 
инклюзивное [21; 22]. 

Программа краткосрочного студенче-
ского обмена подразумевает существование 
партнёрских отношений между вузами двух 
европейских стран. Предполагается, что вуз 
принимает определённое количество ино-
странных студентов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата или магистратуры, и 
направляет своих студентов в партнёрский 
университет. Для того чтобы принять уча-
стие в программе академического обмена, 
студентам необходимо подать заявку при-
мерно за год до предполагаемой даты начала 
обучения за рубежом. В качестве критери-
ев отбора рассматриваются академическая 
успеваемость и мотивация кандидата. Вы-
деляемая в рамках программы стипендия 
гарантирует место в определённом зарубеж-
ном вузе-партнёре, кроме того, студенты 
получают небольшое денежное пособие для 
покрытия части дорожных расходов [23]. В 
то же время, находясь за границей, студенты 
самостоятельно оплачивают проживание, 
питание, несут расходы на приобретение 
учебников [24]. Для российских участни-
ков программы важным моментом является 
упрощённая процедура получения визы.

Краткосрочная студенческая мобиль-
ность анализируется в трудах европейских 
исследователей с нескольких позиций. Во-
первых, выявляются мотивационные факто-
ры мобильности, основным из которых слу-
жит прагматическая ориентация участников 
программ студенческого обмена на дости-
жение долгосрочных карьерных планов [25]. 

Во-вторых, рассматривается человеческий 
капитал, приобретаемый студентами, анали-
зируются их профессиональные компетен-
ции и развитие «мягких» навыков. При этом 
отмечается совершенствование таких компе-
тенций, как гибкость, восприимчивость к но-
вому, владение иностранными языками [26]. 
Целый ряд работ посвящён определению 
роли программы Эразмус в формировании 
единой европейской идентичности, в разви-
тии межкультурных связей [27; 28]. Кроме 
того, в центре внимания научных изысканий 
находится оценка эффективности реали-
зации программ студенческого обмена, по-
казателем которой служит успешность вы-
пускников на международном рынке труда. 
Результаты исследований обнаруживают 
определённую вариативность, однако мож-
но говорить и об общей тенденции повы-
шения шансов при приёме на работу, если 
кандидат имеет опыт участия в программах 
академического обмена [23]. 

Как показывает обзор литературы, про-
грамма Эразмус глубоко и всесторонне ис-
следуется применительно к участникам из 
стран Евросоюза. В то же время российский 
сегмент её реализации остаётся своего рода 
белым пятном. Компетенции, приобретае-
мые российскими участниками академиче-
ского обмена в ходе обучения в европейских 
вузах, их мотивация, а также тот эффект, ко-
торый оказывает на студентов принимающе-
го вуза совместная работа с иностранными 
участниками программы Эразмус, заслужи-
вают пристального рассмотрения.

Методология и постановка проблемы
При проведении исследования исполь-

зовались квалитативные методы анализа. 
Опрос охватывал студентов – участников 
программы Эразмус, обучающихся на пере-
водческом факультете НГЛУ им. Н.А. До-
бролюбова. Общее количество респондентов 
составило 14 человек, проходивших в 2018–
2020 гг. обучение в рамках краткосрочных 
программ в университетах Австрии, Герма-
нии, Италии и Франции. При этом 10 студен-



151

internAtionAlizAtion of educAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 4.

тов участвовали в европейской программе 
академической мобильности во время чет-
вёртого года обучения и четыре студента – в 
ходе третьего года обучения. Кроме того, ре-
спондентами выступили 35 студентов пере-
водческого факультета НГЛУ, которые за-
нимались в группах совместно со студентами 
из Франции, Италии и Австрии, проходив-
шими курс обучения в Нижегородском госу-
дарственном лингвистическом университете 
им. Н.А. Добролюбова в рамках программы 
Эразмус. Как российские, так и иностранные 
студенты находились в вузах-партнёрах в те-
чение одного семестра. 

Опрос, проводимый на основе аноним-
ности и добровольности, состоял из двух 
компонентов: анкетирования и последовав-
шего за этим подробного интервью. Анкета, 
составленная для студентов, побывавших в 
европейских вузах-партнёрах, имела целью 
выявление оценки эффективности програм-
мы. Она включала параметры, которые пред-
лагалось расположить по степени релевант-
ности. Анкета, предназначенная для студен-
тов, обучающихся в базовом вузе совместно 
с иностранными студентами – участниками 
программы Эразмус, содержала утвержде-
ния, которые сопровождались рейтинговой 
шкалой, состоящей из четырёх градаций: 
«согласен», «скорее согласен», «скорее не 
согласен», «не согласен». Чтобы избежать 
потери информации, возникающей при фор-
мализованном опросе, по завершении анке-
тирования с каждым из участников прово-
дилось интервью, позволяющее прояснить 
важные детали. 

Используемые методы были направлены 
на выявление следующего.

1.  Какое воздействие оказало участие в 
международной программе академического 
обмена на российских студентов, обучав-
шихся в течение семестра в европейских ву-
зах-партнёрах?

2.  Как воспринимается российскими сту-
дентами совместное обучение с иностранны-
ми участниками программы Эразмус в до-
машнем университете?

