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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  практико-
ориентированных  исследований,  круглых  столов.  В  своей  деятельности  журнал  
опирается  на  профессиональные  объединения  в  сфере  высшего  образования  
(Российский  союз  ректоров,  Ассоциация  технических  университетов,  Ассоциа-
ция  инженерного  образования  России,  Ассоциация  классических  университетов  
России, Международное общество по инженерной педагогике). 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие управленческой практики в области 
кадровой политики и управления человеческими ресурсами (УЧР) в российских универси-
тетах под влиянием Проекта 5-100. Глобализация интенсифицировала процессы корпора-
тивизации университетов и распространения практик эффективного менеджмента; на-
циональные программы академического превосходства способствовали унификации этих 
практик и усилению принципа управления по результатам (performance-based governance) 
в высшем образовании в мире в целом. Всё это повлияло на трансформацию практик в обла-
сти УЧР в университетах. Показано, что эти вопросы хотя и поднимаются в российских 
исследованиях академической среды, но носят фрагментарный характер, фокусируясь на 
отдельных аспектах и не формируя целостной картины трансформации системы УЧР в 
российских университетах. Данная работа преодолевает этот дефицит и описывает це-
лостный кейс кадровой политики и системы УЧР в одном из ведущих российских вузов – 
Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».

Исследование проводилось среди 25 сотрудников НИЯУ МИФИ методом полуфор-
мализованных интервью. Для разных категорий сотрудников (топ-, мидл-менеджмент, 
рядовые сотрудники) было разработано четыре гайда, включающих более 25 вопросов, 
фокусирующихся на восприятии сотрудниками разных составляющих системы УЧР в 
университете. Проведённое исследование показало, что система УЧР в НИЯУ МИФИ 



10

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 6.

значительно трансформировалась под воздействием Проекта 5-100: кадровая политика 
была формализована в верхнеуровневых стратегических документах; отстроились про-
цессы, связанные с наймом и отбором иностранных сотрудников, в результате чего на-
блюдается значительный рост их числа; важную роль стали играть глобальные партнё-
ры, формирующие заказ на реализацию программ развития кадров; создана комфортная 
среда для аппробации инициатив и предоставлены избыточные возможности профессио-
нального развития. Ряд зафиксированных характеристик являются прямым или косвен-
ным следствием участия университета в Проекте 5-100, свидетельствуя в целом о его 
положительном влиянии на кадровую политику и систему УЧР. Полученные результаты 
могут быть использованы в качестве оснований для формулирования рекомендаций по со-
вершенствованию кадровой политики и системы УЧР в российских университетах как 
важной составляющей системы управления в целом.

Ключевые слова: управление университетом, кадровая политика, управление человече-
скими ресурсами, развитие университетов, Проект 5-100, управление талантами, разви-
тие персонала, программа академического превосходства

Для цитирования: Другова Е.А., Плешкевич И.Б., Климова Т.В. Трансформация  
кадровой политики российских университетов – участников Проекта 5-100: кейс НИЯУ 
МИФИ // Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 6. С. 9-26. DOI: 10.31992/0869-3617-
2021-30-6-9-26
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Abstract. The article examines the development of personnel policy and human resource manage-
ment (HRM) in Russian universities under the influence of the Project 5-100. Globalization has inten-
sified the processes of universities corporatization and the spread of effective management practices. 
National academic excellence programs have contributed to strengthening the performance-based 
governance in universities all over the world. These factors had deeply influenced the transforma-
tion of HRM practices at universities. Russian studies in this field are shown as fragmented, focusing 
on narrow aspects, and not forming a holistic picture of the HRM system transformation in Russian 
universities. This work aims to describe a holistic case of personnel policy and HRM system develop-
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ment in one of the leading Russian universities – the National Research Nuclear University “MEPhI” 
(Moscow Engineering Physics Institute).

The research applied the method of semi-formalized interviews and covered 25 employees of ME-
PhI. Four interview guides were developed for different categories of employees (top management, 
middle management, academics, teachers), including more than 25 questions, focusing on employ-
ees’ perception of different components of the HRM system at the university. The study showed that 
the HRM system at MEPhI was significantly transformed under the influence of the Project 5-100: 
the personnel policy was formalized in high-level strategic documents; the processes of recruitment 
and selection of foreign employees have been rebuilt; the considerable increase in the number of 
foreign employees was reached; global partners began to play an important role; a comfortable 
environment for the implementation of initiatives was created and opportunities for professional 
development were provided. A significant part of these changes is connected, directly or indirectly, 
with the university’s participation in the Project 5-100. In general, this points to its positive impact 
on personnel policy and the HRM system at the university. The results obtained can be used as a basis 
for formulating recommendations for improving the personnel policy and HRM system in Russian 
universities as an important component of the management system as a whole.

Keywords: university management, personnel policy, human resources management, university de-
velopment, Project 5-100, talent management, personnel development, academic excellence program

Cite as: Drugova, E.A., Pleshkevich, I.B., Klimova, T.V. (2021). Transformation of the Personnel 
Policy of Russian Universities Participating in Project 5-100: The Case of National Research Nuclear 
University MEPhI. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 30, no. 6,  
pp. 9-26, doi: 10.31992/0869-3617-2021-30-6-9-26 (In Russ., abstract in Eng.).

Введение
Глобализация – это мощный процесс, 

который оказывает всё большее влияние на 
многие аспекты жизни общества, в том чис-
ле на образование [1]. Принципы свободно-
го рынка, равенства возможностей людей, 
стремление к всеобщему образованию и 
сокращению разницы в доходах стали су-
щественной частью современной картины 
мира в большинстве развитых стран [2]. Од-
нако это привело также и к широкому рас-
пространению принципа неограниченной 
конкуренции, который проявился во всех 
сферах жизни как средство достижения со-
циальной справедливости и прогресса [2]. 
Образование также подвержено влиянию 
принципов неолиберальной экономики [3]: 
появилось и укрепилось представление об 
образовании как об услуге, управление в 
сфере образования стало ориентироваться 
на запланированные заранее чёткие показа-
тели и результаты, в университеты пришли 
принципы и инструменты корпоративного 
управления, описывающие основные про-

цессы в терминах целей, задач, результатов, 
эффективности, стратегии [4], проявилось 
стремление к корпоративной эффективно-
сти [5]. Корпоративизация университетов в 
области управления привела к появлению и 
усилению такого явления, как «менеджери-
ализм», характеризуемый «сильной управ-
ленческой культурой, предприниматель-
центричностью и идеалами, связанными с 
достижением прибыли» [5, с. 121], «ужесто-
чением организационных структур, усиле-
нием формализации и в целом повышением 
степени управляемости университетом» [6, 
с. 74]. В качестве одной из моделей «универ-
ситета-корпорации» выступил «предприни-
мательский университет», жёстко ориенти-
рованный на коммерциализацию научных 
достижений и выстраивающий свои процес-
сы в соответствии с ориентацией прежде все-
го на экономическую прибыль [7; 8]. 

Ещё одним ярким проявлением глобализа-
ции в сфере высшего образования стало по-
явление глобальных рейтингов, измеряющих 
и сравнивающих эффективность универси-
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тетов, и усиление роли таких рейтингов [9]. 
Глобальные рейтинги, такие как THE (Times 
Higher Education), Quacquarelli Symonds 
(QS) World University Rankings, U.S.News, 
Шанхайский рейтинг, и предлагаемые в них 
методологии оценки качества базовых про-
цессов в университетах (наука, образова-
ние, академическая репутация, репутация 
у работодателей, интернационализация, и 
др.) весьма активно повлияли на стратегии 
и направления развития университетов мно-
гих стран. И хотя российские университеты 
порой не соглашаются с методами оценки1 
и расчёта рейтингов, всё равно они вынуж-
дены «играть в эту игру». Это повлияло на 
образовательную политику многих стран, в 
том числе России, появились национальные 
программы академического превосходства, 
направленные на поддержку университетов 
в их стремлении занять высокие места в ми-
ровых рейтингах через реализацию своих 
научно-образовательных, инновационных, 
кадровых политик [9]. 

В России такая программа под названи-
ем «Проект 5-100» появилась в 2013 г. и, 
как утверждают сами университеты, в не-
малой степени способствовала их развитию 
и продвижению в мировых рейтингах2. Так, 
например, значительно повысилась публи-
кационная активность вузов [10], улучши-
лись стратегии привлечения иностранных 
студентов [11], хотя обсуждаются также и 
негативные эффекты Проекта, как, напри-
мер, чрезмерная ориентация участников на 
достижение формальных показателей [12] 
или недостаточная объективность оценки 
качества образования [13], излишняя от-

1 Критерии рейтинга вузов Times не подходят 
для оценки качества российского образования, 
считают в Союзе ректоров // TASS. 2012. 4 ок-
тября. URL: https://tass.ru/obschestvo/621432 
(дата обращения: 05.05.2021).

2 ВШЭ впервые вошла в топ-300 рейтинга QS // 
Сайт НИУ ВШЭ. 2020. 10 июня. URL: https://
www.hse.ru/news/edu/371706308.html (дата об-
ращения: 05.05.2021).

чётность3. Эти эффекты подтверждают как 
усиливающийся процесс корпоративизации  
отечественных университетов, так и уси-
ление внешнего контроля за эффективным 
управлением ресурсами. 

Влияние Проекта 5-100  
на кадровую политику ведущих  

российских университетов
Практики управления в университетах – 

участниках «Проекта 5-100» значительно 
трансформировались под его влиянием: 
«вуз-участник должен разработать про-
грамму повышения конкурентоспособности, 
подразумевающую реализацию мер по фор-
мированию высокоэффективного кадро-
вого потенциала с привлечением ведущих 
российских и иностранных специалистов, 
реализацию программ мобильности сотруд-
ников, поддержки молодых сотрудников и 
студентов, реализацию совместных обра-
зовательных и научно-исследовательских 
(фундаментальных и прикладных) проектов 
с ведущими зарубежными и российскими 
научно-образовательными центрами» [14, с. 
33]. Одним из измерений данного явления, 
очевидно, стали трансформации в кадровой 
политике и управлении персоналом, вклю-
чающие отбор и удержание новых сотруд-
ников, привлечение высокоэффективных 
исследователей, управление талантами [15]. 
Стратегия модернизации в этой области 
включает «формирование эффективной си-
стемы управления персоналом, привлечение 
профессиональных кадров и повышение ква-
лификации собственных сотрудников. Про-
ект требует развития кадрового потенциала 
и предполагает международный рекрутинг, 
кроме того, немаловажную роль играет си-
стема трудоустройства и профориентации 
студентов. Важным дополнительным шагом 
выступает привлечение профессиональных 
консультантов по организационному разви-
3 Ведущие вузы должны быть избавлены от из-

лишней отчётности // Сайт НИУ ВШЭ. 2014. 
25 декабря. URL: https://www.hse.ru/news/
edu/140156240.html (дата обращения: 05.05.2021).
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тию» [16]. Эксперты ТюмГУ так реконструи-
руют требования к изменениям кадровой по-
литики университетов – участников Проекта 
5-100: 1) «введение жёсткой конкуренции в 
сфере занятости должностей профессор-
ско-преподавательского состава: главный 
критерий – высокий уровень научной про-
дуктивности»; 2) Проект 5-100 предполагает 
«мораторий на инбридинг»; 3) «Проект 5-100 
предполагает, что основную часть препо-
давателей будут составлять исследователи, 
включённые в глобальные академические 
сети и выполняющие научные исследования 
на мировом уровне; для этого они должны в 
совершенстве владеть иностранными языка-
ми: свободно читать лекции, писать моногра-
фии и научные статьи» [17]; 4) ставка на пост-
доков и учебных ассистентов как играющих 
особую роль в формировании новых кадров. 
Подчёркивается, что описанные изменения 
в области управления персоналом обяза-
тельны для всех вузов – участников Проекта 
5-100, однако на практике в университетах их 
реализация происходила разными путями.

В российской исследовательской литера-
туре, описывающей организационное раз-
витие ведущих университетов, как правило, 
показаны какие-то отдельные аспекты УЧР 
и кадровой политики, например, частично 
освещены вопросы найма, подбора, рекру-
тинга кадров, адаптации, мотивации, оценки 
разных категорий сотрудников. Интерес вы-
зывают механизмы стратегического кадро-
вого планирования, управления талантами 
и кадровыми резервами. Встречаются за-
меры вовлечённости и удовлетворённости. 
Однако, как правило, наблюдаются фраг-
ментарные исследования, посвящённые уз-
ким аспектам проблематики УЧР, и мало где 
прослеживается связь процессов трансфор-
мации системы УЧР с участием университе-
та в Проекте 5-100, наблюдается дефицит 
системного, всестороннего описания кейсов 
развития УЧР конкретного университета, 
его кадровой политики. Наше исследование 
стремится закрыть этот дефицит и представ-
ляет всестороннее описание трансформации 

кадровой политики и практик УЧР ведуще-
го российского университета – участника 
Проекта 5-100 в восприятии сотрудников 
данного университета. 

Материалы и методы
Национальный исследовательский ядер-

ный университет МИФИ (НИЯУ МИФИ) 
входит в Проект 5-100 с самого его начала, 
т.е. с 2013 г. (с 2016 по 2020 гг. занимает ме-
сто в тройке лучших университетов про-
екта), при этом он входит в группу вузов-
участников, «более четверти доходов кото-
рых – это доходы от НИОКР. Университеты 
поддерживают устоявшиеся крепкие связи с 
отраслевыми НИИ, наукоёмкими производ-
ствами и пр. При этом доля доходов от об-
разовательной деятельности для вузов этой 
группы, как правило, не превышает поло-
вины» [14]. Доля бюджетных ассигнований 
Проекта 5-100 в общих доходах вуза из всех 
источников финансирования на 2016 г. со-
ставляла 16%, что довольно много, при этом 
вуз относится к числу лидеров по показате-
лям научной деятельности [14]. «Четыре вуза 
(МИФИ, Самарский университет, УрФУ, 
СПбПУ) по показателю доли зарубежных 
профессоров существенно увеличили зна-
чение на 369–789% (за три года реализации 
Проекта 5-100). Причём для этих вузов по 
остальным показателям наблюдается отно-
сительно умеренный рост» [14]. 

Заделом успешного вхождения МИФИ в 
Проект 5-100 стала реализация Программы 
создания и развития НИЯУ МИФИ (2008–
2017 гг.) в рамках проекта НИУ [18; 19]. План 
мероприятий по реализации программы 
повышения конкурентоспособности («до-
рожная карта») МИФИ на 2013–2020 гг. 4 
содержал планы радикальных изменений по 

4 План мероприятий по реализации программы 
повышения конкурентоспособности («дорож-
ная карта») федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» на 2013–2020 годы // 



14

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 6.

следующим направлениям: механизмы моти-
вации, кадровая политика, политика рекру-
тинга. Изменение инструментов мотивации 
предполагало использование индивидуали-
зации целей и ключевых показателей эффек-
тивности, привязку системы мотивации пер-
сонала к достижению поставленных целей, 
переход к эффективным контрактам (с 0% 
НПР, охваченных системой КПЭ в 2013 г., 
до 100% в 2020 г.). Изменение кадровой по-
литики предполагало внедрение процессов 
горизонтальной и вертикальной ротации 
сотрудников для формирования межфунк-
циональных компетенций, формирование 
кадровых резервов разного уровня [20]. Так-
же предполагалась реализация ряда новых 
подходов с целью укрепления кадрового по-
тенциала НПР, в том числе введение квали-
фикационных требований по количеству пу-
бликаций и по уровню владения английским 
языком; стартовая целевая поддержка на 
научные исследования и системы поддержки 
со стороны МИФИ специальных кадровых 
позиций (на один-два года) для выпускников 
аспирантур МИФИ и ведущих университе-
тов; целевая подготовка кадров для МИФИ 
в магистратуре и аспирантуре ведущих уни-
верситетов РФ и зарубежья. Изменение по-
литики рекрутинга предполагало использо-
вание конкурентных рыночных механизмов 
для привлечения в университет собственных 
талантливых выпускников, выпускников ве-
дущих профильных вузов, рекрутинг зару-
бежных и российских НПР, имеющих опыт 
работы в ведущих мировых университетах и 
научно-исследовательских центрах, привле-
чение к работе и сотрудничеству специали-
стов-практиков из профильных российских 
и зарубежных бизнес-структур. Запланиро-
вано существенное омоложение НПР уни-
верситета (увеличение доли молодых НПР с 
20% в 2013 г. до 30% в 2020 г.).

Если говорить о результатах Проекта 
5-100, подведённых в начале 2021 г., то, по 

Сайт МИФИ. URL: https://old.mephi.ru/upload/
road_map.pdf (дата обращения: 05.05.2021).

версии британского издания Times Higher 
Education (THE World University Rankings, 
2021), МИФИ сохранил позицию среди луч-
ших университетов мира, заняв 401–500-е 
место (четвёртое место среди участников 
Проекта 5-100). Кроме того, МИФИ занял 
118-е место в мире и третье среди всех рос-
сийских вузов по интернационализации5, 
впервые войдя в топ-125 лучших вузов мира 
в международном рейтинге THE «Самые 
интернациональные университеты мира». 
Во многом этот результат достигнут благо-
даря участию университета в Проекте 5-100. 
В МИФИ с 2013 г. проведена значительная 
трансформация научно-образовательной, 
международной, управленческой деятель-
ности, что позволило из узконаправлен-
ного вуза преобразоваться в глобальный 
конкурентоспособный университет миро-
вого класса. Сегодня в МИФИ в общем кон-
тингенте обучается более 25% иностранных 
студентов и работает большое количество 
иностранных НПР (примерно 20%)6. Ещё в 
процессе реализации программы повышения 
конкурентоспособности отмечалось, что 
МИФИ демонстрирует значительные успе-
хи в интернационализации, «пройдя путь 
от фактически закрытого университета к 
университету, интегрированному в между-
народные образовательные и научные сети. 
С начала реализации Проекта данный вуз 
демонстрировал значительный рост числа 
иностранных сотрудников и студентов. По 
словам заместителя директора Института 
ядерной физики и технологий МИФИ Геор-
гия Тихомирова, повышение интернацио-

5 Most international universities in the world. Times 
Higher Education. URL: https://www.timeshigh-
ereducation.com/student/best-universities/
most-international-universities-world (дата обра-
щения: 05.05.2021).

6 Пять университетов Проекта 5-100 – в рейтин-
ге ТНЕ «Самые интернациональные универси-
теты мира» // ФГАНУ «Социоцентр» Миноб-
рнауки РФ. Проект 5-100. 2021. 29 января. URL: 
https://www.5top100.ru/news/139056/ (дата об-
ращения: 05.05.2021).
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нализации произошло за счёт глобальных 
партнёров – ГК «Росатом», Росфинмони-
торинг, МАГАТЭ и других международных 
организаций, от которых стали поступать 
заказы на подготовку кадров»7. 

МИФИ существенно расширил свою 
представленность в предметных рейтингах: 
если в 2013 г. он входил в один предмет-
ный рейтинг, то в 2020 г. – уже в 12 пред-
метных рейтингов QS, THE, ARWU [19]. В 
2020 г. МИФИ в седьмой раз подряд вошёл 
в топ-100 рейтинга QS Physics & Astronomy, 
улучшив свои позиции по сравнению с про-
шлым годом. Университет занял 86-е место 
в мире и вошёл в тройку лучших российских 
вузов. МИФИ также улучшил позиции в 
двух предметных рейтингах: по направле-
нию “Mathematics” вошёл в группу 301–350 
(в прошлом году – 351–400) и поднялся в 
списке по направлению “Computer Science 
& Information Systems” в группу 351–400 
(ранее – 401–450). Кроме того, университет 
занял 159-е место в мире в области “Natural 
Sciences”, а по направлению “Engineering 
& Technology” занял 307-е место, войдя в 
группу 351–400 по направлению “Electrical & 
Electronic Engineering”. 

Цель и задачи исследования. В данном 
кейсе практики управления человечески-
ми ресурсами в рамках кадровой политики 
анализировались через их субъективное 
восприятие самими сотрудниками универ-
ситета. Дорожная карта, стратегия развития 
университета при анализе использовались в 
качестве дополнительного ориентира и ис-
точника информации. Целью исследования 
являлось проведение всестороннего анали-
за кадровой политики МИФИ, различных 
функций УЧР в контексте их трансформа-
ции под влиянием участия университета в 
Проекте 5-100.

7 Интернационализация: российский опыт на 
международной арене. Проект 5-100 // ФГА-
НУ «Социоцентр» Минобрнауки РФ. Про-
ект 5-100. 2018. 12 сентября. URL: https://
www.5top100.ru/news/86834/ (дата обращения: 
05.05.2021).

Задачи исследования:
•  проанализировать степень зрелости 

системы УЧР в МИФИ как одном из ведущих 
российских университетов;

•  выявить и описать развивающиеся на-
правления системы УЧР в МИФИ в рамках 
реализации Проекта 5-100;

•  проанализировать и определить сте-
пень выраженности основных функций УЧР 
в МИФИ (найм, подбор, мотивация, адапта-
ция, оценка сотрудников);

•  выявить характеристики стратегиче-
ского управления человеческими ресурсами 
(представление о сотрудниках в универси-
тете, вовлечённость сотрудников в кадро-
вую политику, наличие централизованного 
планирования по кадрам, восприятие HR-
бренда МИФИ, а также способы работы с 
уволившимися сотрудниками);

•  выявить особенности работы с иници-
ативами сотрудников, направления развития 
разных категорий персонала;

•  определить восприятие сотрудниками 
эффективности выстроенных способов об-
ратной связи в университете, а также оце-
нить субъективное ощущение справедливо-
сти в области карьерных продвижений, воз-
награждений.

Для реализации поставленных задач 
были разработаны четыре вариации одного 
гайда для полустандартизованных интер-
вью, включающих более 25 вопросов. Опрос 
был проведён среди 25 информантов – 
представителей МИФИ, из них два предста-
вителя административно-управленческого 
персонала категории топ-менеджмента 
(проректор, директор института), семь 
представителей мидл-менеджмента (заме-
стители директоров, начальники отделов), 
16 рядовых сотрудников (профессора, до-
центы, старшие преподаватели, ассистенты, 
научные сотрудники). Выборка осущест-
влялась целевым способом, была заложена 
диверсификация по возрасту информантов 
и структурным подразделениям (исходя из 
целей исследования, пол не являлся крите-
рием отбора). 
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Структура гайда интервью. В гайд были 
включены ретроспективные вопросы (оцен-
ка прошлых фактов), а также интроспектив-
ные вопросы (оценка нынешних событий и 
мнения по отношению к ним). Помимо этого, 
вопросы касались как мнения респондента о 
существующем положении дел в целом, так 
и фактов, относящихся непосредственно к 
его собственному опыту. План каждого ин-
тервью состоял из пяти структурных блоков:

1)  мнение о степени зрелости системы 
УЧР и её особенностях;

2)  наличие и выраженность основных 
функций УЧР (найм, отбор, подбор, мотива-
ция, стимулирование, оценка, адаптация), а 
также определение субъектов ответственно-
сти за реализацию данных функций;

3)  наличие и выраженность стратегиче-
ского управления человеческими ресурсами;

4)  оценка возможностей развития со-
трудников и поддержка инициатив;

5)  оценка ощущения субъективного ком-
форта, справедливости, «человеко-ориенти-
рованности» системы управления.

Результаты исследования
Степень зрелости системы УЧР
Оценивая степень сформированности и 

целостности системы УЧР, можно утверж-
дать, что, по мнению информантов, в МИФИ 
она находится на этапе достраивания и со-
вершенствования. Топ-менеджмент более 
склонен отмечать «зрелость» системы УЧР, 
характеризуя её при этом как несколько из-
лишне формализованную и упоминая «де-
фицит креативности» или новых смелых 
решений для привлечения талантов. Мидл-
менеджмент также указывает на выстроен-
ность системы, её прозрачность, понятность 
«правил игры», хотя отмечает, что это про-
цесс, который нужно всё время совершен-
ствовать. Часть сотрудников указывают на 
частичную выстроенность, фрагментарность 
системы УЧР. «Это процесс бесконечный: 
нельзя сказать, что всё выстроено, что 
лучше сделать уже нельзя. Понятно, что 
всегда можно лучше, можно ярче» (возраст 

до 35 лет, мидл-менеджмент). В целом суще-
ствующая система в основном устраивает 
сотрудников университета.

Интересно, что система УЧР МИФИ, как 
оказалось, имеет свою специфику благодаря 
плотному взаимодействию с ГК «Росатом» 
как одной из ведущих организаций-партнё-
ров вуза: «Мы взаимодействуем с департа-
ментом кадрового отдела и получаем от 
них всякие новинки, участвуем в разных ме-
роприятиях. Тесно сотрудничаем с акаде-
мией Росатома, которая является нашим 
партнёром в течение многих лет. Она про-
водит тренинги и семинары, является от-
раслевым провайдером в сфере управления 
персоналом. Там у них разные исследования. 
Меня привлекают различные агентства, 
для того чтобы проводить анализ вовле-
чённости или анализ удовлетворённости. 
Эти индикаторы будут использоваться в 
дальнейшем в программах конкурентоспо-
собности. Они все отражают состояние и 
перспективы современного развития кадро-
вой службы» (36–65 лет, топ-менеджмент). В 
результате взаимодействия с ГК «Росатом» 
появляются такие элементы корпоративно-
го управления, как менторинг, оценка вовле-
чённости, целенаправленная работа с корпо-
ративной культурой и HR-брендом. 

Функции системы УЧР в МИФИ, как по-
казали интервью, не сосредоточены в одной 
структуре/отделе/ управлении, а распреде-
лены, причём особую роль в формировании 
программ развития персонала играет отдел 
оценки эффективности функционирования 
структуры университета, входящий в депар-
тамент экономического развития в области 
стратегического управления персоналом. 

Особенности основных функций систе-
мы УЧР 

Оценка степени открытости и конку-
рентности процедуры найма новых со-
трудников. Процесс найма новых сотруд-
ников, по мнению представителей топ- и 
мидл-менеджмента, а также рядовых со-
трудников, достаточно открытый. «Регуляр-
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но публикуются требования по вакансиям, 
публикуется информация о конкурсах, ко-
торые проходят на замещение должностей. 
Информация открыта, и каждый человек 
может изучить и иметь возможность по-
дать документ на эту должность» (36–65 
лет, мидл-менеджмент). Вакансии размеща-
ются на сайте МИФИ, они находятся в от-
крытом доступе, однако, несмотря на фор-
мальную открытость конкурса, реальный 
конкурс не всегда оправдывает ожидания, 
что, как показали интервью, связано с не-
сколькими факторами. В их числе:

1)  узкоспециализированная деятель-
ность и специфика предметных областей 
МИФИ. Сложно найти специалиста, кото-
рый будет компетентен в той или иной сфе-
ре;

2)  высокий уровень требований, предъ-
являемых к кандидатам для прохождения 
конкурса. При приёме на работу учитывает-
ся количество статей, опыт работы, исследо-
вания;

3)  внутреннее воспроизводство кадров, 
что обусловлено указанными выше причи-
нами. В итоге при приёме сотрудников на 
профильные направления предпочтение от-
даётся своим выпускникам, а вот внешние 
претенденты чаще нанимаются на админи-
стративные функции (бухгалтерия, финан-
сы, кадры).

Представители мидл-менеджмента и 
рядовые сотрудники отмечают, что дирек-
ция по управлению персоналом выполняет 
чаще административную функцию сопро-
вождения найма, а задачей поиска и отбора 
сотрудников в основном занимаются непо-
средственные руководители подразделе-
ний, которые ищут кадры на определённую 
должность. «Отдел кадров осуществляет 
больше ведение кадровой деятельности, 
делопроизводства, но проактивного такого 
найма не осуществляет. Институты, фа-
культеты сами ищут людей, то есть уже 
потом начинают смотреть [кандидата] 
с отделом кадров, т.к. он должен устраи-
вать отдел кадров. А не так, что я говорю: 

“Мне нужен учёный с таким-то Хиршем, 
найдите мне, пожалуйста, а я как бы по-
сижу”, – такого нет. Я должен сам его най-
ти, привести, после этого подключается 
отдел кадров и работает» (до 35 лет, мидл-
менеджмент). Это характеризует распреде-
лённость функций системы УЧР. 

Оценка процедуры подбора и привлече-
ния сотрудников. В целом, независимо от 
должности информантов, все они поддержа-
ли идею необходимости привлечения «внеш-
них» специалистов и преодоления инбридин-
га. «Я за совместительство. Совместители 
приносят не то, что новую кровь, они при-
носят задачи, они приносят идеи другие, 
т.е. разбавляют эту нашу внутреннюю ин-
бридинговую среду какими-то идеями» (воз-
раст старше 65 лет, рядовой сотрудник). От-
мечается необходимость обновления кадров 
для поддержки международных научных 
школ: новые сотрудники привносят новые 
идеи и свежий взгляд на ту или иную зада-
чу. «Без связей международных она [наука] 
существовать не может. Это некое поле, 
в котором каждый колосок подпитывает 
другие, подпитывает идейно» (36–65 лет, 
мидл-менеджмент). Чаще всего внешние спе-
циалисты привлекаются для преподавания 
или для научно-исследовательской деятель-
ности. Отмечается и необходимость баланса 
в вопросах привлечения «внешних» специ-
алистов, поскольку «внутренние» специ-
алисты являются основой коллектива, несут 
ценности университета. Представители мидл-
менеджмента акцентировали внимание на 
сложностях, с которыми можно столкнуться 
при найме «внешних» сотрудников, в част-
ности, на проблеме адаптации. Она связана 
с особой культурой вуза, в которую не всегда 
легко влиться и соответствовать ей. «У нас 
это достаточно активно происходит, но я 
повторюсь, что они не особо задерживают-
ся. То есть у нас не то чтобы мало берут, у 
нас проблема, что тем, кого берут, трудно 
работать, очень тяжёлая среда у нас в том 
плане, что очень много работы» (36–65 лет, 
мидл-менеджмент). Тем не менее можно на-
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блюдать переход университета от закрытой 
инбридинговой среды к открытому междуна-
родному академическому найму, как это про-
исходит и в других университетах – участни-
ках Проекта 5-100 [8].

Мотивация сотрудников к работе в 
университете. Трансформацию мотивации 
сотрудников к работе в университете под 
влиянием Проекта 5-100 оценить сложно, 
поскольку её замеров перед стартом проекта 
в 2013 г. проведено не было. Однако можно 
охарактеризовать доминирующие сегодня 
мотивы среди сотрудников и отметить отли-
чия в структуре мотивации у административ-
ных работников. 

1.  Возможность реализации своего науч-
ного творчества, принадлежности к научной 
школе.

2.  Доступ к необходимым для исследова-
ний ресурсам (оборудованию, лабораторной 
базе). Оборудование предоставляется со-
трудникам без необходимости затрачивать 
финансовые ресурсы. 

4.  Мотив командного духа научного кол-
лектива, дружественной атмосферы, обмена 
опытом с коллегами, интенсивной научной 
коммуникации. 

5.  Работа со студентами. Постоянное 
взаимодействие со студентами (ведение за-
нятий, проверка работ) приносит внутрен-
нее удовлетворение от работы («ответствен-
ность за студента»). 

6.  Мотив свободы (в том числе свободно-
го графика работы). Отсутствие шаблонных 
действий, наличие академической свободы 
позволяет сотрудникам удовлетворять свои 
потребности в самореализации. 

7.  Престиж. МИФИ определяют как 
«престижный» университет, соответствен-
но, престижным воспринимается и статус 
его сотрудника. 

8.  Мотив практической пользы, востребо-
ванности результатов работы. Информанты 
из числа рядовых сотрудников говорят о воз-
можности приносить практическую пользу: 
научные сотрудники – для мирового научного 
сообщества, преподаватели – для студентов.

9.  Мотив привычки. Преподаватели чаще 
говорят о распространённости данного мо-
тива среди сотрудников старшего поколе-
ния, которые всю жизнь проработали в вузе 
и продолжают там работать «по инерции».

Отличительной чертой структуры моти-
вации административно-управленческого 
персонала является наличие общего мета-
мотива – перспективы развития универси-
тета как организации. «Административ-
ного работника мотивирует перспектива 
развития организации: способна она раз-
виваться дальше или нет» (36–65 лет, топ-
менеджмент). Стратегическое видение, пер-
спективы, векторы развития – всё это назы-
вается сотрудниками управленческого звена 
в качестве важного мотива. 

Материальное стимулирование. Мате-
риальная составляющая мотивации сотруд-
никами МИФИ особо не подчёркивалась 
ввиду её, как было упомянуто одним из ин-
формантов, в целом удовлетворительного 
состояния. Материальное стимулирование в 
МИФИ включает в себя, во-первых, гаранти-
рованную базовую часть (оклад), во-вторых, 
проектную часть, которая складывается из 
участия в различных проектах и грантах, и, 
в-третьих, премиальную часть за дополни-
тельную работу (написание статей, участие 
в конференциях, проведение профориента-
ционной работы, создание онлайн-курсов и 
пр.). Первые две составляющие, по мнению 
сотрудников, полностью прозрачны и по-
нятны, прописаны в соответствующих до-
кументах, находятся в открытом доступе. 
Третья часть бывает различной в зависимо-
сти от подразделения и оценки руководите-
ля, она не является стабильной. Сотрудники 
отмечают, что «если есть желание в этом 
разобраться, то в этом можно разобрать-
ся, и система станет понятной. Есть раз-
личные источники финансирования, есть 
различные программы, есть различные фор-
мулировки тех же самых надбавок, но если 
понимать, как это работает, если в этом 
разобраться, а это никакая не закрытая в 
принципе информация, то всё вполне про-
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зрачно» (36–65 лет, рядовой сотрудник). В 
целом сотрудники удовлетворены тем, как 
устроена система материального стимули-
рования, но отмечают необходимость более 
чёткой дифференциации видов деятельно-
сти и размеров вознаграждения в части до-
полнительных видов работ.

Оценка методов адаптации новых со-
трудников. Важно отметить систему мен-
торства в МИФИ, которая является специ- 
фической разработкой ГК «Росатом» для 
потребностей университета. Менторство яв-
ляется одним из механизмов адаптации, осо-
бенно для административных сотрудников. 
Опытный сотрудник выступает в роли на-
ставника и берёт под своё крыло нового со-
трудника, который в будущем должен либо 
прийти на эту должность, либо занять смеж-
ную. «Если говорить про административ-
но-управленческое направление, то обычно 
используются технологии менторинга, 
прикрепления к опытному наставнику. Та-
кой опыт используется, когда готовят лю-
дей на замещение должностей. Определяет-
ся срок готовности сотрудника, насколько 
он готов заместить данную должность, 
создаётся индивидуальный план развития» 
(36–65 лет, мидл-менеджмент). Также систе-
ма менторинга применяется и среди профес-
сорско-преподавательского состава, когда 
аспиранты учатся вести занятия у опытных 
преподавателей, перенимают их опыт, осо-
бенности взаимодействия со студентами и 
т.д. «И вот эта преемственность есть, т.е. 
преподаватель, что называется, передаёт 
свой курс молодым, его обучает, внедряет, 
интегрирует в свои научные группы, таким 
образом, сопровождает» (36–65 лет, мидл-
менеджмент).

Вместе с тем адаптация новых сотруд-
ников носит и естественный характер, по-
скольку у каждого подразделения имеются 
свои особенности. «У каждого подразделе-
ния есть такая, может быть, не то, что-
бы культура, может быть – субкультура 
в рамках общей административной куль-
туры. И здесь, конечно, каждое подразде-

ление – оно вольно само решать, как осу-
ществлять адаптацию сотрудника» (воз-
раст до 35 лет, рядовой сотрудник). В целом, 
информанты чаще говорили о естественных 
процессах адаптации. Если это выпускник 
МИФИ, то его адаптация происходила ещё 
в период студенчества. Если это внешний со-
трудник, то адаптация идёт через механизмы 
непосредственного взаимодействия, взаимо-
помощь. «Люди, которые к нам приходят 
новые, они довольно быстро адаптируются 
за счёт своего окружения, лаборатории» 
(возраст до 35 лет, рядовой сотрудник). Со-
трудники всегда могут обратиться к колле-
гам или непосредственному руководителю 
и решить тот или иной вопрос. Система мен-
торства не всегда упоминается респондента-
ми, что говорит о её неполном внедрении в 
университете.

Оценка методов оценивания сотрудни-
ков. Способы оценки сотрудников в МИФИ 
дифференцированы в зависимости от уров-
ней должностей. Так, для административно-
управленческого персонала недавно были 
введены KPI, эффективные контракты, ко-
торые позволяют оценивать работу сотруд-
ников качественно и количественно, что яв-
ляется прямым следствием влияния Проекта 
5-100. «У административного – у нас KPI, 
есть задача университета, она распределя-
ется на управленческий персонал» (36–65 
лет, топ-менеджмент). Что касается научных 
сотрудников, то на данный момент показа-
телей для их оценки несколько: количество 
и качество статей, участие в научно-иссле-
довательских проектах. Также некоторые 
респонденты отмечали, что критерием оцен-
ки является практическая применимость 
результатов деятельности сотрудника. Если 
разработки используются компаниями, то 
это говорит о высокой эффективности рабо-
ты. Для профессорско-преподавательского 
состава также существуют отдельные кри-
терии оценки: учебная нагрузка (количество 
групп, дисциплин, часов и т.д.); количество 
аспирантов и иностранных студентов; пуб- 
ликационная активность (за три года не-
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обходимо иметь определённое количество 
статей разного уровня); оценка преподава-
теля студентами (опросы среди студентов 
проводят во многих институтах и учитывают 
их результаты для дальнейшей работы, хотя 
данная форма оценки не является до конца 
формализованной). Рядовые сотрудники не 
всегда удовлетворены существующей си-
стемой оценки, высказывается мнение о не-
обходимости более гибкого подхода: «Ну, 
хотелось бы поменять, потому что на са-
мом деле я вот на выпускающей кафедре ра-
ботаю, и когда просто считается стоячая 
аудиторная нагрузка, это, на мой взгляд, 
некорректно, потому что тратится масса 
времени и на консультации, которые ни-
как не учитываются, НИР, которая тоже 
очень слабо учитывается, и то, что у тебя 
определённое количество аспирантов» 
(36–65 лет, рядовой сотрудник). Сложность 
создания единой и всех удовлетворяющей 
системы оценки связана, по мнению ряда 
информантов, со спецификой институтов, в 
которых делается упор на разные результа-
ты деятельности и, соответственно, разные 
показатели эффективности, что является 
объективным препятствием.

Стратегическое управление  
человеческими ресурсами

Представление о сотрудниках в органи-
зации. Информанты уверены, что представ-
ление о сотрудниках университета зафикси-
ровано в миссии и стратегии университета, 
причём сотрудникам там отведён отдельный 
блок, связанный с корпоративной культу-
рой и ценностями, которые разделяются в 
МИФИ. «У нас есть и корпоративная куль-
тура как стратегическая инициатива, и че-
ловеческий капитал – как стратегическая 
инициатива» (36–65 лет, топ-менеджмент). 
Отдельно сотрудники говорили о привлече-
нии молодых специалистов и о повышении 
квалификации действующих работников как 
о стратегических целях университета. Ком-
петентные сотрудники рассматриваются как 
ресурс, обеспечивающий конкурентоспо-

собность вуза на международном уровне. 
Всё это в целом соответствует заявленным 
в дорожной карте университета стратегиче-
ским целям.

Наличие и доступность кадровой поли-
тики как документа. Кадровая политика 
как отдельный открытый формальный до-
кумент отсутствует (в открытых источниках 
не обнаруживается); она регламентируются 
отдельными документами, начиная со стра-
тегии и дорожной карты университета и за-
канчивая трудовыми контрактами и долж-
ностными инструкциями для сотрудников. 
Ответы информантов соответствуют тако-
му положению вещей. Документы, которые 
можно отнести к блоку кадровой политики 
(Программа «Лидер», программа развития 
«Точка роста»), являются открытыми, лю-
бой желающий может на сайте ознакомить-
ся с ними. «Вся информация есть на сайте, 
доступны все дорожные карты, это от-
крыто по программе 5-100» (36–65 лет, топ-
менеджмент). Однако некоторые сотрудни-
ки, по собственному признанию, не часто 
знакомятся с подобными документами, не 
чувствуя в этом необходимости.