Результаты исследования
Опрос студентов, прошедших кратко-

срочное обучение в вузах Австрии, Италии, 
Франции и Германии, выявил, что практиче-
ски все респонденты высоко оценивают эф-
фективность академического обмена. Квин-
тэссенцией полученного опыта может стать 
наблюдение студента О.: «В целом, это 
было одно из лучших моих решений в жизни! 
Именно этот семестр помог мне понять, 
кто я и чего хочу от жизни!»

Результаты анкетирования позволили вы-
строить определённую иерархию факторов, 
которые рассматриваются как преимуще-
ства участия в программе Эразмус:

1)  программа дала возможность узнать 
новое о культуре другой страны;

2)  программа помогла улучшить знание 
иностранного языка;

3)  это помогло понять, чем мы отличаем-
ся от других в поведении, восприятии мира;

4)  программа дала возможность изучать 
предметы, недоступные в своём университете;

5)  появилась возможность познакомить-
ся с новыми методами обучения, преподава-
ния;

6)  это дало возможность испытать себя, 
выйти из зоны комфорта, ощутить незави-
симость;

7)  мне нравится путешествовать, откры-
вать новые места;

8)  программа обмена помогла почувство-
вать уверенность в себе, повысить самооценку;

9)  привлекает возможность завести но-
вые знакомства;

10)  обучение в зарубежном университете 
повышает шансы удачного трудоустройства.

Указанные факторы можно условно раз-
делить на три группы: личностный рост, 
межкультурные компетенции и академи-
ческие компетенции. Наиболее очевидным 
достоинством обучения в европейских ву-
зах, по мнению респондентов, является воз-
можность узнать новое о культуре страны. 
В ходе интервью удалось установить, что 
особую ценность для российских студентов 
имеет знакомство с моделями поведения, 
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национальной кухней, организацией рабо-
ты различных институтов, таких как банки, 
транспорт, образовательные учреждения. 
Погружение в иную социокультурную сре-
ду оказало воздействие на межкультурную 
компетенцию респондентов, позволив на 
практике постичь то, как работают различ-
ные структуры в определённой стране ЕС.

Вторым по значимости фактором являет-
ся улучшение знания иностранного языка. 
При этом речь идёт как об использовании 
языка страны пребывания в академических 
целях, так и о его применении в бытовых си-
туациях. Интервью показывают, что студен-
ты ощущали лёгкость и раскрепощённость, 
разговаривая на иностранном языке, по-
скольку не боялись делать речевые ошибки, 
что объяснялось доброжелательностью и 
готовностью к контактам со стороны носи-
телей языка. Фактор, обладающий высокой 
ценностью, связан с самоидентификацией 
студентов. Пребывание в стране ЕС в тече-
ние семестра позволило осознать то, чем мы 
отличаемся от других, что также можно ин-
терпретировать как развитие навыков меж-
культурной коммуникации. 

Студенты отмечают важность академиче-
ских аспектов программы, выделяя в каче-
стве высокорелевантных такие факторы, как 
возможность изучать предметы, не доступ-
ные в базовом университете, и знакомство с 
новыми методами преподавания и обучения. 
Респонденты подчёркивают более высокую 
степень самостоятельности коллег из вузов-
партнёров при выборе предметов, а также в 
способах организации работы. Обращает на 
себя внимание разнообразие дисциплин по 
выбору, учёт интересов студентов при опре-
делении содержания и формы организации 
курсов, наличие партнёрских отношений 
между преподавателями и студентами.

Кроме того, выделяются факторы, свя-
занные с личностным развитием участников. 
Отмечается, что обучение в университете-
партнёре предоставило шанс испытать себя, 
ощутить независимость. Для тех, кто до по-
ездки за рубеж жил с родителями, возмож-

ность самостоятельно решать различные бы-
товые проблемы имела трансформационное 
воздействие, что позволило респондентам 
существенно повысить самооценку и обрести 
уверенность в себе. Студентка Ш. отмечает: 
«Для меня возможность провести полгода 
в другой стране была, скорее всего, шансом 
узнать больше себя, измениться в лучшую 
сторону, расширить горизонты и понять, 
что я могу очень многое. Благодаря труд-
ностям я поняла, что я могу справляться 
с разными задачами, и осознала важность и 
ценность каждого своего действия».

Согласно опросу, наименьшую ценность 
имеет опыт участия в программе междуна-
родного академического обмена в аспекте 
дальнейшего трудоустройства. Студенты 
полагают, что указание на программу Эраз-
мус в резюме может впечатлить работодате-
лей, однако высказывается сомнение в том, 
что это сможет повлиять на окончательное 
решение о приёме на работу.

Второй этап исследования был направлен 
на выявление того, как российскими студен-
тами воспринимается совместное обучение 
с иностранными коллегами, участвующими 
в программе Эразмус. Студенты из вузов-
партнёров сами выбирали интересующие их 
курсы, которые были соотносимы с изуча-
емыми в базовом вузе дисциплинами и по-
зволяли набрать необходимое количество 
зачётных единиц. Таким образом, в одной 
российской студенческой группе в течение 
семестра занималось от одного до четырёх 
иностранных студентов. 

Анализ ответов респондентов на вопро-
сы анкеты позволяет утверждать, что в по-
давляющем большинстве случаев они поло-
жительно воспринимают возможность со-
вместного обучения (Табл. 1).

Прежде всего, высоко оцениваются меж-
культурные факторы взаимодействия с 
иностранными коллегами. Поскольку ино-
странные студенты давно живут в условиях 
трансграничности, и многие из них имеют 
опыт обучения или путешествия не только 
в пределах своей страны, их наблюдения и 
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примеры из собственной жизни позволяют 
респондентам увидеть многие социальные и 
культурные грани стран Евросоюза в новом 
ракурсе. Это также способствует самоиден-
тификации российских студентов, опреде-
лению того, чем мы отличаемся от других в 
поведении и восприятии мира. В этой связи 
в ходе интервью студентом Д. было выраже-
но следующее мнение: «Однако здесь всегда 
нужно принимать во внимание личные каче-
ства и взгляды, которые формируются не 
только под влиянием национальной иден-
тичности. Так, студенты из одной и той 
же страны по некоторым вопросам имели 
абсолютно противоположные точки зре-
ния. Но взаимодействие с иностранными 
студентами в любом случае расширяет кру-
гозор и позволяет познакомиться с другими 
культурами «не выходя из дома».

Студенты также считают, что совместное 
обучение помогает разрушить националь-
ные стереотипы. При этом респонденты от-
мечают, что в ходе работы с иностранными 
коллегами они убедились в том, что, несмо-
тря на принадлежность к разным культурам, 
на многие проблемы они смотрят одинаково, 
имеют схожие вкусы и предпочтения, что яв-
ляется следствием глобализации. 

Анкетирование позволило выявить по-
ложительное восприятие академического 
аспекта работы в смешанных группах. Сту-
денты полагают, что это помогает совер-
шенствовать владение иностранным языком 
и стимулирует тщательную подготовку к 
занятиям. В ходе интервью респондентом 
А. было предложено следующее объясне-
ние: «Студенты, обучающиеся по обмену, 
обычно нацелены на результат и активную 
работу на занятиях, для них обучение в на-
шем университете – это что-то необычное 
и непривычное, из ряда вон выходящее, в то 
время как для студентов из России такое 
обучение стало обыденным. Поэтому сту-
денты по обмену – это некий мотиватор. 
Стыдно не делать задания, зная, что их 
сделают остальные».

Респонденты также отмечают особую 
эмоциональную атмосферу на совместных 
занятиях, что является фактором, стимули-
рующим интерес. В то же время исследова-
ние выявило определённый, хотя и невысо-
кий процент респондентов, которые испы-
тывают дискомфорт, работая с иностран-
ными студентами, поскольку они боятся 
потерять лицо, сделав ошибку. Объяснением 
может служить то, что они воспринимают 

Таблица 1
Оценка работы в группе с иностранными студентами 

Table 1
How students evaluate joint learning with foreign Erasmus+ participants

Вопросы анкеты
Согласен,  

%
Скорее 

согласен, %
Скорее не  

согласен, %
Не согласен,  

%

1. Это даёт мне возможность узнать новое о культуре 
другой страны

83 17 0 0

2. Это помогает улучшить знание иностранного языка 12 88 0 0

3. Я испытываю дискомфорт, так как боюсь сделать 
ошибку и потерять лицо

0 7 0 93

4. Это заставляет лучше изучать материал, так как 
создаётся конкурентная среда

15 55 30 0

5. Мне нравится эмоциональная атмосфера на заняти-
ях, они проходят интереснее обычного

37 48 5 0

6. Совместное обучение разрушает национальные 
стереотипы

52 48 0 0

7. Работа в мультикультурной группе помогает понять, 
чем мы отличаемся от других в поведении, восприятии 
мира и т.д.

83 17 0 0
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участников программы академического об-
мена как угрозу своему статусу, поскольку 
приезжающие из вуза-партнёра студенты, 
как правило, отличаются высокой мотиваци-
ей и глубокими знаниями в разных областях.

Обсуждение и заключение
Результаты анкетирования и интервью 

респондентов, прошедших обучение в евро-
пейских вузах-партнёрах, а также россий-
ских студентов, занимающихся в смешанных 
группах с иностранными коллегами в домаш-
нем вузе, позволяют утверждать, что пря-
мые контакты в академической среде, осу-
ществляемые в ходе реализации программы 
Эразмус, способствуют развитию навыков 
межкультурного общения и профессиональ-
ных компетенций не только у российских 
мобильных студентов, но и у студентов, обу-
чающихся совместно с иностранными участ-
никами программы в базовом вузе. 

Краткосрочная программа студенческой 
мобильности Эразмус исключительно поло-
жительно оценивается российскими участ-
никами. Прежде всего, отмечается развитие 
межкультурной компетенции, основанное 
на постижении нюансов межличностного 
общения, а также на понимании того, как 
работают различные институты в странах 
ЕС. На втором месте по степени релевант-
ности стоит развитие профессиональных на-
выков, в значительной мере обусловленное 
интенсивным использованием иностранного 
языка в академической среде и быту. Отме-
чается роль программы международного об-
мена как катализатора личностного роста. 
Российские участники подчёркивают повы-
шение самооценки, степени самостоятель-
ности и уверенности в себе. 