Способы вовлечения сотрудников в кад- 
ровую политику. Информанты отметили 
несколько способов участия сотрудников в 
кадровой политике университета.

1.  Руководители подразделений участву-
ют в кадровой политике благодаря работе 
в конкурсных комиссиях. «На заседания 
конкурсной комиссии постоянно хожу, по-
стоянно переживаю, где не хватает нагруз-
ки, где падает качество» (36–65 лет, мидл-
менеджмент).

2.  Поиск и привлечение новых сотруд-
ников. Как уже было отмечено, этим в ос-
новном занимаются руководители подраз-
делений. «Поэтому естественно, что ру-
ководитель в том или ином виде в кадровой 
политике участвует. Соответственно, он 
должен подбирать сотрудников, которые 
будут соответствовать, в том числе, тем 
ценностям, которые декларируются (…) 
И предлагать, в том числе, на должности, 
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например, доцентов, научных сотрудников, 
заведующих кафедрами» (36–65 лет, мидл-
менеджмент). В разговорах с руководите-
лями сотрудники могут посоветовать како-
го-либо кандидата на определённую долж-
ность. «Бывает, в личных беседах, кто чем 
занимается, нужен ли такой сотрудник или 
нет. Могу написать некоторую записку с 
предложением своим, что вот этот препо-
даватель нужен в МИФИ» (36–65 лет, рядо-
вой сотрудник).

3.  Преподаватели косвенно участву-
ют в кадровой политике, когда содейству-
ют трудоустройству аспирантов. «Я в ней 
участвую, причём всю свою жизнь, в связи 
с тем, что имею аспирантов, привлекаю 
(…), способствую его трудоустройству на 
позицию преподавателя» (36–65 лет, рядо-
вой сотрудник).

Наличие централизованного планиро-
вания по кадрам. Топ-менеджмент указы-
вает, что централизованного планирования 
по кадрам скорее нет, т.к. планирование реа-
лизуется на уровне подразделений, институ-
тов, которые фиксируют дефицит в кадрах 
либо предвидят такой дефицит в рамках 
реализации программ и проектов развития. 
Мидл-менеджмент указывает, что при кад- 
ровом планировании учитывается возраст 
требуемых сотрудников (ставка на обновле-
ние, поиск молодых специалистов, учёных), 
а также научная результативность. Рядовые 
сотрудники понимают централизованное 
планирование как выполнение количествен-
ных формализованных показателей (коли-
чество сотрудников, ставки, заработная пла-
та и т.д.).

Формирование внешнего HR-бренда и 
способы работы с уволившимися сотруд-
никами. Топ-менеджмент не стремится от-
делять общее позиционирование универси-
тета от его HR-позиционирования, а также 
фиксирует трудности с поддержанием HR-
бренда на международном уровне, связан-
ные с нестабильностью финансирования для 
привлечения иностранных постдоков. Мидл- 
менеджмент не рассматривает политику 

выстраивания HR-бренда как важную, «она 
пока в планах». Другие представители уни-
верситета описывают ряд мероприятий, кото-
рые формируют HR-бренд университета: дни 
открытых дверей, научные и прочие меропри-
ятия, работа в соцсетях, презентации страте-
гии университета и его институтов. «Очень 
неплохие, кстати, подготавливают мате-
риалы, информационного, даже рекламного 
плана. Мы их активно используем во время 
наших мероприятий, когда проводим дни от-
крытых дверей или выступаем где-то вовне. 
Они нам в этом смысле помогают. Но и у 
себя на местах, в нашем институте, мы ве-
дём активную работу в этом направлении» 
(36–65 лет, мидл-менеджмент). 

Что касается работы с уволившимися со-
трудниками, то информанты указывают, что 
в МИФИ проводится анализ причин уволь-
нений с целью удержания талантливых со-
трудников. Организуются специальные пло-
щадки для честного и открытого обсуждения 
имеющихся проблем. Переходы сотрудни-
ков в научные организации воспринимаются 
позитивно, поскольку ведут к выстраиванию 
новых коопераций. Как мидл-менеджмент, 
так и рядовые сотрудники отмечают, что 
«плохих расставаний» практически не быва-
ет, всегда выясняются причины увольнения, 
но, как правило, каждый раз это какой-то 
субъективный и особый случай. При этом 
найм превалирует над увольнениями. Де-
фицит обозначен в области сотрудников 
средних лет, самых ценных и оберегаемых 
кадров. «Не было случаев, когда мы плохо с 
кем-то расставались. Это от преподавате-
лей заявления были. Бывает, уходят моло-
дые сотрудники, которые поработали, но 
уходят. Но каких-то моментов, связанных 
с обидами, обещаниями, которые не сдержа-
ли, не было» (до 35 лет, мидл-менеджмент).

Оценка возможностей  
развития сотрудников

Поддержка инициатив. Топ-менед- 
жмент подчёркивает важность открытости 
к любым инициативам руководства любо-
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го уровня вплоть до ректора, а также цен-
ность инноваций в образовании. «Конечно, 
поддерживают. Есть проекты, которые 
мы ведём. Есть финансовые возможности, 
человеческие ресурсы, команда разработки, 
студенты, административный вес. Конеч-
но, мы поддерживаем. Постоянно пытаем-
ся вводить инновации в сферу образования» 
(до 35 лет, мидл-менеджмент). В целом уро-
вень открытости инициативам очень высо-
кий, это подчёркивается всеми группами со-
трудников. «Если проект интересный, мы 
обсуждаем, он будет поддержан, и финансо-
во, и организационно» (36–65 лет, рядовой 
сотрудник). 

Развитие персонала и программы под-
держки талантов и кадрового резерва. По 
мнению топ-менеджмента, количество и со-
держание программ развития сотрудников 
благодаря Проекту 5-100 регламентировано 
и упорядочено, и их достаточно, поскольку 
имеется необходимое финансирование. При 
этом программы развития отдельно научных 
компетенций и отдельно преподавательских 
не выделяются, поскольку НПР должен 
владеть сочетанием этих компетенций. Для 
оценки преподавательских навыков исполь-
зуется обратная связь от студентов. «Про-
грамма 5-100 сделала огромный шаг в том 
смысле, что мы всю свою деятельность 
регламентировали, и развитие у нас разло-
жено по полочкам. Например, обязательное 
количество стажировок, обязательное ко-
личество конференций, обязательное ко-
личество публикаций, учёных» (36–65 лет, 
топ-менеджмент).

Как отмечает мидл-менеджмент и рядо-
вые сотрудники, в университете появилось 
значительное количество молодых сотруд-
ников; их теперь кардинально больше, было 
10 лет назад. Проект 5-100 стимулировал по-
явление разных программ развития сотруд-
ников, в т.ч. по гуманитарным направлениям 
для специалистов технической направлен-
ности. При этом есть баланс более дорогих 
программ для топовых сотрудников и про-
грамм «попроще» для рядовых сотрудников. 

«Программ развития более чем достаточ-
но, – говорят информанты, – при наличии 
инициативы всегда найдётся, где принять 
участие». Отмечается, что учёный – это че-
ловек, который по своей сути всю жизнь 
учится, и весь университет как система вы-
строен как самообучающаяся организация, 
за счёт частых внутренних семинаров, кон-
ференций и пр. Особо отмечается запрос на 
дополнительное изучение иностранных язы-
ков. «Учёные – это такие люди, которые 
учатся всю жизнь. Им не надо говорить – 
возьми этот учебник, это поучи. Это чело-
век, который получает новую задачу и на-
чинает разбираться, как её решить» (36–65 
лет, мидл-менеджмент).

Информанты из числа топ- и мидл-
менеджмента подчёркивают, что благодаря 
программам поддержки талантов и кадрово-
го резерва в МИФИ появилось много новых 
людей, что способствовало смене закрытой 
корпоративной культуры открытой. Про-
ект кадрового резерва оценивается поло-
жительно; благодаря ему были поддержаны 
молодые сотрудники, аспиранты. Отмеча-
ется, однако, необходимость уменьшить 
формализм данных программ. Программа 
кадрового резерва реализуется через кон-
курсы и премии. Особо поддерживаются в 
конкурсах молодые учёные, преподаватели. 
Некоторые респонденты отмечают, что кон-
курсный механизм не всегда всем подходит, 
так как ориентирован скорее на более экс-
травертных людей.

Оценка ощущения субъективного 
комфорта, справедливости, «человеко-

ориентированности» системы управления
Принцип эффективной обратной связи. 

Топ-менеджмент оценивает качество об-
ратной связи как высокое, на 8–9 баллов из 
10, хотя указывает на её чрезмерно низкую 
скорость, инертность. Негативная обратная 
связь, как отмечается, «отрабатывается» 
очень быстро. «Можно нажать на кнопку 
ректора – и тут же тебе прилетит, ну, 
людям, которые ответственны за этот 
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негатив, запрос, что происходит. Причём у 
нас ректор сразу на это реагирует» (36–65 
лет, топ-менеджмент). 

Мидл-менеджмент оценивает качество 
обратной связи в системе управления на 8–9–
10 баллов из 10, т.е. высоко, однако отмечает 
«узкое горлышко» быстрой обратной связи 
от ректора на фоне менее эффективной об-
ратной связи с прочими подразделениями 
более низкого порядка. Ряд сотрудников от-
мечают при этом, что не все знают об этих 
возможностях и пользуются ими, есть «раз-
рыв верхов и низов». Рядовые сотрудники 
оценивают реализацию данного принципа 
также достаточно высоко: «потому что у 
нас есть прямой контакт с руководством, 
нет какого-то барьера непреодолимого. В 
любом случае, есть люди, которые руково-
дят подразделением, есть люди, которые 
руководят факультетом, и ощущения того, 
что ты стучишься в запертые двери и туда, 
где тебя не ждут, и ты не того уровня, что-
бы эти вопросы задавать, его вообще не воз-
никает» (до 35 лет, рядовой сотрудник).

Принцип справедливости. Топ-
менеджмент традиционно высоко (на уровне 
7–8 из 10) оценивает уровень справедливо-
сти как характеристики организационной 
культуры, отмечая, безусловно, моменты 
субъективности в оценке у разных людей. 
Мидл-менеджмент отмечает, что бóльшую 
справедливость ощущают молодые сотруд-
ники, сумевшие воспользоваться системой 
шансов карьерного роста, созданных в уни-
верситете, попадающие в интересные фи-
нансируемые проекты. Рядовые сотрудники 
оценивают реализацию данного принципа на 
уровне 8 баллов, что говорит о достаточно 
высокой степени прозрачности и удовлет-
ворённости системой. «Но я бы поставил, 
наверное, 8, повторюсь, всегда есть куда 
стремиться в этом плане, но в плане мате-
риального вознаграждения, я считаю, у нас 
всё прозрачно и справедливо» (до 35 лет, ря-
довой сотрудник). Карьерное продвижение, 
как утверждается, стало гораздо более про-
зрачным, понятным, стабильным.

Заключение
Подводя итог, можно выделить следую-

щие яркие черты кадровой политики и систе-
мы УЧР в исследованном университете.

1.  МИФИ является лидером Консорциума 
опорных вузов Госкорпорации «Росатом», 
что определяет специфику кадровой поли-
тики университета и обеспечивает вуз со-
временными HR-инструментами (програм-
ма менторинга, программы развития кад- 
рового резерва «Лидер» и «Точка роста»).

2.  Система управления персоналом явля-
ется распределённой; наряду с общеунивер-
ситетскими регламентами, широко применя-
ются показатели отдельных подразделений.

3.  Рекрутинг претерпел существенные из-
менения; порядок прохождения конкурса на 
замещение вакантных должностей ППС со-
держит высокие требования.

4.  Создана среда поддержки инициатив; 
возможности для развития сотрудников 
разнообразны и избыточны.

5.  Базовая финансовая потребность от-
мечается как удовлетворённая, поддержива-
ется мотив научного творчества.

6.  Кадровая политика, хотя и отсутству-
ет как единый документ, всё же отличается 
высокой степенью формализации на уровне 
описывающих её верхнеуровневых докумен-
тов, положений. 

7.  Сотрудники высоко оценивают каче-
ство реализации принципа обратной связи и 
принципа справедливости как характеристик 
организационной культуры университета. 

8.  Ставка на обновление и омоложение 
в совокупности с программами поддержки 
молодёжи даёт видимый эффект.

9.  Системе сложно уходить от инбридин-
га по объективным причинам, лучшие про-
фильные специалисты зачастую являются 
выпускниками МИФИ.

10.  В целом не обнаруживается конфлик-
та между видением развития системы УЧР, 
кадровой политики и её принципов у руко-
водства и рядовых сотрудников.

Ряд зафиксированных характеристик яв-
ляются прямым или косвенным следствием 
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участия университета в Проекте 5-100, сре-
ди них: стремление к уходу от инбридинга и 
омоложению кадров, активное привлечение 
иностранных сотрудников, создание ком-
фортной среды для реализации инициатив и 
предоставление избыточных возможностей 
профессионального развития, формализа-
ция кадровой политики на уровне верхнеу-
ровневых регулирующих документов. Под-
водя итог, можно утверждать, что проана-
лизированный кейс свидетельствует в целом 
о положительном влиянии Проекта 5-100 на 
кадровую политику и систему УЧР в универ-
ситете, более чёткое выделение и оформле-
ние отдельных её функций, постановку при-
оритетов в области управления человечески-
ми ресурсами.
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Аннотация. Процесс функционирования инклюзивного образования в мире развивается с 
разной скоростью. В Российской Федерации инклюзивное образование реализуется в первую 
очередь на уровне школы, но одним из важнейших аспектов социализации является дополни-
тельное образование, и в этой связи потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья остаются во многом нерешённым вопросом. Концепция национального монито-
ринга дополнительного образования детей с особыми потребностями и ограниченными воз-
можностями здоровья находится в центре фокуса данной статьи и обладает высокой сте-
пенью новизны. В статье представлен проект инструментария мониторинга субъектов 
Российской Федерации по вопросам осуществления дополнительной образовательной дея-
тельности для детей с особыми потребностями и ограниченными возможностями здоро-
вья, который включает восемь блоков: структура организаций, осуществляющих реализа-
цию дополнительных образовательных программ для детей в каждом субъекте Российской 
Федерации; реализация дополнительных образовательных программ для детей с особыми 
потребностями и ограниченными возможностями здоровья в субъектах страны по разным 
направлениям; материально-техническое обеспечение организаций; кадровое обеспечение и 
профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих реализацию дополнитель-
ных образовательных программ для детей с особыми потребностями и ограниченными воз-
можностями; информация о реализуемых дополнительных образовательных программах 
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для детей с особыми потребностями и ограниченными возможностями; типичные препят-
ствия, возникающие в ходе деятельности, организуемой субъектами, осуществляющими 
реализацию дополнительных образовательных программ для детей с особыми потребно-
стями и ограниченными возможностями; информационные ресурсы и система межведом-
ственного взаимодействия при реализации дополнительных образовательных программ 
для детей, в том числе с особыми потребностями и ограниченными возможностями здоро-
вья; финансовые вопросы. Также предполагается фиксация наличия либо отсутствия ре-
гионального центра дополнительного образования детей, его официального наименования, 
количества подведомственных организаций, реализующих в соответствующем субъекте 
Российской Федерации дополнительные образовательные программы по различным направ-
лениям: искусство, спорт, наука, социология и педагогика, технические науки, туризм и 
краеведение, интеллектуальные игры. Эта статья может быть полезна экспертам, изуча-
ющим проблемы инклюзии.

Ключевые слова: дополнительное образование, инклюзия, мониторинг, дети с особыми 
потребностями, дети с ограниченными возможностями здоровья 

Для цитирования: Пузанова Ж.В., Симонова М.А., Филиппов В.М., Ларина Т.И. Допол-
нительное образование детей с особыми потребностями и ограниченными возможностями 
здоровья в Российской Федерации: концепция национального мониторинга // Высшее обра-
зование в России. 2021. Т. 30. № 6. С. 27-34. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-6-27-34

Introduction 
In terms of its importance, additional educa-

tion is becoming tantamount to classical basic 
education. It is especially crucial for low-mobi- 
lity groups of population including disabled 
people who prove to be socially and economi-
cally deprived in the Russian society. The con-
sumption of additional educational services 
contributes to comprehensive development of 
the disabled people’s personality, allows them to 
develop their skills or master a new profession, 
and encourages further employment and start 
of an independent life [1]. Moreover, prepara-
tion for higher education begins at school. All 
the skills that the student acquires while study-
ing at school help him/her enter a higher edu-
cational institution and study there successfully. 
In this sense, additional education becomes an 
important advantage that increases the com-
petitiveness of a particular person.

Education of people with limited abilities is 
one of the high-priority vectors of the social and 
economic development in the Russian Federa-
tion. Within the framework of the topic under 
consideration, two backgrounded but signifi-
cant in their meaning thematic blocks related to 

the problems of higher education can be distin-
guished.

The first is the pre-university training of child- 
ren with disabilities through the experience of 
additional education. In order to successfully 
solve the problem of obtaining an education by 
students with disabilities in a higher educational 
institution, the total availability of education 
should be ensured, a system of social, psycho-
logical, and pedagogic support should be imple-
mented, and the students’ desire to reveal the 
potential. At the present stage of social develop-
ment, the educational process is also a process 
of self-development, self-realization, and self-
determination of each person.

For successful adaptation of the students 
with disabilities within the system of higher edu-
cation, the inclusion must start much earlier, 
during the school years. It is also necessary for 
the conditionally healthy students. It can help 
to reduce the communicative barriers of both 
parties, as well as get the disabled students more 
prepared for the stage of university education 
[2]. The combination of these two aspects – 
pre-university training and the desire for self-
development and self-realization – for children 



30

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 6.

with disabilities, who later become students, is 
possible by additional education. The second is 
the training of personnel who will work in in-
stitutions of additional tuition for children with 
intermediate education. It depends on the addi-
tional education teachers to reveal the potential 
of students who come in order to satisfy their 
curiosity, in practice to get acquainted with dif-
ferent types of creative activity.

Therefore, teachers obliged to take into ac-
count the needs of the modern generation of 
children or adolescents with normal and ab-
normal development. After all, time requires 
mastering new skills, new forms and methods 
of work, the search for effective ways of teach-
ing and upbringing. It means that the question of 
the professional competence of teachers of ad-
ditional education, including working with child- 
ren with disabilities, is sharply raised [3].

The necessity of sociological assessment of 
the disabled people’s social status is associated 
with the relevance of elaborating efficient meas-
ures for providing them with favorable condi-
tions for social adaptation and introducing such 
measures to the social practice [4]. Education is 
closely related to the realization of human rights 
but when it comes to children with special needs 
and disabilities, the reality sometimes does not 
allow exercising such rights in full due to nu-
merous reasons – from public opinion which 
presents a significant barrier towards socializa-
tion of disabled people and their becoming full 
members of society, to infrastructural issues [5]. 

Over the past decade a legal framework for 
ensuring equal rights of disabled people, in-
cluding children, has been elaborated in Russia 
and has been included in such initiatives as the 
National strategy of actions in favor of chil-
dren 2012–2017, the Concept of state family 
policy in the Russian Federation till 2025, and 
the «Accessible environment 2011–2020» state 
program. The main program document in this 
regard is the Federal standards of primary edu-
cation for children with special needs and men-
tal retardation. Large-scale work for the organ-
ization of educational process for children with 
special needs and disabilities is being performed. 

For instance, the opportunity of introducing 
psychological, medical, and pedagogical com-
missions has already been assessed, which will 
provide comprehensive assistance to children 
with limited abilities and will serve as an initial 
phase of the process which shapes further per-
sonal educational path of each child [6]. Besides, 
the model of the inclusive education manage-
ment has been elaborated taking into considera-
tion the specific context of psychological, medi-
cal, and pedagogical commissions [7] (Fig. 1). 

Along with the issue of the disabled people’s 
social status and the ambivalence of the word 
«disabled» itself to which contemporary Rus-
sian society prefers the term «people with limit-
ed abilities» (in contrast to the Western society 
where such patients are most frequently called 
«people with special needs»), another issue rises 
related to the method of the socialization of 
disabled children. Among other children, who 
belong themselves to a separate social group, 
disabled children are distinguished by the pres-
ence of special needs, which, along with the 
ambiguous attitude of the society towards such 
individuals, hinder considerably the process of 
socialization of such children [8]. That is why 
inclusion experts shall focus not only on school 
education as primary stage of general educa-
tion in Russia but also on additional education 
which precedes this stage and at the same time 
goes hand in hand with it, affecting directly the 
socialization of a child with special needs. As a 
matter of fact, such needs relate not only to edu-
cation but also to existential issues. S. Bengtsson 
notes that, «however, a large part of the effect 
of education on the ability to cope with a dis-
ability among individuals with disabilities was 
suggestive of a causal relationship» [9].

Educational activities aimed at implement-
ing additional educational programs are of high 
relevance and attract researchers by insufficient 
coverage of the issue of pre-professional train-
ing and gaining new professional knowledge 
and skills by adults with special needs and dis-
abilities, as well as ways, approaches, condi-
tions, methodology, and techniques of the adult 
education. The orientation of additional educa-
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tional programs is outlined in the Order dated 
29.08.2013, No.1008, which contains the follow-
ing requirements [10]: 

• shaping and development of creative abili-
ties; 

• meeting of the students’ individual needs in 
terms of their mental, artistic, aesthetic, moral, 
and physical development; 

• shaping of a healthy and safe lifestyle, and 
health improvement; 

• provision of moral, patriotic, and labor 
education; 

• provision of career guidance; 
• creation and ensuring of the necessary con-

ditions for personal development, health im-
provement, professional self-identification, and 
creative labor; 

• ensuring socialization and adaptation for 
the life in society; 

• shaping of general culture; 
• meeting of other educational needs and in-

terests which do not contradict the legislation 
of the Russian Federation and which are not in-
cluded in the federal educational standards and 
state requirements.

The assessment of the necessity of additional 
educational programs and entities engaged in 
organizing educational activities for children 

with special needs and disabilities in the con-
stituent territories of the Russian Federation is 
complicated by the lack of a consolidated data-
base of such entities and by the specific context 
of such regions. The proposed monitoring sys-
tem aims at solving these issues.

Materials and methods. Monitoring is a 
longitudinal observation of the state/deve- 
lopment of the object over a sufficiently long 
period of time with the use of same methodo- 
logy and system of indicators. The following 
requirements are imposed for the monitoring: 
the system of indicators shall adequately reflect 
substantive characteristics of the object and its 
performance; a multi-purpose block of indica-
tors shall be used in order to enable performing 
comparative analysis and creating time series; it 
is necessary to preserve methodological sustain-
ability of the information in order to reduce the 
possibility of subjective interpretation of the 
data obtained. Monitoring is an optimal way 
of tracking and predicting social changes in the 
presence of transformational processes [11, p. 
11]. That is why this method is proposed for the 
organization of studying additional educational 
activities in Russia, since it will help both detect 
the existing bottlenecks and register their dy-
namics in the course of future measurements.

Fig. 1. Model of the inclusive education management system

 

Inclusive education 
management system

Legal enforcement 
(Federal state educational 

standards in primary 
education)

Monitoring

Diagnostics

Monitoring

Conclusion 
on the efficiency

1. 

2. 

3. 

System of psychological, 
medical, and pedagogical 

commissions

Psychological, medical, 
and pedagogical commissions 
and consultative boards which 

operate on the basis 
of psychological, medical, 
and pedagogical centres



32

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 6.

Results. The toolkit for the conduct of the 
national monitoring contains the following 
blocks:

1. Organizational structure of entities en-
gaged in implementing additional educational 
programs for children in each constituent terri-
tory of the Russian Federation. The presence/
absence of a regional center of additional educa-
tion for children is going to be identified, as well 
as its official name, and the number of subordi-
nate entities which implement additional edu-
cational programs in the corresponding Russian 
region in various areas: arts, sports, science, so-
ciology and pedagogy, technical sciences, tour-
ism and local history, intellectual games.

2. Implementation of additional educa-
tional programs for children with special needs 
and disabilities in entities with various subor-
dination and organizational structures. Within 
this block the following information is going to 
be provided for the entities in each educational 
area: number of students with special needs, 
the year these entities started working with 
such children, availability of data on the official 
website of the entities including links to papers 
dedicated to the work with disabled children. 
Apart from the above-mentioned statistical re-
view, the name and the description of the best 
program implemented by additional educa-
tional entities that work with disabled children 
in each area in each Russian region are going to 
be identified, which will enable future exchange 
of experience between different constituent ter-
ritories of the Russian Federation.

3. Material and technical support. This 
block implies obtaining information on the 
number of entities engaged in implementing 
additional educational programs in each con-
stituent territory of the Russian Federation, and 
their equipment status according to the «Ac-
cessible environment» program: architectural 
accessibility (wheelchair ramps, light boards, 
tactile or Braille indicators, etc.); adaptive and 
rehabilitation equipment in classrooms; spe-
cialized tactile equipment in each educational 
entity in each Russian region for various areas 
(education, culture, sports, social security, pri-

vate non-commercial organizations). Besides, 
the regions are going to provide information on 
the equipment they use for improving the qual-
ity of additional education of children with spe-
cial needs and disabilities.

4. Staffing and professional training for 
specialists engaged in implementing additional 
educational programs for children with special 
needs and disabilities. This block implies ob-
taining information on specialists engaged in 
delivering additional education to children with 
special needs and disabilities in entities with 
various subordination and organizational struc-
tures, as well as whether they have undertaken 
advanced training on working with children 
with limited abilities in the past three years.

5. Information on ongoing additional edu-
cational programs for children with special 
needs and disabilities. This block focuses on 
obtaining data on current additional education-
al programs in each area, namely the number of 
entities which implement additional educational 
programs for children with special needs and 
disabilities, number of educational programs for 
such children comparing to the total number of 
programs, number of disabled students compar-
ing to the total number of students.

6. Typical obstacles which arise in the 
course of activities organized by entities en-
gaged in implementing additional educational 
programs for children with special needs and 
disabilities. Within this block, the regions are 
going to describe main problems they face in 
the course of the implementation of additional 
educational programs for disabled children, and 
elaborate proposals aimed at improving the ef-
ficiency of their work with such children.

7. Information resources and the system of 
inter-agency interaction in the course of the 
implementation of additional educational pro-
grams for children, including those with special 
needs and disabilities. The regions are going to 
list information resources they use and to describe 
their experience of inter-agency interaction in the 
context of providing additional education.

8. Financing of entities engaged in imple-
menting additional educational programs for 
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children. This block implies obtaining informa-
tion on the financing scheme of entities engaged 
in providing additional education for children in 
each Russian region in 2019 for each area (edu-
cation, culture, sports, social security, private 
non-commercial organizations). Besides, the 
data on their financial sources is going to be ob-
tained: own budgetary funds of the entity (sub-
sidies for the fulfillment of the state task with the 
use of the federal budget, subsidies for the fulfill-
ment of the regional task with the use of the re-
gional budget, subsidies for other purposes); in-
come-generating activity (income from deliver-
ing commercial services (execution of works) in 
favor of consumers); non-repayable monetary 
proceeds (sponsorship, voluntary donations of 
individuals and legal entities); grants, miscel-
laneous. Information on the financing scheme 
of entities engaged in implementing additional 
educational programs for children with special 
needs and disabilities in each Russian region in 
2019 is going to be provided in the same format.

Monitoring blocks reflect main require-
ments of the Order of the Ministry of educa-
tion and science of the Russian Federation dated 
29.08.2013, No. 1008 “Approval of the proce-
dure for the organization and implementation 
of the activities related to additional education-
al programs”.

Conclusions 
The above-described concept of the national 

monitoring of additional education for child- 
ren with special needs and disabilities presents 
the first stage of a large-scale national project 
dedicated to the issues related to additional edu-
cation of children with special needs. The effi-
ciency of this concept remains to be seen but the 
project itself is an illustrative case study to be 
discussed by education, inclusion, and compara-
tive analysis experts at the international level.
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Введение
Участие в международных рейтингах яв-

ляется актуальным для университетов, ори-
ентированных на стратегическое развитие. 
Мировые рейтинги университетов в послед-
нее время всё чаще привлекают внимание 
международных и национальных СМИ, ста-
новятся предметом научных обсуждений, 
а продвижение национальных учреждений 
высшего образования в них является одним 
из показателей правительственных про-
грамм. C учётом глобализации и интернаци-
онализации в сфере высшего образования 
высокие позиции университета в междуна-
родных рейтингах играют ключевое значе-
ние для повышения его конкурентоспособ-
ности на международном рынке образова-
тельных услуг, способствуют наращиванию 
экспорта образовательных услуг [1–4]. На 
данные рейтингов обращают внимание зару-

бежные абитуриенты и их родители, выпуск-
ники, работодатели, партнёры, инвесторы и 
многие другие целевые аудитории. 

Вне зависимости от отношения к между-
народным рейтингам в век глобального до-
ступа к информации выбор иностранного 
абитуриента с большей долей вероятности 
падёт на тот университет, который высоко 
котируется в мире, и при сопоставимых це-
нах на обучение абитуриент скорее поедет в 
университет с более выраженной междуна-
родной репутацией.

Начиная с 2012–2015 гг. многие универси-
теты на постсоветском пространстве (рос-
сийские, казахские, а также белорусские) 
включились в борьбу за позиции в между-
народных рейтингах. Вузы разрабатывают 
дорожные карты, реализуют различного 
рода проекты, но, как показывает анализ 
результатов различных рейтингов, у мно-
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гих получается эффективно продвигаться 
только в «одной плоскости» – получении 
количественных результатов научной дея-
тельности и привлечении иностранных сту-
дентов. В то же время такие не менее важные 
направления, как интеграция в мировое на-
учное сообщество, продвижение собствен-
ных научных результатов в академической 
среде, в средствах массовой коммуникации 
и научных соцсетях, переход на модель от-
крытой науки, создание электронных порт-
фолио, как минимум для ключевых учёных 
и преподавателей университета, остаются в 
основном нереализованными.

Безусловно, участие в международных 
рейтингах – не единственный и не самый 
главный инструмент привлечения зару-
бежных абитуриентов, но его необходимо 
рассматривать как значимый компонент 
комплекса международного маркетинга 
университета, который способствует эф-
фективному продвижению международной 
репутации, наращиванию экспорта образо-
вательных услуг, научных разработок, акти-
визации международных связей.

В данной работе анализируется динамика 
числа университетов, включённых в список 
рейтинга Scimago Institutions Rankings [5] с 
2009 по 2020 гг., показан рост конкуренции 
и то, как на число участников влияет нацио-
нальная политика. 

Испанский исследовательский центр 
SCImago Lab разрабатывает различные про-
дукты и инструменты для анализа и визуали-
зации научной деятельности всех организа-
ций мира, используя базу данных Scopus. В 
том числе лаборатория публикует рейтинг 
научно-исследовательских учреждений 
(Scimago Institutions Rankings, SIR)1. Данный 
рейтинг существует с 2009 г., но в силу от-
сутствия представительных маркетинговых 
мероприятий международного уровня (ка-
кие проводят QS или THE для продвижения 

1 Scimago Institutions Rankings. URL: https://www.
scimagoir.com/rankings.php (дата обращения: 
07.05.2021). 

своих рейтингов), а также из-за присутствия 
в списке научных организации, SIR не стал 
популярным ни среди абитуриентов, ни в 
академической среде. Показательно, что на 
сайте Проекта 5-1002 этот рейтинг не упоми-
нается. В то же время в Республике Беларусь 
позиции университетов в перечне SIR явля-
ются одним из индикаторов государствен-
ной программы3, но это скорее исключение 
из правил. Методика ранжирования SIR 
преимущественно наукометрическая. Отме-
тим, что критерием включения учреждения 
в список SIR является превышение порога 
в 100 публикаций по базе данных Scopus за 
последний год, используемого для анализа 
временного окна. Учитывая, что SIR – это 
массовый рейтинг, который не требует от 
университетов какого-либо участия и само-
стоятельно получает всю информацию из 
наукометрической базы данных Scopus, то 
можно использовать статистику, приведён-
ную в ежегодных отчётах, для анализа всех 
университетов мира. 

Проводимый в данной работе анализ ос-
нован на десятилетнем опыте продвижения 
университетов в рейтингах, обсуждении во-
просов с коллегами из разных стран мира. 
Гипотеза заключается в том, что публикация 
вузом ежегодно более 100 работ, включён-
ных в Scopus или Web of Science, является 
необходимым минимумом для включения в 
глобальные и региональные рейтинги. Оче-
видно, что для включения в список шанхай-
ского и лейденского рейтинга требуется на-
много больше, но, как показывает практика, 
вузы, у которых число публикаций прибли-
жается к 100 в год, могут появиться в одном 
из глобальных или региональных рейтингов 
(QS, QS EECA, THE, U.S.News и др.) либо в 
предметном. Отметим исследование [6], где 

2 https://www.5top100.ru/ (дата обращения: 
07.05.2021).

3 Пункт 20-1 целевых показателей подпрограм-
мы 5 «Развитие системы высшего образования» 
Государственной программы «Образование и 
молодёжная политика» на 2016–2020 годы Рес- 
публики Беларусь.
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было показано, что необходимо несколько 
тысяч публикаций в год от университета для 
вхождения в ТОП-100 рейтингов, но достиг-
нуть таких высоких позиций только числом 
публикаций, на наш взгляд, невозможно, не-
обходимо комплексно работать над всеми 
индикаторами. 

Если использовать терминологию кон-
цепции «Университет 3.0», то 100+ публи-
каций международного уровня в год свиде-
тельствует об успешной реализации вузом 
научной функции, о том, что в данном уч-
реждении не только обучают студентов, но и 
ведётся научная деятельность, которая инте-
ресна всему мировому сообществу. 

Анализ методик десятка традиционных 
глобальных рейтингов показывает, что пу-
бликации напрямую или в виде наукоме-
трической статистики дают вклад от 30 до 

100% в позицию вуза. Отсутствие или низкие 
значения научных индикаторов не позволят 
занять высокое место в рейтингах, за ис-
ключением предметных рейтингов в области 
искусства и рейтингов с нестандартными ин-
дикаторами (зелёный рейтинг, THE Impact 
Rankings, QS Graduate Employability Rankings 
и др.). Поэтому мы можем говорить о корре-
ляции между вхождением в SIR и в другие 
рейтинги.

Методика рейтинга  
Scimago Institutions Rankings

Рассмотрим подробно методику, исполь-
зуемую SIR4. Индикаторы разделены на три 
группы: «Исследования» (Research), Инно-
4 Методология SIR. URL: https://www.scimagoir.

com/methodology.php/ (дата обращения: 
07.05.2021).

Таблица 1 
Критерии, используемые рейтингом Scimago Institutions Rankings

Table 1
Indicators used by the Scimago Institutions Rankings

Группа  
критериев

Критерий
Вес  

критерия

Исследования

Суммарный вклад 50%
Нормализованное цитирование учреждения 13%
Число публикаций в 10% лучших по цитированию в своих научных областях 2%
Число публикаций в 10% лучших по цитированию в своих научных областях,  
в которых учреждение является основным участником (ответственный автор  
статьи относится к данному учреждению)

8%

Число публикаций организации в Scopus 8%
Число журналов учреждения, входящих в Scopus 3%
Число публикаций в журналах, не относящихся к учреждению 3%
Число публикаций в международных коллаборациях 2%
Число публикаций учреждения в журналах первого квартиля, определяемого  
по данным SCImago Journal Rank

2%

Число статей, в которых ответственный автор работает в данном учреждении 5%
Число авторов статей учреждения 2%
Процент публикаций открытого доступа, в соответствии с базой данных Unpaywall 2%

Инновации

Суммарный вклад 30%
Число патентов по базе данных PATSTAT 10%
Число публикаций, процитированных в патентах 10%
Процент публикаций, процитированных в патентах 10%

Социальное 
влияние

Суммарный вклад 20%
Количество страниц сайта учреждения, проиндексированных поисковой системой 
Google

5%

Число внешних сетей, содержащих обратные ссылки, по базе данных Ahrefs 5%
Альтметрика, по сервисам PlumX (7% – число упоминаний статей в соцсетях)  
и Mendeley (3% – число статей, у которых больше одного читателя)

10%
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вации (Innovation) и Социальное влияние 
(Societal), которые имеют весовые доли в 50, 
30 и 20% соответственно. Для получения на-
учных статистических данных используется 
пятилетнее временное окно с запаздывани-
ем на два года: например, рейтинг SIR2020 
определяется публикациями 2014–2018 гг. 
Параметры сайта и социальных сетей опре-
деляются статистикой года, предшествую-
щего году публикации рейтинга. 

Выбор критериев не произволен, их ис-
пользование имеет подробное обоснование 
[7–14]. Стоит отметить, что при значитель-
ных изменениях методики пересчитываются 
все показатели участников рейтинга за все 
годы начиная с 2009 г., что позволяет прово-
дить анализ и сравнивать данные разных лет.

Статистические данные
По результатам публикаций 2014–2018 гг. 

в список SIR2020 попали 7026 учреждений, 
среди них 3897 вузов. Число публикаций в 
Scopus в 2003–2007 гг. равнялось 9,33 млн., 
а в 2014–2018 гг. – уже 15,20 млн., рост за 
11 лет составил 63% (сравниваем крайние 
временны=е диапазоны, которые использова-
лись SIR). Число учреждений, включённых в 
SIR, выросло на 75% для всех институтов и 
на 77% для вузов. Число включённых в SIR 
университетов практически удвоилось – с 
2207 до 3879, или с 7,36% до 13,0% от 30 000 
вузов, существующих в мире. Такая ди-
намика обусловлена множеством причин. 
Среди них: увеличение числа учёных и, как 
следствие, числа публикаций, которые они 

Таблица 2
Выборка данных рейтинга Scimago Institutions Rankings

Table 2
Selected data from Scimago Institutions Rankings

Год SIR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

О
тн

ош
ен

ие
 2

02
0 

г.
 

к 
20

09
 г

., 
в 

%

Годы  
публикаций

2003–
2007

2004–
2008

2005–
2009

2006–
2010

2007–
2011

2008–
2012

2009–
2013

2010–
2014

2011–
2015

2012–
2016

2013–
2017

2014–
2018

Статей, мл. шт. 9,33 9,99 10,6 11,2 11,8 12,4 13,1 13,7 14,1 14,5 14,9 15,2 163 

Учреждений 
в SIR

4019 4241 4473 4663 4899 5074 5139 5147 5250 5637 6459 7026 175 

Из них вузов 2207 2350 2481 2597 2732 2829 2890 2892 2966 3233 3471 3897 177 

По странам:

ЕС-28 стран 645 669 682 688 703 719 725 728 743 776 794 823 128 

США 360 367 384 392 395 416 418 411 418 432 477 501 139 

Китай 282 322 352 381 401 405 408 412 386 414 443 526 187 

Россия 25 27 28 30 36 39 40 41 57 85 112 136 544 

Беларусь 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 150 

Казахстан 0 0 0 0 1 2 2 2 2 5 4 7 –

Украина 8 8 6 9 10 13 13 11 11 11 16 29 363 

Узбекистан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 –

Азербайджан 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 100 

Армения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

Киргизия – – – – – – – – – – – – –

Молдавия – – – – – – – – – – – – –

Таджикистан – – – – – – – – – – – – –

Иран 35 41 54 65 85 92 92 90 96 115 126 139 397 

Турция 58 58 59 63 63 64 63 64 73 80 84 112 193 

Вьетнам 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 7 18 900 
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делают; появление новых лабораторий, но-
вых институтов; увеличение эффективности 
работы учёных в ряде стран за счёт стимули-
рования; ставшие массовыми «плохие прак-
тики» мусорных/хищнических журналов, 
деления статей на части и др.; расширение 
числа источников (журналов), учитываемых 
Scopus. Некоторые исследователи связыва-
ют глобальный рост публикаций с синдро-
мом “publish or perish”5 (английская идиома, 
которую можно перевести как «публикуйся 
или умри» или «опубликоваться любой це-
ной»), который охватил весь мир [10].