Европейская программа студенческого 
обмена способствует развитию интернацио-
нализации в домашнем университете, повы-
шая компетенцию межкультурного общения 
российских студентов, занимающихся в сме-
шанных группах с иностранными участника-
ми программы. Кроме того, отмечается по-
вышение мотивации российских студентов, 

связанное с тем, что совместные занятия на 
протяжении семестра обладают определён-
ной новизной и рассматриваются респон-
дентами как интересные. Всё это в той или 
иной степени стимулирует более тщательную 
подготовку к занятиям, что также позволяет 
говорить о положительном воздействии про-
граммы на академическую среду в домашнем 
вузе. Отмечается в целом положительный 
эмоциональный фон совместных занятий, 
однако незначительное количество респон-
дентов испытывает дискомфорт от присут-
ствия иностранных студентов, воспринимая 
их как угрозу собственному статусу. Однако 
подобного рода дискомфорт может иметь 
и положительный эффект, так как тот, кто 
раньше почивал на лаврах, получает новый 
стимул к развитию, сопоставив себя с теми, 
кто обладает более обширными знаниями. 
Таким образом, приезжающие по обмену 
участники программы Эразмус устанавлива-
ют некий стандарт, создают конкурентную 
среду, что, несомненно, может служить им-
пульсом к совершенствованию профессио-
нальных компетенций российских студентов.

Исследование имеет определённые огра-
ничения, поскольку оно описывает опыт 
одного вуза, отражая достаточно узкий 
сегмент российского образовательного про-
странства. В качестве перспективы предпо-
лагается расширение выборки и вовлечение 
в исследование бо=льшего количества уни-
верситетов. Требуют дальнейшего изучения 
проблемы интеграции и реинтеграции участ-
ников программы Эразмус, обучающихся в 
российских и зарубежных вузах. Поскольку 
включение иностранных участников про-
грамм академического обмена в работу 
студенческих групп принимающей стороны 
требует определённых модификаций стиля 
обучения, анализ педагогических решений 
российских преподавателей, их оценка сте-
пени эффективности реализации програм-
мы Эразмус в отечественных вузах могут по-
служить темой дальнейших исследований в 
области интернационализации российского 
высшего образования.
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Международная региональная конференция IGIP 
по инженерной педагогике

«Современная концепция подготовки научных  
и научно-педагогических кадров в аспирантуре инженерных вузов»,  

16 апреля 2021 г., МАДИ, Москва, Россия

Организатор: Московский автомобильно-дорожный государственный технический универси-
тет (МАДИ) при поддержке Международного общества по инженерной педагогике (IGIP). 

Конференция проводится в целях обмена опытом подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре инженерных вузов, разработки и внедрения новых учебных матери-
алов, новых образовательных курсов для преподавателей технических дисциплин инженерного 
направления в рамках реализации программы федеральной инновационной площадки «Эффек-
тивная модель подготовки преподавателей технических дисциплин с целью получения сертифи-
ката «Международный преподаватель инженерного вуза» – «ING-PAED IGIP».

В рамка конференции планируется обсудить ряд актуальных тем. Среди них:
• направления деятельности в рамках реализации проекта «Эффективная модель подготовки 

преподавателей технических дисциплин с целью получения сертификата «Международный 
преподаватель инженерного вуза»; 

• новая модель учебного плана для развития инженерно-педагогических компетенций сту-
дентов и аспирантов Таллинского технологического университета;

• проблемы педагогической подготовки научных руководителей диссертационных исследо-
ваний;

• современная аспирантура как ресурс подготовки преподавателей высшей школы (с учётом 
изменений 2020-2021 гг.); 

• практический опыт работы с аспирантами в условиях совмещения ими учебы в аспирантуре 
с работой на промышленном предприятии; 

• модернизация обучения в аспирантуре России, Беларуси и Армении на примере лучших 
европейских практик в рамках проекта Erasmus+ MODES;

• особенности практической реализации учебного плана подготовки преподавателей  
(Curriculum IGIP) в Росси.
Участие в мероприятии бесплатное. Формат проведения конференции очно-дистанцион-

ный. 
Приглашаем всех заинтересованных лиц к активному участию в работе конференции.