В 2009 г. рейтинги университетов публи-
ковали списки из 500–1000 вузов, обрабаты-
вая данные от 1000–1500 претендентов. За 
последние десять лет пул вузов постепенно 
расширился, сейчас публикуются списки из 
1000–1500 участников, каждым рейтинговым 
агентством разработаны десятки предмет-
ных рейтингов, агентства ежегодно анализи-
руют информацию о 3000–5000 вузов. Мас-
совые рейтинги, которые изучают все вузы 
мира, такие как Вебометрикс и UniRank, за 
это же время увеличили охват вузов практи-
чески до 100%, анализируя 30 тыс. учрежде-
ний. Информация о динамике вузов, вклю-
чённых в SIR, показана таблице 2.

Анализ
Если рассматривать совместно страны Ев-

ропейского Союза, США и Китай (Рис. 1, а), 
то первые демонстрируют достаточно плав-
ный рост числа университетов в SIR – 128 и 
139% соответственно. Замедление темпов 
роста научных публикаций европейских и 
американских университетов по сравнению 
со среднемировыми значениями изучалось 
в работе [11] и объясняется смещением ис-
следований от вузов к частным компаниям. 
Число же китайских вузов в SIR растёт бы-
стрее и в 2020 г. обгоняет число вузов США 
в SIR. Здесь очевидно, что страны ЕС и США 
работают в «штатном режиме», в то же вре-

5 Publish or perish // Nature. 2010. Vol. 467. P. 252. 
DOI: https://doi.org/10.1038/467252a 

мя КНР прикладывает значительные усилия. 
Происходит это, в первую очередь, через реа-
лизацию правительственных проектов «211», 
«985» и «Университеты мирового класса и 
первоклассные специальности» с многомил-
лиардным финансированием. Для участия в 
проекте «211», который действует с 1995 г., 
было отобрано 116 ключевых университетов, 
которые должны готовить высококлассных 
специалистов мирового уровня. Достигает-
ся это как финансированием, в том числе на 
привлечение иностранных специалистов из-
за границы, так и квотами на число обучаю-
щихся – небольшое число вузов аккумулиру-
ет более 70% от всего финансирования науч-
ных исследований6, обучает 80% аспирантов 
и 66,6% магистрантов Китая. Проект «985» 
был запущен в 1998 г., направлен на повыше-
ние конкурентоспособности девяти ведущих 
вузов (Лига С9), позже список был дополнен 
ещё тридцатью университетами. В 2017 г. оба 
проекта объединились и трансформирова-
лись в новый – «Университеты мирового 
класса и первоклассные специальности», це-
лями которого является достижение китай-
скими вузами первых мест в рейтингах уни-
верситетов к 2050 г. Полагаем, что процесс 
реформирования высшего образования и 
трансформации проектов «211» и «985», за-
пущенный в 2015 г.7, отразился на снижении 
числа вузов в рейтинге 2017 г. (Рис. 1, а). 

Рассмотрим подробно страны СНГ и их 
соседей. Динамика российских вузов связана 
с принятием «майских указов», реализацией 
национальных программ и Проекта 5-100; 
заметное увеличение числа вузов начинает-
ся в 2017 г. (публикации 2015 г.). Подробнее 

6 Over 10 billion yuan to be invested in “211 Project” 
// People’s Daily Online. 2008. March 26. URL: 
http://en.people.cn/90001/6381319.html (дата 
обращения: 07.05.2021).

7 Уведомление Государственного совета о вы-
пуске «Общего плана содействия созданию 
университетов мирового уровня и дисциплин 
первого класса». URL: http:// www.gov.cn/
zhengce/content/2015−11/05/content_10 269.htm 
(дата обращения: 07.05.2021).
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про текущее состояние можно узнать в ра-
боте [12], где показано, что российские уни-
верситеты с государственной поддержкой 
становятся конкурентоспособными и входят 
в число лучших университетов мира. 

Заметный рост наблюдается за последние 
пять лет у вузов Казахстана. Считаем, что 
причины роста связаны с политическими 
решениями, а также с принятыми в 2011 г. 
«Правилами присуждения степеней»8, где 
указано, что результаты диссертационных 
исследований могут публиковаться в журна-
лах из национального списка либо в журна-
лах, включённых в наукометрические базы 
данных, причём от квартиля журнала зави-
сит общее число публикаций, необходимых 
для защиты. Дополнительный стимул дала 
национальная подписка на Scopus с 2017 г., 
благодаря которой все университеты полу-
чили доступ к информационным ресурсам. 

8  Приказ Министра образования и науки Респу-
блики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 
«Об утверждении Правил присуждения сте-
пеней» // Информационно-правовая система 
нормативных и правовых актов Республики 
Казахстан. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/
V1100006951 (дата обращения: 07.05.2021).

Стабильность демонстрирует Беларусь, в 
SIR присутствуют три университета, акаде-
мия наук и несколько научных институтов. 
Динамика связана с включением двух вузов-
ских журналов в Scopus. Несмотря на то, что 
присутствие университета в международных 
рейтингах включено как индикатор в госпро-
грамму, отсутствие национальной подписки 
на реферативные и полнотекстовые базы 
данных, а также стимулов для публикации 
в Scopus (за исключением локальных реше-
ний руководства университетов) приводит 
к тому, что высшее образование постепен-
но теряет конкурентоспособность на фоне 
других стран (за исключением отдельных 
учреждений) [13].

К сожалению, такие страны, как Узбеки-
стан, Азербайджан, Армения, Киргизия, 
Молдавия и Таджикистан, представлены в 
SIR только одним университетом и/или ака-
демией наук, и динамики не наблюдается. У 
каждой из этих стран есть до 1500 публика-
ций в 2019 г., но исследования сосредоточе-
ны преимущественно в научных институтах. 

Полагаем, что увеличение числа вузов 
Украины в списке SIR обусловлено отказом 
от публикаций в русскоязычных научных 

Рис. 1. Динамика числа вузов в рейтинге SIR: a) Динамика числа вузов стран ЕС, США и Китая в 
перечне SIR; b) Динамика числа вузов России, Турции, Украины, Ирана в перечне SIR

Fig. 1. Dynamics of the number of universities in the SIR: a) Dynamics of the number of EU, USA and China 
universities in the SIR; b) Dynamics of the number of Russia, Turkey, Ukraine and Iran universities in the SIR
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журналах и наличием национальной подпи-
ски на полнотекстовые и реферативные базы 
данных в 2017–2019 гг.

Обратим внимание на Турцию, Вьетнам 
и Иран – эти страны демонстрируют много-
кратный рост числа вузов в SIR. Увеличение 
числа публикаций в этих странах есть резуль-
тат государственной политики, направленной 
на разработку собственных технологий и уве-
личение числа учёных в стране и университе-
тах. Россия смогла обогнать Турцию только 
в последние годы и в 2020 г. приблизилась к 
Ирану по числу вузов в SIR. Вьетнам же инте-
ресен 900-процентным ростом числа вузов и 
демонстрирует отличную динамику.

С помощью ещё одного сервиса SCImago 
Lab – Scimago Journal & Country Rank мы 
попытались найти страны, которые с 2003 г. 
максимально увеличили в процентном от-
ношении количество публикаций (Табл. 3). 
В таблицу не включены страны с малым чис-
лом публикаций, при этом мы наблюдаем 
5–80-кратный рост у ряда стран. В этой же 
таблице мы привели статистику по универ-
ситетам данной страны в SIR. Однозначного 
соответствия не наблюдается, поскольку на-
учные исследования могут реализовываться 
как на базе университетов, так и в отдель-
ных научных институтах, в академии наук. 
В Люксембурге, Сербии и Уганде рост числа 

Таблица 3
Динамика числа публикаций в Scopus и университетов в рейтинге SIR

Table 3
Dynamics of the number of publications in Scopus and Universities in the SIR

Страна
Публикаций в Scopus Университетов в SIR

2003 2019 Отношение, % 2003 2019
Ирак 155 12821 8 272 0 21
Индонезия 868 44576 5 135 2 52
Катар 164 4430 2 701 1 4
Эквадор 218 4786 2 195 0 16
Вьетнам 665 12475 1 876 2 18
Малайзия 2489 36307 1 459 10 36
Иран 4555 64744 1 421 35 139
Гана 271 3503 1 293 2 4
Казахстан 366 4727 1 292 0 7
Пакистан 1899 24312 1 280 9 55
Люксембург 194 2353 1 213 1 1
Эфиопия 362 4367 1 206 1 9
Колумбия 1196 14001 1 171 6 36
Саудовская Аравия 2404 27715 1 153 4 29
ОАЭ 885 9047 1 022 3 10
Кипр 352 3270 929 2 7
Алжир 916 8459 923 6 30
Перу 487 4297 882 1 9
Китай 81740 684048 837 282 526
Бангладеш 871 7228 830 4 19
Филиппины 736 5201 707 1 10
Сербия 1228 843 686 4 5
Уганда 303 2050 677 1 3
Нигерия 1697 11143 657 10 28
Иордания 867 5366 619 6 12
Марокко 1377 8283 602 2 12
Шли Ланка 422 2489 590 2 6
Тунис 1385 8153 589 4 9
Египет 4407 25314 574 15 34
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публикаций не связан с вузами. Но большин-
ство стран развивают научные исследования 
в университетах. Самый большой рост за 16 
лет произошёл в Индонезии, число вузов в 
SIR увеличилось в 26 раз. Обращаем вни-
мание, что в последние десятилетия самый 
большой рост показывают страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, некоторые страны 
Африки. 

Заключение и выводы
За последнее десятилетие число научных 

публикаций мирового уровня увеличилось 
на 63%, а число университетов, способных 
выполнить необходимые условия для вклю-
чения в списки международных рейтингов, 
практически удвоилось. Конкуренция среди 
лучших университетов планеты усиливается. 
Принцип “publish or perish”, уже несколь-
ко десятилетий назад возникший в научной 
среде, проявился в увеличении пула вузов в 
международных рейтингах в 2015–2020 гг., 
причём для отдельных стран рост был крат-
ным. Каждое государство самостоятельно 
решает вопрос о своём научном развитии, 
финансировании исследований и интегра-
ции в мировую науку. Ряд стран включают 
в число ключевых индикаторов развития и 
в мониторинг научных/образовательных 
учреждений наукометрическую статистику, 
разрабатывают государственные програм-
мы, направляют финансирование на разви-
тие научной инфраструктуры, создание ла-
бораторий и стимулирование исследований, 
программ лидерства и повышения конкурен-
тоспособности, организацию национальной 
подписки и др. Результаты таких усилий 
проявляются в повышении конкурентоспо-
собности вузов страны, в их количествен-
ном и качественном росте в международных 
рейтингах, что приводит в том числе к их из-
вестности и привлечению дополнительных 
иностранных студентов. Если государство 
не финансирует программы повышения 
конкурентоспособности университетов, а 
только декларирует это в программных до-
кументах, не создавая условий для развития, 

то значительных качественных изменений не 
происходит, либо они затягиваются на очень 
длительные сроки, а экспорт образователь-
ных услуг уменьшается. 

Можно оценить сроки достижения ре-
зультатов программ по повышению конку-
ренции. Как правило, после принятия реше-
ния и реализации запланированных меро-
приятий число публикаций экспоненциально 
растёт три-пять лет и после этого выходит 
на область насыщения с менее динамичным 
ростом. Срок публикации работы (время от 
направления рукописи до публикации) в жур-
налах, включённых в базу Scopus, по разным 
оценкам составляет от полугода до года, если 
статья сразу принимается в журнал, без пере-
направления. К этому сроку необходимо до-
бавить время на проведение исследования и 
написание статьи – три-шесть месяцев при 
условии, что не требуются длительные иссле-
дования, например такие, как клинические 
испытания в медицине. Также необходимо 
учесть время на реализацию решений пра-
вительства, принятие нормативно-правовых 
актов и т.п. Получается, что исследования, 
которые стимулируются государственными 
программами, публикуются минимум через 
два года после принятия решения – это в том 
случае, если уже существует научная инфра-
структура; если же создаются новые научные 
лаборатории, центры и институты, то срок 
увеличивается. Первые авторы-учёные, рабо-
тающие в рамках программы, становятся при-
мером для остальных, и число публикаций на-
чинает расти, пока не упирается в ресурсные 
ограничения (материальные, кадровые и др.), 
а дальнейший рост приходит с накоплением 
опыта, привлечением новых молодых учёных, 
расширением инфраструктуры. Такая кар-
тина наблюдается у всех вузов – участников 
Проекта 5-100 в России или аналогичных за-
рубежных проектов. В результате изменения 
в рейтингах университетов начинают наблю-
даться через три-пять лет после принятия 
решения (два-три года на выход первых про-
стимулированных работ, один-два года – за-
паздывание временного окна для анализа 
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публикаций у рейтингов), а полностью эф-
фект будет получен только через 9–12 лет 
(пятилетнее временное окно со сдвигом на 
один-два года, выход числа публикаций вуза 
на «плато» через три-пять лет). 

Уровень развития науки и число публи-
каций в реферативных базах данных – не 
единственный критерий глобальных рейтин-
гов университетов, но он значительно влияет 
на занимаемые позиции. Число вузов в мире, 
которые смогли преодолеть планку в 100 
ежегодных публикаций, с 2007 по 2018 гг. 
практически удвоилось – с 2207 до 3897. Со-
гласно данным полностью наукометриче-
ского турецкого рейтинга URAP9 в 2010 г., 
последние из 2000 вузов списка рейтинга 
публиковали 80–90 работ в год в Scopus, а в 
2019 г. последние из 2500 имеют уже по 140–
160 публикаций (подробную информацию о 
рейтинге URAP можно найти в обзоре [14]). 
Международные рейтинги сохраняют свои 
методики и минимальные требования для 
участия, постепенно расширяя публикуемый 
список вузов. Анализируя мировую науко-
метрическую статистику, можно в реальных 
цифрах увидеть рост конкуренции на миро-
вом рынке образовательных услуг, оценить 
результаты государственной политики, по-
нять результативность принимаемых мер.

Применительно к отдельному универси-
тету, если не будет увеличиваться ежегодное 
число публикаций либо оно будет повышать-
ся медленнее среднемирового темпа роста, 
то появится риск снижения позиции в рей-
тингах, в которых преобладают наукометри-
ческие индикаторы, таких как SIR, URAP, 
THE и др. Оценочно, в соответствии со сред-
немировыми темпами роста числа публика-
ций, при сохранении всех прочих условий 
необходимо на 4–5% ежегодно увеличивать 
число публикаций для удержания своих по-
зиций, а для роста требуется прикладывать 
ещё больше усилий. 

9 URL: https://www.urapcenter.org/ (дата обра-
щения: 07.05.2021).
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Введение
31 марта 2021 г. состоялось расширенное 

заседание Координационного совета Мини-
стерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации по области образования 
«Инженерное дело, технологии и техни-
ческие науки» (далее – Координационный 
совет). В обсуждении актуальных вопросов 
развития инженерного образования приня-
ли участие: заместитель Министра науки и 
высшего образования Российской Федера-
ции Д.В. Афанасьев; заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации О.Е. Бочаров; депутаты Госу-

дарственной Думы; представители аппарата 
Совета Безопасности Российской Федера-
ции, Минобороны России, Рособрнадзора, 
Госкорпораций «Роскосмос», «Ростех», ак-
ционерных обществ «ОСК», «ОДК», ПАО 
«Газпром нефть», «Роснано», университе-
тов; председатели федеральных УМО.

На заседании были обсуждены и поддер-
жаны предложения, опубликованные в статье 
«Концепция ФГОС ВО четвёртого поколения 
для инженерной области образования в кон-
тексте выполнения поручений Президента 
России» [1]. В ходе обсуждения стало понят-
но, что требуется более подробно представить 
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результаты сравнительного исследования, це-
лью которого являлась проверка актуальности 
перевода российского инженерного образова-
ния на американскую систему Liberal Arts. 

Впервые предложение о внедрении в 
российском высшем образовании системы 
Liberal Arts, как одном из путей выполнения 
задачи «дать возможность студентам по-
сле второго курса выбирать новое направ-
ление или программу обучения, включая 
смежные профессии», поставленной Пре-
зидентом России в Послании Федеральному 
Собранию 15 января 2020 г., прозвучало в 
интервью с представителями Центра транс-
формации образования Московской школы 
управления «Сколково»1. В России чаще 
всего термин «Liberal Arts» переводят рас-
ширительно: «свободные искусства и науки» 
или «либеральное образование». 

Настоящие ценности культуры, – пи-
сал Д.С. Лихачёв, – «развиваются только 
в соприкосновении с другими культурами, 
вырастают на богатой культурной почве 
и учитывают опыт соседей» [2]. Отече-
ственная школа инженерного образования 
и американская система Liberal Arts, не-
сомненно, являются ценностями культуры 
двух великих народов. Поэтому за многие 
десятилетия их параллельного развития 
должно было произойти взаимопроникно-
вение, взаимообогащение и сближение. Для 
выявления общности систем и их различий 
проанализируем опыт профессионалов. 

Первым в России использовать амери-
канскую систему Liberal Arts стал Санкт-

1 См.: Мельник Д. 2+2+2 = современная высшая 
школа? Что такое отложенный выбор студен-
тов // TASS.ru. 2020, 18 февраля. URL: https://
tass.ru/opinions/7763823 / (дата обращения: 
11.05.2021);

 Назайкинская О. Новая схема высшего об-
разования «2+2+2»: чего ждать и к чему гото-
виться// 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: 
11.05.2021).

Петербургский государственный универси-
тет. С 2011 г. экспериментальное направле-
ние подготовки «Искусство и гуманитарные 
науки» было выделено в отдельный факуль-
тет свободных искусств и наук, деканом ко-
торого сегодня является председатель Счёт-
ной палаты России, экс-министр финансов 
А.Л. Кудрин [3]. В статье «Свободные ис-
кусства и науки в системе российского уни-
верситетского образования» А.Л. Кудрин 
привёл цитату из письма академика Д.С. 
Лихачёва в поддержку открытия нового на-
правления подготовки. Дмитрий Сергеевич в 
письме отмечал, что «программа подготов-
ки бакалавров «Свободные искусства и на-
уки» опирается не только на современные 
достижения зарубежной высшей школы, но 
прежде всего органически развивает лучшие 
отечественные традиции университетско-
го образования, в том числе и те, которые, 
к сожалению, были утрачены нами в резуль-
тате драматических катаклизмов, пережи-
тых нашей родиной в уходящем столетии» 
[3]. Несомненно, что в советский период 
было прервано естественное развитие тра-
диций российского гуманитарного образо-
вания, но инженерное образование, пройдя 
короткий период революционных экспе-
риментов, полностью сохранило и развило 
традиции образования Российской империи. 
Информацию об этом мы уже подробно 
представляли в ряде работ [4–10]. 

Систему Liberal Arts в СПбГУ помогает 
развивать американский партнёр универ-
ситета – Бард-колледж2. Вице-президент 
Бард-колледжа, член совета программы 
«Свободные искусства и науки» СПбГУ  
Д. Беккер имеет более чем двадцатилетний 
опыт внедрения системы Liberal Arts в Вос-
точной Европе и в странах бывшего Со-

2 См.: Учёные СПбГУ передадут в правитель-
ство предложения о развитии Liberal Arts в 
России // Сайт СПбГУ. 2020, 2 марта. URL: 
https://spbu.ru/news-events/novosti/uchenye-
spbgu-peredadut-v-pravitelstvo-predlozheniya-
o-razvitii-liberal-arts-v/ (дата обращения: 
11.05.2021).
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ветского Союза. В России вряд ли можно 
найти более авторитетного специалиста в 
области системы Liberal Arts, одновременно 
знакомого с современным российским об-
разованием. Поэтому в нашем исследовании 
использованы аналитические работы Д. Бек-
кера «Образование по системе свободных 
искусств и наук: ответ на вызовы XXI в.» [11] 
и «Что такое образование по модели свобод-
ных искусств и чем оно не является» [12].

В анализе традиций инженерного обра-
зования Российской империи, их развития в 
СССР и при сопоставлении с американским 
опытом будем использовать книгу «Инженер-
ное образование в России» [13]. Эту книгу на-
писал человек уникальной судьбы, профессор 
С.П. Тимошенко. После 1917 г. Россию по-
кинули тысячи высокообразованных людей, 
внёсших впоследствии значительный вклад в 
развитие высокотехнологичных отраслей, как 
в Европе, так и в США. К их числу принадле-
жал и профессор С.П. Тимошенко, который 
в разное время работал в Петроградском по-
литехническом институте Петра Великого 
и Киевском политехническом институте. О 
его вкладе в развитие высшего инженерного 
образования в России можно судить, напри-
мер, по следующим фактам: в 1916 г. в Петро-
градском политехническом институте Петра 
Великого А.Ф. Иоффе и С.П. Тимошенко со-
ставили проект нового физико-механическо-
го факультета, заложивший основу всемирно 
известной системы подготовки элитных ин-
женерных кадров «Физмех-Физтех»; в 1917 г. 
С.П. Тимошенко принял участие в организа-
ции Украинской академии наук под руковод-
ством В.И. Вернадского и стал одним из пер-
вых её академиков [14].

В 1922 г. С.П. Тимошенко переехал в 
США. Созданные им в 1930-е гг. школы при-
кладной механики в Анн-Арборе, Стэнфорд-
ском и Калифорнийском университетах при-
обрели широкую известность. О признании 
заслуг С.П. Тимошенко в Америке говорит, 
например, тот факт, что в 1957 г. Американ-
ское общество инженеров-механиков учре-
дило медаль имени С.П. Тимошенко (при его 

жизни), и первым награждённым этой меда-
лью был сам С.П. Тимошенко.

В 1958 г. С.П. Тимошенко посетил СССР 
для изучения нашей системы образования. 
Поводом к этому послужил запуск первого 
искусственного спутника Земли, который 
произвёл шоковое впечатление в США и вы-
звал резкий подъём интереса к российской 
науке и культуре. С позиций человека, в те-
чение пятидесяти с лишним лет непрерывно 
преподававшего в учебных заведениях, Ти-
мошенко сравнивает системы образования, 
с одной стороны, России дореволюционной 
и послереволюционной, а с другой – США, 
являясь одним из немногих людей, знавших 
эти системы не понаслышке [13; 14]. 

Современная система Liberal Arts – цикла 
дисциплин, которые составляли основу не 
только греко-римской системы образования, 
но и средневековой, – берёт своё начало из 
античности. В цикл академических дисци-
плин входили грамматика, логика, риторика, 
арифметика, геометрия, музыка и астроно-
мия, которые изучались в общеобразователь-
ных школах, а более глубоко – в университе-
тах. Предполагалось, что круг этих знаний 
поможет человеку справиться с любыми жиз-
ненными трудностями3. Система Liberal Arts 
получила распространение в университетах и 
колледжах США с начала ХХ века [15].

В настоящее время в США, как отмечает 
Д. Беккер, усиливается критика этой обра-
зовательной системы. Систему Liberal Arts 
порицают как элитарную, называют уста-
ревшей и переживающей не лучшие времена. 
Даже её защитники говорят о необходимости 
обновления и реструктуризации [11]. Ос-
нованием для этого служат стратегические 
соображения о том, что победителей и про-
игравших в образовании следует определять 
в соответствии с последними тенденциями на 
рынке труда. «Стратегически важные дисци-

3 См.: Ляленкова Т. Liberal Arts. Интеллектуаль-
ная оснастка для свободных людей // Сайт Ра-
дио Свобода. 2015, 7 марта. URL: https://www.
svoboda.org/a/26887314.html/ (дата обращения: 
11.05.2021). 
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плинарные области»: бизнес, естественные и 
точные науки, технологии, инженерное дело 
и здравоохранение – всячески поощряются, 
а «нестратегические дисциплинарные об-
ласти», в их числе антропология, история, 
литература и философия, ужимаются и теря-
ют необходимые ресурсы [12]. В этом ключе 
выступил, например, губернатор штата Фло-
рида Р. Скотт, безапелляционно заявивший: 
«Тратить деньги налогоплательщиков я буду 
только на то образование, которое приведёт к 
созданию новых рабочих мест». С ним согла-
сились бы правительства многих штатов, счи-
тает Д. Беккер. Даже бывший президент США 
Б. Обама уничижительно высказался о менее 
практичных дисциплинарных областях [11].

Однако, как отмечает Д. Беккер, пара-
докс заключается в том, что одновременно 
с нарастанием в США давления на образо-
вание по системе Liberal Arts руководство 
и преподаватели университетов, которые 
на протяжении всей своей истории служи-
ли оплотом европейской/гумбольдтовской 
традиции, запускают в разных странах мира 
экспериментальные образовательные про-
граммы, словно поворачивая время вспять и 
вновь возвращаясь к известной с античности 
системе обучения. В Центральной и Восточ-
ной Европе, а также на территории бывшего 
Советского Союза, где Д. Беккер прорабо-
тал более двадцати лет, система Liberal Arts 
вызвала интерес в университетской среде 
сначала в качестве противопоставления 
марксистско-ленинской идеологии. Кто-то 
с энтузиазмом предвкушал расцвет в клас-
сических университетах практических ис-
кусств, считавшихся до этого прерогативой 
консерваторий и профессиональных школ. 
В последнее время образование по модели 
Liberal Arts стали связывать с модернизаци-
ей, отстаивающей гибкость и адаптивность, 
столь необходимые в условиях современной 
экономики [12]. 

Что такое Liberal Arts? 
Д. Беккер отмечает, что «зачастую рефор-

маторами движет скорее страстное желание, 

чем знание предмета: выступая за систему 
Liberal Arts, они не всегда способны чётко и 
ясно сформулировать, в чём она состоит, и 
потому вынуждены прибегать к туманным 
объяснениям (иногда на грани пародии) и 
высокопарным банальностям» [11]. Чтобы 
помочь таким реформаторам образования, 
Д. Беккер в своих работах «попытался дать 
определение основополагающим характери-
стикам и понятиям, которые делают Liberal 
Arts уникальной образовательной систе-
мой, а также особым процедурам, правилам 
и организационной структуре, с помощью 
которых можно создать благоприятную для 
успешной реализации рассматриваемой си-
стемы среду» [11]. 

Когда читаешь определение, которое даёт 
Д. Беккер, создаётся впечатление, что ав-
тор характеризует современное российское 
инженерное образование, а не американ-
скую систему гуманитарного образования 
Liberal Arts. Приведём определение полно-
стью: «Современное образование по системе 
Liberal Arts представляет собой систему выс-
шего образования, которая призвана укре-
плять в студентах желание и способность 
учиться, критически и открыто мыслить, 
умело выражать свои мысли, а также гото-
вить студентов к активному гражданскому 
участию в жизни общества. Для такого обра-
зования характерен гибкий план обучения, 
который сочетает требования широты дис-
циплинарного охвата с глубиной изучения 
отдельных предметов, поощряет междисци-
плинарность и предоставляет студентам сво-
боду выбора. Эта образовательная система 
реализуется посредством ориентированных 
на студентов интерактивных методов препо-
давания, вовлекающих студентов в работу с 
текстами как в учебной аудитории, так и за 
её пределами» [11]. 

Первая фраза определения системы 
Liberal Arts подтверждает тот факт, что 
российский педагогический дискурс уже 
содержит ряд базовых понятий либераль-
ной модели образования. По мнению руко-
водителя школы культурологии НИУ ВШЭ 
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В.А. Куренного, эти понятия в изобилии 
содержатся в ключевых действующих до-
кументах и законодательных актах Россий-
ской Федерации, определяющих базовые 
ориентиры государственной политики. Бли-
жайшим источником их происхождения яв-
ляется советский педагогический дискурс, в 
который они, в свою очередь, фрагментар-
но попали по разным каналам из немецких 
теоретических первоисточников, прежде 
всего – неокантианства и марксизма [16]. В 
подтверждение своей позиции В.А. Курен-
ной приводит фразу И.В. Сталина, очень со-
звучную вышеприведённому определению 
Д. Беккера: «Необходимо добиться такого 
культурного роста общества, который бы 
обеспечил всем членам общества всесто-
роннее развитие физических и умственных 
способностей, чтобы члены общества име-
ли возможность получить образование, до-
статочное для того, чтобы стать активными 
деятелями общественного развития, чтобы 
они имели возможность свободно выбирать 
профессию, а не быть прикованными на всю 
жизнь, в силу существующего разделения 
труда, к одной какой-либо профессии». Од-
нако, как отмечает В.А. Куренной, в данном 
случае Сталин сам выступает как транслятор 
ещё более авторитарного дискурса – марк-
систской идеологической утопии [16].

Остальная часть определения, сформули-
рованного Д. Беккером, также соответству-
ет описанию современного российского ин-
женерного образования, основные принци-
пы которого явились развитием созданного 
в ХХ в. «русского метода подготовки инже-
неров». «Русский метод подготовки инже-
неров» был разработан в Императорском 
московском техническом училище (ныне 
МГТУ им. Н.Э. Баумана) и получил всемир-
ную известность после получения в 1873 г. на 
Всемирной промышленной выставке в Вене 
золотой медали. После окончания выставки 
между директором Бостонского технологи-
ческого института (ныне – Массачусетский 
технологический институт) профессором 
Джоном Ронклем и директором ИМТУ 

В.К. Делла-Восом завязалась длительная 
переписка. Профессор Д. Ронкль не просто 
восхищался русским методом обучения, но и 
прилагал все усилия для того, чтобы исполь-
зовать методику обучения ИМТУ сначала 
в своём институте, а затем и в других вузах 
Америки. Обращаясь к посланнику США в 
Петербурге, он сказал: «Обратите внимание 
четвёртого отделения канцелярии Его Вели-
чества на тот факт, что за Россией признали 
полный успех в решении столь важной зада-
чи технического образования, и что в Амери-
ке после этого никакая иная система не бу-
дет употребляться» [17]. Слова профессора 
Д. Ронкля наглядно подтверждают наличие 
процесса взаимопроникновения и взаимоо-
богащения российской и американской си-
стем образования.

«Русский метод подготовки инженеров» 
имел три основные составляющие:

1) изучение теоретических дисциплин на 
уровне, не уступающем уровню их препода-
вания в классических университетах;

2) глубокая практическая подготовка, ос-
нованная на реальной работе студентов в ус-
ловиях, максимально приближенных к тем, с 
которыми им после придётся иметь дело на 
заводах и фабриках;

3) постоянная взаимовыгодная связь выс-
шей технической школы с промышленно-
стью.

Выпускники ИМТУ того времени по 
своей компетентности были инженерами 
широкого профиля. Полученные знания и 
практические навыки позволяли выпускни-
кам работать в самых разных направлениях, 
переходя из отрасли в отрасль или даже за-
нимаясь всем одновременно. Лучший при-
мер – судьба одного из самых выдающихся 
выпускников ИМТУ, знаменитого инженера 
В.Г. Шухова, которого называли «русским 
Эдисоном» [17].

Основные принципы Liberal Arts
Д. Беккер отмечает, что основной прин-

цип образования по системе Liberal Arts за-
ключается в его направленности скорее на 
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развитие личности, нежели на подготовку 
студента к определённой профессии. Вос-
ходящее к древнегреческим истокам, это об-
разование ставит своей задачей воспитание 
граждан, способных активно участвовать в 
жизни демократического общества. Теперь 
она должна готовить учащихся к жизни в ди-
намичной социальной и экономической сре-
де. Система Liberal Arts делает ставку на то, 
что любовь к учёбе, способность критически 
мыслить и умение выражать свои мысли име-
ют бóльшую ценность для жизни, чем глуби-
на знаний по одному предмету. Перечислен-
ные качества крайне важны, поскольку они 
позволяют выпускникам адаптироваться к 
меняющимся социально-экономическим ус-
ловиям, продолжать расти, учиться и при-
спосабливаться к динамичной среде и по 
прошествии многих лет после окончания 
учебного заведения [11].

Сформулированный Д. Беккером прин-
цип образования по системе Liberal Arts 
созвучен не только «русскому методу под-
готовки инженеров», но и выросшей на его 
основе советской инженерной высшей шко-
ле. В подтверждение этому можно привести, 
например, слова академика РАН В.Б. Бете-
лина из статьи «Мы инженеры»: «На млад-
ших курсах всех технических вузов СССР 
изучались фундаментальные основы высшей 
математики и общей физики, на которые 
опирались базовые и специализированные 
курсы инженерных дисциплин. Благодаря 
этому в СССР технические вузы, независи-
мо от специализации, фактически готовили 
специалистов широкого профиля, способ-
ных быстро адаптироваться к работе в лю-
бой технической области. Не менее важно и 
то, что определённая избыточность системы 
массовой подготовки инженерных кадров 
обеспечивала возможность формирования 
технически подготовленного и грамотного 
управляющего персонала предприятий и го-
сударственных структур» [14]. 

При этом стоит отметить, что направлен-
ность системы Liberal Arts «скорее на разви-
тие личности, нежели на подготовку студен-

та к определённой профессии» является осно-
вой для критики этой системы в современных 
США. Интересно, что аналогичная проблема 
ранее существовала ранее там и в инженерной 
подготовке. Подтверждением этого являются 
слова С.П. Тимошенко: «Американские ин-
женерные школы, как правило, осуществляют 
подготовку по фундаментальным инженер-
ным наукам, и предполагается, что их при-
ложение к реальному проектированию будет 
изучаться на работе. Недостаточность такой 
инженерной подготовки очевидна, и для того, 
чтобы восполнить этот пробел, многие боль-
шие производственные компании – такие, 
как Дженерал Электрик или Вестингауз, соз-
дают свои собственные инженерные школы, 
где вновь принятые выпускники инженерных 
учебных заведений получают дополнитель-
ную подготовку в избранных областях инже-
нерных наук» [13, c. 34].

Педагогические технологии  
и организация учебного процесса

Д. Беккер в своих работах [11; 12] ана-
лизирует систему Liberal Arts не только с 
концептуальных, но и с технологических по-
зиций. Он отмечает: «Интерактивная, ори-
ентированная на студента педагогика озна-
чает, что учебная аудитория перестаёт быть 
местом, где происходит односторонняя кон-
вейерная передача знаний от профессора 
к студенту. Обучение не состоит только из 
чтения лекций, как принято в большинстве 
учебных заведений мира» [11, c. 44]; «Второй 
важный структурный компонент, вплотную 
связанный с преподаванием, – характер ау-
диторных занятий в группах. Группы долж-
ны быть небольшими, или их следует орга-
низовать таким образом, чтобы обеспечить 
интерактивность процесса обучения. Здесь 
возможны варианты: весь поток обучаю-
щихся может быть разделён на стабильные 
малые группы (в Бард-колледже в группе не 
более 22 студентов), в которых и проходят 
занятия» [11, c. 46].

Аналогичный педагогический подход 
составлял основу «русского метода под-
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готовки инженеров», который был рассмо-
трен выше. Этот метод получил развитие в 
системе политехнических институтов Рос-
сийской империи. На рубеже ХIХ и XX вв. 
в России в ряде крупных промышленных 
центров (Харькове, Томске, Варшаве, Санкт-
Петербурге, Новочеркасске) были созданы 
крупные институты политехнического типа. 
С.П. Тимошенко в своей книге [13] приводит 
следующее описание этого периода: «Санкт-
Петербургский политехнический институт 
имел особенно большое влияние на развитие 
инженерного образования в России. Этот 
институт был крупным учебным заведением 
с просторными современными помещения-
ми и хорошо оборудованными лекционными 
аудиториями, чертёжными кабинетами и ла-
бораториями. Преподавание фундаменталь-
ных дисциплин – таких, как математика, ме-
ханика, физика и химия, было значительно 
улучшено за счёт ведения классных работ 
в малых группах. Параллельно с лекциями, 
читаемыми профессорами по тем или иным 
предметам, были предусмотрены часы для 
упражнений, в течение которых рассматри-
валось решение задач, иллюстрирующих 
теорию… Последние три года использова-
лись для изучения инженерных дисциплин. 
В течение этих лет читались лекции по тех-
ническим предметам, и от студента требова-
лась определённая работа в аудиториях, но 
большую часть времени студенты проводили 
в чертёжных кабинетах» [13, c. 18].

Также Д. Беккер обращает внимание на 
преобладающие в системе Liberal Arts фор-
мы проведения занятий: «Аудиторные заня-
тия носят интерактивный характер. В классе 
студентам предлагают обсуждать гипотезы 
и выводы, анализировать тексты и высказы-
вать собственные толкования, спорить и мо-
делировать различные ситуации в ролевых 
играх, учиться друг у друга, способствуя та-
ким образом демократизации процесса обу-
чения» [11, c. 44]. Стоит отметить, что анало-
гичные педагогические приёмы преподава-
тели применяли в российском инженерном 
образовании всегда. В качестве обязатель-

ных и контролируемых государством требо-
ваний они были зафиксированы уже в 2009 г. 
в ФГОС ВПО. В пункте 7.3. содержится тре-
бование: «Реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и роле-
вых игр, разбор конкретных ситуаций, пси-
хологические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков 
обучающихся». 

Достаточно неожиданным оказалось сов- 
падение ещё одного принципа организации 
обучения в двух сравниваемых системах 
образования. В работе [11] отмечается, что 
«обучение в классе крайне важно, поэтому 
студенты должны регулярно приходить на 
занятия и активно вовлекаться в процесс. В 
этом система Liberal Arts коренным обра-
зом отличается от классического европей-
ского образования, где посещение лекций 
зачастую не является обязательным. При-
сутствие в аудитории настолько важно, 
что, согласно принятым во многих учебных 
заведениях правилам, студентам, которые 
регулярно пропускают занятия, снижают 
итоговые оценки за семестр» [11, c. 46]. Ана-
логичный традиционный принцип организа-
ции российского инженерного образования 
описывал ещё С.П. Тимошенко: «Посещение 
лекций строго контролируется, и студенты 
могут быть наказаны за любую неаккурат-
ность в посещении, так как право на стипен-
дию зависит от регулярности работы сту-
дента» [13, с. 36]. 

Необходимо отметить, что и большинство 
остальных элементов организации системы 
Liberal Arts, приведённых Д. Беккером [11; 
12], также соответствуют традициям россий-
ского инженерного образования. Например, 
это требования к организации самостоя-
тельной работы студентов, рекомендации по 
доступности учебной литературы, система 
оценки работы студента, обязательность на-
личия факультативных дисциплин [18–21].
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Основные различия 
Основным принципиальным отличием 

традиций системы Liberal Arts от традиций 
российского инженерного образования яв-
ляется отношение к способностям абиту-
риента и возможностям системы профес-
сиональной ориентации. Д. Беккер чётко 
описывает это отличие: «Отправной точкой 
рассматриваемой системы является убеж-
дённость в том, что человек в возрасте 17–18 
лет не способен выбрать для себя область 
академических интересов (или специализа-
цию) до погружения в университетскую сре-
ду. Это один из важнейших и недооценённых 
постулатов системы свободных искусств и 
наук. В этом вопросе она радикально рас-
ходится с гумбольдтовской и британской 
системами. Колледжи свободных искусств и 
наук оказывают доверие студенту, они дают 
ему возможность исследовать разные сферы 
деятельности и только после этого сделать 
осознанный выбор специализации, исхо-
дя из собственного опыта обучения, а не из 
школьных представлений или рекомендаций 
зачастую мало информированных родите-
лей» [11, с. 51]. 

Аналогичную особенность школьного об-
разования в США, создающую проблему для 
подготовки инженеров в вузах, отмечал ещё 
С.П. Тимошенко: «примерно в 23 процентах 
средних школ в США в 1954 году ни физика, 
ни математика не предлагались вовсе. Более 
того, только один из пяти учеников изучает 
физику и только 13 процентов – тригономе-
трию и стереометрию» [13, с. 31].

Однако, в настоящее время в США си-
туация принципиально изменилась. Задача 
развития STEM-образования стала приори-
тетной и решается на всех уровнях, начиная 
с федерального. STEM (S – наука (science), 
T – технологии (technology), E – инже-
нерное дело (engineering), M – математика 
(mathematics)) – это термин, используемый 
в США и других западных странах для обо-
значения естественнонаучной и техниче-
ской областей знания. В США, Великобри-
тании, Китае, Австралии, Корее и Тайване 

реализуется программа под названием К-12 
STEM (образование от детского сада до 12-
го класса школы), спроектированная как 
набор интегративных междисциплинарных 
подходов к каждой из STEM-дисциплин 
[4]. Отмечается, что на каждом этапе об-
разовательного процесса делается важный 
вклад в конечный результат – в качество 
STEM-подготовки. Например, если ребёнка 
обучить основам математики к 5 годам, то 
он с большей вероятностью получит доступ 
к высшему образованию и другим формам 
профессионального развития [9]. В США 
большое внимание уделяется взаимодей-
ствию школ с университетами. Реализуются 
разнообразные его способы, которые под-
держиваются государством. Например, при 
проведении оценки заявок на финансирова-
ние исследовательских проектов, поступаю-
щих от университетов, учитывается наличие 
в проектах предложений по использованию 
результатов исследований, направленных 
на усиление связей с системой К-12 (так на-
зываемый критерий «эффект охвата»). Ве-
дущие университеты предлагают курсы для 
системы К-12; как правило, они рассчитаны 
на два-три года. В итоге к окончанию школы 
учащиеся приобретают системные знания и 
значительный опыт в проведении исследова-
ний, а также способность к осознанному вы-
бору профессии [4]. Развитие системы К-12 
STEM также внесло свой вклад в то, что в 
США систему Liberal Arts в настоящее вре-
мя называют устаревшей и переживающей 
не лучшие времена. 

Исследователи системы Liberal Arts из 
НИУ ВШЭ отмечают [22], что есть области, 
где внедрение модели Liberal Arts оправдан-
но. С одной стороны, это творческие вузы – 
музыкальные, театральные, художествен-
ные, студенты которых целиком посвящают 
себя избранной артистической профессии и 
достижению высокого уровня мастерства. И 
дать таким студентам возможность изучить 
хоть в какой-то мере литературу, биологию 
и математику означает поднять уровень их 
эрудиции, заставить их задуматься о вещах, 
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прикоснуться к которым они иначе просто 
не смогли бы. В данном случае образование 
выполняет свою классическую функцию – 
привить человеку те интересы, которых он 
оказался бы лишён, не будь у него образо-
вания. С другой стороны, есть проблема 
потери интереса к гуманитарному образо-
ванию именно как к образованию, т.е. как к 
условию профессиональной деятельности. 
Социальная невостребованность подобных 
гуманитарных профессий ведёт к вымыва-
нию целого ряда гуманитарных предметов 
из куррикулумов университетов – и здесь 
модель Liberal Arts приходит на помощь, по-
зволяя сохранить не только курсы, но и тра-
диции, в которые они были вписаны (иногда 
на протяжении нескольких веков существо-
вания университета). Леон Ботстайн привёл 
в пример опыт Стэнфорда: когда в универ-
ситете сложились условия для сокращения 
непопулярных дисциплин, преподаватели 
начали сотрудничать, создавая общие кур-
сы, которые были обязаны прослушать все 
студенты. Так удалось спасти классический 
компонент образования в одном из самых 
престижных американских университетов 
[22]. Этот пример наглядно подтверждает 
мнение Д. Беккера о том, что система Liberal 
Arts вовсе не обязательно должна вытеснять 
уже существующую систему образования. 
Эта система может существовать и даже 
продуктивно взаимодействовать с более тра-
диционными системами [12].

Выводы
Развиваясь параллельно в течение более 

века, система российского инженерного 
образования и американская Liberal Arts 
взаимопроникали и взаимообогащались, 
поэтому сегодня имеют много общих прин-
ципиальных черт. Обе системы призваны 
укреплять в студентах желание и способ-
ность учиться, критически и открыто мыс-
лить, умело выражать свои мысли, а также 
готовить их к активному гражданскому 
участию в жизни общества. Практически 
совпадают такие характеристики, как на-

правленность систем на обеспечение со-
четания широты образования и глубины 
изучения профильных дисциплин, близки 
используемые педагогические методы. Обе 
системы позволяют выпускникам адапти-
роваться к меняющимся технологическим и 
(или) социально-экономическим условиям, 
продолжать расти, учиться и приспосабли-
ваться к динамичной среде на протяжении 
всей жизни. В обеих системах студенту пре-
доставлено право выбора изучаемых дисци-
плин, но это право ограничено определён-
ными условиями. 

Различие систем российского инженерно-
го образования и американской Liberal Arts 
состоит прежде всего в уровне ограничений, 
в рамках которых студент может выстра-
ивать свою образовательную траекторию. 
Более высокий уровень ограничений в ин-
женерном образовании определяется в ос-
новном сложностью технических устройств, 
систем и технологий, которые проектируют 
и эксплуатируют инженеры, а также ценой 
их возможных ошибок. Но при этом систем-
ность математического мышления и кре-
ативность инженерного труда открывают 
инженерам самые широкие возможности 
выбора профессиональной деятельности. В 
подтверждение этого, приведём цитату из 
интервью директора программы Liberal Arts 
РАНХиГС Е. Миронова: «Вообще, хорошо 
образованный человек, он всегда Liberal 
Arts, и в этом смысле Liberal Arts – это тра-
диция образования, которая идёт из антич-
ности, где она возникла как образование 
для свободных людей. В этом смысле слово 
«Liberal» имеет отношение не к либерализ-
му политическому, а просто к образованию 
свободных людей. В противоположность 
чисто ремесленной подготовке, которая 
оставалась для населения не свободного. 
Свободный человек свободен выбирать, ме-
няться или сочетать, ему часто интересно 
очень многое. В этом смысле сказать ему: 
выбирай, ты математик или музыкант, – это 
значит уже произвести некое насилие над 
ним. Свободный человек интересуется мно-
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гим, он междисциплинарен по своей сути»4. 
Если с точки зрения этого философского 
определения проанализировать российское 
инженерное образование, то получим, что 
оно в не меньшей степени «Liberal Arts», чем 
американская система. Уже давно никого 
не удивляет, что инженеры, закончившие 
российские или советские вузы, становятся 
успешными писателями, поэтами, музыкан-
тами, спортсменами. Среди них, например, 
Фёдор Достоевский, Евгений Замятин, Ан-
дрей Вознесенский, Михаил Задорнов, Лион 
Измайлов, Элем Климов, Майя Кристалин-
ская, Эдуард Успенский, Михаил Ботвинник 
и многие, многие другие. 

В результате установлено, что предложе-
ния по замене российской системы высше-
го образования на американскую систему 
Liberal Arts для инженерного образования 
являются неактуальными, так как основные 
базовые цели и принципы построения этих 
систем совпадают, а имеющиеся отличия 
обусловлены спецификой инженерной дея-
тельности.
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Аннотация. Пандемия коронавируса в 2020 г., повлёкшая за собой массовый и экстренный 
переход к удалённым формам обучения, привлекла внимание к проблематике электронного 
дистанционного обучения (ЭДО). Цель данной статьи – анализ дидактических аспектов 
опыта использования методов и технологических средств ЭДО, оценка потенциального 
позитива и реального негатива этого процесса, выработка рекомендаций по рационально-
му применению современных виртуальных учебных сред. В основу исследования положены 
методы системного анализа, педагогической психологии и дидактики, многолетний опыт 
авторов в сфере ЭДО. 

Проведён анализ двух основных дидактических подходов в современном ЭДО: 1) заня-
тия в виртуальном классе, в большинстве своём копирующие традиционные методики 
классно-урочной системы обучения, 2) преимущественно самостоятельная когнитивная 
деятельность учащихся в системах управления обучением с использованием специально 
подготовленных цифровых образовательных ресурсов. Показано, что значительная часть 
негативных аспектов ЭДО в период пандемии обусловлена попытками реализовать с по-
мощью инновационных электронных технологий рудименты привычной классно-урочной 
системы обучения. 

Даны рекомендации по структуре электронного дистанционного курса в современных си-
стемах управления обучением, предусматривающие возможность свободы выбора времени 
и места учебной работы с необходимой регламентацией содержания и процесса обучения, 
присущей учреждениям формального образования. 

Рассмотрен ряд позитивных аспектов ЭДО, связанных с его качеством, всё более 
расширяющимися границами применения, воспитательным потенциалом и экономической 
целесообразностью. Показана важность правильной оценки возможных негативных 
аспектов ЭДО. Причина их вовсе не в электронных инструментах, а в дидактически 
некорректных методиках учебной работы с ними. Для создания новых методик обучения, 
ориентированных на инновационные электронные инструменты, нужны исследования 
психологических и дидактических аспектов ЭДО в сферах мотивации учащихся, разработки 
цифровых образовательных ресурсов, геймификации, подготовки педагогов и др. 
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tual classroom, most of which copy traditional methods of classroom learning, and predominantly 
independent cognitive activities of students in learning management systems using specially trained 
digital educational resources. It has been shown that much of the negative aspects of EDL during the 
coronavirus pandemic are due to attempts to implement rudiments of the usual classroom learning 
system with the help of innovative electronic technologies.

Recommendations have been made on the structure of the electronic distance course in modern 
learning management systems, which provide for the freedom to choose the time and place of study 
with them with the necessary regulation of the content and the learning process inherent in formal 
education institutions.
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sessing possible negative aspects of EDL is shown. The reason for which is not in electronic tools, but 
in didacticly incorrect methods of training with them. To create new teaching methods focused on 
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Введение 
Длительное время проблематика элек-

тронного дистанционного обучения (ЭДО) 
развивалась эволюционно и относительно 
неспешно вслед за изменениями в сфере ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий [1]. Даже появление и взрывообразный 
рост популярности МООК лишь слегка на-
рушили плавный характер эволюции ЭДО 
[2]. При этом были созданы многочисленные 
интернет-площадки онлайн-обучения на 
базе различных программных платформ – 
отечественных (https://openedu.ru/, https://
elearning.hse.ru/npoo_project) и зарубежных 
(http://www.library.fa.ru/page.asp?id=183). И 
хотя ряд этих проектов финансировались 
из госбюджета, обсуждались и даже поощ-
рялись на самых верхних властных уровнях, 
фрагментарное использование их результа-
тов функционирование системы образова-
ния всерьёз не затронуло. 

Пандемия коронавируса, повлёкшая за 
собой массовый и экстренный переход к 
удалённым формам обучения, привлекла 
внимание к проблематике ЭДО практически 
всего человечества: учащихся, родителей, 
преподавателей, исследователей в сфере об-
разования, федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти, СМИ и дру-
гих общественных институтов. ЭДО быстро 
стало «горячей» темой. Первые оценки опы-
та аврального внедрения ЭДО весьма проти-
воречивы. Официальные исследования сдер-
жанны в своих выводах1, но в СМИ и соци-
альных сетях преобладает поток негативных 
публикаций. Причём отрицание позитивных 
аспектов ЭДО и призывы вернуться к тради-
ционной системе обучения звучат порой и в 
научных статьях [3]. 

Однако реалии современной жизни тако-
вы, что сожаления по уходящей в прошлое 

1 Уроки «Стресс-теста». Вузы в условиях пан-
демии и после неё. Аналитический доклад Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ. 
Июнь 2020. URL: https://ftp.skolkovo.ru/web_
team/School/2020/03072020_report.pdf (дата 
обращения 12.05.2021)

традиционной классно-урочной системе 
обучения явно непродуктивны и лишь от-
влекают внимание педагогов, учащихся и 
их родителей от серьёзной работы по осво-
ению и грамотному внедрению в учебный 
процесс методов и технологических средств 
ЭДО. Почему бы не воспользоваться ситу-
ацией, чтобы более активно применять на 
регулярной основе методы и технологии 
ЭДО, которые не только безопасны в плане 
распространения вирусной инфекции, но и 
адекватны современным трендам цифрови-
зации производственных и общественных 
отношений?

Цель данной статьи – анализ дидактиче-
ских аспектов опыта использования методов 
и технологических средств ЭДО в период 
коронавирусной пандемии, оценка потен-
циального позитива и реального негатива 
этого процесса, выработка рекомендаций по 
рациональному применению современных 
виртуальных учебных сред. В основу иссле-
дования положены методы системного ана-
лиза, педагогической психологии и дидакти-
ки, многолетний опыт авторов в сфере ЭДО.

Асинхронность или «зумизация». В на-
стоящее время в ЭДО можно выделить два 
основных дидактических подхода. Первый 
подход копирует традиционную классно-
урочную систему, реализуемую в «виртуаль-
ных классах» с использованием каких-либо 
систем видеоконференцсвязи (ВКС): Zoom, 
Microsoft Teams, Skype и т.п. При этом про-
цесс взаимодействия учащихся с преподава-
телем осуществляется в синхронном по вре-
мени режиме. 

Основные концепты классно-урочной 
системы (многопредметность, обучение в 
группах, ведущая роль учителя, передача ин-
формации как базовая парадигма обучения, 
жёсткое расписание, итоговое оценивание 
и др.) нередко ассоциируют с индустриаль-
ным XIX веком, когда у государства была 
потребность готовить «стройные ряды» ис-
полнительных работников для фабричного 
производства. Ведь даже учебная аудитория 
нередко является имитацией фабричного 
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помещения, где стоят парты будто строй-
ный ряд рабочих станков. Но времена из-
менились, и цифровая экономика требует 
не добросовестных исполнителей, а образо-
ванных людей, не только приспособившихся 
к меняющемуся миру, но и меняющих этот 
мир. Заметим, что хотя классно-урочную си-
стему обучения часто связывают со школь-
ным образованием, в университетах, по сути, 
тоже преобладает такая же организация 
учебного процесса. 

Второй подход в ЭДО в существенной 
мере ориентирован на самостоятельную 
познавательную деятельность учащихся с 
использованием специально подготовлен-
ных цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР). Взаимодействие учащихся между со-
бой и с преподавателем осуществляется пре-
имущественно асинхронно по времени с по-
мощью различных электронных телекомму-
никаций. Это взаимодействие хотя и важно, 
но не имеет решающего значения для вос-
приятия, осмысления и закрепления знаний, 
поскольку все эти этапы когнитивного про-
цесса реализуются в ходе самостоятельной, 
индивидуальной работы учащихся с ЦОР. 

Таким образом, если первый подход 
предъявляет более высокие требования к 
подготовке и проведению собственно дис-
танционного учебного процесса в вирту-
альных классных комнатах, то второй – к 
предварительной подготовке учебных мате-
риалов. С экономической точки зрения пер-
вый подход более расточителен, поскольку 
трудоёмок, требует высокой квалификации 
преподавателей. При втором подходе не-
большая группа высококвалифицирован-
ных преподавателей-разработчиков может 
подготовить развитое учебно-методическое 
обеспечение, которое затем могут исполь-
зовать многие преподаватели-тьюторы, при-
чём каждый тьютор может работать с более 
многочисленным, чем в первом случае, кон-
тингентом учащихся. 

Многие годы доковидного периода в прак-
тике ЭДО использовали преимущественно 
второй подход, особенно в России с её тогда 

ещё недостаточно развитыми компьютер-
ными сетями и традициями централизации 
в разработке ЦОР. Но в период аврального 
всеобщего перехода образовательных уч-
реждений к удалённым формам учебного 
процесса в использовании ЭДО произошёл 
своего рода революционный зигзаг – пре-
имущественное применение синхронного 
ЭДО на основе сервисов ВКС. Конечно, 
учебные заведения, имеющие опыт ЭДО 
и создавшие определённый задел ЦОР по 
преподаваемым дисциплинам, продолжают 
удалённое обучение и в асинхронном режи-
ме. Но не они и даже не применение МООК 
определяют главный тренд пандемийного 
ЭДО – он связан с всеобщей «зумизацией» 
учебного процесса. 

Хорошо это или плохо? Синхронный ре-
жим ЭДО, наряду с обычными недостатками 
классно-урочной системы (ориентация на 
учащихся среднего уровня, отсутствие воз-
можностей для индивидуальной работы, не-
возможность оперативного контроля уров-
ня усвоения и др.), привносит ещё и сложно-
сти управления учебной работой учащихся 
в виртуальном классе, в частности, трудней 
становится мотивировать учащихся к учеб-
ной работе и контролировать её. Непривыч-
ный характер виртуальной учебной работы 
утомляет больше, чем работа в реальном 
классе как учащихся, так и преподавателей. 
Возникает даже синдром «эмоционального 
выгорания» преподавателей [4]. 

Но у большинства учебных заведений и 
их преподавателей в начале всеобщего пере-
хода к удалённым формам обучения выбора 
практически не было – только виртуаль-
ный вариант обычного классно-урочного 
учебного процесса. А в нём, по существу, 
практически ничего не нужно было менять, 
если дело касается методик обучения. Хотя 
ряд преподавателей самостоятельно либо 
по инициативе учащихся дополняли син-
хронные занятия в виртуальных классах 
асинхронными взаимодействиями с исполь-
зованием электронной почты, облачных 
хранилищ (Гугл, Яндекс, Мэйл.ру), мобиль-
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ных систем (Вотсап, Телеграм) и социаль-
ных сетей (Фейсбук, ВКонтакте). К тому же 
гораздо быстрее и проще можно было опе-
реться на технические средства учащихся и 
преподавателей, снабдив их лишь техноло-
гиями ВКС, чем предоставить необходимый 
электронный контент. Важно также, что 
синхронные занятия в виртуальных классах 
придают спокойствие и менеджерам учеб-
ных заведений, да и многим родителям тоже. 
Процедурный порядок («тюрьму» классов и 
расписания) контролировать гораздо про-
ще, во всяком случае, привычней, чем про-
цессы асинхронного обучения. 

Однако опираться и далее на методы и 
формы классно-урочной системы, перенося 
их с помощью ВКС в виртуальные классы, – 
это всё равно что «забивать гвозди микро-
скопом». Если общество будет относиться 
к электронным технологиям обучения всего 
лишь как к инструментам, то они не оправда-
ют наших ожиданий, более того, негативные 
последствия их применения не заставят себя 
долго ждать [5]. Об этом, собственно, и го-
ворят многочисленные негативные отклики 
о первом опыте пандемийного ЭДО. Именно 
поэтому так важны разработка, исследова-
ние и грамотное внедрение новых эффектив-
ных методов обучения, адекватных совре-
менным технологическим средствам ЭДО. 

Свобода или регламентация. Одна из глав-
ных идей великой дидактики классно-уроч-
ной системы обучения Яна Амоса Коменско-
го заключена в следующей его фразе: «Осно-
вой преобразований школ является точный 
порядок во всём» [6, с. 64]. Концептуальный 
девиз ЭДО – «Учиться тому, что необходи-
мо, в любое удобное время, в любом удоб-
ном месте» – вступает в явное противоречие 
с жёсткой регламентацией классно-урочной 
системы. И если в дополнительном образо-
вании свобода выбора ныне воспринимается 
как важное достоинство ЭДО, то в формаль-
ном образовании (школьном и вузовском) 
без регламентации пока не обойтись. И не 
только по содержанию, но и по ряду процес-
суальных аспектов обучения.

Фундаментальное отличие традицион-
ного (face-to-face) обучения от асинхрон-
ного ЭДО заключается в основных формах 
организации учебного процесса: в первом 
случае – это урок (лекция, семинар, лабо-
раторное или практическое занятие и т.п.), 
во втором – преимущественно самостоя-
тельная учебная работа с видео, печатны-
ми материалами, электронными учебника-
ми, тренажёрами, выполнение проектных 
работ с использованием компьютера и 
т.п. И если уроки уже сами по себе есте-
ственным образом задают регламентацию 
(структурируют содержание, время, виды 
учебной деятельности), то самостоятель-
ная учебная работа этими свойствами, увы, 
не обладает. 

К чему это приводит? Если людям предо-
ставить свободный выбор способа какой-ли-
бо деятельности, то большинство выберут 
наиболее лёгкий. В условиях асинхронного 
ЭДО преподаватели подготовят тексты тео-
ретических материалов по курсу и выложат 
их в Интернет, в лучшем случае – сопрово-
див итоговым зачётным тестом. Заметим, 
что многие из размещённых в сети так на-
зываемых дистанционных курсов построены 
именно таким образом. Нередко обучающи-
еся, не стеснённые временны=ми и структур-
ными рамками изучаемого курса, приступа-
ют к освоению учебного материала лишь в 
конце срока обучения – незадолго до, а то 
и во время зачётно-экзаменационного пери-
ода, бегло просматривают сетевое учебное 
пособие и пытаются многократным штур-
мом пройти итоговый тест. Естественно, что 
такая практика учебного процесса лишь дис-
кредитирует саму идею, методы и техноло-
гические средства ЭДО. 

Однако современные технологические 
средства ЭДО, в частности системы управ-
ления обучением (Learning Management Sys-
tems – LMS), позволяют создавать дистанци-
онные курсы с регламентацией не только со-
держания, но и процессов обучения. Нужно 
лишь грамотно пользоваться сервисами этих 
систем. 
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О структуре дистанционного курса. Раз-
мещаемый в LMS курс должен иметь чёткую 
структуризацию на локальные модули – ос-
новные и дополнительные. Основные моду-
ли структурируют содержание курса. Раци-
ональный по объёму модуль соответствует 
примерно 8–10 часам учебной работы по 
курсу. В состав основного модуля целесо-
образно включать следующие компоненты 
электронных ресурсов и видов учебной дея-
тельности [7]: 

•  краткую обзорную видеолекцию по ма-
териалу модуля;

•  учебное пособие для более детального 
и обстоятельного знакомства с теорией; 

•  компьютерный тренинг для осмысле-
ния и закрепления теории; 

•  компьютерный тест для контроля по 
теории; 

•  задание на проектную работу; 
•  пример выполненного задания; 
•  форум для консультаций и дискуссий 

по тематике модуля. 
К числу дополнительных модулей курса 

здесь отнесены вводный и заключительный. 
Вводный модуль содержит: краткое описа-
ние курса с мотивационно-целевыми ком-
понентами; путеводитель по курсу с методи-
ческими рекомендациями по его изучению; 
новостной форум; дискуссионный форум. 
Заключительный модуль может включать в 
свой состав итоговый тест по курсу, задание 
на курсовую работу (если требуется), при-
мер выполненной курсовой работы, форум 
для консультаций по указанным компонен-
там модуля. В состав курса могут входить 
также компьютерные тренажёры и вирту-
альные лаборатории, основанные на мате-
матических моделях изучаемых объектов 
или процессов, системы автоматизации про-
фессиональной деятельности [8]. При необ-
ходимости этот набор можно существенно 
расширить, включив в него элементы коллек-
тивной работы в виде wiki, вебинаров, чатов 
и др. 

Обязательным компонентом электрон-
ного курса является ведомость успеваемо-

сти, которая формируется автоматически, 
учитывает и накапливает оценки за выпол-
нение всех оцениваемых элементов учебной 
деятельности (промежуточных и итогового 
тестов, заданий, активности на форумах и 
др.). Эта общая ведомость позволяет осу-
ществлять тотальный контроль за учебной 
деятельностью всех обучающихся, при этом 
им доступна личная, персонифицированная 
часть общей ведомости успеваемости. Таким 
образом регламентируется содержание и 
виды учебной деятельности. Регламентация 
по времени осуществляется настройкой со-
ответствующих ограничений для доступа к 
выполнению контрольных элементов учеб-
ной деятельности – тестов и проектных за-
даний. Автоматический сбор статистики о 
процессе, промежуточных и итоговых ре-
зультатах обучения, генерация соответству-
ющих отчётов (по группе, отдельному обу-
чающемуся или преподавателю и др.) позво-
ляют менеджерам учебного заведения по-
стоянно «держать руку на пульсе» учебного 
процесса. Заметим, что при таком контроле 
становится не нужен и итоговый экзамен.

Эти и ряд других функций современных 
LMS создают предпосылки для регламен-
тации процесса обучения, что, несомнен-
но, важно для формального образования, 
сохраняя при этом комфортные условия 
учебной работы как для обучающихся, так 
и для преподавателей («в удобное время, в 
удобном месте»). Не случайно поэтому со-
временные LMS называют «золотыми клет-
ками» учебного процесса [9]. 

Качество ЭДО. Мифам о низком качестве 
ЭДО уже более 20 лет [10]. Однако если не 
рассматривать издержки процесса развития 
ЭДО как новой формы обучения (что на-
глядно продемонстрировал в 2020 г. авраль-
ный переход к ЭДО), то принципиальных 
оснований для подобного рода утверждений 
не существует. Высокое качество ЭДО опре-
деляют, как минимум, следующие факторы: 

•  интерактивность, мультимедиа, моде-
лирование, производительность, коммуни-
кативность [11]; 
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•  возможность привлечения высококва-
лифицированных научно-педагогических 
кадров и специалистов к разработке широко 
тиражируемого учебно-методического обе-
спечения; 

•  высокий интеллектуальный потенциал 
электронных информационных образова-
тельных сред ЭДО [8]; 

•  высокий уровень самостоятельности 
когнитивной деятельности учащихся, осно-
ванный на интерактивном взаимодействии с 
электронными образовательными ресурсами; 

•  большое количество разнообразных 
заданий, в том числе исследовательского ха-
рактера; 

•  потенциал коллективного творчества в 
ходе совместных групповых форм проект-
ной работы; 

•  возможность практически ежедневно-
го индивидуального общения преподавателя 
и учащегося; 

•  возможность выстраивания персона-
лизированной траектории обучения по со-
держанию, времени и месту обучения.

Педагогические исследования различ-
ных аспектов ЭДО показывают их высокую 
эффективность [12; 13]. При этом электрон-
ное обучение даёт более высокий прирост 
качества подготовки для “слабых” учащих-
ся. Разнообразие траекторий обучения, по-
зволяющее каждому обучаемому выбирать 
наиболее подходящий для него путь и темп 
освоения учебного материала, обеспечивает 
существенное сокращение (примерно в два 
раза) разрыва между уровнями подготовки 
хорошо и слабо успевающих учащихся. 

Чудес, как известно, не бывает. ЭДО даёт 
наибольший эффект, когда учащиеся вовле-
каются в активную когнитивную деятель-
ность по осмыслению и закреплению учеб-
ного материала, применению знаний в ходе 
решения задач. Компьютерные интерак-
тивные обучающие программы такого типа 
предъявляют учащемуся задания тренирую-
щих упражнений, оценивают их выполнение, 
оказывают оперативную помощь в виде под-
сказок, разъяснения типовых ошибок, от-

сылки к соответствующему теоретическому 
материалу, причём нередко делают это более 
эффективно, чем преподаватель, тем более в 
условиях классно-урочной системы. 

Следует отметить также, что учащиеся в 
ходе анкетных опросов в большинстве своём 
положительно относятся к использованию 
ЭДО [14]. 

Пределы применимости ЭДО. Есть много 
учебных дисциплин, в которых дистанцион-
ные формы обучения не могут быть приме-
нены в полной мере. Например, при изучении 
конструкций технических объектов необхо-
дима учебная работа на натурных экспона-
тах или их макетах. Не всё можно заменить 
компьютерным моделированием. И даже 
успехи в разработке систем виртуального ла-
бораторного практикума не могут полностью 
снять эти ограничения. Врачом нельзя стать 
без учебной клинической практики, археоло-
гом – без участия в раскопках и т.д. 

Но необходимость в расширении границ 
ЭДО не вызывает сомнений. И не только в 
связи с коронавирусными ограничениями. 
Профессиональная деятельность во многих 
сферах становится всё более цифровой. На-
пример, в той же медицине развитие ком-
пьютерной диагностики, роботизированной 
хирургии требует адекватных методов и тех-
нологий в лабораторном практикуме с ис-
пользованием виртуальных симуляторов и 
тренажёров [15]. 

Воспитательный потенциал ЭДО. Вос-
питание является неотъемлемой частью об-
разовательного процесса. Соответствующие 
задачи зафиксированы на законодательном 
уровне и вполне могут быть реализованы в 
ЭДО. Виртуальный характер ЭДО, конечно, 
несколько обедняет воспитывающие аспек-
ты личного взаимодействия преподавателей 
и учащихся, даже при использовании ВКС. 
Всё-таки своего рода «магнетизм» личного 
общения обязан присутствовать. Но в ЭДО 
есть свои преимущества и в этом плане. Бле-
стящая лекция, которая может для некото-
рых учащихся определить мотивацию к ос-
воению той или иной сферы деятельности, 
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записанная на видео, становится доступной 
существенно большему количеству учащих-
ся. И видеозапись такой лекции вовсе не 
приуменьшает её учебный и воспитывающий 
потенциал. Это как кино и театр. Никто же 
не отрицает воспитательную значимость ки-
нематографа. Важно лишь содержание и ис-
полнительское мастерство. 

Феномен популярности компьютерных 
игр заставляет задуматься и об их примене-
нии в воспитании. Виртуальные электрон-
ные миры компьютерных игр уже сегодня 
являются сильнодействующим образова-
тельным средством как в плане общего раз-
вития, так и в формировании стереотипов 
поведения. Может быть, педагогическому 
сообществу не нужно пытаться тщетно «от-
рывать» детей, да и взрослых тоже от ком-
пьютерных игр, а «возглавить» этот тренд 
не только в плане обучения, но и в воспита-
тельных целях. 

Общение практически во всех сферах 
жизни общества всё в большей мере пере-
ходит в виртуальный мир. И действительно, 
проблема этики сетевого взаимодействия 
становится всё более острой. Кому, как не 
преподавателю в ЭДО, подавать пример и 
воспитывать учащихся в этом плане. 

Экономическая целесообразность ЭДО. 
Для общества в целом она не вызывает со-
мнений. Однако с точки зрения отдельно 
взятого учебного заведения бытующее по-
рой мнение, что «дистанционное обучение 
очень выгодно, можно делать деньги бук-
вально на ровном месте», правомерно лишь 
для учебных заведений, трактующих прин-
ципы открытого университета как «открыт 
день и ночь, работают лишь два окна, в одно 
окно принимают деньги, в другом – выдают 
диплом». Дистанционные образовательные 
услуги высокого качества требуют больших 
первоначальных затрат на развитие элек-
тронной информационно-образовательной 
среды. ЭДО базируется на высоких техно-
логиях, а поэтому не может быть одновре-
менно и высококачественным, и достаточно 
эффективным, если не проводится в круп-

ных масштабах. Окупаемость и прибыль 
достигаются лишь за счёт большей числен-
ности учащихся по сравнению с очными 
формами обучения. 

Заключение 
Электронное дистанционное обучение, 

ставшее в период коронавирусной пандемии 
экстренной массовой «инновацией» в систе-
мах образования многих стран мира, вряд ли 
будет «забыто», когда человечеству удастся 
усмирить эту инфекцию. Слишком много 
потрачено ресурсов (материальных и духов-
ных), чтобы вновь полностью вернуться в 
ставшие «тесноватыми» для многих учащих-
ся и педагогов стены традиционных учебных 
заведений с их уже неадекватной развитию 
современного общества классно-урочной 
системой обучения. 

Важно лишь правильно оценивать воз-
можные негативные аспекты ЭДО. И здесь 
дело вовсе не в электронных инструментах, 
как это было на первом, экстренном панде-
мийном этапе массового дистанционного 
обучения, а в грамотных методиках ЭДО. 
Для их создания и развития нужны иссле-
дования психологических и дидактических 
аспектов ЭДО, связанных с мотивацией уча-
щихся, разработкой интерактивных ЦОР, 
геймификацией, подготовкой педагогов 
и др. Изменения – это возможности, а не 
угроза. Вряд ли стоит опасаться изменений, 
«застывая» в старых канонах традиционной 
системы образования. Если же общество бу-
дет относиться к электронным технологиям 
обучения всего лишь как к инструментам, то 
они не оправдают наших ожиданий, более 
того, негативные последствия их примене-
ния не заставят себя долго ждать. 
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Введение
Категория «содержание образования» 

является системообразующей в теории и 
практике высшего профессионального обра-
зования. В основе принципа опережающего 
образования лежит единство формального 
и информального содержания, то есть про-
фессиональных знаний, умений и навыков, с 
ценностно-мировоззренческими установка-
ми человека, составляющими проактивный 
уровень профессиональной деятельности. 
Выживание человечества сегодня зависит не 
только от уровня его образованности и тех-

нического владения полученными знаниями, 
но и от тех ценностных отношений и устано-
вок, которые определяют стратегию практи-
ческого применения знаний. 

Требования к качеству содержания об-
разования как исторически обусловленному 
феномену изменяются на различных этапах 
развития общества с учётом достижений на-
уки и технологий, запросов работодателей и 
обучающихся, образовательных и професси-
ональных стандартов. В современной России 
содержание образования определяется це-
левой установкой, заложенной в Законе РФ 
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“Об образовании в Российской Федерации”, 
рассматривающей его содержание как «со-
вокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта дея-
тельности и компетенции определённых объ-
ёма и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физи-
ческого и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образователь-
ных потребностей и интересов» (ст. 2, п. 1) 1.

О содержании образования
Далее в статье речь пойдёт об историче-

ском и логическом обновлении содержания 
образования. Поэтому нужно учитывать ряд 
обстоятельств методологического порядка. 

Первое. Непрерывные цифровые инно-
вации в области педагогических технологий 
подогревают интерес к форме реализации 
учебного процесса, вопросы же совершен-
ствования содержания образования при 
этом, к сожалению, отходят на второй план. 
Эта односторонность приводит к концепту-
альным ошибкам. Главный наш тезис звучит 
тривиально: содержание образования по-
стоянно меняется. Оно меняется в соответ-
ствии с принципами проводимой в стране об-
разовательной политики, с эволюцией «по-
колений и версий» государственных образо-
вательных стандартов, с преобразованиями 
в техническом базисе обучения, варьирует 
в зависимости от интересов вуза, кафедры, 
преподавателя, а также обучающегося. Зна-
чимым событием последних лет стал ради-
кальный отказ от созерцательно-знаниевой 
парадигмы и переход от дисциплинарного 
языка описания результатов образования к 
коммуникативно-деятельностному языку. 
Как справедливо отмечает Н.В. Соснин, про-
ектировщики образовательных программ 
зачастую «остаются на позициях тради-
ционной трактовки содержания обучения, 

1 Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ (с изменениями на 24 марта 2021 года). URL: 
https://docs.cntd.ru/document/902389617 (дата 
обращения: 13.05.2021).

которая концентрирует внимание на дисци-
плинарных параметрах процесса. Но эта мо-
дель для достижения новых результатов – 
освоения компетенций и формирования 
компетентности выпускника – не подходит; 
компетентностный подход переносит внима-
ние на конечный результат образовательно-
го процесса. Традиционная модель пассивна 
по отношению к новым конструктам про-
цесса обучения, её недостаточно, посколь-
ку содержание образования в компетент-
ностной модели разворачивается не только 
и не столько в предметно-содержательной 
плоскости дисциплин, сколько в плоскости 
надпредметной деятельности по освоению 
компетенций» [1, с. 64]. Содержание образо-
вания не есть некая готовая, данная пассив-
ному созерцанию преподавателя и студента, 
в неизменном виде взятая из соответствую-
щего фрагмента научного знания «вещь» в 
её нетронутом рефлексией виде. Напротив, 
оно является продуктом целенаправленной 
деятельности. Отсюда содержание образо-
вания не просто изменяется, оно делается 
(производится, совершенствуется). Поэто-
му, как подчёркивает К. Дж. Герген, педаго-
гике следует сосредоточиться «на дискурсе, 
диалоге, координации, совместном создании 
значения, дискурсивном позиционировании 
и т.д.» [2]. Производителем содержания об-
разования в каждый данный момент являет-
ся коллективный, распределённый субъект. 

Второе. Содержание образования вы-
рабатывается в совместной деятельности 
заинтересованных сторон – стейкхолдеров. 
Это значит, что в его создании принимают 
участие все вовлечённые в дело образования 
субъекты: общество – через формулиров-
ку его миссии, государство – через ФГОС 
и лицензирование, вуз – через финансо-
во-экономическое и кадровое обеспечение 
учебного процесса, преподаватели – через 
разработку учебных планов и материалов, 
учащиеся – выстраиванием индивидуаль-
ной образовательной траектории в рамках 
студентоцентрированной модели обучения 
и своей оценкой качества получаемого обра-
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зования. Безусловно, в этом участвуют рабо-
тодатели и домохозяйства (кастомизация). 
«Учебный предмет в таком случае оказыва-
ется … коммуникативной конструкцией ака-
демического сообщества, воссоздаваемой и 
удерживаемой взаимосодействующими ин-
теракциями участников» [3, с. 153]. В общем 
виде содержание образования является про-
дуктом своего рода консенсуса интересов 
стейкхолдеров. 

Третье. Образование как единство обу-
чения и воспитания имеет два измерения со-
держания – предметное (учебный предмет) и 
коммуникативно-деятельностное (ценност-
ное). Те же самые агенты-акторы, которые 
производят социальную материю, в том чис-
ле научную и образовательную реальность, 
создают и содержание научного знания 
(научный предмет) и содержание образова-
ния (учебный предмет). Поэтому и научная, 
и образовательная реальность постоянно 
эволюционирует в историческом времени 
и социокультурно обусловлена. Успешное 
решение задач подготовки компетентного 
специалиста в условиях социокультурных 
трансформаций постиндустриальной эпохи, 
обостривших значимость культурного, чело-
веческого измерения социально-экономиче-
ских и технологических инноваций, требует 
непрерывного обновления содержания об-
разования, поиска новых возможностей его 
обогащения ценностно-мировоззренческим 
социокультурным контекстом.

Содержание образования:  
социокультурный аспект

Теоретико-методологическим основани-
ем для определения социокультурного изме-
рения содержания образования послужила 
разработанная классиками отечественной 
педагогики культурологическая концепция 
[4], в соответствии с которой содержание 
образования включает как усвоение нако-
пленного человечеством социального опыта, 
так и развитие опыта личностного отноше-
ния к различным социокультурным явлени-
ям. Личностный опыт, являясь индивидуаль-

ным и субъективным, не может быть полно-
стью прописан в официальных документах 
и учебных программах, но может успешно 
передаваться и формироваться через дис-
курс учебных материалов и педагогического 
общения, то есть скрытым путём. «Содержа-
ние образования выходит за рамки учебной 
информации, представленной содержани-
ем обучения, и осуществляется реализация 
принципа единства содержательной и про-
цессуальной сторон образовательной дея-
тельности» [5]. Значимым становится, как 
организовано содержание учебных матери-
алов и что от себя передаёт преподаватель, 
то есть существенное значение приобретает 
дискурс педагогического воздействия, ока-
зывающий влияние на ценностные отноше-
ния и личностные характеристики обучаю-
щихся. Отличием педагогического дискурса 
от остальных видов социального дискурса 
является большая доля присутствия в нём 
эмоционального компонента [6], что требует 
постоянной педагогической рефлексии его 
содержания.

Таким образом, обновление содержания 
образования социокультурным аспектом 
реализуется с учётом двух его составляю-
щих – предметной, связанной с процессом 
обучения и обеспечивающей формирование 
системы знаний, умений и компетенций, и 
коммуникативной, связанной с процессом 
воспитания и обеспечивающей становление 
личностных характеристик и ценностных 
отношений обучающихся. Обновление со-
держания образования в социокультурном 
аспекте предполагает осмысление дискур-
са его предметного и коммуникативного 
элементов как влияющих на формирование 
ценностно-мировоззренческих характери-
стик и отношений личности. Неосмыслен-
ный дискурс предметного и коммуника-
тивного элементов характеризует скрытый 
компонент содержания образования. Если 
явная сторона содержания образования 
хорошо изучена в отечественной педагоги-
ческой науке, то этого нельзя сказать о его 
скрытой стороне. 
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Структура скрытого  
компонента содержания образования

Основанием для последующих рассуж-
дений послужит обозначенная выше идея 
различения явного и неявного содержания. 
Исходя из того, что явное содержание об-
разования определяется в науке как педаго-
гически адаптированный социальный опыт, 
скрытое содержание образования можно 
представить как педагогически неадаптиро-
ванный социокультурный опыт, влияющий 
на ценностно-мировоззренческие характе-
ристики личности обучающихся [7]. 