Контакты: 
Демченкова Светлана Алексеевна, e-mail: Demchenkowa30@yandex.ru
Алексеева Марина Юрьевна, e-mail: onti@nich.madi.ru
Тел.: +7 (499) 155-01-23, +7 (499) 155-03-31
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, д. 64, ауд. 211л
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Аннотация. Поиск эффективных путей и инструментов подготовки переводчиков в 
координатах глобального образовательного пространства ведётся на различных уровнях – 
академическом, уровне профессиональных сообществ, отдельных личностей, поскольку 
профессия переводчика подразумевает коммуникацию без границ, сетевое взаимодействие 
и постоянное расширение круга партнёрских отношений. В этой статье анализируется 
эффективность одного из актуальных инструментов межвузовского сотрудничества в 
формате стажировок Staff Week, интегрированных в программу академической мобильно-
сти Erasmus +, в фокусе её валидности и функциональности в подготовке переводчиков. 
В исследовании приводится анализ отечественных и зарубежных научных и учебно-мето-
дических работ по научному, дидактическому потенциалу программы, представлен обзор 
актуального состояния дел в сфере межвузовского взаимодействия в рамках Erasmus + на 
примере российского вуза – Волгоградского государственного университета и германского 
вуза – Международной высшей школы Института иностранных языков и переводчиков 
SDI Мюнхен. Данные вузы развивают партнёрские взаимоотношения с 1990-х гг., тем не 
менее по программе Erasmus сотрудничают с недавнего времени и вполне успешно. Материа-
лом исследования выступает обзор структуры и наполнения стажировок Staff Week препо-
давателей Волгоградского государственного университета в SDI Мюнхен. Межкультурный 
компонент взаимодействия эффективно проявляется в оптимизации дидактических моде-
лей в вузе-партнёре, обновлении учебных планов, расширении горизонтов совместных про-
ектов, что, безусловно, способствует повышению качества образовательных услуг в об-
ласти перевода и образования в целом. Результаты проведённого исследования могут быть 
полезны в организации учебного процесса в вузовских образовательных программах по на-
правлениям подготовки специалистов в области перевода, межкультурной коммуникации.
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Abstract. Translator training in the coordinates of the global educational space implies an in-
tegrative approach to unification and at the same time extension of theoretical, methodological 
and didactic approaches. At the same time, the search for effective ways and tools of interaction 
is carried out at different levels – academic, professional communities, individual persons, since 
the profession of a translator implies communication without borders, networking and constant 
expansion of the circle of partnerships. This article analyzes the effectiveness of one of the cur-
rent tools for interuniversity cooperation in the format of Staff Week internships, integrated 
into the Erasmus + academic mobility program, in the focus of its validity and functionality 
in training translators. The study provides an analysis of domestic and foreign scientific and 
educational works on the scientific, didactic potential of the program, a review of the current 
state of affairs in the field of intercollegiate cooperation within Erasmus + on the example of 
the Russian university – Volgograd State University and the German university – International 
University SDI Munich. These universities have been developing partnership relations since the 
90s, however, Erasmus has been cooperating with them recently and quite successfully. The 
material of the study is an overview of the structure and content of the Staff Week internships 
of Volgograd State University teachers at SDI Munich. The Intercultural component of interac-
tion is effectively manifested in the optimization of didactic models in the partner university, 
updating of curricula, expanding the horizons of joint projects, which certainly contributes to 
improving the quality of educational services in the field of translation and promotes the inte-
gration of education in general. The results of this research can be useful for the organization of 
the educational process in university educational programs in the areas of training specialists in 
the field of translation and intercultural communication.
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Введение
Глобализация образования стала важной 

составляющей деятельности вузов во всём 
мире, потому что международная востре-
бованность образовательных услуг и про-
дуктов выступает объективным показателем 
качества обучения. Интернационализация 
демонстрирует готовность участников об-
разовательного процесса к открытости, мо-
бильности и свидетельствует о соответствии 
программ общим требованиям к уровню про-
фессиональных компетенций на разных эта-
пах обучения. 

Подход к определению высшего обра-
зования как к «коммерчески реализуемого 
товара» [1, с. 328] и понимание роли вузов в 
импорте и экспорте образовательных услуг 
[2], безусловно, создают предпосылки для 
коммерческого подхода к рынку «образо-
вательных продуктов». Однако в условиях 
глобализации всех сфер жизни гуманитар-
ная парадигма даёт другие варианты суще-
ствования и взаимодействия акторов и про-
дуктов, и самые успешные и эффективные из 
них – это международные научные и обра-
зовательные программы. В качестве инстру-
мента содействия развитию человеческого 
и социального капитала в Европе и за её 
пределами» позиционирует себя Erasmus+ – 
программа Европейского Союза, направлен-
ная на поддержку сотрудничества в области 
образования, профессионального обучения, 
молодёжи и спорта.1 Масштабы Программы, 
которая рассчитана на 2014–2020 гг., – это 
14,7 миллиардов евро и более четырёх мил-
лионов участников. На сегодняшний день в 
ней объединены семь отдельно реализуемых 
программ, направленных на поддержку как 

1 Программа Erasmus+. URL: http://
erasmusplusinrussia.ru/ru/home-ru-ru (дата об-
ращения: 15.03.2021)

частных лиц, так и организаций2. Erasmus+ яв-
ляется частью стратегии ЕС 2020, призванной 
обеспечить экономический рост, полную за-
нятость, социальную справедливость, инклю-
зивность, и соответствует основным целям 
ЕС в сфере общего и профессионального об-
разования, в молодёжной политике. Erasmus+ 
предоставляет возможность поучиться за 
рубежом, приобрести новый профессиональ-
ный опыт и поработать волонтёром. Эта про-
грамма вышла за пределы стран Евросоюза, 
охватив «страны-партнёры», к которым и от-
носится Российская Федерация (регион 4).

Анализ публикаций об опыте 
межвузовского сотрудничества 

Глобализация образования создаёт пред-
посылки для активизации интеграционных 
процессов межвузовского сотрудничества, 
результатом которого становятся новые 
учебники, переводческие продукты, мето-
дические учебно-научные комплексы, ва-
лидные для всех участников взаимодействия 
[3, с. 82]. Публикации российских коллег об 
опыте сотрудничества в рамках Программы 
Erasmus+ убедительно доказывают её воз-
можности в решении этих задач. 