Термин hidden curriculum, появивший-
ся в англоязычной литературе во второй 
половине ХХ в., обозначает побочный 
эффект образовательного процесса, за-
ключающийся в приобретении учащимися 
некого набора знаний, умений и навыков, 
а также ценностных ориентиров и убежде-
ний, формирование которых официально 
не заявлено в образовательных докумен-
тах. Среди различных вариантов перевода 
данного термина на русский язык («скры-
тая программа», «скрытый учебный план», 
«скрытый куррикулум») наиболее удач-
ным представляется «скрытое содержание 
образования», позволяющее рассмотреть 
hidden curriculum во взаимосвязи с отече-
ственной концепцией, которая включает 
и «скрытый учебный план», и «скрытую 
учебную программу».

Впервые феномен hidden curriculum 
был описан профессором Чикагского уни-
верситета Ф. Джексоном в работе «Life in 
classroom», в которой он разделил содер-
жание образования на декларируемое в 
официальных образовательных документах 
(formal curriculum) и недекларируемое, то 
есть скрытое (hidden curriculum) [8]. Под 
скрытым содержанием образования учёный 
понимал комплекс имплицитных характе-
ристик, не прописываемых в официальных 
учебных программах, которые обучающиеся 
приобретают неосознанно, через межлич-
ностную коммуникацию с преподавателями 
и сверстниками в процессе социализации. 

В отечественной педагогике термин hidden 
curriculum применяется в работах О.В. Ми-
шиной, Л.А. Окольской, А.А. Полонникова, 
А.Н. Тубельского, И.Д. Фрумина [9–13] и ин-
терпретируется авторами как «контекстная 
образовательная технология», как процесс 
«социального конструирования» и «куль-
турного программирования», как «уклад 
жизни» образовательной организации, как 
«социально-психологический фон обуче-
ния». Учёные обращают внимание на зна-
чимость нерегламентированных «сверху» 
коммуникативных практик, дискурс кото-
рых транслирует скрытое содержание об-
разования, т.е. социокультурный контекст 
формального образования.

Ряд авторов, помимо коммуникативного, 
рассматривают другой, не менее значимый 
канал репрезентации скрытого содержания 
образования, к которому относят дискурс 
учебных предметов и материалов. Специ-
альное исследование предметного элемента 
скрытого содержания образования было 
предпринято И.А. Курицыным в рамках 
профессиональной языковой подготовки 
в вузе. Автором проанализирован дискурс 
аутентичных учебников по английскому 
языку: «Весьма вероятно, что при препо-
давании точных наук скрытое содержание 
образования в дискурсе учебников практи-
чески отсутствует, но обильно присутству-
ет при преподавании гуманитарных наук, 
и особенно – языков» [7]. Освоение языка 
сегодня, в котором всевозрастающую роль 
играет лингвострановедение, невозможно, 
как отмечает автор, без изучения социо-
культурных реалий его носителей. Обо-
ротной стороной этого процесса является 
открывающаяся возможность трансляции 
социокультурных норм и ценностей носи-
телей языка как представителей иной куль-
туры, что требует критического отношения 
к учебным материалам при их отборе и ис-
пользовании. 

Таким образом, потенциал именно скры-
того компонента содержания образования 
является определяющим в его влиянии на 
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личностные характеристики и ценностные 
отношения обучающихся. Структурными 
составляющими скрытого компонента со-
держания образования как основного кана-
ла трансляции социокультурных ценностей 
являются коммуникативная, связанная с 
дискурсом педагогического общения и пе-
дагогических коммуникаций, и предметная, 
связанная с дискурсом учебных материалов 
и учебно-познавательной деятельности обу-
чающихся. Структура скрытого компонента 
социокультурного аспекта содержания об-
разования представлена на рисунке 1.

Потенциал скрытого содержания об-
разования в его социокультурном аспекте 
остаётся в большинстве случаев недоста-
точно осмысленным преподавателями и не-
целенаправленно используемым ими в об-
разовательной среде вуза. Однако, как уже 
отмечалось, именно скрытое содержание 
в единстве его коммуникативного и пред-
метного элементов, является ведущим ка-
налом трансляции социокультурного опы-
та, влияющего на ценностные отношения 
и мировоззренческие установки обучаю-
щихся. Разрешению данного противоречия 
способствует развитие у преподавателей 
способности к социокультурной рефлексии 
педагогического дискурса при отборе учеб-

ных пособий и проведений учебных курсов, 
а также при выборе стиля педагогического 
общения и коммуникативных техник. Раз-
витие способности к социокультурной реф-
лексии выражается в целенаправленном 
обогащении передаваемого социального 
опыта культурным смыслом в его гумани-
стическом измерении. 

Методика  
эмпирического исследования

Для понимания преподавателем сущности 
скрытого содержания образования и осмыс-
ления дискурса своего педагогического обще-
ния (коммуникативный элемент скрытого со-
держания образования) разработан экспресс-
опрос «Мои социокультурные ценности».

Методика опроса предполагает выбор 
преподавателем типа приоритетных цен-
ностей (традиционных, инновационных 
или антитрадиционных как определяющих 
социокультурную динамику переходных 
систем) в два этапа: сначала приоритетных 
для самого преподавателя, затем приори-
тетных, с его точки зрения, для обучаю-
щихся, для их профессионально-личност-
ного развития. Несовпадение результатов 
выбора побуждает преподавателя к осмыс-
лению дискурса своего общения как цен-

Рис. 1. Структура скрытого компонента социокультурного аспекта содержания образования
Fig. 1. Structure of hidden component of education content sociocultural aspect 
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ностно-мировоззренческого, помогает ми-
нимизировать в нём субъективный аспект 
и максимизировать институциональный, 
то есть значимый для обучающихся, что 
означает преобразование скрытого содер-

жания образования в неявное. Описание 
методики, включая инструкцию для прове-
дения, графическое обеспечение и способ 
интерпретации полученных результатов, 
представлено ниже.

Экспресс-опрос «Мои социокультурные ценности»

Проводится анонимно

Инструкция для проведения
Благодарим Вас за участие в экспресс-опросе и просим искренне выразить свою позицию.
Ось «О» («Общество») представляет собой шкалу единиц от -100 до +100, на которой 

определён свой диапазон для каждого типа ценностных отношений: традиционных, инно-
вационных и антитрадиционных. Значение -100 выражает крайнюю степень традициона-
лизма, а +100 – крайнюю степень антитрадиционализма. 

На оси «О» обозначьте две позиции: 
1. наиболее комфортную для Вас как личности, поставив «Л»;
2. наиболее комфортную для студентов как будущих специалистов, поставив «С».

Интерпретация результатов
Опрос предполагает выбор преподавате-

лем ценностей, являющихся для него при-
оритетными, с учётом двух параметров: 
личностной значимости и значимости для 
студентов.

•  Позиция на шкале от -100 до -34 соот-
ветствует традиционным ценностным отно-
шениям.

•  Позиция на шкале от -33 до +33 соот-
ветствует инновационным социокультурным 
ценностям (отражающим возрастающую 
роль культурного, человеческого фактора в 
социальных преобразованиях).

•  Позиция на шкале от +34 до +100 со-
ответствует антитрадиционным ценностным 
отношениям.

Чем больше разрыв между выбранными 
позициями «Л» и «С», тем больше вероят-
ность недостаточно осмысленного дискурса 
педагогического общения и наличия в нём 
субъективно-личностного компонента. В 
этом случае необходимо обогатить педагоги-
ческие коммуникации профессионально зна-
чимым для обучающихся социокультурным 
дискурсом, минимизировав личностный. 

Применение данной методики показало 
ряд её преимуществ, среди которых: удобная 
графическая форма, не предусматривающая 
ответов на многочисленные вопросы; сочета-
ние задания с высокой степенью заинтересо-
ванности респондентов в силу его ориентации 
на ценностные отношения личности; лёгкость 
в обработке данных, так как от респондентов 
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требуется только фиксация двух позиций на 
шкале единиц; возможность определения 
динамики изменений благодаря фиксации 
не только приоритетного отношения к тому 
или иному типу ценностей, но и степени его 
выраженности. В целом методика является 
информативной по содержанию, удобной 
по форме и экономичной по времени. Сопо-
ставление самим преподавателем получен-
ных результатов относительно личностно и 
профессионально ценностных предпочтений 
(то есть приоритетных для преподавателя и 
приоритетных для студента) позволяет со-
знательно и целенаправленно использовать 
дискурс педагогического общения и социогу-
манитарных дисциплин как профессиональ-
но значимый, а не только личностно ценный и 
успешно способствовать обогащению содер-
жания образования социокультурным цен-
ностно-мировоззренческим аспектом.

Обновление содержания образования на 
основе социокультурной практики

Социокультурный аспект содержания об-
разования представляет собой осмысленный 
дискурс скрытого содержания образования 
и предполагает целенаправленную транс-
ляцию социокультурных знаний, умений и 
ценностей в их гуманистическом измере-
нии как отражающих возрастающую роль 
культурного начала в социальных явлени-
ях и процессах, утверждающих значимость 
человека, его преобразующего потенциала 
и социальной ответственности. В условиях 
информационной цивилизации «человек 
становится не только главным культурным 
измерением общества, но и основным его 
культурным содержанием, определяющим 
фактором его развития» [14; 15]. 

В качестве основания для дифференциа-
ции явного, неявного и скрытого компонен-
тов содержания образования, использованы 
такие показатели трансляции социального 
опыта, как декларированность, адаптиро-
ваннось и целенаправленность. Явный ком-
понент отличается декларированностью, 
адаптированностью, целенаправленностью, 

скрытый компонент – недекларированно-
стю, неадаптированностью, нецеленаправ-
ленностью, неявный компонент (обновлён-
ный скрытый) – недекларированностью, но 
в отличие от скрытого – адаптированностью 
и целенаправленностью.

Обновление скрытого компонента со-
держания образования социокультурным 
аспектом способствует становлению социо-
культурной компетентности как професси-
онально-личностного качества специалиста, 
актуального для различных направлений 
и профилей подготовки в вузе2, реализует 
опережающий принцип высшего професси-
онального образования.

Заключение
Социокультурные трансформации по-

стиндустриального мира, в социальных пре-
образованиях которого всё большую роль 
приобретает культурный человеческий фак-
тор, потребовали обновления содержания 
образования, обогащения его социокультур-
ным аспектом. 

Обновление содержания образования 
социокультурным аспектом обусловлено 
педагогической рефлексией дискурса его 
скрытого компонента как ценностно-миро-
воззренческого и целенаправленной транс-
ляцией социокультурных ценностей в их гу-
манистическом измерении.

Реализация обновлённого потенциала 
скрытого и неявного компонентов социо-
культурного аспекта содержания образова-
ния создаст новую образовательную среду 
для обучающихся, отвечающую гуманисти-
ческому императиву современности и фор-
мирующую самоценного человека новой по-
стиндустриальной эпохи.

2 Структурный и функциональный анализ со-
циокультурной компетентности представлен 
в предыдущей публикации автора: Шишлова 
Е.Э. Социокультурная компетентность как 
показатель качества профессиональной под-
готовки специалиста // Высшее образование в 
России. 2020. Т. 29. № 5. С. 95–102. DOI: https://
doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-5-95-102
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Аннотация. В период вынужденного удалённого обучения, вызванного угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции, российским университетским преподавателям, так 
же, как и их зарубежным коллегам, пришлось в кратчайшие сроки приобрести новые умения 
в области информационных технологий и организации занятий исключительно в электрон-
ном режиме. Однако изменения в структуре деятельности преподавателей не ограничились 
только информационной и методической компетенциями. Актуальность настоящего ис-
следования состоит в проверке гипотезы о возникновении нового типа педагогической куль-
туры преподавателя, характеризующегося особым осознанием гуманистической и социаль-
ной роли педагога в ходе реализации электронного обучения. Целью является исследование 
контентного наполнения нового типа педагогической культуры, а также её структурных 
компонентов, в качестве которых выступают компетенции, наличие которых актуализи-
ровалось в период пандемии. В исследовании использовались теоретические (изучение и ана-
лиз научных публикаций по вопросам компетенций преподавателей, особо востребованных 
в период пандемии, синтез, систематизация, сравнение и др.) и эмпирические (беседа, ан-
кетирование, наблюдение) методы исследования. Проведённое эмпирическое исследование, 
а также анализ отечественных и зарубежных публикаций показывают, что, несмотря на 
краткосрочность удалённого обучения, преобразования в педагогической культуре имеют 
характер качественного скачка и имеют глобальный характер, так как затронули препода-
вателей во всех странах. Это позволяет заявлять о возникновении нового типа педагогиче-
ской культуры, а именно «электронной» педагогической культуры преподавателя высшей 
школы, которая является закономерным результатом развития «базовой» культуры и ха-
рактеризуется изменением приоритетов в структуре и содержании составляющих её бло-
ков компетенций. В статье проведено сравнение реальных изменений в структуре личности 
преподавателя с прогнозами относительно «компетенций будущего», а также с «инфор-
мационной педагогической культурой», которая, как считается, возникла в процессе про-
никновения информационных технологий в образовательный процесс. Научная новизна ис-
следования состоит в обосновании возможности преобразования «базовой» педагогической 
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культуры преподавателя под влиянием внешних и внутренних факторов. В теоретическом 
плане исследование расширяет научное представление о сущности педагогической культу-
ры преподавателя, закономерностях её развития и преобразования, а также её компетент-
ностной структурной организации. 

Ключевые слова: электронное обучение, университетский преподаватель, компетенции 
преподавателя, удалённое обучение, информационная педагогическая культура, «электрон-
ная» педагогическая культура
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Abstract. During the period of the forced remote learning caused by the threat of the coronavi-
rus infection spread, Russian university teachers, as well as their foreign colleagues, had to acquire 
quickly new skills in the field of information technologies and organization of classes exclusively in 
electronic mode. However, the changes in the structure of the teachers’ personality were not limited 
only to informational and methodological competences. The relevance of this research is to test the 
hypothesis about the emergence of a new type of teacher’s pedagogical culture, characterized by a 
special awareness of the humanistic and social role of a teacher in the course of e-learning. The aim 
is to study the content of a new type of pedagogical culture, as well as its structural components 
performed by the competences, the presence of which was actualized during the pandemic. The 
theoretical research methods (study and analysis of scientific publications on the teachers’ com-
petences, especially in demand during the pandemic, synthesis, systematization, comparison, etc.) 
and empirical methods (conversation, questioning, observation) were used in the study. The con-
ducted empirical research, as well as the analysis of domestic and foreign publications show that, 
despite a short-term nature of remote learning, the transformations in pedagogical culture have 
the character of a qualitative leap and are global in nature, as they have affected the teachers in all 
countries. This allows us to declare the emergence of a new type of pedagogical culture, namely the 
“electronic” pedagogical culture of a higher school teacher, which is a natural result of the deve- 
lopment of “basic” culture and is characterized by a change in priorities in the structure and in the 
content of its constituent blocks of competences. The article compares real changes in the structure 
of a teacher’s personality with forecasts regarding the “competences of the future”, as well as with 
the “information pedagogical culture”, which is believed to have arisen in the process of information 
technologies penetration into the educational process. The scientific novelty of the research consists 
in substantiating the possibility of transforming the “basic” pedagogical culture of the teacher under 
the influence of external and internal factors. In theoretical terms, the study expands the scientific 
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understanding of the essence of the teacher’s pedagogical culture, the patterns of its development 
and transformation, as well as its competence-based structural organization.

Keywords: e-learning, remote learning, university teacher, teacher competences, information 
pedagogical culture, “electronic” pedagogical culture
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Введение
Ещё в начале 2020 г. представители акаде-

мического сообщества с азартом обсуждали, 
какие же компетенции потребуются препо-
давателям высшей школы в третьем десятиле-
тии XXI в., чтобы воспитать высококвалифи-
цированных специалистов, способных справ-
ляться с новыми вызовами времени. Стараясь 
определить «компетенции преподавателя 
будущего», «форсайт-компетенции», «пер-
спективные компетенции» и т.д., исследова-
тели чаще всего упоминали инновационность, 
инициативность, предприимчивость [1], кре-
ативность, прогностичность, а также ИКТ-
компетенцию, компетенции межкультурной 
коммуникации, педагогического проектиро-
вания, самоменеджмента профессионально-
го развития и др. Но никто не мог предполо-
жить, что уже через пару месяцев каждому 
преподавателю придётся найти в себе силы 
освоить непривычный режим обучения, само-
стоятельно обрести требующиеся в условиях 
удалённого обучения компетенции и развить 
совершенно новые умения, чтобы выполнить 
свой педагогический долг, продолжить педа-
гогическое взаимодействие с обучающимися, 
ни на день не прерывая учебный процесс.

Не вызывает сомнения, что наибольший 
импульс к развитию в период пандемии полу-
чили так называемые цифровые [2], информа-
ционные [3], ИКТ-компетенции преподавате-
лей [4, с. 148–153 и др.], связанные с техниче-
скими умениями реализовывать обучение в 
синхронном и асинхронном режимах посред-
ствам электронных конференц-платформ, 
осуществлять коммуникацию и использовать 
методы онлайн-обучения. Однако, и это са-
мое важное, за очень короткий срок, каждый 

день решая новые задачи обучения и делая 
свои маленькие открытия в педагогике, пре-
подаватели вузов приобрели новый опыт в 
организации удалённого педагогического 
взаимодействия с обучающимися, поддержа-
нии их мотивации к продолжению занятий 
в этот трудный для всех период и вернулись 
к традиционной форме контактирования с 
ощущением, что у них появились знания и 
опыт, о которых они ранее не подозревали.

Более того, есть основания полагать, что 
у преподавателей высшей школы сформиро-
вался новый тип педагогической культуры, 
который заставил исследователей акценти-
ровать внимание на составляющих педаго-
гического мастерства в новых условиях, ана-
лизировать и сопоставлять его с ранее имев-
шейся «традиционной» культурой педагоги-
ческого работника. Поэтому актуальность 
исследования состоит в проверке гипотезы о 
возникновении нового типа педагогической 
культуры преподавателя, характеризую-
щегося осознанием гуманистической и со-
циальной роли педагога в ходе реализации 
электронного обучения. Целью данной ста-
тьи является исследование контентного на-
полнения нового типа педагогической куль-
туры, а также её структурных компонентов, 
в качестве которых выступают компетенции, 
наличие которых актуализировалось в пери-
од пандемии.

Методы исследования
В исследовании использовались теорети-

ческие (изучение и анализ научных публи-
каций по вопросам компетенций преподава-
телей, особо востребованных в период пан-
демии, синтез, систематизация, сравнение и 
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др.) и эмпирические (беседа, анкетирование, 
наблюдение) методы исследования.

Характеристика «электронной» 
педагогической культуры 

Понятие «педагогическая культура пре-
подавателя» как отражение высокого уровня 
его педагогического мастерства, обладания 
различными ценностями гуманистического 
воспитания и широким арсеналом методов 
и средств работы с обучающимися нашло 
отражение в трудах известных российских 
учёных Е.В. Бондаревской, Н.В. Кузьминой, 
В.А. Сластёнина, а также представителей их 
научных школ и ряда других исследователей. 
В современных трудах по теории педагогики 
[5–8] представлено несколько достаточно из-
вестных моделей педагогической культуры 
преподавателя высшей школы, описанных 
в терминах компетенций. Справедливости 
ради следует отметить, что в зарубежной 
педагогике термин «педагогическая культу-
ра» преподавателя вообще не используется: 
обычно авторы или просто перечисляют ком-
петенции [7; 8], или объединяют их, описывая 
«портрет»/«профиль» педагога или «эффек-
тивного» преподавателя [9]. Несмотря на 
имеющиеся различия в избранных подходах к 
рассмотрению данного феномена и определе-
нию его основных структурных компонентов, 
все исследователи подчёркивают, что педаго-
гическая культура преподавателя выступает 
как интегративная система, вобравшая в себя 
общечеловеческие, педагогические и лич-
ностные ценности, что служит основой для 
приобретения профессиональных знаний, 
умений, компетенций, которые проявляются 
в творческом подходе к педагогической дея-
тельности, постоянном стремлении к непре-
рывному профессиональному и личностному 
совершенствованию.

Не ставя перед собой задачу сопостав-
ления упомянутых моделей в данной ста-
тье, обратим внимание на то, что изначаль-
но учёные, рассматривавшие возможность 
представить педагогическую культуру пре-
подавателя как целостную систему, состо-

ящую из компетенций, обращали внимание 
на один важный момент: компетенции не 
просто фиксировали достижение опреде-
лённого уровня знания или опыта, а опре-
деляли способность человека развиваться и 
совершенствоваться, реагируя на изменяю-
щиеся условия окружающего мира. В иссле-
довании американских учёных под руковод-
ством Эдмунда Шорта, которого сегодня по 
праву считают одним из основоположников 
компетентностного подхода, отмечается: 
«Компетенция – это владение ситуацией 
в условиях изменяющейся окружающей 
среды, это способность эффективно реаги-
ровать на воздействия среды или изменять 
её» [10, с. 22]. Мы также в одной из наших 
предыдущих публикаций описывали «адап-
тационно-цивилизационную компетенцию» 
преподавателя высшей школы, предполагая, 
что она включает в себя «…совокупность ин-
теллектуальных, физических и психомотор-
ных навыков, знаний человека об окружа-
ющем мире, отношений к природе, которые 
используются им для создания комфортных 
условий жизни, адаптации к изменяющейся 
среде и сохранения уникальных природных 
богатств путём творческого преобразования 
действительности» [11, с. 94]. 

Таким образом, компетенции препода-
вателя не только являются средством де-
монстрации достигнутых результатов, но и 
закладывают основу к дальнейшему разви-
тию личности с целью подготовки её к воз-
можным изменениям социальной обстанов-
ки, экологической среды, новым условиям 
труда и быта. О том, что педагогам нужно 
готовить себя к новой эре образования, со-
вершенствуя свою педагогическую культуру 
и отдельные компетенции, предупреждали 
российские и зарубежные учёные с самого 
начала XXI в. Появление нового типа об-
учения – «электронного», «цифрового», 
«e-Learning», изменение функций педагога 
в учебном процессе, взаимодействие с новым 
поколением обучающихся, которое принято 
называть «цифровым», дало основание пред-
полагать, что у преподавателей возникнет 
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новый тип культуры [12]. О прогнозируемом 
развитии базовых умений и компетенций пе-
дагогов и преобразовании их в «виртуальное 
образовательное пространство человека» 
писала методолог создания виртуальной об-
разовательной среды М.Е Вайндорф-Сысо-
ева. Она отмечала, что изменения в первую 
очередь затронут коммуникацию препода-
вателей с обучающимися, выбор методов и 
технологий обучения, а также ведущие пе-
дагогические принципы, определяющие со-
держание всего образовательного процесса 
[13]. Эта мысль нашла развитие в исследова-
нии Р. Явича и Б. Стариченко, которые отме-
тили, что при работе в виртуальной образо-
вательной среде педагогу предстоит сперва 
создать «личную образовательную среду», а 
затем на её базе освоить новые педагогиче-
ские и психологические принципы поиска и 
представления учебного материала, а также 
взаимодействия с обучающимися и органи-
зации коммуникации с ними посредством 
использования инфокоммуникационных 
технологий [14].

Именно такое резкое изменение условий 
труда, режима обучения и контактов со сту-
дентами произошло в марте 2020 г., когда все 
высшие учебные заведения Российской Фе-
дерации, да и практически всего мира были 
вынуждены перейти на удалённое обучение. 
Преподаватели университетов столкнулись 
с серьёзными трудностями, так как не были 
готовы к таким изменениям ни в техническом, 
ни в методическом, ни тем более в психологи-
ческом плане. Однако, по прошествии двух-
трёх недель они не только освоили (заметим, 
без всяких курсов повышения квалифика-
ции!) базовые электронные платформы для 
организации конференцсвязи, но и пошли на-
много дальше, ежедневно открывая для себя 
новые возможности электронного обучения, 
апробируя инновационные методы, внося 
коррективы в стратегию проведения занятий, 
наполняя учебный процесс разнообразным 
контентом, обнаруженным в Интернете.

Естественно, большим подспорьем в этом 
процессе стала электронная информацион-

но-образовательная среда (ЭИОС) каждо-
го вуза с её учебным, учебно-методическим 
(онлайн-курсы, вебинары, онлайн-конфе-
ренции и т.д.) и информационным (ЭБС, 
личные кабинеты, рабочие программы и 
пр.) потенциалом, которая была создана – в 
большей или меньшей степени – в каждом 
российском вузе к началу 2020 г. Значитель-
ный прорыв в цифровизации высшего об-
разования явился ответом на задачи ряда 
федеральных программ и национальных 
проектов по повышению конкурентоспо-
собности страны на международной арене 
и подготовке специалистов для цифровой 
экономики1. Однако, по мнению О.В. Усаче-
вой и М.К. Чернякова, проведших широко-
масштабное исследование готовности вузов 
к переходу на цифровое обучение, в этом на-
правлении оставались серьёзные проблемы, 
связанные с отсутствием у студентов требу-
емых компетенций к работе в цифровой об-
разовательной среде и необходимостью для 
преподавателей создавать образовательные 
технологии для развития специализирован-
ных цифровых навыков [15]. К этому следует 
добавить, что преподаватели разного воз-
раста, стажа педагогической деятельности, 
преподающие разные дисциплины, имели, 
соответственно, неодинаковые умения и на-
выки в области использования информаци-
онных технологий [4; 9].

1 Цифровая экономика Российской Федерации: 
государственная программа. Утв. распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 28 июля 2017 г. № 1632-р. URL: http://
government.ru/docs/28653/ (дата обращения: 
16.05.2021); Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы: Постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 295. URL: http://static.
government.ru/media/files/0kPx2UXxuWQ.
pdf (дата обращения: 16.05.2021); О Стратегии 
развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы: Указ 
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203. URL: 
https://base.garant.ru/71670570 (дата обраще-
ния: 16.05.2021).
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Рассуждения о новом типе педагогиче-
ской культуры преподавателя высшей шко-
лы, проявившем себя в период пандемии, 
неразрывны с позицией исследователя по по-
воду внедрения разнообразных электронных 
средств и цифровых технологий в образова-
тельный процесс вообще. Чтобы сразу опре-
делиться с нашей позицией по отношению к 
идее полного перехода к дистанционному 
обучению в вузах страны, отметим, что мы 
полностью солидарны с О.В. Михайловым 
и Я.В. Денисовой, которые, обозначив ряд 
преимуществ дистанционного обучения, по-
старались предостеречь академическое сооб-
щество и руководство вузов от чрезмерного 
увлечения процессом цифровизации образо-
вания [16]. Не зря сегодня всё чаще появля-
ются свидетельства того, что «доступность», 
«воспроизводимость», «свободное пользо-
вание образовательными ресурсами», в том 
числе авторскими материалами профессо-
ров, к которым можно обращаться в любое 
время дня и ночи, т.е. именно те показатели, 
которые чаще всего упоминаются в качестве 
достижений дистанционного образования, 
вместе с тем свидетельствуют и о падении 
его качества, утрате «элитарности», «инди-
видуальной направленности» в подготовке 
специалиста, которыми так всегда гордилось 
высшее образование! Журналист Нелли Бо-
уэлз в своей статье, опубликованной в ува-
жаемой газете «The New York Times» в марте 
20192, т.е. ещё до начала пандемии, отмечала, 
что школы, в которых обучаются дети обе-
спеченных родителей, запрещают использо-
вание каких-либо гаджетов, таким образом, 
дистанционное образование становится об-
разованием для бедных, которые не могут 
позволить себе роскошь настоящего челове-
ческого общения и реальных контактов с вы-
сококвалифицированными преподавателя-
ми. А ещё одно сообщение, опубликованное 

2 Bowles, N. Human Contact Is Now a Luxury 
Good // The New York Times. 2019. 23 March. 
URL: https://www.nytimes.com/2019/03/23/sun-
day-review/human-contact-luxury-screens.html 
(дата обращения: 16.05.2021).

уже в январе 2021 г. в газете «Комсомоль-
ская правда», о том, что студенты в одном 
из университетов Монреаля, как оказалось, 
слушали лекции уже почившего профессо-
ра3, должно бы насторожить академическое 
сообщество: ведь за время пандемии в каж-
дом вузе были созданы видеоресурсы прак-
тически всех лекционных курсов. Так не на-
ступит ли в ближайшем будущем ситуация, 
когда чат-боты, «искусственный интеллект» 
и видеокурсы заменят погружение в образо-
вательную среду университета, основной це-
лью функционирования которой всегда счи-
талось создание условий для гражданского, 
интеллектуального, профессионального ста-
новления личности обучающихся в процессе 
реального педагогического взаимодействия 
и контакта с преподавателем?!

Именно в такое время, когда под сомне-
ние ставятся ценности живого общения с 
преподавателем, возрастает актуальность 
исследования вопросов его педагогической 
культуры и тех общечеловеческих смыслов, 
которые студенты могут перенять в про-
цессе обучения. Однако никто не может 
отрицать, что период удалённого обучения, 
ставший вынужденной мерой в пандемию 
коронавирусной инфекции, несмотря на его 
кратковременность по сравнению с другими 
этапами в истории образования, очень мно-
гому нас научил. 

Поэтому обратимся к характеристике 
нового типа педагогической культуры пре-
подавателя высшей школы, который, как 
мы полагаем, возник в период удалённого 
обучения. В середине 1990-х гг. в ряде педа-
гогических исследований было выдвинуто 
предположение о том, что по мере проник-
новения информационных технологий в об-
разовательный процесс у преподавателей 
и обучающихся начинает формироваться 
новый тип культуры личности, который был 

3 В университете Канады студентам читал лек-
ции умерший профессор // Комсомольская 
правда. 2021. 29 янв. URL: https://www.kp.ru/
daily/27233.5/4359853/ (дата обращения: 
16.05.2021).
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обозначен как «информационная культу-
ра». И если в большинстве публикаций это 
понятие рассматривалось достаточно узко – 
как совокупность умений, целенаправленно 
ориентированных на работу с информацией, 
использование методов её получения, обра-
ботки и передачи, а также на владение ин-
формационными технологиями, то, по мне-
нию некоторых учёных, информационная 
культура представляла собой более сложное 
образование в структуре личности педагога. 
Например, исследователи Л.А. Артюшина, 
Т.В. Спирина и Е.А. Троицкая считали, что 
«информационная культура в современном 
информационном обществе может быть 
определена как относительно целостная си-
стема профессиональной и общей культуры 
человека, связанная с ними едиными катего-
риями (культура мышления, поведения, об-
щения и деятельности)» [3, с. 75] и включает 
в себя следующие компоненты:

– личностно осознанные гуманистиче-
ские ценности информационной деятельно-
сти человека;

– культуру общения и сотрудничества в 
области информационных технологий и те-
лекоммуникаций, нравственное поведение в 
сфере информационных отношений;

– критичность, гибкость и адаптивность 
мышления;

– готовность адаптироваться в постоян-
но меняющихся профессионально-социаль-
ных ситуациях и совершенствовать свои зна-
ния в области информационных технологий;

– умение использовать цифровые техно-
логии для решения профессиональных задач;

– готовность нести ответственность за 
действия в электронной среде, знание и со-
блюдение основных правовых норм регули-
рования информационных отношений и др. 
[3, с. 75–77].

В свою очередь, Е.Ю. Занкова и Е.В. Ящук 
отмечали, что информационная культура 
преподавателя вуза, будучи сложным по со-
ставу феноменом, включает в себя комплекс 
личностных качеств, умений, способностей 
и компетенций, среди которых особое место 

занимают: «владение информационными 
технологиями и методикой их применения в 
учебном процессе; стремление быть в курсе 
последних достижений в своей профессио-
нальной области; умение «добывать» новые 
знания и владеть способами обработки по-
лученной информации; рефлексивная ком-
петентность» [17, с. 26].

За достаточно короткий по временны=м 
характеристикам (март 2020 – февраль 
2021 гг.), но очень ёмкий и наполненный со-
бытиями разного характера период пере-
хода на вынужденное удалённое обучение 
в мировоззрении университетских препо-
давателей, в системе их профессиональных 
умений и личностных отношений произошли 
значительные перемены. И тот факт, что на 
эти изменения в личностных и профессио-
нальных компетенциях педагогов указывают 
не только результаты проведённого нами ис-
следования, но и публикации учёных из раз-
ных стран [9; 18–20], свидетельствует о том, 
что мы вправе предполагать возникновение 
ещё одного типа педагогической культуры 
педагога. Мы полагаем, что наименование 
«электронная» культура преподавателя выс-
шей школы наиболее точно отражает про-
изошедшие изменения и заявляет о том, что 
приобретённый опыт методической, педаго-
гической и социальной деятельности не ис-
чезнет с моментом возвращения к традици-
онно очной форме контактов с обучающими-
ся, а будет свидетельствовать о новом витке в 
развитии педагогического знания.

Итак, «электронная» педагогическая 
культура преподавателя, по нашему мнению, 
является закономерным результатом разви-
тия «базовой» / «традиционной» культуры 
педагога, модификация которой произошла 
бы рано или поздно по мере цифровизации 
образовательного процесса. Однако благо-
даря, или, лучше сказать, «из-за» вынужден-
ного перехода на полностью электронное 
обучение в ситуации, катализаторами кото-
рой выступали ограниченные сроки, задачи 
педагогического и социального плана: не 
оборвать контакты с обучающимися, сохра-



87

HigHer educAtion PedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 6.

нить в них силы и уверенность в поддержке 
педагогического коллектива, в том, что уни-
верситет остаётся «большой семьёй» и «в 
печали и в радости», – эти изменения в педа-
гогической культуре педагогов произошли 
намного быстрее. 

«Электронная» педагогическая культу-
ра преподавателя высшей школы является 
интегративным выражением его личности, 
отражающим более глубинное, чем ранее, 
осознание общечеловеческих ценностей, гу-
манистической направленности образова-
ния, роли информации в современном мире и 
возможностей управлять ею. Её отличает от 
информационной культуры задействование 
не только высокого уровня информационных 
компетенций и методических умений исполь-
зования их на занятиях, но и качественный 
скачок практически во всех ранее известных 
составляющих культуры, в том числе в ком-
муникативной компетенции, а также в со-
циально-психологических, ценностно-смыс-
ловых и других компетенциях. Благодаря 
имеющимся у преподавателя личностным 
качествам (гибкости мышления, инноваци-
онности, креативности, предприимчивости и 
пр.), а также совокупным усилиям педагоги-
ческого коллектива каждый педагог оказался 
готов продолжить свою профессиональную 
деятельность в постпандемический период с 
ощущением роста знаний, умений, готовно-
сти к творчеству и созиданию.

Эмпирическое исследование
Для выявления мнения преподавателей 

об изменениях в их педагогической куль-
туре и приобретённых знаниях, умениях 
и опыте педагогического взаимодействия 
с обучающимися в период удалённого об-
учения были использованы опрос и анке-
тирование (осуществлялось посредством 
электронной переписки). Для получения 
наиболее объективных данных к опросу 
были приглашены 78 преподавателей выс-
ших учебных заведений разных специаль-
ностей из 12 вузов семи городов Россий-
ской Федерации.

Целью сбора эмпирических данных было 
выяснение ряда вопросов: 

1)  заметили ли преподаватели изменения 
в своих компетенциях в период удалённого 
обучения; 

2)  каких компетенций эти изменения кос-
нулись в наибольшей степени;

3)  в чём конкретно проявляются отмечен-
ные изменения;

4)  считают ли коллеги полезным приоб-
ретённый опыт и захотят ли использовать 
полученные знания и умения в постпандеми-
ческий период.

Представим себе компетентностную струк-
туру педагогической культуры преподавателя 
в самом общем виде, а именно как единство 
следующих «блоков» компетенций: 1) цен-
ностно-смыслового, 2) учебно-методическо-
го, 3) педагогического, 4) информационно-
технологического, 5) коммуникативного, 6) 
социально-психологического и 7) блока лич-
ностных качеств педагога [1; 5–9; 11; 20]. Ре-
спонденты отметили изменения абсолютно в 
каждой группе компетенций. На рисунке 1 по-
казано, как опыт дистанционного обучения, 
по мнению респондентов, отразился на каж-
дом из «блоков» компетенций, составляющих 
педагогическую культуру преподавателя.

В следующем разделе на основе изучения 
научных публикаций, отражающих особен-
ности работы российских и иностранных 
преподавателей вузов в 2020 г., обобщения 
результатов эмпирического исследования и 
собственного педагогического опыта про-
демонстрированы перемены, которые про-
изошли в ряде значимых профессионально-
личностных компетенций преподавателей в 
период пандемии.

Актуальные компетенции преподавателя 
высшей школы в электронном обучении
Как показали результаты эмпирического 

исследования, по мнению опрошенных пре-
подавателей, наиболее серьёзные изменения 
у них произошли в области совершенство-
вания «цифровой» или ИКТ-компетенции. 
Однако в связи с тем, что по данной теме за 
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последний год написано десятки, а возмож-
но, сотни работ (см.: [2; 18; 16] и др.4), мы со-
знательно воздержимся от описания данной 
компетенции и полностью доверимся дан-
ным исследований наших коллег.

Следующее место по значимости про-
изошедших изменений и приобретённому 
опыту преподаватели, отвечающие на наши 
вопросы, отвели организационно-методи-
ческому блоку, справедливо указывая, что 
методика электронного обучения обладает 
своей спецификой и должна стать объек-
том постоянного изучения в академической 
среде. Отметив, что преподаватель, прово-
дящий занятия в дистанционном режиме, 
должен владеть знаниями о наличии разно-
образных специфических методов, приме-
нение которых невозможно без цифровых 
устройств, респонденты также указали на 
необходимость повышения их частотности 
на занятиях, так как во время виртуального 
занятия студенты склонны быстрее уставать 
и терять интерес к происходящему на экране 
компьютера.

В этом блоке особого внимания заслу-
живает компетенция менеджмента элект- 

4 См. библиографический список к статье О.В. 
Михайлова и Я.В. Денисовой [16].

ронного обучения, которую ещё иногда обо-
значают как «лидерскую компетенцию пре-
подавателя в учебном процессе» [19]. Не 
вызывает сомнения то, что процесс органи-
зации онлайн-занятия (ОЗ) полностью отли-
чается от того, к чему привыкли преподава-
тели при очной форме обучения [9]. Данная 
компетенция предусматривает наличие уме-
ний планирования ОЗ, разработки режимов 
взаимодействия на занятии (преподава-
тель – группа; преподаватель – студент; сту-
дент – студент; подгруппа студентов и др.), 
распределения времени на выполнение тех 
или иных видов работы. Особые требования 
к менеджменту учебного времени на ОЗ свя-
заны с потенциальными техническими не-
поладками (отсутствие связи, «зависание», 
«забыл включить звук», «не отключили 
микрофоны» и др.), несоблюдением учебной 
дисциплины со стороны студентов (отключи-
лись раньше времени, перестали реагировать 
на вопросы преподавателя, отказываются 
включать вебкамеры и т.д.), необходимо-
стью дополнительного времени на открытие 
новых сайтов, передачу «права» управлять 
экраном студенту и т.д. Следовательно, ос-
новным отличием электронного обучения 
от очного является отсутствие возможно-

Рис. 1. Изменение в составе профессионально-личностных компетенций преподавателей в период 
удалённого обучения

Fig. 1. Changes in the composition of professors’ professional and personal competences in the period of 
remote learning
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сти «держать» всю группу студентов в зоне 
внимания преподавателя, постоянно под-
держивая с ними контакт, и необходимость 
пользоваться ограниченным количеством 
учебных средств. По мнению группы иссле-
дователей из разных стран [18], при органи-
зации онлайн-обучения преподаватель несёт 
ответственность за подбор учебных мате-
риалов, их демонстрацию во время занятия, 
организацию работы студентов в различных 
режимах, а самое главное – за виртуозное 
владение техническими возможностями ис-
пользуемых конференц-платформ. Кроме 
того, сам преподаватель получает возмож-
ность определять, какие электронные сред-
ства он будет использовать на конкретном 
ОЗ, длительность работы с ними, необходи-
мость дополнительного методического ком-
ментария, возможность перенесения данно-
го задания в самостоятельную работу и т.д. 
Например, так и не дождавшись от разра-
ботчиков конференц-платформ обещанной 
опции определения, куда направлены глаза 
студента при ответе, преподаватели стали 
дополнительно к Microsoft Teams, Zoom, 
Moodle и другим конференц-платформам, 
на которых обычно проводились групповые 
занятия, использовать WhatsApp для кон-
троля индивидуальных ответов. Выполняя 
все эти действия, преподаватель должен не 
упускать из вида требования по охране тру-
да и здоровья участников образовательного 
процесса, делать паузы, разминки, чтобы да-
вать и себе, и студентам отдых после работы 
на компьютере. Вполне понятно, почему, по 
мнению группы немецких учёных, компе-
тенция самоэффективности (self-efficacy) 
преподавателя считается ведущей в группе 
компетенций методического плана [9].

Далее были отмечены компетенции соци-
ально-психологического блока, ориентиро-
ванные на создание преподавателем условий 
социально-адаптационного характера и ока-
зание психологической поддержки обучаю-
щимся в процессе перехода к электронному 
обучению. Естественно, каждый препо-
даватель должен был иметь в виду, что сам 

формат проведения занятий уже озадачи-
вал студентов, тем более что многие из них 
были вынуждены заниматься в домашних 
помещениях, где находились другие люди. 
Стресс от негативной информации по по-
воду коронавирусной инфекции, о которой 
в течение года постоянно сообщали СМИ, 
и, более того, случаи заболевания близких 
родственников сильно отражались на каче-
стве участия студентов в занятиях [9]. Пре-
подавателям требовалось проявлять осо-
бую чуткость и эмпатию в это время, уметь 
вовремя разрядить обстановку, выразить 
сочувствие, а иногда – сделать вид, что не 
заметили в изображении монитора прохо-
дящих по комнате родственников студентов. 
Электронное обучение предполагает умение 
педагога создавать комфортную среду для 
обучения, восполняя утраченные возмож-
ности живого человеческого общения, но 
при этом, уровень «допустимого» комфорта 
не должен переходить в нарушение учебной 
дисциплины, т.е. имеются в виду те случаи, 
когда студенты могли «отключиться» во 
время занятия, чтобы попить кофе или прой-
тись по комнате. Преподаватель – это имен-
но то лицо, которое способно психологиче-
ски поддержать студентов в неординарной 
ситуации, реализовывая свои функции вос-
питателя и консультанта, но это ещё и чело-
век, который своим примером и отношением 
к организации учебного занятия должен по-
казывать пример дисциплины труда.

Если говорить о личностных качествах 
преподавателей, то в этот напряжённый 
период на первое место вышли инициатив-
ность, креативность, изобретательность. 
Можно с уверенностью утверждать, что эти 
качества, на значимость которых в структу-
ре педагогической культуры преподавателей 
указывали многие исследователи [1; 6; 8; 12], 
позволили педагогическим работникам вузов 
в кратчайший срок освоить новые электрон-
ные средства, методы, технологии обучения 
и практически в течение целого года реали-
зовывать образовательный процесс, стремясь 
сохранить его качество и результативность.
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Коммуникационная компетенция в усло-
виях дистанционного обучения, очевидно, 
претерпела самые большие изменения. Пер-
вая трудность, с которой пришлось стол-
кнуться преподавателям, возникла из-за не-
обходимости общения с обучаемыми, не видя 
их лиц. Это происходило из-за отсутствия 
веб-камер у студентов или просто из-за их 
нежелания включать видеорежим. Так как не 
во всех вузах были приняты распоряжения, 
уточняющие правила организации удалённо-
го взаимодействия, то многие обучающиеся 
просто игнорировали просьбы преподавате-
лей о включении видеорежима. Поэтому пре-
подавателям приходилось часами общаться 
с «чёрным» экраном компьютера, не имея 
возможности получать обратную связь через 
средства невербального общения.

Кроме того, частое «зависание» собесед-
ников, лишние звуки и шумы при невыклю-
ченных микрофонах научили преподавателей 
быть предельно терпеливыми, по несколько 
раз повторять свои реплики или обращаться 
к одному и тому же студенту, ожидая его от-
клика. Интересно, что, находясь дома перед 
компьютером, педагоги иногда сильно на-
прягали голосовые связки и уставали к концу 
рабочего дня больше, чем проводя несколько 
часов лекций в очном режиме [7].

Что касается качества речи, то при ор-
ганизации дистанционной коммуникации 
преподаватели, стремясь увеличить долю 
времени, отводимую на выступления обуча-
ющихся, стали говорить более кратко, «по 
существу», предпочитая однозначные вы-
сказывания.

Педагогический блок, по нашему мнению, 
представлен компетенциями, связанными 
со знанием закономерностей и этапов учеб-
но-образовательного процесса, формами 
и принципами обучения и воспитания. Ре-
спонденты отметили, что в этой сфере осо-
бые изменения коснулись как бы «начала» и 
«окончания» обучения, а именно умений эф-
фективно запланировать ОЗ и объективно 
провести контроль. Поэтому особое внима-
ние отводится компетенции стратегическо-

го планирования и оценочной компетенции. 
Если до пандемии выбор учебных средств, 
которые преподаватели могли использо-
вать на занятиях, был ограничен возмож-
ностями университетских библиотек, в т.ч. и 
электронных библиотечных систем (ЭБС), а 
также имевшимся в распоряжении учебно-
методическим материалом, то во время уда-
лённого обучения как обучающиеся, так и 
преподаватели получили доступ к массовым 
открытым онлайн-курсам, видеолекциям и 
видеоконференциям ведущих российских 
и зарубежных университетов. Попутно в 
безбрежных интернет-ресурсах они обна-
ружили для себя массу иллюстрационного 
материала, который также мог быть вне-
дрён в учебный процесс. Приобретя опыт 
«дополнения» традиционных текстовых и 
электронных учебных ресурсов обучающи-
ми возможностями социальных сетей, симу-
ляционных игр, использованием мобильных 
приложений во время занятий и самостоя-
тельной работы студентов, преподаватели 
убедились, что эти информационные техно-
логии заметно повышают мотивацию обу-
чающихся, так как современное «цифровое 
поколение» студентов лучше реагирует на 
комиксы, аниме, компьютерные игры, чем на 
серьёзные тексты научного содержания. Бо-
лее того, проведённые исследования [4; 19] 
подтверждают, что применение перечислен-
ных электронных средств и интерактивных 
методов обучения способствует получению 
новых знаний и умений, в том числе и про-
фессиональных компетенций студентов. Од-
нако многие исследователи предупреждают, 
что чрезмерное увлечение такими «игро-
выми» методами сильно упрощает процесс 
обучения в вузе, подменяя его «иллюзией 
занятости», снижая качество учебных за-
нятий, замещая знания весьма упрощённой 
и поверхностной информацией [21, с. 103]. 
Учитывая данные рекомендации, каждый 
преподаватель должен взвешенно подходить 
к определению доли «развлекательных» ви-
дов работы на занятии, возможно, перенося 
эти виды деятельности в формат самосто-
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ятельной работы студентов, высвобождая 
тем самым больше времени на занятиях для 
разъяснения сложных теоретических вопро-
сов, изложения плюралистических научных 
точек зрения и формируя у обучающихся 
реальные представления об ожидающих их в 
будущем видах профессиональной деятель-
ности и должностных обязанностях.

Кроме того, преподаватели в период пан-
демии получили важный опыт, связанный 
с планированием времени, которое теперь 
уже не было ограничено контактными и 
консультационными часами в университе-
те; требовалось ежедневное «присутствие» 
педагога в различных социальных сетях, си-
стемах синхронного и асинхронного взаимо-
действия, практически ежедневное сопрово-
ждение лекционных занятий различными 
формами контроля и т.д. [7; 21, с. 105]. Таким 
образом, у преподавателей возникли новые 
умения в области стратегического планиро-
вания своего рабочего времени и использо-
вания электронных платформ для дополни-
тельного взаимодействия с обучающимися.

Применительно к этой компетенции мож-
но рассмотреть вопросы распределения 
ресурсов времени и энергетических затрат, 
которые, по мнению Н.Б. Москвиной и Б.Е. 
Фишман, имеют статус метакомпетентности, 
т.е. «универсального конструкта, необходи-
мого для формирования других компетен-
ций», или особой педагогической ценности 
[22, с. 149]. В период пандемии все препо-
даватели столкнулись с проблемой возрос-
шей нагрузки, связанной с необходимостью 
реализовывать не только онлайн-контакты 
с обучающимися в соответствии с установ-
ленным расписанием, но и задействовать 
сверхнормативное время для асинхронного 
взаимодействия с обучающимися: прове-
рять выполнение заданий, подбирать учеб-
ные материалы, проводить их необходимую 
техническую обработку, дополнять их мето-
дическими занятиями, размещать на доступ-
ных для студентов электронных ресурсах и 
т.д. Возвратившись к «традиционному» об-
учению, преподаватели будут продолжать 

дополнять имеющиеся учебные материалы 
цифровыми ресурсами, так как увидели их 
эффективность.

Кроме того, преподаватели убедились, 
что многие организационные вопросы, для 
решения которых приходилось ждать в оче-
реди или проводить длительные совещания 
с другими структурными подразделениями 
университета, могут быть решены гораздо эф-
фективнее с помощью электронной почты или 
других методов электронного диалогового 
взаимодействия. Нельзя не согласиться с ав-
торами исследования [22], что преподаватели, 
будучи людьми творческой профессии, весьма 
трепетно относятся к своему времени и сами 
предпочитают планировать временны=е затра-
ты на различные виды педагогической, учеб-
но-методической или научной деятельности.

Оценочная компетенция [23], как извест-
но, имеет большое значение в работе любого 
преподавателя. Со стороны можно было бы 
предположить, что если в период удалённо-
го обучения большинство вузов предпочли 
проводить промежуточный контроль обу-
чающихся с помощью тестовых заданий, то 
преподаватели не особо активно участвовали 
в процессе контроля знаний и умений сту-
дентов. Однако это не совсем так: во-первых, 
именно преподавателям нужно было в крат-
чайшие сроки обеспечить разработку тесто-
вых заданий полностью для всех дисциплин. 
Кроме того, осознавая, что при выполнении 
традиционных домашних заданий и кон-
трольных работ студенты могут воспользо-
ваться подсказками из Интернета, практи-
чески для каждого занятия преподаватели 
составляли задания, которые имели творче-
ский, стимулирующий, зачастую профессио-
нально-ориентированный характер, поэтому 
за рассматриваемый период возросло коли-
чество используемых проектных заданий, си-
муляционных игр, кейс-заданий и т.д.

Ценностно-смысловой блок, по мнению 
как респондентов, так и исследователей, пре-
терпел наименьшие изменения ввиду того, что 
основные цели образования и духовно-нрав-
ственные качества преподавателей не могли 
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сильно измениться за такое короткое время 
[9; 20]. Но нам кажется, что это не совсем 
так. Просто ещё прошло очень мало времени, 
чтобы научно выявить и обосновать все про-
изошедшие с нами изменения. Однако если 
принять во внимание, что к блоку ценностных 
качеств относится педагогическая этика, то в 
этой области произошли грандиозные инно-
вации. Есть основания полагать, что вполне 
своевременно говорить о новом направлении 
педагогической этики, а именно о нормах и 
правилах поведения в условиях электрон-
ного обучения, причём они касаются как 
преподавателей, так и обучающихся. Пере-
числим только основные моменты, которые 
наверняка станут объектами исследования 
в будущем: соблюдение деловой обстановки 
и профессионального имиджа (обстановка, 
выбор помещения, одежда, речь, видимые на 
экране детали, внешний вид участников об-
разовательного процесса и т.д.), способы ин-
формирования студентов о правилах нового 
режима обучения и их содержание; соблюде-
ние электронного расписания, точное начало 
и окончание ОЗ и многое другое.

Отдельно хотелось бы сказать ещё об од-
ной компетенции, которая неразрывно свя-
зана с ценностно-смысловым блоком. Ком-
петенция самосовершенствования, или, как 
её иногда называют, «компетенция самораз-
вития», очень часто присутствовала в отве-
тах респондентов. Именно в это время, когда 
подготовительная работа преподавателя и 
сами занятия были видны только их участ-
никам (за исключением моментов контроля 
со стороны администрации вузов), на педа-
гога ложилась большая ответственность, 
связанная с тем, что каждый день занятия, 
их структура, методическая эффективность 
должны были становиться лучше. Мы счита-
ем этот момент весьма важным и показатель-
ным для работы педагогов, так как благодаря 
ответственности, регулярной рефлексии и 
стремлению к самосовершенствованию, пре-
подаватели оказались способны ответить на 
вызовы времени достаточно качественным и 
эффективным трудом [9; 15; 21].

Мы полностью солидарны с мнением ряда 
исследователей, которые считают, что пред-
ставители двух профессий – врачи и педаго-
ги – ни на секунду не прервавшие выполне-
ние своей профессиональной деятельности, 
заслуживают высокой оценки со стороны 
общества [7; 19].

Заключение
Начало второго семестра 2020/21 учебно-

го года ознаменовалось решением Миноб-
рнауки о возвращении к контактному режи-
му обучения, естественно, с соблюдением 
всех мер противовирусной защиты. Как пре-
подаватели, так и студенты вернулись в сте-
ны своих университетов с большим чувством 
облегчения и желанием восполнить те мо-
менты, которые по разным причинам были 
упущены во время пандемии. Однако несмо-
тря на краткосрочность вынужденного пе-
риода удалённого обучения, он серьёзно по-
влиял на наше мироощущение и наше само-
восприятие, так как за это время у каждого 
из нас была возможность заново переосмыс-
лить наши социальные, профессиональные 
задачи и без ложной скромности – личную 
миссию в этом мире.

Сегодня ещё очень сложно сказать, каким 
будет высшее образование в XXI веке, когда 
человечество наконец полностью справится 
с недугом. Однако уже сейчас ясно, что мы 
стали другими, а значит, и наша профессио-
нальная деятельность тоже будет иной.

Проведённый анализ научной литерату-
ры по проблемам обновления компетенций 
в период пандемии как российских, так и 
зарубежных авторов, а также данные, полу-
ченные эмпирическим путём, позволяют сде-
лать следующие выводы.

1. В связи с тем, что переход на удалён-
ное обучение как вынужденная мера защиты 
от коронавирусной инфекции произошёл в 
подавляющем большинстве университетов 
мира, то проблемы технического, педаго-
гического и социально-психологического 
характера, с которыми столкнулись пре-
подаватели, имеют глобальный характер. В 



93

HigHer educAtion PedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 6.

многочисленных публикациях российских и 
зарубежных учёных, в которых описывается 
процесс перехода на удалённое обучение в 
2020 г., отмечаются аналогичные сложности, 
обусловленные недостаточной готовностью 
университетов к реализации образования 
только на основе электронных технологий, 
а также невысокий уровень удовлетворён-
ности преподавателей своей деятельностью. 
Причём результаты опросов, проведённых в 
разных странах, сходятся по многим показа-
телям, независимо от уровня компьютериза-
ции образования в странах в целом.

2. Изменения в компетенциях преподава-
телей, обусловленные новыми условиями пе-
дагогической деятельности, электронными 
каналами связи с обучающимися, необходи-
мостью использования передовых цифровых 
технологий, также характеризуются уни-
версальностью, независимо от наименова-
ний компетенций, принятых в той или иной 
педагогической системе. Подобный глобаль-
ный характер актуализации ряда компетен-
ций даёт нам основание предполагать, что 
в период пандемии у преподавателей выс-
шей школы произошло преобразование их 
педагогической культуры. «Электронная» 
педагогическая культура, проявившаяся у 
преподавателей как результат концентриро-
ванных усилий гибкости мышления, иннова-
ционности, креативности, предприимчиво-
сти в стрессовой ситуации, нашла своё вы-
ражение в новых моделях стратегического 
планирования и менеджмента образователь-
ного процесса. Причём благодаря присущей 
педагогам стрессоустойчивости, готовности 
к постоянному самосовершенствованию и 
самообучению, нацеленности на выполнение 
своего профессионального долга в любых 
условиях, образовательный процесс практи-
чески ни в одном университете мира не был 
прерван, а студенты получили не только по-
лагающиеся по учебным программам знания 
и умения, но и значительную социально-пси-
хологическую поддержку.

3. Мы полностью согласны с коллегами 
[21], которые считают, что в дальнейшем в 

университетах должна установиться обнов-
лённая форма обучения, созданная на базе 
«очного», «контактного» взаимодействия 
преподавателей с обучающимися. Однако, 
получив ценный опыт внедрения электрон-
ных технологий в образовательный процесс, 
каждый преподаватель может теперь расши-
рить спектр своих методических способно-
стей и выбирать цифровые методы обучения в 
соответствии с имеющимися дидактическими 
целями, помня об их положительных свой-
ствах, но не упуская из виду и некоторые не-
гативные факторы. Мы взяли на себя смелось 
назвать этот вид обучения «дополняющим» 
[24], так как, в отличие от «смешанного» об-
учения, в котором доля очных и дистанци-
онных контактов прописывается в договоре 
об оказании образовательных услуг, оно 
будет организовываться на добровольных 
началах – как стороны преподавателей, так 
и со стороны студентов. Соответственно, при 
«дополняющем обучении» ожидается пре-
вышение определённой учебной нагрузки ау-
диторных часов за счёт вынесения части кон-
тактов между преподавателем и студентами 
в синхронное и асинхронное взаимодействие 
посредством электронных платформ. Од-
нако, повторимся, это может происходить 
только на условиях обоюдного согласия 
обеих сторон. Вопросы эффективности по-
добного типа контактов, безусловно, станут 
предметом следующих исследований.
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Аннотация. С учётом богатого опыта применения мультимедийных презентаций в ка-
честве учебного инструмента в высшей школе, в целях внедрения новых подходов и разра-
ботки методологии назрела необходимость определить сильные и слабые стороны суще-
ствующих практик, в особенности выявить эмоциональное отношение студентов высшей 
школы к существующим лекциям-презентациям в учебном процессе и определить соответ-
ствующие возможности улучшения практики применения интерактивных и визуальных 
образовательных инструментов. 

Эмпирической основой исследования явились результаты анкетирования студентов 
2–4-х курсов бакалавриата Московского государственного института международных от-
ношений (Университета) МИД России в 2019–2020 уч. году. В опросе приняли участие 404 
респондента. Для обработки полученных данных использовались программы Google Forms 
и Microsoft Office Excel, общенаучные методы (сравнение, обобщение), методы статисти-
ческого анализа, а также контент-анализ.

Проведённое эмпирическое исследование показало высокий уровень удовлетворённости 
студентов объёмом и эффективностью применяемых в учебном процессе мультимедийных 
презентаций, а также подтвердило теоретические представления о преимуществах и огра-
ничениях линейных по форме презентаций, которые доминируют в образовательной среде. 
Критические замечания включали ошибки дизайна, перенасыщенность визуальным мате-
риалом, рассинхронизацию активностей и недостатки в поведении оратора. Среди новых 
приёмов работы с материалами презентаций было отмечено фотографирование слайдов. 
Важным наблюдением стал выраженный студентами запрос на самодостаточность визу-
ального ряда и получение доступа к материалам презентации.

Были выявлены перспективы и возможности преобразования привычных лекций и учебной 
среды в целом с учётом существующего опыта проведения презентаций в вузе; предложены 
пути решения возникающих проблем с восприятием и усвоением материала студентами 
и даны конкретные рекомендации по организации широкого круга занятий с визуальным и 
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интерактивным компонентами. На сегодняшний день это, в первую очередь, удалённые 
онлайн-курсы (MOOC, e-Learning) и новые формы организации аудиторных занятий 
(“перевёрнутый класс”).

Ключевые слова: мультимедийные презентации, визуальное сопровождение, лекция-пре-
зентация, интерактивность, мультимедийное обучение, онлайн-курсы, разработка плат-
форм удалённого обучения, перевёрнутый класс
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Abstract. Considering the rich experience of using multimedia presentations as a teaching tool in 
higher education, in order to introduce new approaches and develop a methodology, there is a need to 
identify the strengths and weaknesses of existing practices, in particular to identify the emotional at-
titude of university students to existing lectures and presentations in the educational process and deter-
mine relevant opportunities to improve the practice of using interactive and visual educational tools.

The empirical basis of the study was the results of a survey of students of 2–4 undergraduate 
courses at the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Russian Ministry 
of Foreign Affairs in the 2019–2020 academic year. The survey involved 404 respondents. To process 
the obtained data, we used the Google Forms and Microsoft Office Excel programs, general scien-
tific methods (comparison, generalization), statistical analysis methods, as well as content analysis.

The empirical study showed a high level of student satisfaction with the volume and effectiveness 
of multimedia presentations used in the educational process, and also confirmed the theoretical ideas 
about the advantages and limitations of linear form presentations that dominate in the educational 
environment. Critical remarks included design errors, oversaturation of visual material, activity out 
of sync, and flaws in speaker behavior. Among the new techniques for working with presentation 
materials, photographing slides was noted. An important observation was the students’ request for 
self-sufficient visual materials of lectures and access to them.

Prospects and opportunities for transforming familiar lectures and the learning environment as a 
whole were identified taking into account the existing experience of presentations at the university; 
ways of solving the problems with students’ perception and acquisition of material are proposed and 
specific recommendations are given for organizing a wide range of classes with visual and interactive 
components, today these are, first of all, remote online courses (MOOC, e-learning) and new forms 
of organization classroom activities (“flipped classroom”).
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Введение
Развитие информационных технологий 

дало импульс разработке и внедрению в си-
стему образования мультимедийных техно-
логий; одной из первых были презентации, 
сопровождающие лекции. За последние де-
сятилетия проблематика презентаций как 
инструмента коммуникации регулярно под-
нимается в работах зарубежных исследова-
телей, однако число серьёзных публикаций 
на русском языке и/или представляющих 
Россию ничтожно: на момент написания 
данного текста в базе Scopus по запросу 
“Multimedia presentations” было проиндекси-
ровано 7 и 16 публикаций соответственно. С 
2015–2016 гг. можно говорить о существен-
ном спаде научного интереса к данной сово-
купной проблематике. 

Вместе с этим происходит существенный 
рост исследований методик инклюзивного 
и удалённого обучения, образовательных 
платформ, инновационных подходов к ауди-
торной и внеаудиторной нагрузке, роли пре-
подавателя, самостоятельности обучения. 
Отмечая, что цифровизация образования 
берёт начало в технологизации визуального 
объяснения и инструментах интерактивно-
сти, авторы исходят из того, что накоплен-
ный опыт будет полезен при трансформации 
образовательной среды. 

Распространённый ранее, в период ак-
тивного изучения презентаций, формаль-
но-технический подход оставил без ответа 
множество вопросов о них как учебном ин-
струменте. Волна исследовательского инте-
реса к базовым мультимедийным технологи-
ям схлынула, уступив место инновационным 
методикам, но практика презентаций оста-
лась, и игнорировать их, оставлять без ос-
мысления или отрицать важность существу-
ющих наработок – значит разбрасываться 

ценным ресурсом и оставлять без методиче-
ской поддержки зарождающуюся образова-
тельную среду.

Данное исследование ставит своей целью 
выявить эмоциональное отношение студен-
тов высшей школы к существующим мульти-
медийным лекциям-презентациям в учебном 
процессе и определить соответствующие 
возможности улучшения практики приме-
нения интерактивных и визуальных образо-
вательных инструментов. Для достижения 
цели исследования были поставлены следу-
ющие задачи.

1. Проверить гипотезу об эффективности 
“двойной” подачи лекционного материала 
посредством анализа ответов на вопросы о 
том, как именно студенты работают с мате-
риалом лекций, сопровождающихся визуаль-
ным рядом – непосредственно на занятии и 
вне его – и как влияет содержательность, са-
мостоятельность демонстрируемых на экра-
не слайдов и доступность материала на его 
усвоение и удовлетворённость студентов.

2. На основании опроса выявить, как сту-
денты субъективно оценивают эффектив-
ность и оправданность применения препода-
вателями “задвоения” в обучении.

3. С учётом полученных промежуточных 
результатов выработать рекомендации по 
применению инновационных технологий, 
включающих визуальный и интерактивный 
элементы, а также направленных на само-
стоятельное обучение.

Обзор литературы
Возможности использования инноваци-

онных средств в системе обучения начали об-
суждать со второй половины 1990-х гг. У ис-
токов научных исследований в этой области 
стоял Р. Майер, автор теории когнитивного 
мультимедийного обучения, при котором 
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восприятие информации происходит через 
два канала – зрительный и слуховой [1].

Гипотеза об эффективности мультиме-
дийного обучения получила подтверждение 
в экспериментах Р. Майера и дальнейших 
эмпирических исследованиях. Вместе с этим 
выяснилось, что принципы мультимедийно-
го обучения имеют ограничения, например, в 
отношении студентов с низким уровнем ба-
зовых знаний [2; 3, p. 13] или студентов, для 
которых язык мультимедийной презентации 
не родной [4]. 

За последние 20 лет основными направ-
лениями исследований в этой области стали 
следующие: мотивация обучаемых [5; 6]; из-
учение принципов согласованности, смеж-
ности и избыточности [3, p. 17]; особенности 
использования формата видео [7; 8; 9]; изу-
чение индивидуальных различий обучаемых 
[10; 11]. В результате многочисленных ис-
следований была установлена прямая зави-
симость эффективности обучения от уровня 
развития речевых умений [12; 13].

Отдельная большая тема, изучавшаяся 
в контексте когнитивистики, психологии и 
педагогики, – это мультимедийные презен-
тации, созданные в специальных програм-
мах. Как правило, речь идёт о презентациях 
в формате Microsoft Powerpoint; программы 
других разработчиков не получили такого 
широкого распространения, и это название 
стало нарицательным для мультимедийных 
презентаций в целом [14–16]. 

Делается вывод, что как образовательный 
инструмент слайд-презентации многофунк-
циональны, оправданность обращения к ним 
определяется самим преподавателем в зави-
симости от стоящих перед ним задач, будь то 
представление информации для первичного 
ознакомления и дополнение учебников ав-
торскими материалами или форма проверки 
знаний и даже развития коммуникативных и 
межкультурных компетенций [17, с. 264]. Дру-
гой фактор, влияющий на выбор подходящего 
способа визуализации материала, – потреб-
ности студентов разных направлений под-
готовки (гуманитарного, технического и др.) 

[18]. Необходимость развития вышеупомя-
нутых навыков в высшей школе – актуальная 
тема современных исследований [19, с. 359].

Материалы и методы
Для решения задач данного исследования 

было проведено анкетирование, участника-
ми которого стали 404 респондента, в том 
числе 42% мужчин и 57% женщин, студен-
ты 2–4-х курсов бакалавриата Московско-
го института международных отношений 
(Университета) МИД России в 2019–2020 
учебном году. Поскольку опрос проводился 
в первом семестре учебного года, студенты 
первого курса были намеренно исключены 
как нерелевантные участники для данного 
исследования. Перед началом анкетирова-
ния респондентам были разъяснены цели 
исследования, участие было добровольным 
и анонимным.

Была разработана анкета, состоящая из 
открытых, полузакрытых и закрытых вопро-
сов, которые можно условно разделить на 
вопросы личного характера (пол, курс обу-
чения) и вопросы к реципиенту презентации 
(как часто студентам предлагаются лекции-
презентации; какие особенности этого фор-
мата отмечают студенты; какова их личная 
оценка влияния такой подачи информации на 
восприятие; предпочтительные стратегии ра-
боты с лекционным материалом; развёрнутое 
личное мнение о преимуществах и недостат-
ках используемых подходов и пожелания, ка-
сающиеся внедрения новых технологий).

Для интерпретации полученных данных 
были использованы общенаучные методы 
(сравнение, обобщение), методы статистиче-
ского анализа. Обработка текстовых масси-
вов в ответах на полузакрытые и открытые 
вопросы проводилась посредством контент-
анализа. Для систематизации результатов 
были применены программы Google Forms и 
Microsoft Office Excel.

Результаты исследования
Опрос, проведённый среди 404 студентов 

2–4-х курсов, показал общую удовлетворён-
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ность учащихся объёмом и эффективностью 
применения лекций-презентаций в учебном 
процессе высшей школы. 92% опрошенных 
отметили, что на занятиях преподаватели 
использовали визуальные презентации. В 
ходе опроса 77% респондентов оценили при-
менение преподавателями мультимедийного 
формата как эффективное, 90% отметили, 
что визуальное сопровождение лекции по-
могло в усвоении материала.

Студенты позитивно относятся к ис-
пользованию мультимедийных технологий 
(только 4,5% опрошенных хотели бы, чтобы 
презентации на занятиях встречались реже 
или не применялись вовсе); полученные нами 
свидетельства согласуются с результатами 
зарубежных исследований. По мнению 60% 
опрошенных, визуализация и послайдовая 
подача материала помогают структуриро-
вать лекцию [14], демонстрация материала 
на экране позволяет удерживать внимание, 
поддерживать интерес и мотивацию [15]. 
Подтверждается и то, что трансляция на 
экран способствует оценке всей лекции как 
более эффективной, более того, в таком слу-
чае лектор производит лучшее впечатление 
на студентов и кажется им более авторитет-
ным [20]. 

Необходимо отметить, что хотя, по мне-
нию респондентов, применение лекций-пре-
зентаций благотворно сказывается на обуче-
нии, примечательно, что студенты старшего 
курса демонстрируют существенно более 
низкую оценку их качества и эффективно-
сти по сравнению со студентами 2-го и 3-го 
курсов (Рис. 1). 

Студенты отметили ряд факторов, сни-
жающих эффективность лекций-презен-
таций. К числу наиболее серьёзных помех 
студенты отнесли сложность зрительного 
восприятия большого объёма текста (63%), 
слишком мелкий и неразборчивый шрифт 
(51%), перегруженность деталями (34%) и 
плохой дизайн (50%). Всё вышеперечислен-
ное свидетельствует об ошибках на этапах 
планирования и дизайна.

Помимо визуальной составляющей, отме-
чалось, что особые трудности представляет 
необходимость одновременного восприя-
тия, то есть слушания и чтения, несогласо-
ванной информации, когда то, что говорит 
выступающий, не синхронизировано с тем, 
что демонстрируется в этот момент на слай-
де, а также некомфортный темп проведения 
занятия: необходимость успеть разобрать 
(зрительно и на слух) и зафиксировать ос-

Рис. 1. Оценка эффективности презентаций на лекциях
Fig. 1. Effectiveness of presentations at lectures
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новные положения. Большой объём демон-
стрируемого текста (более 60% ответов) и 
чтение лектором полных предложений со 
слайдов (более 30% ответов) вызывают недо-
вольство аудитории и мешают, хотя и в мень-
шей мере, восприятию информации (17%). 
С другой стороны, по нашим данным, чуть 
менее половины студентов считают, что пра-
вильно составленная презентация должна 
быть самостоятельной, исчерпывающей, что 
при ограниченном объёме текста труднодо-
стижимо (Рис. 2). 

60% опрошенных сообщили, что записы-
вают только ключевые моменты, многие фо-
тографируют экран, чтобы иметь возмож-
ность поработать в своём темпе на лекции 
или дома. Примечательно, что хотя в анкете 
не было отдельного вопроса о фотографи-
ровании слайдов, около 20% студентов со-
общили об этой стратегии. В этой связи от-
метим ценность исследований электронных 
образовательных технологий с феноменоло-

гической точки зрения, нацеленных на прео-
доление оторванности феномена понимания 
от моторной активности, которая возникает 
при замене конспектирования лекций фото-
графированием слайдов [21].

На вопрос о предпочтительном режиме 
доступа к материалам лекции большинство 
(97%) высказались за то, чтобы преподава-
тели предоставляли материалы, из них на 
7% больше тех, кто хотел бы получать их 
до, а не после самой лекции. Полученные 
данные в целом согласуются с другими ис-
следованиями, хотя некоторые исследова-
тели пришли к иным результатам [16]. Среди 
ответов фигурировали такие, в которых не-
эффективность презентаций связывалась с 
личностью и речевым поведением лектора и 
с недостаточной живостью и интерактивно-
стью выступления. Встречались, например, 
такие ответы: “[эффективность] зависит от 
выступающего”, “презентации <имя препо-
давателя> очень интересные” и “преподава-

Рис. 2. Представления студентов об идеальной презентации
Fig. 2. Students’ perception of the ideal presentation
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тель читает только презентацию, без добав-
ления от себя”, “нудность”, “монотонное ве-
дение лекции”. То есть технические решения 
не заменяют качественного повествования 
и не умаляют значимости роли докладчика. 
Экспериментально подтверждается, что при 
прочих равных условиях слушатели находят 
более убедительными выступления, во вре-
мя которых удаётся установить зрительный 
контакт с выступающим видны его мимика и 
жесты [22, с. 299; 23].

Многие опрошенные оставили свои ком-
ментарии в заключительном вопросе анкеты 
с возможностью дать развёрнутый ответ. 
В большинстве случаев ими подчёркнуты 
“важность”, “нужность”, “полезность” и “не-
отъемлемый характер” визуализации в учеб-
ном процессе. Когда студенты в свободной 
форме заканчивали предложение “Я считаю, 
что мультимедийные презентации в универ-
ситете…”, были получены критические заме-
чания относительно качества и информатив-
ности презентаций, ответственного подхода и 
оправданности такого широкого применения.

Обсуждение и заключение
Опыт МГИМО показывает заинтересо-

ванность студентов в неклассических фор-
мах работы, разнообразных, доступных и 
мотивирующих. Исходя из гипотезы о пре-
емственности использования мультимедий-
ных технологий в вузе, была поставлена за-
дача выявить отношение студентов к лекци-
ям-презентациям и на основании существу-
ющих теорий и проведённых исследований 
предложить пути совершенствования инно-
вационных образовательных практик.

Анкетирование показало общую распо-
ложенность студентов к разнообразному 
применению технических решений в учебном 
процессе. Высказанные критические замеча-
ния в основном касались качества лекций-
презентаций, а именно удобства восприятия, 
избыточности информации, выносимой на 
слайды, личности лектора и его способа по-
дачи информации, режима доступа к лекци-
онным материалам. 

Проблема целесообразности предостав-
ления студентам материалов презентаций 
хотя и рассматривалась во многих исследо-
ваниях, остаётся нерешённой. В настоящее 
время студенты (по нашим данным – каж-
дый пятый) выходят из положения, фотогра-
фируя экран. Распространённое пожелание, 
чтобы презентации были исчерпывающими и 
независимыми от выступления, можно свя-
зать с выявленным нами запросом на откры-
тый доступ к материалам презентаций [24]. 
Между тем самодостаточность текстового 
описания, в котором предлагаются готовые 
выводы, нивелируют процесс поиска при-
чинно-следственных связей и формирование 
навыков аналитического мышления [25]. Из 
этого следует, что наилучшим вариантом 
решения данной проблемы при подготовке 
удалённого курса является большее дробле-
ние информации между видеофрагментами 
и искусственное замедление продвижения 
по материалу, при котором не будут форси-
рованы выводы.

При удалённом доступе к лекционному 
курсу возможность ближе рассмотреть слай-
ды несколько снимает проблему зрительного 
восприятия, но усугубляет другую – рас-
синхронизацию активностей. Несогласован-
ность речи выступающего и демонстрируе-
мого на экране контента, в особенности при 
высоком темпе лекции, мешает целостному 
восприятию презентации, снижает возмож-
ности дискуссии, усложняет конспектиро-
вание и снижает его качество [14; 25]. При 
записи онлайн-курсов, не ограниченных ау-
диторными часами, следует оставлять доста-
точно времени для ознакомления со слайдом. 
Следовательно, рекомендуется реже менять 
слайды, предпочтительно постепенное “раз-
вёртывание” единого сообщения. 

Как и в случае с живым выступлением, ис-
ходным посылом должно быть то, что тек-
стовое наполнение слайдов предназначено 
не для выступающего, а для аудитории. Для 
лучшего восприятия необходимо ограничи-
вать не число слайдов, а количество инфор-
мации на каждом из них. 
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Потребность в обсуждении поднимае-
мых в докладе-презентации вопросов со-
ответствует методическим рекомендациям, 
которые касаются не только традиционных 
аудиторных занятий, но и онлайн-площадок, 
где обучение происходит посредством виде-
олекций [26].

Традиционную иерархическую модель об-
учения (студент – пассивный реципиент го-
тового знания) необходимо целенаправленно 
трансформировать в специальные коммуни-
кативные пространства, открывающие воз-
можность диалога и дискуссии [27, c. 49]. Та-
ким образом, эффективная подача информа-
ции, грамотно сочетающая в себе визуальный, 
нарративный и интерактивный элементы, бу-
дет отвечать своей основной задаче – способ-
ствовать усвоению материала и формировать 
навыки поиска нового знания. 

Учитывая представленные выше данные, 
возможно презентовать материал действи-
тельно эффективно. Для решения данной 
задачи необходимо учитывать следующие 
аспекты:

1) тщательное планирование, которое 
должно начинаться с постановки цели и ори-
ентироваться на удобство восприятия;

2) обращение к “золотому стандарту” 
формальной лекции, в котором наиболее 
важны выступающий, подача, контакт с ау-
диторией и совместное “развёртывание” ма-
териала;

3) интерактивность: совмещать перехо-
ды между смысловыми частями с обсужде-
нием пройденного материала и побуждать 
студентов к диалогу, своевременно давать 
разъяснения и задавать вопросы. Это может 
быть как риторический или педагогический 
приём, так и функциональный опрос, влияю-
щий на ход занятия. 

Современный мир перегружен образами, 
и человек уже не мыслит своей жизни без 
визуальной культуры. Однако дополнитель-
ный визуальный ряд может как качественно 
повысить когницию, так и, наоборот, на-
рушить целостность и убедительность речи 
преподавателя. Перед создателями иннова-

ционных программ стоит важная методи-
ческая задача – сделать образовательный 
материал доступным, наглядным, стимули-
ровать его самостоятельное освоение сту-
дентами и предложить формы участия, ин-
тенсивность которого определяют они сами. 
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Введение
Массовый переход к дистанционному 

образованию во время пандемии способ-
ствовал интенсификации исследований, по-
свящённых особенностям работы учащихся 
в электронном пространстве. Условия само-
изоляции, уменьшение «живых» контактов 
заставили ещё раз обратить внимание на 
роль эмоций в образовании. Актуальность 
темы определяется и тем, что дистанцион-
ное образование получает большую распро-
странённость как в России, так и в других 
странах [1; 2]. Дистанционное образование 
рассматривается в различных аспектах. Ис-
следуются информационные, диалоговые и 
оценочные возможности электронного об-
разовательного пространства, адекватность 

и эффективность электронных экзаменов и 
электронного тестирования. Но работ, по-
свящённых эмоциогенным характеристикам 
дизайна электронного пространства, пока 
сравнительно мало, и исследования прово-
дятся преимущественно зарубежными ав-
торами. Поэтому изучение эмоциональных 
компонентов дистанционного образования 
российских студентов, безусловно, пред-
ставляет интерес для научно-педагогическо-
го сообщества. 

Обзор исследований
Анализ литературы позволяет выделить 

несколько направлений исследования эмо-
ций в образовательном пространстве. Во 
многих работах подчёркивается интегра-
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тивная роль эмоций в познании, вследствие 
чего эмоциональный компонент обучения 
рассматривается как необходимая состав-
ляющая формирования целостного миро-
воззрения. Отмечается роль эмоций в осу-
ществлении мотивационно-познавательной 
регуляции мыслительной деятельности.