Так, О.Н. Беленов характеризует между-
народную активность как приоритетное на-
правление деятельности Воронежского го-
суниверситета, который поддерживает парт- 
нёрские отношения с вузами в более чем 140 
странах мира. Уже в 2015 г. ВГУ включился в 
10 проектов Программы Erasmus+: 

–  пять проектов по направлению «Акаде-
мическая мобильность» (Credit Mobility); 

–  два проекта по направлению «Развитие 
потенциала в сфере высшего образования» 
(Capacity building); 

2 Was ist Erasmus+. URL: https://ec.europa.eu/
programmes/Erasmus-plus/about_de
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–  три проекта по направлению «Жан 
Монне» (Jean Monnet Actions) [4, с. 133–134].

Опыт такого сотрудничества, которое 
основывается в первую очередь на использо-
вании имеющегося задела (задача 1), а также 
наработки в области организации междуна-
родных связей университета позволили О.Н. 
Беленову определить проект Программы 
Erasmus+ HARMONY (разработка подходов 
к гармонизации комплексных стратегий ин-
тернационализации в сфере высшего обра-
зования, научных исследований и инноваций 
в странах ЕС и странах-партнёрах) как базо-
вый в формировании взаимодействия обра-
зовательных учреждений [5, с. 8]. 25-летний 
опыт участия ВГУ в европейских междуна-
родных программах исследуется также в пу-
бликациях других сотрудников этого вуза, в 
частности, подчёркивается роль академиче-
ского обмена преподавателями и студента-
ми в рамках Erasmus+, который «позволяет 
расширить партнёрские отношения между 
ВГУ и европейскими университетами и со-
хранить результаты, достигнутые в других 
совместных проектах и мероприятиях» [6]. 

А.В. Акульшина и Л.А. Завьялова, анали-
зируя процесс интернационализации высше-
го образования с позиций социологического 
подхода, приходят к выводу о том, что «она 
будет в наибольшей степени способствовать 
развитию университета, а в конечном счё-
те – и всей системы высшей школы, только 
в том случае, если в ней будут гармонично 
сочетаться ценности российского общества, 
традиции высшей школы с эффективными 
механизмами, выработанными и применя-
емыми в европейских вузах» [7, с. 123]. За-
ключительное замечание созвучно более 
категоричному заявлению Н.А. Згурской 
относительно того, что российское образо-
вание «выступает реципиентом европейской 
образовательной политики и ему предстоит 
пройти ещё долгий путь внутренних преоб-
разований для эффективного восприятия 
политики ЕС в области образования, при-
спосабливая её к собственным нуждам и ин-
тересам [8, с. 85]. 

Весомыми аргументами в пользу оптими-
стичной оценки актуального состояния со-
трудничества российских и европейских ву-
зов являются статьи, которые представляют 
отдельные вузовские партнёрства, проекты и 
технологию реализации Программы по раз-
ным её направлениям. Механизм взаимодей-
ствия между университетами стран-партнёров 
и стран – участников программы Erasmus+ 
и детали финансирования на примере опыта 
РГУ имени С. А. Есенина рассматривает И.М. 
Микова [9], а В.В. Шевченко детализирует по-
нятие «академическая мобильность» в проек-
ции на российский вузовский ландшафт [10]. 

Безусловно, дополнительные шансы от 
участия в Программе Erasmus+ получают 
прежде всего студенты магистратуры, на-
целенные на диверсификацию и углубление 
своих компетенций. С.А. Бука и Л.М. Бав-
рина анализируют данные об участии Бал-
тийской международной академии в дан-
ной программе и предпринимают попытку 
«определить прогностические параметры 
участия» [11, с. 471]. Максимальное участие 
студентов-магистров в Erasmus+ представ-
ляется таким же плодотворным, как и кон-
цепция проектного сотрудничества, потому 
что они концентрируют усилия участников и 
всегда дают реальный результат. 

Не менее фокусным и эффективным может 
быть развитие такого направления Програм-
мы, как академическая мобильность препода-
вателей, которая в большинстве соглашений о 
сотрудничестве в Программе Erasmus+ осно-
вывается на вузовских партнёрствах, поддер-
живаемых уже много лет. Новая форма вза-
имодействия преподавателей Волгоградского 
государственного университета и Междуна-
родной высшей школы Мюнхенского инсти-
тута иностранных языков и переводчиков 
(Internationale Hochschule SDI München) – 
это актуальный этап сотрудничества. 

Преподаватель перевода: профессия  
для межкультурной реальности

Вопросы сетевого взаимодействия как 
в академической среде, так и в професси-
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ональном переводческом сообществе ак-
тивно рассматриваются на различных кон-
ференциях. Так, на форуме CUITI 2010 г. 
германские переводоведы М. Форстнер и 
Х. Ли-Янке подняли вопрос о глобализации 
географии переводчиков и о формировании 
междисциплинарного подхода в переводо-
ведческих исследованиях, которые реализу-
ются в том числе на основе межвузовского 
взаимодействия [12]. Н.К. Гарбовский спра-
ведливо отмечает в своих работах, что насто-
ящий успех в сфере подготовки переводчи-
ков приходит только в формате глобального 
партнёрства, в которое вовлечены все заин-
тересованные стороны [13]. Согласимся с та-
кой точкой зрения, опираясь также на мно-
голетний опыт сотрудничества ВолГУ с SDI 
Mьnchen, которое началась в 1989 г. За этот 
многолетний период партнёрство переросло 
в крепкую дружбу, многие преподаватели с 
обеих сторон имели возможность делиться 
опытом методики преподавания различных 
видов перевода и подготовки переводчиков 
в целом.