При анализе эмоций реализуется личност-
но-когнитивный подход, широко распро-
странённый в системе образования. Значи-
тельное количество исследований посвящено 
роли эмоций в повышении продуктивности 
мыслительной деятельности. Эмоциональ-
ные состояния рассматриваются как актива-
торы и побудители мыслительного процесса. 
Эмоции исследуются и в более широком кон-
тексте личностной детерминации познания. 
Эмоциональная устойчивость трактуется как 
основа формирования новых интеллектуаль-
ных способностей. Эмоциональное стиму-
лирование учащегося является основой для 
создания учебной среды, которая выступа-
ет средством гармонизации объективных и 
субъективных факторов в процессе обуче-
ния. Чувство свободного целеполагания и 
эмоциональной раскрепощённости на заня-
тиях способствует реализации инициативы и 
творчества учащихся. В этом же ракурсе рас-
сматривается и социально-коммуникативная 
функция эмоций, помогающая оптимизиро-
вать процесс взаимодействия на учебных за-
нятиях [4]. Эмоциональные состояния, такие 
как чувство успеха или неуспеха, самовыра-
жения, самоутверждения по отношению к 
уровню притязаний, трактуются как важней-
шие составляющие личности и её личностно-
деятельностного стиля.

В электронном образовании большую 
роль играет текстовая информация, по-
этому столь значимы работы по лингвисти-
ке эмоций. П.С. Волкова, В.З. Демьянков, 
В.В. Иванов, С.В. Ионова, В.И. Шаховский 
исследуют дискурсивные эмоции и формы 
вербализации эмоциональной информации, 
согласно которой в коммуникативной ситуа-
ции многие языковые единицы приобретают 
статус эмотивных [4].

Традиционно выделяется воспитательная 
роль эмоций в учебном процессе. Важным 
положением педагогики является указание 
на связь эмоций учащихся с гражданским 
эталоном, который востребован обществом 
и формируется в процессе обучения.

При системном анализе указанные под-
ходы выходят на такие функции эмоций в 
обучении, как побудительная, регулятив-
ная, активизирующая, функция повышения 
творческого потенциала, интегративная, со-
циализирующая, эмпативная и др. На осно-
ве этих функций предлагается и типология 
эмоций, возникающих в образовательной 
среде: 1) эмоции, выступающие сигналами 
деятельности и её результата и связанные 
с оценкой (радость и гордость от успеха, 
отрицательные эмоции, связанные с неуда-
чей); 2) гностические эмоции, отражающие 
отношение учащегося к содержанию самой 
познавательной деятельности, – такие, как 
внутренний интерес, удовольствие, удивле-
ние и др.; 3) эмоции, связанные с социальным 
содержанием учебного материала, к кото-
рым можно отнести сочувствие и восхище-
ние либо, напротив, антипатию, личностное 
неприятие; 4) эмоции, обусловленные вос-
приятием социальной среды образователь-
ной деятельности, носящей, как правило, 
коллективный характер, и отражающие от-
ношение к педагогам, однокурсникам и т.п. 
Эти эмоции лежат в основе взаимодействия 
между педагогом и студентами, что, в свою 
очередь, позволяет влиять на мотивацию, 
установки по отношению к учёбе, формиро-
вание у учащихся более открытых и творче-
ских учебно-познавательных стилей [6].

При исследовании эмоциональных аспек-
тов электронного обучения необходимо 
иметь в виду, что уровень эмоциональной 
зрелости студентов может существенно раз-
личаться по предметной направленности, 
когнитивно-эмоциональным реакциям, аф-
фективным компонентам, эмоциональной 
саморегуляции поведения.

Особая роль в образовании отводится 
юмору. Юмор в последнее время стал рас-
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сматриваться как необходимый компонент 
образования в связи с новой парадигмой, 
согласно которой «серьёзные» виды де-
ятельности уже не противопоставляются 
«несерьёзным» как нечто взаимоисключа-
ющее [6]. В образовании юмор выполняет 
множественные функции. Во-первых, это 
игровые методы обучения. Во-вторых, это 
творчество. Ещё в классических работах по 
гештальтпсихологии было показано, что 
творчество связано с изменением направ-
ления мышления и выходом в новые «поля» 
решения задачи. Понимание юмора и смеха 
в контексте «радостного удивления», когда 
при восприятии действительности субъект 
испытывает эмоции удивления и радости од-
новременно, объясняет механизм творчества 
при решении задач. Выход в сферу новизны 
может порождать определённый страх в 
связи с риском, возможными ошибками, бо-
язнью плохих оценок. Но именно юмор по-
могает преодолеть отрицательные эмоции и 
создать установки позитивного восприятия 
новизны. С юмором связывается также пре-
одоление многих мотивационно-личностных 
проблем, встающих в процессе обучения. 

Применительно к анализу электронного 
обучения важны исследования эмоций уча-
щихся при работе с компьютерами. В ли-
тературе рассматривается эмоциональная 
сторона недовольства техническими сбоями 
в работе электронного устройства, которая 
получила название «гнев на компьютер» 
[7]. Проблема недовольства компьютерами 
отражена в трёх аспектах. Первый аспект 
сосредоточен на выявлении особенностей 
работы компьютера, которые вызывают на-
пряжение и отрицательные эмоции у поль-
зователей. Второе направление связано с 
разработкой методов регистрации видов 
недовольства пользователей. В качестве 
объективных проявлений недовольства и 
отрицательных эмоций указываются же-
сты, гальванические реакции, сердцебиение 
и др. [8]. Целью является прогнозирование 
напряжённых ситуаций и предотвращение 
отрицательных эмоций до того, как пользо-

ватель заявил об этом. Третье направление 
исследует причины отрицательных эмоций 
пользователя в широком контексте. «Гнев 
на компьютер» объясняется личностными 
особенностями пользователя. К ним могут 
относиться целенаправленность и одно-
временно – неадекватно завышенная само-
оценка своих возможностей как пользова-
теля, различная значимость мотивационных 
факторов [9], характерологические качества 
личности [10]. При объяснении отрицатель-
ных эмоций используется принцип антро-
поморфизма. Однако во всех подходах мало 
анализируется сама структура процесса вза-
имодействия пользователя с компьютером. 

Виртуальное взаимодействие – это по-
следовательность совместно упорядочива-
емых действий, выступающих как интерак-
ция. Оно не сводится к простой информаци-
онной передаче сообщений. В связи с этим 
представляет интерес исследование струк-
туры электронного образовательного про-
странства.

«Эмоциональный дизайн» как 
методология исследования электронного 

образовательного пространства
Дизайн образовательного пространства 

сам по себе является источником эмоций 
учащихся. На наш взгляд, принципы созда-
ния электронного образовательного про-
странства наиболее ярко выражены в на-
правлении, которое носит название «эмо-
циональный дизайн» и имеет два варианта – 
когнитивный и трансакционный.

К специфике эмоционального когнитив-
ного дизайна можно отнести: 1) ориента-
цию на глубинный, интуитивно-чувственный 
мир человека; 2) обеспечение традиционных 
принципов дизайна – надёжности, функцио-
нальности, удобства – при функционирова-
нии предмета дизайна на различных уровнях 
человеческой деятельности, затрагивающих 
врождённые «инстинкты», импульсивные 
ответы, социально выработанные навыки и 
рефлексивные оценки, присущие формам 
общественного сознания; 3) создание пред-
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метной среды, вызывающей положительные 
эмоции, чувство удовлетворения у пользова-
телей, подчёркивающей ценность личности и 
её самореализации; 4) формирование куль-
туры пользователя; 5) преодоление возмож-
ных негативных последствий, связанных с 
употреблением предметов дизайна.

 «Хороший дизайн», с позиции Д. Нор-
мана, – это прежде всего понятный дизайн. 
Устройство образовательного простран-
ства, которое вызывает технические труд-
ности при использовании, само по себе яв-
ляется источником отрицательных эмоций. 
Важными принципами дизайна являются на-
глядность, наличие доступных подсказок по 
использованию электронной среды на сайте, 
обратная связь между пользователем и педа-
гогом, а также с организаторами электрон-
ной среды [11].

В когнитивных теориях веб-дизайна ука-
зывается на важность отражения в нём за-
кономерностей познавательных процессов 
пользователя. В электронном образова-
тельном пространстве должны соблюдать-
ся принципы: 1) наглядности функций, ис-
пользования как уже имеющихся знаний 
пользователя, так и наглядных подсказок 
действий на экране, 2) обратной связи, 3) со-
ответствия, согласно которому сторона па-
нели управления (правая, левая или верхняя, 
нижняя) должна соответствовать функциям, 
которые также локализованы в этой же ча-
сти, и наоборот; 4) использования дизайна, 
допускающего ошибки пользователя и воз-
можности их исправления, 5) использова-
ния традиций и стандартов, если они прочно 
вошли в культуру пользователя.

Положительные эмоции связываются с 
облегчением работы внимания и памяти, от-
сутствием напряжения при работе с элек-
тронным пространством. По мнению С. Кру-
га, при создании сайтов необходимо учиты-
вать следующие особенности: 1) ограничен-
ное время работы, которое предполагает 
быстрый просмотр, а не глубокое изучение, 
2) использование ясной для пользователя 
иерархии разделов сайта, 3) использование 

традиций и культуры при работе с текста-
ми, например, просмотр слева направо и 
сверху вниз, 4) яркое выделение фрагментов, 
на которые необходимо щёлкать мышью, 5) 
разделение страницы сайта на области, 6) 
уменьшение визуального «шума» [12, с. 46].

Веб-дизайн, по мнению С. Круга, должен 
подстраиваться под характеристики памяти, 
внимания и установок для снижения психо-
логической нагрузки. Использование тра-
диций, или «обычаев», при работе с сайтами 
важно, поскольку они действуют как уста-
новки и позволяют достаточно быстро рабо-
тать с текстами, независимо от содержания. 
Обычаи также создают положительные мо-
тивы и эмоции при работе с новым сайтом, 
создавая чувство привычного и сокращая 
время на усвоение материала. При работе 
в электронном пространстве предлагается 
также опираться на принцип лаконичности 
и минимизации информации. Для снижения 
чувства напряжения в электронном про-
странстве необходимо учитывать и динами-
ку психологической нагрузки пользователя. 
Роль «подсказок», в которых нуждается 
учащийся, могут выполнять закладки, из-
менение цвета ссылок после их посещения, 
появление соответствующих надписей и др.

Принципом когнитивного дизайна явля-
ется предотвращение ошибок пользователя 
и создание возможностей для их исправле-
ния, для чего предлагается использование 
обратимых действий, а также различных 
ограничителей, блокировки. Электронное 
образовательное пространство представ-
ляет собой гармоничную среду, которая не 
должна порождать технических проблем у 
учащихся, не перегружать познавательные 
процессы, не создавать чувств напряжения, 
дискомфорта.

Ошибки пользователя, его усталость и пе-
регрузки познавательных процессов в значи-
тельной степени обусловлены плохим дизай-
ном, который не учитывает психологической 
структуры действий, принципов решения 
задач, законов распознавания образов, не 
считается со свойствами внимания и памяти, 
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не даёт пользователю необходимых подска-
зок и ориентиров. Рассматривая веб-дизайн, 
И. Маркотт отмечает, что дизайнеры часто 
заставляют пользователей проделывать 
лишние операции, совершенно не оправдан-
ные с точки зрения эффективности, которые 
создают лишнюю нагрузку на познаватель-
ные процессы. По его мнению, такой дизайн 
имеет существенные недостатки. Всю ответ-
ственность за создание веб-сайтов дизайнер 
должен брать на себя. И. Маркотт выделяет 
элементы «отзывчивого» веб-дизайна, ори-
ентированные на когнитивные процессы 
пользователя: это «мобильная поддержка», 
расширенная вёрстка, гибкие изображения, 
«резиновые сетки» [13, с. 155].

В качестве источников проблем и отрица-
тельных эмоций при работе с компьютером 
называются такие, как веб-браузинг, элек-
тронная почта, операционная система [14]. 
В соответствии с целями UX-исследований 
осуществляется поиск «триггеров» как ис-
точников отрицательных эмоций [15]. В 
таком подходе фиксируются особенности 
интерфейсов, которые потенциально могут 
вызывать негативное отношение пользова-
телей. Однако и сам пользователь рассма-
тривается со стороны ограниченности его 
когнитивных качеств, включающих прагма-
тические цели, стремящиеся к минимизации 
усилий, упрощению информации и эмоцио-
нальной стабильности. В качестве факторов 
отрицательных эмоций выделяются: увели-
ченное время ожидания, излишние «указа-
ния», повторы, расширение действий, напри-
мер, за счёт регистрации аккаунта, неупоря-
доченная информация, поданная сложным 
и непонятным для пользователя способом, 
«техническая» терминология, непонятная 
пользователю, увеличенное количество кли-
ков, неудобный размер шрифта. 

Второй вариант эмоционального дизай-
на – трансакционный – рассматривает че-
ловека как носителя культуры, социальных 
ролей, ценностей, индивидуально-харак-
терологических особенностей [16]. С этих 
позиций электронное образовательное про-

странство как предмет дизайна может вы-
ступать в аспекте персонализации – как ре-
транслятор личностных качеств взаимодей-
ствующих в нём субъектов.

В стратегиях трансакционного дизайна 
учитываются следующие факторы: 1) цен-
ностные аспекты предмета, которые оце-
ниваются по их мировоззренческим ком-
понентам, включённым в структуру форм 
общественного сознания; 2) индивидуальные 
качества предмета, подчёркивающие его от-
личие от аналогов; 3) создание персонажа 
как собирательного образа, ретранслирую-
щего ценности; 4) акцентирование конструк-
тивных элементов и «психологического цен-
тра» предмета, демонстрирующих основные 
идеи дизайнерского проекта; 5) создание ме-
тафор, мифов, слоганов как опредмечивание 
основных идей; 6) рационализация метафор 
и создание компонентов образа, препятству-
ющих ложному пониманию заложенных в 
предмете ценностей.

Эмоциональный трансакционный дизайн 
подчёркивает коммуникативные функции 
сайтов, цель которых – общение с аудито-
рией и создание положительных эмоций у 
пользователей. Единство личностных уста-
новок дизайнера и пользователя – необхо-
димое условие успешной работы в электрон-
ном пространстве. По мнению А. Купера, 
ошибки в работе интерфейсов обусловле-
ны именно личностным рассогласованием, 
когда создатели электронных ресурсов вы-
ступают как «homo logicus», продукция ко-
торых и сам способ мышления совершенно 
непонятны для «homo sapiens», т.е. обычных 
пользователей [17].

При дизайне электронной среды необ-
ходимо исходить не только из когнитивных 
потребностей человека, но и из социальных 
потребностей высшего уровня, таких как 
самореализация человека в обществе. Эмо-
циональный дизайн строится на единстве 
ценностей дизайнера и потребителя, в ре-
зультате чего не только веб-сайты, но даже и 
компьютерные приложения могут восприни-
маться как «человечные» и «обаятельные». 
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Положительные эмоции на сайте позволяют 
пользователю переживать опыт, аналогичный 
разговору с близким другом. Дизайн А. Уол-
тера исходит из личностной установки «рас-
смотрения мира как зеркала себя». Внешний 
мир – источник информации для человека о 
самом себе, а на веб-сайте эту роль выполня-
ют фотографии, пропорции и конструкции, 
которые ретранслируют взаимодействие лю-
дей и позволяют видеть предметную среду 
как область человеческих отношений [18]. 
Благодаря эмоциональному дизайну обычные 
пользователи становятся энтузиастами, стре-
мящимися поделиться с окружающими [19].

Эмпирическое исследование
Методика. Целью исследования явля-

лось выявление эмоциогенных факторов 
дизайна электронного образовательного 
пространства и оценка их важности для 
учащихся. На основе методологии «эмо-
ционального дизайна» нами было проведе-
но исследование эмоциогенных аспектов 
электронного образовательного простран-
ства при изучении гуманитарных наук. В 
исследовании участвовали студенты Рос-
сийского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова – 150 чел., изучавшие в 
дистанционной форме философию, этику 
деловых отношений, профессиональную 
этику. Возраст опрошенных – 18–19 лет, из 
них 80 чел. – женщины, 70 чел. – мужчины. 
На первом этапе студентам предлагалось 
выбрать из перечня факторы, указанные в 
концепциях «эмоционального дизайна», 
вызывающие эмоции в электронном обра-
зовательном пространстве и имеющие для 
учащихся наибольшую значимость. Затем 
на основе выбора были составлены анкеты, в 
которых студенты должны были оценить ча-
стоту появления фактора в образовательном 
пространстве. Оценка факторов строилась 
по шкале от 0 до 100%. Исследовались три 
платформы для проведения занятий: ZOOM, 
MOODLE, LMS (личный кабинет).

Обсуждение результатов. Как видно из 
таблицы 1, наиболее частыми факторами 

негативных эмоций выступали «посторон-
ние помехи на сайте», «зависание», «плохое 
качество звука» на платформах вебинаров. 
Даже на платформе ZOOM, где участники 
общаются непосредственно друг с другом, 
отмечаются случаи плохой обратной связи, 
когда реакция на обращение по поводу не-
поладок через почту запаздывала, а звонки 
в службу поддержки и устранение недо-
статков занимали слишком много времени. 
Но в целом работа на платформе ZOOM 
рассматривалась учащимися как удовлетво-
рительная, поскольку техническая служба 
поддержки вуза изменяла условия доступа, 
регистрации и постепенно устраняла не-
достатки. Необходимо учитывать и отсут-
ствие высококачественной интернет-связи 
у многих учащихся. Платформа MOODLE 
оказалась более надёжной, но текстовый 
режим работы накладывал ограничения по 
многим параметрам, в частности, 7% опро-
шенных отмечали неудовлетворительное 
качество шрифта, не позволяющего ярче вы-
делять присланные по почте доклады и пре-
зентации. Отсутствие ярких «подсказок» на 
экране отмечалось как для ZOOM, так и для 
MOODLE, но поскольку устройство этих 
платформ было стандартным и использова-
лось часто, то это не вызывало у учащихся 
особых проблем. 

Наибольшее количество факторов, вызы-
вающих отрицательные эмоции, отмечалось 
на платформе LMS, в личных кабинетах. 
Фрагменты текста, которые необходимо 
было активировать мышью наиболее часто, 
не только не выделялись наиболее ярко, но 
и, напротив, занимали самое «скромное» 
место на экране, крохотные значки были 
едва заметны, размещались часто в углу 
экрана. Использование разделов противо-
речило «обычаям» и «традициям», когда, к 
примеру, фрагменты строки приходилось 
просматривать не слева направо, как это 
принято при чтении текста, а в противопо-
ложном направлении. Отмечалось большое 
количество лишних шагов, отличающихся 
от традиционных способов использования 



115

HigHer educAtion PedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 6.

интернет-пространства. Так, если традици-
онно для открытия файла на его название 
достаточно кликнуть дважды, в личном ка-
бинете необходимо было однократно на-
жать на название файла, затем на кнопку 
«выбрать», затем следовал выбор из нового 
перечня и т.п. Визуальные подсказки прак-
тически отсутствовали, следовало ориенти-
роваться либо на текстовые названия, либо 
читать достаточно громоздкую инструкцию. 
Неудовлетворительное качество шрифта от-
мечалось в качестве недостатка в 37% случа-
ев. Поскольку личный кабинет имел множе-
ство разделов (многими из которых почти не 
пользовались), то шрифт на названиях часто 
был слишком мелкий. «Зависание» экрана 
отмечалось в 44% случаев, а отсутствие опе-
ративной обратной связи – в 34%.

Результаты оценки трансакционных эмо-
циогенных факторов отражены в таблице 2. 
Среди наиболее значимых положительных 
эмоциогенных факторов была указана воз-
можность видеть лица всех участников се-
минара, наблюдать реакцию на выступление, 
получать эмоциональную поддержку, оцен-
ки. Платформа ZOOM технически позволя-
ет всегда видеть лица учащихся и преподава-
телей, однако она была реализована лишь в 
57% случаев. Выделяется несколько причин, 
по которым многие студенты выключают 
камеру во время семинара. Во-первых, это 
традиционный «уход» от занятий, подобно 

тому, как при аудиторных занятиях часть 
студентов занимается посторонними дела-
ми. Во-вторых, не у всех студентов гаджеты 
позволяли использовать камеру. В-третьих, 
это связано с приватностью домашнего про-
странства. Электронное пространство веби-
нара правомерно рассматривать как вид пу-
бличного пространства, которое подчинено 
нормам образовательной, академической 
среды, в соответствии с которыми диктуют-
ся требования к имиджу, видимому фраг-
менту квартиры и др. Деловая одежда и лицо 
на фоне книжного шкафа, кабинетная об-
становка наилучшим образом соответство-
вали нормативному образцу, за нарушение 
которого следовали неформальные санкции. 
Интернет полон фотографиями преподава-
телей, которые проводили занятия в домаш-
ней одежде, на кухне на фоне кастрюль и т.п. 
Но эти же требования распространялись и 
на учащихся. Далеко не все студенты могли 
демонстрировать «академическую» обста-
новку домашней среды, в которой они жи-
вут и занимаются. По мнению опрошенных, 
именно такая «закрытость» является глав-
ным фактором, отличающим аудиторные за-
нятия от дистанционных. 

Использование индивидуализированных 
аватаров, индивидуализированных фотогра-
фий (отличающихся от «паспортных») в зна-
чительной степени повышало эмоциогенность 
электронного образовательного простран-

Таблица 1
Оценка когнитивных отрицательных эмоциогенных факторов образовательного пространства

Table 1
Assessment of cognitive negative emotiongenic factors of the educational space

Когнитивные факторы образовательного пространства ZOOM MOODLE LMS

Отсутствие ярких визуальных подсказок на сайте 2% 7% 28%

Отсутствие обратной связи 7% 1% 34%

Отсутствие яркого выделения фрагментов, с которыми работают наиболее часто 1% 2% 73%

«Зависание» экрана 50% 3% 44%

Посторонние помехи на сайте 45% 1% -

Плохое качество звука 47% - -

Отсутствие «традиций» и «обычаев» при работе на сайте 2% 5% 83%

Излишние шаги и операции 1% 2% 85%

Неудовлетворительное качество шрифта и знаков 1% 7% 37%
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ства, поскольку связывалось с проекцией лич-
ности. Цветовое оформление фотографий и 
аватаров, по мнению опрошенных, создавало 
«тёплую обстановку», «живую» атмосферу 
на сайте, что также повышало эмоциоген-
ность образовательного пространства.

При дистанционной форме обучения воз-
росли требования к индивидуализированно-
му оформлению презентаций, включающих, 
помимо логических схем и традиционно де-
монстрируемых портретов философов, пер-
сонализированные изображения, цветовое 
оформление. Сама по себе платформа ZOOM 
лишена индивидуализированного оформ-
ления, однако она позволяла осуществлять 
визуализацию «персонажей» – демонстри-
ровать изображения, персонализирующие 
предметное содержание занятий. Высокую 
оценку получили картины художников, по-
свящённые жизни конкретных философов, 
отражающих ту или иную историческую 
эпоху и т.п. На наш взгляд, востребован-
ность художественного образа объяснялась 
тем, что в его содержание входят оценки и 
эмоции, проецируется личность художника, 
ценности духовной жизни общества.

Юмор при дистанционной работе был 
оценён очень высоко. Но возможности его 
использования в процессе преподавания 
были различными на разных платформах. 
Юмористические высказывания на ZOOM 
были естественно включены в устные диало-
ги – 66%. Но система MOODLE с преимуще-
ственной ориентацией на текстовую форму 

сообщений ограничивала использование 
юмора в силу академических требований к 
письменному тексту в виртуальной среде 
(лаконизм, использование точных научных 
понятий, однозначность смысла и др.).

Наименьшие оценки по трансакционным 
эмоциогенным факторам получил личный 
кабинет – LMS. Если на текстовой платфор-
ме MOODLE были предусмотрены хотя бы 
цветовые решения в оформлении, то в личном 
кабинете даже эта характеристика отсутство-
вала. Личный кабинет создавался информа-
ционными службами вуза, при этом потен-
циально можно было допустить бóльшую ва-
риативность и индивидуализацию. Казалось 
бы, именно личный кабинет мог выступать в 
качестве персонализированного экзистен-
циального пространства, «дружелюбного», 
«человечного» сайта, ретранслирующего как 
ценностные аспекты изучаемой дисциплины, 
так и мотивационное отношение к предмету 
со стороны учащегося. Но, по мнению опро-
шенных, единственной формой передачи цен-
ностных установок выступала только презен-
тация, подготовленная учащимися. Сама же 
платформа оценивалась как наименее удоб-
ная для занятий и обезличенная. 

Выводы
1.  Исследование эмоциогенных компо-

нентов дизайна электронного образова-
тельного пространства позволяет выделить 
направления его оптимизации с целью по-
вышения качества дистанционных занятий. 

Таблица 2
Оценка положительных трансакционных эмоциогенных факторов образовательного пространства

Table 1
Evaluation of positive transactional emotiongenic factors of the educational space

Трансакционные факторы образовательного пространства ZOOM MOODLE LMS

Индивидуализированная презентация 68% 56% 54%

Возможность видеть лицо собеседника 57% – –

Юмор, шутки 66% 7% 2%

Персонализированные аватары 53% – –

Индивидуализация оформления сайта – 5% –

Индивидуализированная символика на сайте 1% 2% –

Визуализация «персонажей» на сайте 79% 3% –
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Парадигма эмоционального дизайна даёт 
возможность совершенствовать как когни-
тивные, так и трансакционные компоненты 
образовательного пространства.

2.  Исследование выявило этические 
проблемы при работе с электронными ре-
сурсами. С одной стороны, открытость, ви-
димость, наблюдаемость живого участия 
студентов в обсуждении учебного материа-
ла являются необходимым условием эмоци-
ональных коммуникаций, обратной связи, 
личностных оценок. С другой стороны, в ка-
кой степени можно императивно требовать 
от студента не отключать камеру при про-
ведении дистанционных занятий, идущих 
вне вуза? Допустимо ли заставлять учащих-
ся публично демонстрировать приватную 
обстановку дома, если она не соответствует 
академическим требованиям?

3.  Исследование выявило необходимость 
более активного использования информаци-
онных ресурсов вуза при дизайне собствен-
ного электронного образовательного про-
странства. На данный момент стандартные 
электронные платформы для занятий полу-
чили более высокую оценку учащихся, чем 
электронные личные кабинеты, создаваемые 
вузом. На наш взгляд, именно вуз может ис-
пользовать творческий потенциал для соз-
дания электронного образовательного про-
странства, соответствующего когнитивно-
познавательным и мотивационно-ценност-
ным сторонам учебного процесса на основе 
единства компетентностного и личностного 
подходов.

4.  В связи с этим правомерно ставить во-
прос о более разносторонней подготовке 
специалистов в области электронных тех-
нологий. В рамках эмоционального дизайна 
справедливо ставится проблема взаимопо-
нимания дизайнера электронного простран-
ства и пользователя. Специалисты в области 
компьютерных технологий должны иметь 
расширенные знания по гуманитарным на-
укам, исследующим личность и её ценности. 
К сожалению, в настоящее время акцент при 
подготовке ИТ-специалистов делается ис-

ключительно на технике программирования, 
формировании, по выражению А. Купера, 
«homo logicus», от которого пользователь 
оказывается в полной зависимости и в силу 
этого обречён на ошибки.

5.  В литературе часто дискутируется во-
прос о переводе хотя бы некоторых дисци-
плин в дистанционную форму. Этот вопрос 
актуален не только в связи с пандемией, но и 
с развитием дистанционного образования в 
России. Очевидно, что в настоящий период в 
имеющихся формах дистанционное образо-
вание серьёзно проигрывает аудиторному и 
может рассматриваться лишь как дополни-
тельный ресурс. 
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центров, 11 музеев. Вуз имеет одну из крупнейших в стране научных библиотек, включающую почти 
три миллиона единиц хранения (книг, журналов, газет, рукописей и других источников информации 
на более чем 40 древних и современных языках народов мира). Университет является единственным 
во всей Европе вузом, который имеет собственный заповедник «Галичья гора» с уникальным 
питомником краснокнижных видов хищных птиц, а также Ботанический сад, которому без малого 
уже 90 лет. 

Начиная с 2016 г. ВГУ ежегодно признаётся лучшим инновационным вузом Воронежской области. 
Инновации касаются буквально всех граней деятельности университета: это и уникальные научные 
разработки, и самое современное учебно-научное оборудование, включая суперкомпьютерный центр, 
и прогрессивные образовательные технологии, и новые формы работы со студенческой молодежью. 
Так что ВГУ – это не просто лидер среди вузов Центральной России, это ведущий научно-
образовательный центр, драйвер социальной и культурной жизни региона.

Реализуя начертанный на университетском гербе девиз: «Semper in motu» («Всегда в движении»), 
ВГУ стремится к постоянному прогрессу, но при этом бережно хранит вековые университетские 
традиции, трепетно чтит память и заслуги предшествующих поколений университетских учёных 
и преподавателей, понимая, что без истории, традиций и сохранения наследия прошлого нет и не 
может быть у университета ни будущего, ни новых достижений во благо России.

В университете реализуется весь спектр типов и уровней научных исследований – как 
фундаментальных (теоретических и эмпирических), так и прикладных (практико-ориентированных, 
инновационных). Ниже публикуются статьи сотрудников вуза.
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Введение
Информатизация и компьютеризация 

широкой поступью шагают по планете. Дви-
жение вспять исключено. По прогнозам ана-
литиков, темпы цифровизации всей жизни 
человечества будут только возрастать. И его 
задача – воспользоваться всеми преимуще-
ствами новейших информационных техно-
логий, не упустив при этом из поля зрения 
те риски и ограничения, которые они несут 
с собой. Человеческое общество находится 
на той стадии развития, которую учёные на-
зывают «информационной» [1; 2]. Наиболее 
выраженная её примета – внедрение систем 
и технологий искусственного интеллекта 
(ИИ), под которым в общем виде принято 
понимать такие функциональные способ-
ности компьютера, которые воспроизводят 
мыслительные операции человека или ана-
логичны им. Это, в частности, сбор, хране-
ние и использование информации для реше-
ния самых разных задач, поиск и накопление 
необходимых для работы информационных 
ресурсов, обучение (самообучение), обра-
ботка устных и письменных текстов, выпол-

ненных на естественном языке. Хотя исто-
рия научных и прикладных исследований по 
проблеме ИИ насчитывает уже около семи 
десятилетий (как известно, всё началось с 
разработки программ для игры в шахматы и 
для автоматизированного перевода текстов 
с одного иностранного языка на другой), до 
сих пор представители этой области научно-
го знания заняты решением задачи модели-
рования процессов человеческого мышления 
с помощью компьютера [3–7]1. Но поскольку 
до сих пор наука не раскрыла всех возмож-
ностей человеческого мозга, поиск решений 
упомянутой задачи может затянуться – во-
преки звучащим из уст отдельных категорий 
специалистов прогнозов о том, что едва ли 
не через полтора-два десятка лет системы 
ИИ будут регулировать чуть ли не все сферы 
жизни человека.

Присутствие ИИ во многих сферах совре-
менного общества радикально трансформи-

1 Мы намеренно приводим работы, опубликован-
ные в прошлом веке, чтобы показать, что про-
блема ИИ имеет довольно солидную историю.
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рует не только жизненный уклад людей, но в 
первую очередь – основные социальные ин-
ституты: государство, экономику, политику, 
право, религию, образование, семью и брак. 
Естественно, мировая система образования – 
и российская как её неотъемлемая часть – не 
может оставаться в стороне от этих процес-
сов. Напротив, она живо реагирует на инно-
вационные разработки, появляющиеся в об-
ласти компьютеризации, стремится инкорпо-
рировать их в свою орбиту, извлечь из цифро-
визации максимальную пользу. В этом тренде 
находится сегодня большинство российских 
университетов. Уверены, что накапливаемый 
ими в этом отношении опыт выходит за пре-
делы сугубо регионального значения и может 
быть полезен для целостного осмысления тех 
преференций, которые ИИ даёт высшей шко-
ле, и тех затруднений, которые он может за 
собой повлечь.

Ниже представим опыт Воронежского 
государственного университета в области 
изучения и освоения технологий ИИ. В на-
стоящее время в ВГУ сложились два главных 
направления этой работы:

– научные разработки в области ИИ и их 
внедрение в промышленное производство, 
банковский сектор, другие сферы социаль-
но-экономического и технологического раз-
вития региона;

– образовательная деятельность универ-
ситета по подготовке высококвалифициро-
ванных кадров в области технологий ИИ.

Научные разработки в области  
ИИ и их внедрение в промышленное 

производство, банковский сектор и другие 
сферы социально-экономического  

и технологического развития региона
Данное направление реализуется в уни-

верситете в первую очередь силами сотруд-
ников факультета прикладной математи-
ки, информатики и механики и факультета 
компьютерных наук. Заметим, что первый 
из них является одним из факультетов-
«шестидесятников», поскольку был создан в 
1969 г. как ответ на бурное развитие в то вре-

мя вычислительной техники и в целях удов-
летворения потребности страны в специали-
стах соответствующего профиля, которые 
бы обеспечили прорыв в сферах научных 
изысканий и промышленного производства. 
Второй факультет появился в ВГУ сравни-
тельно недавно – в 1999 г., но сразу стал при-
знанным не только в Воронеже, но и в реги-
оне центром компьютерного образования по 
мировым стандартам. Именно сплав опыт-
ности и молодости, прочные научно-обра-
зовательные традиции и интеллектуальная 
мобильность, ориентация на расширение и 
углубление фундаментальных знаний, с од-
ной стороны, и практико-ориентированные 
исследования, с другой, позволяют этому 
тандему демонстрировать существенные 
успехи в новом направлении современной 
науки, обобщённо именуемой областью ИИ.

На факультете прикладной математики, 
информатики и механики научные исследо-
вания математических методов и приклад-
ных технологий, лежащих в основе систем 
ИИ, были начаты четверть века назад; этой 
проблематикой активно стал заниматься и 
факультет компьютерных наук. За послед-
нее десятилетие сотрудниками двух факуль-
тетов выполнены циклы научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
по тематике, связанной с исследованиями и 
разработкой программных средств и ком-
плексов в области ИИ, развитием систем ма-
шинного обучения и прикладного ИИ (как 
правило, на основе договоров о научном со-
трудничестве с организациями, грантовой 
поддержки, системы госзаказа). Среди них:

– разработка технологии автоматизиро-
ванного создания, обучения и функциони-
рования искусственных нейросетей для оп-
тимизации принятия решений в организаци-
онно-технических системах (заказчик ООО 
«Концерн Созвездие»);

– разработка многофункциональных 
программных комплексов и интегрирован-
ных информационных технологий для ин-
теллектуального анализа (распознавание 
объектов, обработка, улучшение, достиже-
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ние эффекта сверхразрешения) тематиче-
ских изображений (по заказу ИНМЭ РАН, 
Гособоронзаказ);

– разработка и исследование методов ма-
шинного обучения для сопровождения па-
циентов с сердечно-сосудистыми патологи-
ями и их диагностики (грантовая поддержка 
РФФИ);

– сравнительный анализ влияния «когни-
тивной стимуляции» на основе интерфейсов 
«человек – компьютер» (включая интер-
фейсы «мозг – компьютер») на пациентов 
неврологического профиля и здоровых лиц 
(грантовая поддержка РФФИ);

– алгебраические модели нечётких про-
дукционных систем для управления распре-
делёнными знаниями (грантовая поддержка 
РФФИ);

– оценка человеческого капитала в ус-
ловиях цифровой экономики региона по-
средством алгоритмов машинного обучения 
и методов обработки больших данных (гран-
товая поддержка РФФИ);

– автоматизированный контроль каче-
ства, детекция дефектов на основе данных 
видеопотока (заказчик ПАО «Северсталь-
инфоком»);

– автоматический анализ изображений 
шлифа металла и разработка на его основе 
методики оценки качества структуры метал-
ла (заказчик – ПАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат»);

– прогнозирование задержек авиарейсов 
(заказчик – компания «Рамакс», поставщик 
ИТ-технологий для транспортной отрасли);

– прогнозирование развития онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых заболеваний 
(заказчики – БУЗ ВО «Воронежский об-
ластной клинико-онкологический диспан-
сер» и БУЗ ВО «Воронежская областная 
клиническая больница № 1»).

Научные достижения университетских 
учёных уже внедрены в деятельность пред-
приятий и организаций самого разного про-
филя (от сельхозиндустрии до оборонно-
промышленного комплекса, от банковской 
сферы до учреждений здравоохранения), 

а также нашли отражение в научных пу-
бликациях в престижных отечественных 
и международных изданиях, освещающих 
проблематику ИИ, в монографиях и учеб-
ных пособиях, востребованных и профес-
сиональным сообществом, и вузами страны 
[8–13]. Успешно защищён ряд кандидатских 
и докторских диссертаций по проблемам мо-
делей и алгоритмов обработки изображений 
для построения сверхразрешения в условиях 
аппликативных помех; систем интерфейсов 
«человек – компьютер» на основе анализа 
спектральных особенностей биомедицин-
ских сигналов и гибридного интеллекта; 
экспресс-анализа и классификации неодно-
родного потока объектов с использованием 
спектральных измерений; нейросетевого 
моделирования и эволюционного планиро-
вания в сетях добровольных вычислений; 
методов принятия диагностических решений 
на основе обработки информации различных 
типов; информационных аналитических си-
стем управления качеством на базе функцио-
нального и имитационного моделирования. В 
настоящее время выполняются исследования 
по таким перспективным темам, как алгорит-
мы анализа 3D-моделей методами машинно-
го обучения; развитие теории LP-структур 
и её применение для интеллектуализации 
рефакторинга объектно-ориентированных 
программ; алгебраические модели интеллек-
туальных систем с нечёткими правилами и др.

Если факультет компьютерных наук и 
факультет прикладной математики, инфор-
матики и механики непосредственно прово-
дят исследования по тематике ИИ, предла-
гая новые решения в этой области, то другие 
учебно-научные подразделения ВГУ активно 
осваивают существующие технологии ИИ в 
своей научной деятельности. Приведём лишь 
несколько примеров.

Пример первый. С 2011 г. в университете 
успешно функционирует суперкомпьютер-
ный центр. ВГУ входит в десятку лучших ву-
зов страны, располагающих суперкомпью-
терами. Имеющийся в ВГУ суперкомпьютер 
обладает мощнейшими характеристиками: 
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производительность – 39 Tflop/s, ускорите-
лей вычислений – 20, процессорных ядер – 
240, коммуникационная сеть – 40 Гбит/сек, 
оперативная память – 1,2 Тбайт, хранилища 
данных – 40 Тбайт. Не являясь ИИ в бук-
вальном смысле этого слова, суперкомпью-
тер обеспечивает наукоёмкие вычисления 
по десяткам тысяч параметров в области 
промышленного производства, финансово-
экономического управления, решения эко-
логических проблем, разработки новых ле-
карств, моделирования сложнейших биоло-
гических, химических, физических объектов 
и явлений. Вместе с тем суперкомпьютеру 
доступны функции ИИ – такие как машин-
ное обучение, оперирование базами данных 
и базами знаний, понимание человеческой 
речи. И этими «интеллектуальными способ-
ностями» суперкомпьютера активно пользу-
ются учёные ВГУ самых различных факуль-
тетов и научных подразделений.

Пример второй. На факультете геогра-
фии, геоэкологии и туризма геоинформа-
ционные технологии как разновидность 
ИИ используются при картографическом 
моделировании. Это позволяет с очень вы-
сокой скоростью, точностью и надёжностью 
создавать, в частности, ландшафтно-эколо-
гические, эколого-геохимические, медико-
экологические карты, получая тем самым 
новые знания в области регионального ланд-
шафтно-экологического мониторинга, оцен-
ки связанных с загрязнением окружающей 
среды экологических рисков, в том числе для 
здоровья населения, которые используются 
при принятии управленческих решений, вы-
работке прогнозов, проведении различного 
рода экспертиз [14–16].