В эпоху перестройки Волгоградский го-
сударственный университет одним из пер-
вых стал напрямую, минуя министерство, 
приглашать студентов на обучение, что со-
кратило в несколько раз сроки ожидания, 
поскольку в то время зарубежных студентов 
на краткосрочное обучение принимали лишь 
несколько вузов Москвы, Ленинграда и Ки-
ева. Интерес к русскому языку и культуре 
был огромный, и готовность вуза к сотруд-
ничеству привела к тому, что зав. отделени-
ем русского языка Мюнхенского Института 
языка и перевода, блестящий переводчик и 
преподаватель перевода Ева Крак создала 
общественную организацию – «Союз под-
держки изучения языков за рубежом», кото-
рый занимался многими организационными 
вопросами, возникающими при направлении 
студентов на обучение в ВолГУ и приглаше-
нии волгоградских преподавателей [14]. Так 
началось обучение преподавателей перево-
да: филологи и преподаватели по диплому 
получили возможность профессиональной 

переподготовки, шанс поучиться дидактике 
перевода в одной из лучших переводческих 
школ Германии. Потом будут и Грац (Инсти-
тут теоретического и прикладного переводо-
ведения Грацского университета имени Кар-
ла и Франца, https://translationswissenschaft.
uni-graz.at/de/), и Гермерсхайм (Институт 
переводоведения, языкознания и куль-
турологии Майнцского университета им.  
Й. Гутенберга, https://fb06.uni-mainz.de/), но  
именно Мюнхен стал для многих препо-
давателей перевода ВолГУ точкой отсчёта, 
порталом в новую межкультурную образо-
вательную реальность.

С 2018 г. к сотрудничеству в рамках Про-
граммы Erasmus+ подключились многие от-
ечественные вузы. Российские партнёры, на-
ряду с ВолГУ, – это именитые университеты: 
Санкт-Петербургский госуниверситет, Мо-
сковский государственный лингвистический 
университет, Нижегородский государствен-
ный лингвистический университет, Москов-
ский государственный областной универ-
ситет, Нижневартовский госуниверситет. 
Internationale Hochschule SDI München при-
глашает на обучение в рамках академиче-
ской мобильности студентов российских 
вузов, направляет своих преподавателей в 
вузы-партнёры и проводит повышение ква-
лификации в новой комплексной форме – 
Staff Week. 

Staff Week как инструмент  
подготовки переводчиков

Программа Erasmus+ в ряду мероприя-
тий академической мобильности предлагает 
хорошие возможности для кратковремен-
ной стажировки или курса повышения ква-
лификации в рамках Staff Week Mobility. 
Форматы таких стажировок разнообразны: 
посещение занятий с целью обмена опытом; 
обучение по принципу Job Shadowing (обу-
чение у мастера /наставника); участие в ма-
стер-классах, заседаниях рабочих групп, се-
минарах; курсы повышения квалификации; 
посещение тренингов и др. Их бесспорным 
достоинством является интенсивный обмен 
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мнениями, знакомство с другой методикой 
преподавания, формирование новых ком-
петенций, создание или расширение форм 
сетевого взаимодействия, знакомство с но-
выми коллегами и др.

Кратковременная (одно-двухнедельная) 
стажировка преподавателей российских ву-
зов в SDI Мюнхен предполагает следующую 
архитектуру взаимодействия и виды дея-
тельности.

Первичная встреча-знакомство. Включа-
ет знакомство и представление участников; 
презентации вузов и дидактических моде-
лей; обсуждение ожиданий и возможностей 
в рамках стажировки; встреча с руковод-
ством. В формате круглого стола участники 
стажировки, руководители подразделений, 
преподаватели SDI, сотрудники междуна-
родного отдела знакомятся, обсуждают 
программу стажировки, её возможности, 
формальные и организационные вопросы, 
сверяют расписание занятий, выражают по-
желания. Российские представители делают 
небольшие презентации своих вузов, делятся 
научными, дидактическими достижениями.

1.  Индивидуальные беседы-обсуждения. 
Программа Erasmus+ предполагает возмож-
ность построения индивидуальной траек-
тории взаимодействия, реализации разных 
проектов в зависимости от потенциала и на-
мерений вузов-партнёров. Во время стажи-
ровки каждому участнику предоставляется 
время для индивидуальных встреч и обсуж-
дений совместных проектов.

2.  Посещение занятий. Предусматрива-
ется активное участие преподавателей в ка-
честве соведущих, наблюдателей, экспертов, 
обучающихся, приглашённых гостей.

Основная часть стажировки предполагает 
активное посещение занятий с целью обмена 
опытом, получения нового опыта, изменения 
дидактических моделей и подходов, оценки 
возможностей универсализации подготовки 
переводчиков в различных школах. К при-
меру, стажировка в рамках Staff Week в SDI 
позволила преподавателям перевода ВолГУ 
обратить внимание на следующие дидакти-

ческие особенности преподавателей вуза-
партнёра и тем самым расширить горизонты 
собственной методики:

–  совместное ведение занятий по устно-
му переводу в удалённом формате на плат-
форме Webex;

–  профилизация занятий по устному и 
письменному переводу по отраслевому и 
тематическому принципу (экономика, тех-
ника);

–  парное (два преподавателя) ведение за-
нятий по двустороннему переводу;

–  чёткое разделение занятий по направ-
лению языковой пары.

3.  Итоговая встреча. Включает такие 
формы работы, как

•  подведение итогов;
•  обсуждение впечатлений от стажиров-

ки;
•  обсуждение вариантов дальнейшего 

взаимодействия;
•  обсуждение планов последующих ста-

жировок и студенческой академической мо-
бильности;

•  обсуждение результатов студенческой 
академической мобильности;

•  обсуждение схожести и различий ди-
дактических подходов.

В рамках итоговой беседы в формате кру-
глого стола обсуждаются результаты ста-
жировки, плюсы и минусы дидактических 
моделей и подходов, векторы дальнейшего 
взаимодействия. Участники получают также 
сертификаты стажировки.

4. Совместные проекты:
•  написание научных статей о результа-

тах сотрудничества;
•  переводческий студенческий проект;
•  совместные магистерские программы;
•  создание совместных страниц в со-

циальных сетях для популяризации вузов- 
партнёров, проектов, профессии в целом.

Staff Week является своего рода «ориен-
тированием на местности», предполагаю-
щим поиск идей для сотрудничества. Ста-
жировки имеют практическое значение для 
вузов-партнёров. Так, по результатам ста-
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жировки появляются совместные научные 
публикации [15]; инициируются перевод-
ческие проекты, к примеру перевод книги  
Е. Крак «Edelstahl und Kaviar» на русский 
язык студентами кафедры теории и практи-
ки перевода ВолГУ; формируются совмест-
ные магистерские программы, к примеру, 
между SDI и СПбГУ.

5. Совместные экскурсии и досуг. Ста-
жировка даёт возможность познакомиться 
с городом, бытом и актуальными культурны-
ми трендами в неофициальном формате – в 
ходе совместных прогулок, экскурсий, где 
преподаватели вуза-партнёра в неформаль-
ной обстановке представляют своё видение 
культурных доминант, делятся своим линг-
вокультурным опытом.

Обсуждение и заключения
Обзор возможностей и потенциала ста-

жировок Staff Week по программе Erasmus+ 
позволяет говорить об эффективности дан-
ного инструмента. Межвузовская колла-
борация, участниками которой становятся 
одновременно несколько вузов, переводче-
ских школ, преподавателей и студентов спо-
собствует унификации подходов, учебных 
планов, методик ведения занятий по устному 
и письменному переводу, с одной стороны, и 
постоянному совершенствованию подготов-
ки переводчиков в условиях современных 
вызовов глобализации – с другой. Перево-
доведение – достаточно молодая наука, ко-
торая активно развивается и обогащается на 
основе современных возможностей акаде-
мической мобильности. StaffWeek как инте-
грационный инструмент в подготовке пере-
водчиков вносит существенный вклад в раз-
витие переводоведения России и Германии.
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Занятия проводят ведущие ученые, профессоры зарубежных и российских вузов, 
имеющие звание «Международный преподаватель инженерного вуза». Общий 
объем программы – 252 часа. Стоимость обучения 30 тыс. рублей. 

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

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

Казанский национальный исследовательский
технологический университет (КНИТУ)

Институт дополнительного профессионального  
образования (ИДПО КНИТУ)

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА»

Программа инженерно-педагогической подготовки 
«Международный преподаватель инженерного вуза», 
принятая Международным обществом по инженерно-
му образованию (IGIP): 
– гарантирует высокий уровень подготовки преподава-
телей инженерных специальностей; 
– дает возможность работы в качестве преподавателя 
за рубежом без дополнительной нострификации дипло-
мов, 
– позволяет участвовать в подготовке российских и за-
рубежных специалистов по международным образова-
тельным программам. 
Успешное освоение программы обеспечивает включе-
ние слушателя в Регистр ING-PAED IGIP. По окончании 
обучения выдается диплом о профессиональной пере-
подготовке «Инженерная педагогика» и международный 
сертификат IGIP «Международный преподаватель инже-
нерного вуза». 

С заявками обращаться: 
Хацринова Юлия Алексеевна. Телефон: 8 (843) 273-83-56; e-mail: fpk_mmz@mail.ru

Контакты:
ФГБОУ ВО «КНИТУ» г. Казань, ул. К. Маркса, 68
Ректор КНИТУ – профессор Казаков Юрий Михайлович
ИДПО КНИТУ г. Казань, ул. Попова, д. 10. E-mail: idpoknitu@mail.ru
Директор ИДПО КНИТУ – профессор Галиханов Мансур Флоридович
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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.
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«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-
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