Пример третий. На базе лаборатории прак-
тической психологии факультета философии 
и психологии ведутся психологические ис-
следования с использованием многофунк-
циональной (гибридной) компьютерной диа-
гностической системы «Psychometric Expert» 
(разработчик – НТЦ «Интроспекция», 
Ярославль) [17]. Данная система является на-
столько гибкой и многоцелевой, что с полным 

правом может быть признана интегральной 
средой, позволяющей психологам без обра-
щения к услугам программистов не только 
проводить компьютерное тестирование со-
трудников различных организаций, разных 
категорий лиц, обрабатывать получаемые 
данные посредством объектно-ориентиро-
ванной системы статистического анализа и 
интерпретировать результаты, но и самосто-
ятельно создавать новые диагностические ме-
тодики, адаптированные «под задачу», базы 
данных и базы знаний и с помощью встроен-
ных средств формулировать психологические 
заключения нужного типа. При этом система 
сама способна «запускать» и осуществлять 
требуемые операции и сохранять результаты 
своей работы в базе данных, тем самым на-
капливая «опыт» собственного функциони-
рования. Последнее как раз и является реа-
лизацией технологий ИИ. Работа с системой 
«Psychometric Expert» позволяет психологам 
ВГУ, во-первых, быть включёнными в общее 
профессиональное пространство универси-
тетских психологов России, оперативно обме-
ниваться опытом, формировать контекстно-
ориентированные системы диагностики, экс-
пертизы, прогноза и, во-вторых, использовать 
результаты научных исследований в практике 
психологического сопровождения деятельно-
сти различных организаций [18; 19].

Таким образом, значимость проводимых 
в университете исследований в области ИИ и 
с использованием технологий ИИ подтверж-
дена как значительными экономическими и 
технологическими эффектами, получаемы-
ми от их результатов, так и признанием в 
широком научном сообществе.

Образовательная деятельность университета 
по подготовке высококвалифицированных 

кадров в области технологий ИИ
В настоящее время ВГУ реализует основ-

ные образовательные программы бакалав-
риата, специалитета, магистратуры, аспи-
рантуры, охватывающие все современные 
технологии ИИ: машинное обучение, анализ 
данных, нейронные сети, сверхточные и ре-
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куррентные нейронные сети, анализ изо-
бражений и т.д. Это, в частности, следующие 
профили подготовки: «Информационные 
технологии анализа данных, моделиро-
вания и принятия решений», «Математи-
ческие основы и программирование ком-
пьютерной графики», «Квантовая теория 
информации», «Распределённые системы 
и искусственный интеллект», «Обработка 
информации и машинное обучение», «Ком-
пьютерное моделирование и искусственный 
интеллект», «Машинное обучение и интел-
лектуальные информационные техноло-
гии», «Системы прикладного искусствен-
ного интеллекта», «Анализ безопасности 
компьютерных систем», «Информационная 
бизнес-аналитика», «Математические ме-
тоды защиты информации», «Управление 
в социальных и экономических системах». 
При этом постоянно ведётся расширение и 
корректировка образовательных программ 
с целью их обогащения новыми учебными 
курсами с учётом современных тенденций в 
области ИИ. С 2021/2022 учебного года для 
бакалавров факультета компьютерных наук 
откроется образовательная программа Ака-
демии Самсунг «Искусственный интеллект». 

Обучающиеся изучают разнообразные 
вопросы, связанные с ИИ: интеллектуаль-
ные системы обработки информации и под-
держки принятия решений, машинное об-
учение, облачные вычисления, алгоритмы 
биоинформатики, проектирование баз зна-
ний, системы искусственного интеллекта 
на основе нейронных сетей, современные 
нейросетевые технологии, основы нечёткого 
моделирования, современные эвристические 
алгоритмы, анализ больших данных, вероят-
ностные модели машинного обучения и др. 
Особо хочется подчеркнуть, что обучение 
происходит на самой современной матери-
ально-технической базе факультетов, соз-
данной с участием организаций-партнёров 
ВГУ. В частности, новейшим компьютерным 
оборудованием и программным обеспече-
нием оснащены экспериментальная лабо-
ратория (открыта ИТ-компанией DataArt 

в 2009 г.), лаборатория радиотелекоммуни-
кационных систем (открыта АО «Концерн 
«Созвездие» в 2017 г.), лаборатория машин-
ного обучения (открыта ПАО «Новолипец-
кий металлургический комбинат» в 2018 г.), 
лаборатория промышленной робототех-
ники и мехатроники (открыта ГК «Интех-
рос» в 2019 г.), лаборатория искусственно-
го интеллекта (открыта ПАО «Сбербанк» 
в 2020 г.), лаборатория программирования 
для мобильных устройств (открыта компа-
нией «Surf» в 2020 г.) и другие лаборатории, 
объединённые вокруг суперкомпьютерного 
центра ВГУ. Всё это позволяет вузу готовить 
высококлассных специалистов в области 
информационных систем ИИ, информаци-
онной безопасности, новых технологий об-
работки информации, машинного обучения.

Кроме того, по заказу промышленных 
предприятий, ИТ-компаний региона, орга-
нов государственной власти и местного са-
моуправления (ООО «Атос Солюшенз энд 
Сервисез», АО КБХА и др.) ВГУ осуществля-
ет профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации в области современ-
ных информационных технологий и ИИ уже 
работающего персонала. Студенты также 
могут совершенствовать свои компетенции в 
сфере ИИ путём участия в дополнительных 
образовательных программах.

Остальные факультеты ВГУ также вно-
сят свой вклад в развитие «цифровых ком-
петенций» своих выпускников. Поскольку 
для будущих специалистов в ближайшем 
будущем ИИ станет такой же повседневной 
реальностью, каким стал телефон в начале 
ХХ в. или телевидение в его середине, уни-
верситет озабочен подготовкой професси-
оналов, владеющих базовыми знаниями о 
применении технологий ИИ в избранной 
ими профессиональной области и о перспек-
тивах в этом плане на ближайшее будущее. 
В структуре реализуемых в ВГУ основных 
образовательных программ обязательно 
читаются дисциплины, связанные с совре-
менными информационными технология-
ми. Студенты не только узнают о том, как 
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информатизация и роботизация влияют на 
те или иные профессии, какие возможно-
сти для решения профессиональных задач 
открывают технологии ИИ, но и развивают 
свои информационно-компьютерные компе-
тенции на практике. Но вместе с тем их вни-
мание обращается и на те аспекты, которые 
свидетельствуют об определённых ограни-
чениях, вызываемых применением техноло-
гий ИИ. Только зная все плюсы и минусы 
этих технологий, завтрашний специалист 
будет способен принимать обоснованные 
решения по использованию технологий ИИ 
в своей профессиональной деятельности. 
Тем самым студенты достигают понимания 
того, что какими бы ни были современные 
технологии, их развитие – всегда противо-
речивый процесс. И именно преодоление 
известных сегодня противоречий позволя-
ет обществу двигаться вперёд, обеспечивая 
научно-технологические прорывы завтра. В 
частности, выпускник университета должен 
иметь ясные представления о том, что ИИ не 
гарантирует безошибочной работы управ-
ляемой им системы, поскольку уже на эта-
пе её создания разработчиком (человеком) 
могут быть допущены ошибки. В связи со 
сказанным приведём один красноречивый, 
на наш взгляд, пример: при разработке, про-
ектировании, испытаниях рассекреченных в 
настоящее время российских ударных бес-
пилотников «Ланцет», доказавших свою 
стопроцентную боевую эффективность в 
противодействии террористам в Сирии2, ис-
пользовались компьютерные технологии. 
Вместе с тем их сборка происходит исклю-
чительно вручную.

Кроме того, будучи способным к обуче-
нию (самообучению), ИИ характеризует-
ся тем, что, приобретя какие-либо новые 
навыки (функции), он может «потерять» 
прежние (в отличие от человека, способ-
ного к обобщению приобретаемых знаний, 

2 URL: https://topwar.ru/154306-rossijskie-bespi- 
lotniki-kamikadze-proshloe-i-buduschee.html 
(дата обращения: 20.05.2021).

умений и навыков, интеграции их в разных 
контекстах, наконец, к воспоминанию того, 
что было когда-то усвоено). При встрече с 
новыми объектами (информацией) и необхо-
димостью освоения новых операций без спе-
циального переобучения ИИ будет повто-
рять одни и те же ошибки, провоцируемые 
«сшибкой» (И.И. Павлов) прежних навыков 
и новых. В подобных условиях человек пу-
тём сознательных волевых усилий может 
контролировать подобные явления, созна-
тельно направляя своё внимание на вновь 
вырабатываемые действия и «нейтрализуя» 
проявления ранее освоенных навыков. У 
человека пока есть самое большое преиму-
щество перед ИИ – способность мыслить 
творчески. Современный ИИ зиждется на 
алгоритмическом принципе человеческо-
го мышления и не владеет его творческими 
механизмами. Сравняются ли когда-нибудь 
интеллектуальные возможности человека и 
компьютера – покажет будущее.

Заключение
Развитие систем ИИ демонстрирует се-

годня несколько тревожных тенденций, от-
мечаемых рядом исследователей, в том числе 
представителями ВГУ [21–26]:

– ухудшение психологического здоро-
вья людей, связанное с компьютеризаци-
ей: возникновение компьютерной зависи-
мости, «клиповый» характер мышления, 
нарушения в функционировании позна-
вательных процессов, обусловленные 
большой нагрузкой на мозг, вызванной 
длительным взаимодействием с компьюте-
рами, гаджетами и девайсами, обеднение 
социального и эмоционального интел-
лекта, коммуникативной компетентности 
вследствие ограничения привычных «жи-
вых» контактов в связи с «уходом» в вир-
туальную реальность;

– усиливающаяся автономность интел-
лектуальных систем; она настоятельно тре-
бует специального изучения вопроса эффек-
тивного разделения задач и функций между 
людьми и компьютерами. Никто не бьёт 
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тревогу о грядущем «восстании роботов», 
но человек не может ставить свою жизнь и 
благополучие в непосредственную и повсе-
местную зависимость от ИИ;

– перспектива исчезновения целого ряда 
профессий, в том числе относящихся к классу 
интеллектуальных, что способно повлечь вы-
сокую социальную напряжённость в обществе;

– подчас чрезмерное увлечение примене-
нием информационных технологий, вклю-
чая ИИ, в системе высшего образования, что 
грозит потерей непосредственных контактов 
обучающихся и обучающих. Между тем для 
многих профессий общение с Учителем – ве-
дущее средство обучения и профессиональ-
ного становления. Ректор МГУ им. М.В. Ло-
моносова В.А. Садовничий пишет: «Насто-
ящее образование невозможно без диалога 
учителя и ученика глаза в глаза… без живого 
человеческого общения. Заменить учителя 
его высокотехнологичным воспроизведе-
нием – значит лишить процесс обучения 
жизненной силы. Без учителя, без обратной 
связи современному студенту учиться – что 
по книгам, что по интерактивным мультиме-
дийным курсам в Интернете – почти так же 
трудно, как Маугли» [27, с. 19];

– широкое распространение киберпре-
ступлений с применением технологий ИИ 
(распознавание и имитация голоса и видео-
изображений лиц, анализ большого объёма 
имеющейся в Интернете конфиденциальной 
информации о поведении людей, позволяю-
щий «вычислять» их готовность поддаваться 
определённым искушениям, проявлять до-
верие к предложениям преступников в сети 
и др.). МВД России с начала 2021 г. зафик-
сировал рост числа киберпреступлений на 
34%3. Сегодня мы являемся свидетелями ста-
новления нового парадокса: технологии ИИ 
используются для криминальной деятель-
ности, и они же служат средством борьбы 
с этой разновидностью преступлений [24]. 

3 URL: https://news.mail.ru/incident/46009647
/?frommail=1&exp_id=897 (дата обращения: 
20.04.2021).

Всё это ставит перед ИИ особую, на первый 
взгляд – неожиданную задачу: научиться 
противостоять самому себе. Имеет ли эта за-
дача решение, сможет ли ИИ сделать это са-
мостоятельно или с помощью человека – во-
прос, который на сегодняшний день остаётся 
открытым.

Все перечисленные тенденции особенно 
пагубно сказываются на психике молодого 
поколения. И поэтому крайне важно, чтобы 
студенты были ознакомлены с этой «обрат-
ной стороной» влияния информационных 
технологий на их жизнь. Иными словами, 
ВГУ стремится к тому, чтобы в области со-
временных компьютерных технологий его 
выпускникам были чужды и «компьютер-
ная эйфория», и «цифровой алармизм» 
[28]. На занятиях по соответствующим дис-
циплинам студенты не только обсуждают 
перечисленные выше проблемы, но и пред-
лагают конкретные их решения средствами 
определённых наук, представителями ко-
торых они являются, вырабатывая тем са-
мым конструктивное, научно обоснованное, 
профессионально реалистичное отношение 
к проблеме ИИ, её научным и прикладным 
перспективам.
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Постановка проблемы
В современных социально-культурных 

условиях проблема развития нравственного 
иммунитета у студенческой молодёжи при-
обретает особую актуальность. По мнению 
философов, психологов, педагогов, социо-
логов, это связано в первую очередь с нару-
шением механизмов процесса социализации, 
следствием чего является социальная деза-
даптация молодых людей, суррогатные фор-
мы общения, саморазрушающее поведение, 
некритическая подверженность деструк-
тивным влияниям, особенно распространён-
ным в виртуальном пространстве, в котором 
молодёжь проводит сегодня значительную 

часть времени. На наш взгляд, барьером на 
пути десоциализации молодёжи выступает 
нравственный иммунитет как действенный 
механизм самозащиты личности и её нор-
мального включения в широкую сеть обще-
ственных отношений.

Хотя в последнее время вопросам нрав-
ственного состояния молодого поколения 
стали уделять повышенное внимание не 
только специалисты в области гуманитар-
ного знания, но и практические работники 
сферы образования, представители различ-
ных общественных организаций, властных 
структур, проблема нравственного иммуни-
тета молодёжи не получила пока должного 
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научного обоснования. Анализ немногочис-
ленных работ по этой тематике показал, что 
взгляды учёных на феномен нравственного 
иммунитета, причины и факторы, его по-
рождающие, не только не совпадают, но и 
подчас противоречат друг другу, встречают-
ся даже утверждения о наследственном ха-
рактере нравственного иммунитета.

Один из разработчиков концепции нрав-
ственного иммунитета Д.А. Кудзилов трак-
тует его как «совокупность свойств личности 
духовного, морального и нравственного ха-
рактера, направленных на конструктивную 
самореализацию и эффективную психологи-
ческую невосприимчивость (резистентность) 
индивида к деструктивным воздействиям 
окружающей среды» [1]. Под психологи-
ческой невосприимчивостью он понимает 
способность выдерживать прессинг психо-
травмирующих факторов. При этом автор 
убеждён в том, что нравственный иммунитет 
является приобретённым, его формирова-
ние начинается с самого раннего возраста 
и продолжается всю жизнь. А.Р. Зайнутди-
нова также считает, что «нравственный им-
мунитет является скорее приобретённым, 
нежели видовым, т.е. он не передаётся по на-
следству» [2, с. 8]. По её мнению, нравствен-
ный иммунитет направлен на профилактику 
психологической дезадаптации личности, 
вследствие которой увеличивается риск 
возникновения саморазрушающих форм 
поведения. Позицию А.Р. Зайнутдиновой 
разделяет О.В. Бойко [3]. Он полагает, что 
из поколения в поколение транслируется 
лишь информация о предрасположенности 
к формированию нравственного иммуните-
та. Важным аспектом функционирования 
нравственного иммунитета, с его точки зре-
ния, является критическая оценка восприни-
маемой личностью информации с целью её 
избирательного принятия. Информация ду-
ховного, ментального или эмоционального 
характера признаётся позитивной для раз-
вития личности, включается в систему убеж-
дений и ценностей, дополняет субъективную 
картину мира, служащую фундаментом для 

познания и деятельной активности человека 
только в результате критической оценки.

О роли нравственного иммунитета в 
конструктивной социализации личности 
пишет и В.Н. Иванов. Интересным в его ра-
боте представляется перечень признаков 
снижения нравственного иммунитета: «не-
соответствие общепринятым социальным 
нормам; социальная дезадаптация; право-
нарушения, отрицание правовых норм… 
подчинение окружающей действительности 
под собственные нужды и потребности пу-
тём совершения противоправных действий… 
агрессивный тип поведения; аффективный 
тип поведения; семейные конфликты; ран-
ние антисоциальные формы поведения; от-
рицательное отношение к учёбе…» [4, с. 52]. 
Вместе с тем обратим внимание на то, что он 
рассматривает предельный, на наш взгляд, 
случай – девиантное поведение личности. 
Однако есть основания утверждать, что и в 
иных, не столь «острых» ситуациях у моло-
дёжи может снижаться нравственный им-
мунитет, что сопровождается другими при-
знаками. Но в любом случае сама постанов-
ка вопроса о возможности выделения этих 
признаков представляется конструктивной, 
т.к. их появление должно насторожить пе-
дагогов и побудить их к целенаправленной 
работе с молодёжью по восстановлению у 
неё приемлемого уровня нравственного им-
мунитета.

Авторский подход
Мы подходим к вопросу о том, какие со-

циальные воздействия способны усиливать 
нравственный иммунитет молодого чело-
века. На наш взгляд, возможно несколько 
способов воздействия, различающихся, во-
первых, по степени его вовлечённости в само 
это воздействие и, во-вторых, по степени эф-
фективности последнего:

а) нецеленаправленно-ситуативное воз-
действие с низкой степенью вовлечённости. 
Так, юноша может оказаться случайным 
свидетелем ситуации нравственного харак-
тера (сокурсник словесно оскорбил сокурс-
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ницу), которая эмоционально оставляет его 
равнодушным. В этом случае он никакой 
«нравственной прививки» не получает;

б) нецеленаправленно-ситуативное воз-
действие с высокой степенью вовлечённости. 
К примеру, молодой человек, проходя мимо 
горящего здания, спасает находящихся в 
нём людей. Его активные действия в такой 
ситуации обязательно имеют эмоциональ-
ный «шлейф» и укрепляют у него нравствен-
ный иммунитет, делают его более прочным и 
устойчивым (даже если сам юноша не воспри-
нимает свой поступок как что-то необычное);

в) целенаправленно-систематическое с 
низкой степенью вовлечённости. Взрослые 
используют в общении с юношей словесные 
убеждения, призывы следовать известным 
примерам, нравоучения. Как правило, он 
при этом проявляет пассивность, в лучшем 
случае имеет место интуитивное восприятие. 
И хотя, по утверждению известного рус-
ского философа Н.О. Лосского, интуиция 
позволяет различать «добро» и «зло» [5], 
зачастую подобные способы воздействия не 
находят сильного отклика в душе. Поэтому 
эффект от такого воздействия оказывается 
неустойчивым и кратковременным;

г) целенаправленно-систематическое с 
высокой степенью вовлечённости. В этом 
случае взрослый не просто выступает по-
ложительным примером для молодёжи, но 
осуществляет совместную с ней деятель-
ность морально-нравственного содержания. 
В качестве примера приведём волонтёрскую 
деятельность во время самоизоляции семей, 
в которых родители вместе с детьми юноше-
ского возраста участвовали во всероссий-
ской акции «Мы вместе», оказывая помощь 
и поддержку нуждающимся в них людям, 
совместную работу в «красных зонах» ко-
видных госпиталей штатных врачей и сту-
дентов медвузов, получивших уникальную 
возможность не только значительно расши-
рить профессиональные компетенции, вза-
имодействуя со старшими коллегами, но и 
сформировать (укрепить) на долгосрочную 
перспективу нравственную позицию.

Итак, главным агентом выработки у мо-
лодёжи нравственного иммунитета должен 
стать взрослый (родитель, педагог, настав-
ник), который уделяет повышенное внима-
ние её духовному развитию, целенаправлен-
но и последовательно вовлекая её в систему 
социальной активности, заботясь о том, 
чтобы у неё формировалась «нравственная 
память» (память на нравственные поступки), 
которая будет выступать стимулом личност-
ного самосовершенствования.

Считаем, что нравственный иммунитет – 
это особое прижизненное личностное но-
вообразование, складывающееся у челове-
ка с детских лет и совершенствующееся в 
дальнейшем под влиянием его собственной, 
регулярно проявляющейся нравственно 
ориентированной активности (деятельно-
сти, поведения, взаимоотношений и пр.). 
Основные функции нравственного имму-
нитета – обеспечение психологической 
резистентности к негативным факторам, 
способным нарушить нормальный ход 
развития и социализации, а также созда-
ние основы для формирования у личности 
устойчивой нравственной позиции по отно-
шению к другим людям и самой себе. Нрав-
ственный иммунитет проявляется в созида-
тельных способностях, знаниях, силе воли, 
доброжелательном отношении к окружаю-
щему миру, людям, природе, заботе о себе и 
окружающих. 

Как любое личностное новообразование, 
он имеет свою психологическую структуру, 
в которой можно выделить по крайней мере 
три компонента:

•  ценностный – система нравственных 
ценностей, присваиваемых личностью под 
влиянием факторов и институтов социали-
зации и становящихся её собственным пси-
хологическим ресурсом;

•  чувственный – комплекс нравствен-
ных чувств, сигнализирующих человеку о 
складывающейся нравственной обстановке 
и позволяющих дать оценку собственным 
поступкам и личностным качествам с точки 
зрениях их нравственного содержания;
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•  регуляторный – преобладание в «кон-
туре саморегуляции» личности ориентации 
на нравственно насыщенный самоконтроль 
или же на внешние факторы, регулирующие 
поведение, которые могут иметь морально-
нравственную природу, а могут и не обла-
дать таковой.

Уровень нравственного иммунитета в 
целом и его отдельных компонентов может 
служить важным диагностическим индика-
тором нравственного развития личности и 
стать основой прогноза того, каков будет 
вектор её последующего поведения. Это по-
ведение может быть просоциальным (ори-
ентированным на общественно принятые 
и личностно значимые ценности и пресле-
дующим получение полезного для самого 
человека и/или других людей продукта), 
асоциальным (социально незначимым, осно-
ванным на удовлетворении узколичностных 
потребностей и интересов, но не предусма-
тривающим противодействие принятым в 
обществе ценностям и нормам), девиантным 
(отклоняющимся от существующих норм и 
ценностей, в результате чего оно, включая 
его аутодеструктивные формы, приобретает 
антиобщественный характер).

Поскольку юношеский возраст, в том 
числе период обучения в вузе, является сен-
зитивным в плане морально-нравственного 
развития личности в целом и становления её 
нравственного иммунитета в частности, осо-
бое внимание требуется уделять студенче-
ской молодёжи и тому нравственно-смысло-
вому пространству, в котором протекает её 
социализация – не только профессиональ-
ная, но и гражданская [6–10].

Студенческая пора – довольно сложный 
этап в формировании нравственного имму-
нитета. У современных студентов сложность 
этого процесса выражена особенно ярко. 
Связано это с тем, что, с одной стороны, 
проявляются известные возрастные законо-
мерности, с другой – нынешнее поколение 
студентов сталкивается с противоречивыми 
тенденциями социальной ситуации разви-
тия, в которой оно оказалось в последнее 

десятилетие. Что касается возрастных за-
кономерностей, то они обусловлены харак-
терными для периода юности тенденциями: 
активным становлением ценностной сферы 
личности и мировоззренческой позиции, 
формированием профессионального и лич-
ностного самоопределения, развитием са-
мосознания и социальной идентичности, 
стремлением к самоутверждению и самосто-
ятельности, укреплением волевых качеств 
(решительности, целеустремлённости, на-
стойчивости, самообладания и др.). Но на-
ряду с этим в студенческой среде нередки 
проявления недостаточной сознательной 
регуляции поведения, склонности к немоти-
вированному риску, неумения прогнозиро-
вать последствия своих поступков для себя 
и окружающих, эгоизма и эгоцентризма, 
непоследовательной внутренней позиции 
по отношению к себе, другим людям, нрав-
ственным ценностям и ориентирам. Иными 
словами, личностное развитие в этот период 
жизни осуществляется под влиянием ком-
плекса внутренних противоречий.

Если говорить о социальной ситуации 
развития современных студентов, то в пер-
вую очередь следует упомянуть о том, что их 
детство и школьные годы протекали в неод-
нозначных социально-экономических, исто-
рико-культурных и нравственно-психологи-
ческих условиях. В этот период для нашего 
общества были характерны такие тенденции, 
как отказ от прежних нравственных идеа-
лов, норм и ценностей, разрушение привыч-
ных социальных идентичностей, связанных 
прежде всего с большими группами (обще-
ственно-политическими, профессиональ-
ными и другими), культивирование инди-
видуалистических интересов и ценностных 
ориентаций, нарастание прагматических на-
строений, пренебрежение этнокультурны-
ми и историческими традициями, забвение 
исторического прошлого и былых достиже-
ний страны, девальвация воспитательной 
функции общества и системы образования 
в целом. На этой весьма неблагоприятной 
в нравственном отношении почве возникли 
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«нравственный вакуум», разрывы в процессе 
обретения социальной идентичности (пси-
хосоциальный мораторий, по Э. Эриксону 
[10]), обесценивание интеллекта и знаний 
вообще и знаний о национальной истории, 
культуре, народных традициях в частности, 
равнодушное, а подчас жестокое отноше-
ние к окружающим, в том числе к близким 
людям. Ситуация усугубилась интенсивным 
внедрением в повседневную жизнь компью-
терной техники и новых инфокоммуника-
ционных технологий. Наряду с очевидными 
достоинствами в плане повышения качества 
отдельных сфер жизни, они оказывают не-
однозначное влияние на менталитет моло-
дых людей и отрицательно сказываются на 
их социализации. Речь идёт о неспособности 
части студенческой молодёжи противосто-
ять деструктивным влияниям компьютерных 
сетей, некритическом восприятии отдель-
ных информационных воздействий традици-
онных и электронных СМИ, виртуализации 
общения со сверстниками и взрослыми, со-
четающей анонимность контактов и связан-
ную с этим диффузию собственной ответ-
ственности, с одной стороны, и чрезмерное 
увлечение «обнажением» своей личной жиз-
ни в Интернете, неразборчивостью в вирту-
альных контактах с огромным числом людей 
в совокупности с неумением осмысленно 
дифференцировать мотивы взаимодействия 
новых «друзей» и риском попасть под вли-
яние деструктивных групп экстремистской, 
террористической, криминальной направ-
ленности – с другой.

К сожалению, нередко все эти негатив-
ные воздействия успешно конкурируют с 
традиционными институтами социализации: 
семьёй и системой образования. При этом 
современные родители не всегда проявля-
ют так называемую родительскую компе-
тентность, а образовательные организации 
высшего образования во многом утратили 
воспитательные традиции прошлых лет и с 
трудом возвращаются к реализации воспи-
тательной функции как неотъемлемой со-
ставляющей вузовского образовательного 

процесса. Всё это создаёт прямую угрозу 
нравственному иммунитету студенческой 
молодёжи и, следовательно, актуализирует 
задачу его укрепления в период обучения в 
вузе.

Эмпирическое исследование
Теоретическая разработка проблемы 

развития нравственного иммунитета у сту-
дентов легла в основу проведённого нами в 
2020–2021 гг. социологического исследова-
ния особенностей его проявления у обуча-
ющихся ряда воронежских вузов, в числе 
которых были классический университет, 
профильные университеты и институты, а 
также несколько ведомственных вузов. В 
исследовании приняли участие 236 студен-
тов разных специальностей и направлений 
подготовки. В качестве диагностического 
инструментария использовался комплекс 
следующих методик:

1) опросник «Диагностика реальной 
структуры ценностных ориентаций лично-
сти» С.С. Бубновой – для изучения ценност-
ного компонента нравственного иммуните-
та, в качестве которого мы рассматривали 
иерархию ценностей, свойственную студен-
там (определялась на основе ранжирования 
испытуемыми предложенного списка цен-
ностей);

2) авторская методика диагностики нрав-
ственных чувств – для выявления чувствен-
ного компонента нравственного иммуните-
та, который был операционализирован как 
комплекс нравственных чувств по отноше-
нию к себе, другим людям и социальным ус-
ловиям жизни;

3) тест смысложизненных ориентаций 
Д.А. Леонтьева – для определения регуля-
торного компонента нравственного иммуни-
тета. С этой целью анализировались данные 
по двум шкалам теста «Локус контроля – Я» 
и «Локус контроля – жизнь».

Перейдём к анализу полученных резуль-
татов. 

Начнём с ценностного компонен-
та. В результате проведения процедуры 
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z-стандартизации полученных по методике 
С.С. Бубновой данных и их последующего 
анализа были определены индивидуальная 
иерархия ценностей каждого студента, об-
щегрупповая иерархия ценностей студен-
ческих групп и единая иерархия ценностей 
обследованной выборки респондентов. В 
целом для нашей выборки студентов высо-
козначимыми оказались такие ценности, как 
«Признание и уважение людей и влияние на 
окружающих», «Социальная активность для 
достижения позитивных изменений в обще-
стве», «Приятное времяпрепровождение и 
отдых». Средний уровень значимости имеют 
ценности «Высокое материальное благосо-
стояние», «Здоровье», «Любовь», «Обще-
ние», «Помощь и милосердие к другим», 
«Поиск и наслаждение прекрасным». Цен-
ности «Познание нового в мире, природе и 
человеке» и «Высокий социальный статус и 
управление людьми» обнаружили низкий 
уровень значимости.

По нашим данным, ценностный портрет 
современного студенчества выглядит так: 
это юноша или девушка, который(ая) стре-
мится осуществлять личностно и социально 
значимую деятельность, направленную на 
полезный результат, причём эта деятель-
ность может рассматриваться как средство 
завоевания признания и уважения окружа-
ющих, т.е. удовлетворения статусно-пре-
стижных притязаний. Вместе с этим сту-
денты не готовы отказываться от отдыха и 
удовольствий. Напротив, они стремятся к 
получению наслаждения от приятного вре-
мяпрепровождения. Для сегодняшних сту-
дентов достаточно важно взаимодействие с 
окружающими в формате интимно-личност-
ных отношений, общения, оказания помощи 
другим. В то же время им отнюдь не чуждо 
стремление к достижению высокого матери-
ального благополучия. При этом, возможно, 
здоровье воспринимается как ресурс, обе-
спечивающий и материальное благосостоя-
ние, и разнообразные контакты с внешним 
миром. Сфера познания не является значи-
мой для современных студентов, в основе 

чего может лежать как доминирование у 
значительной их части утилитарных моти-
вов поступления в вуз, так и доступность в 
настоящее время больших объёмов инфор-
мации, различных источников её получения 
(в первую очередь – компьютерных сетей) и 
связанная с этим иллюзия лёгкости приоб-
ретения знаний. Незначимой является также 
ценность лидерства, т.е. возможность влиять 
на других за счёт своего высокого статуса 
в группе. Это может объясняться тем, что в 
наши дни значительную часть студентов не 
привлекает проявление инициативы и до-
полнительных усилий, принятие на себя от-
ветственности за группу, что обычно харак-
терно для лидера.

Наряду с общими чертами, были обна-
ружены специфические особенности цен-
ностной сферы студентов того или иного 
профессионального профиля. Для иллю-
страции приведём тенденции, выявленные 
у будущих спортсменов. В отличие от пред-
ставителей других вузов, у них наибольшую 
значимость имеет ценность «Здоровье», 
что, скорее всего, обусловлено необходи-
мостью поддержания хорошей физической 
формы для достижения высоких спортив-
ных результатов. Для студентов-спортсме-
нов среднюю значимость имеет ценность 
«Высокий социальный статус и управление 
людьми» (для остальных студентов она об-
ладает низкой значимостью). Это может 
быть связано с тем, что в спорте достиже-
ние побед ассоциируется с высоким соци-
альным статусом. В то же время незначи-
мы для этой категории студентов ценности 
«Помощь и милосердие к другим» и «Поиск 
и наслаждение прекрасным», в то время как 
для студентов других профилей эти ценно-
сти имеют средний уровень значимости. Мы 
склонны объяснять этот результат всё той 
же спортивной деятельностью, занятия ко-
торой способствуют ориентации студентов 
на соперничество с другими, а поскольку 
эти занятия требуют значительных затрат 
времени и сил, то студенты привыкают счи-
тать эстетические наслаждения второсте-
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пенными, не заслуживающими особого вни-
мания и того, чтобы тратить на это время.

В таблице 1 представлены результаты из-
учения чувственного компонента нравствен-
ного иммунитета студентов, которые были 
получены на основе анализа ранжирования 
ими нравственных чувств. Наиболее значи-
мому чувству студенты присваивали первый 
ранг, наименее значимому – последний. В 
таблице отражены обобщённые по выборке 
данные, раскрывающие значимость для со-
временных студентов трёх категорий нрав-
ственных чувств.

Качественно-количественный анализ дан-
ных показал, что переживаемые студентами 
нравственные чувства имеют в целом по вы-
борке близкую значимость и в том случае, 
когда респонденты приписывают эти чувства 

себе, и тогда, когда они оценивают их прояв-
ления в других людях. По отношению к себе 
и своим поступкам студенты наиболее ценят 
самоуважение, совесть и достоинство, наи-
менее значимыми им представляются гор-
дость, скромность, стыд. Среди нравственных 
чувств, проявляемых к окружающим людям, 
к коллективу, первые ранги отданы доверию, 
милосердию, сочувствию, в то время как ме-
нее всего ценятся студентами в самих себе 
ответственность, справедливость, долг, а в 
других людях – взаимопонимание, ответ-
ственность, долг. Наконец, в категории нрав-
ственных чувств, отражающих отношение к 
социальным условиям жизни, наиболее зна-
чимыми считают толерантность и гуманизм, 
наименее привлекательными оказались со-
лидарность, гражданственность, патриотизм.

Таблица 1
Усреднённые по выборке студентов ранги нравственных чувств

Table 1
Ranks of moral feelings averaged over a sample of students

Нравственные чувства Какие чувства Вы цените в себе Какие чувства Вы цените в людях

Чувства, отражающие отношение к себе и своим поступкам

Совесть 2 1

Стыд 7 7

Самоуважение 1 3

Честь 4 4

Достоинство 3 2

Гордость 5 6

Скромность 6 5

Чувства, проявляющиеся в отношении к окружающим людям, к коллективу

Товарищество, дружба 4 4

Справедливость 7 5

Долг 8 8

Взаимопонимание 5 6

Ответственность 6 7

Сочувствие 2,5 2

Доверие 1 1

Милосердие 2,5 3

Чувства, отражающие отношение к социальным условиям жизни

Патриотизм 5 5

Гражданственность 4 4

Солидарность 3 3

Толерантность 1 1

Гуманизм 2 2
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Выявленное нами распределение рангов 
между нравственными чувствами вызывает 
определённую тревогу в отношении чувств, 
связанных с социальными условиями жизни, 
а именно солидарности, гражданственности 
и патриотизма. Низкая их значимость в гла-
зах студентов подтверждает отрицательное 
воздействие на молодёжь, в том числе сту-
денческую, указанных выше разрушитель-
ных тенденций, проявившихся в российском 
обществе в новом веке. Культивирование в 
общественном сознании индивидуалисти-
ческих интересов и ценностей в сочетании 
с отсутствием благоприятных условий для 
формирования социальной идентичности, 
отождествления себя с большими группами, 
определёнными слоями общества, Отече-
ством в целом привело к разобщённости и 
доминированию у молодого поколения эго-
истической идентичности.

В то же время воспитательный опыт, нако-
пленный в ведомственных вузах, готовящих 
сотрудников силовых структур, призванных 
защищать граждан и общество, говорит о том, 
что целенаправленно создаваемые для укре-
пления нравственного иммунитета курсантов 
социальные условия способны «переломить» 
описанные выше тревожные тенденции. Диф-
ференцированный по профилям подготовки 
студентов анализ выявил, что для курсантов 
чувства патриотизма, гражданственности и 
солидарности имеют умеренную ценность в 
отношении самих себя и повышенную – в от-
ношении других людей. Различия в рангах, 
приписанных этим нравственным чувствам 
студентами гражданских вузов и курсантами 
ведомственных вузов, определённые с помо-
щью U-критерия Манна – Уитни, оказались 
достоверными на уровне значимости 0,05.

В свете приведённых данных своевремен-
ным представляется повышенное внимание 
к патриотическому и нравственному вос-
питанию молодёжи, которое мы наблюдаем 
в последние годы. Система образования всё 
более осознаёт значимость систематических 
воспитательных воздействий в направле-
нии сохранения и укрепления гражданской 

идентичности молодёжи, восстановления 
исторической памяти, действенного при-
общения нового поколения к героическому 
прошлому народа, его великим достижени-
ям, имеющим мировое значение для науки, 
культуры, общественного прогресса.

Обратимся, наконец, к регуляторному 
компоненту нравственного иммунитета сту-
дентов. Применение теста смысложизнен-
ных ориентаций Д.А. Леонтьева позволило 
установить, что преобладающее большин-
ство опрошенных обладают внутренним ло-
кусом контроля, ощущают себя «хозяева-
ми» своей жизни (шкала «Локус контроля – 
Я»): 45,7 % представляют себя личностями, 
обладающими свободой выбора; ещё 47,6% 
респондентов видят себя причиной происхо-
дящего, что позволяет им строить собствен-
ную жизнь в соответствии с конкретными 
целями и задачами, принимать на себя ответ-
ственность за результаты своих действий, 
осуществлять самоконтроль.

Несколько меньшая часть студентов, но 
также значительная, воспринимает жизнь 
как управляемую (шкала «Локус контроля – 
жизнь»): 25,8% студентов твёрдо верят в то, 
что способны самостоятельно принимать 
решения, воплощать их в жизнь, контроли-
ровать происходящие с ними события. Ещё 
54,2% опрошенных адекватно оценивают 
свои силы и возможности, ориентированы 
на сознательный контроль жизни, поэтому 
не боятся планировать будущее.

Обсуждение
Обобщение эмпирических результатов 

позволяет констатировать, что более гар-
монично в обследованной выборке студен-
тов представлен регуляторный компонент 
нравственного иммунитета, в то время как 
и ценностный, и чувственный его компонен-
ты обнаружили некоторую рассогласован-
ность, что требует определённых усилий 
профессорско-преподавательского состава 
вузов, направленных на дальнейшее разви-
тие нравственного иммунитета студенческой 
молодёжи.
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Эта работа должна носить целенаправ-
ленный, систематический, преемственный 
характер, исходить из следующих прио- 
ритетов: гармонизация ценностных кон-
струкций личности студентов, в том числе 
в результате преодоления обнаруженных 
ценностных конфликтов и противоречий; 
интенсивное вовлечение обучающихся в 
социализирующие мероприятия, способ-
ствующие их продуктивному вхождению в 
общественную жизнь, личностному само-
совершенствованию и становлению граж-
данско-нравственной позиции; расширение 
морально-нравственного багажа молодёжи 
за счёт проявления ею собственной актив-
ности при изучении героических страниц 
истории России, осуществлении историче-
ской реконструкции значимых для судьбы 
страны событий прошлого, обнаружении в 
исторических уроках ресурсов дальнейшего 
движения вперёд.

Главная задача вуза видится в создании 
благоприятных условий для развития нрав-
ственного иммунитета, что невозможно без 
непосредственного участия преподавателей. 
Продуктивные взаимоотношения студентов 
и педагогов как в учебной, так и совмест-
ной научной деятельности, их партнёрское 
взаимодействие позволяют обучающимся 
осознать свою значимость и одновременно 
ответственность за свои решения, действия 
и поступки, закрепить нравственное поведе-
ние. А это, в свою очередь, создаёт внутрен-
ние условия для конструктивной самореа-
лизации студента и уверенного противодей-
ствия негативным факторам внешней среды.

Перечислим некоторые направления ра-
боты со студентами, апробированные в Во-
ронежском государственном университете 
и доказавшие свою эффективность благо-
даря тому, что образовательное простран-
ство университета представляет собой сво-
еобразный «социальный оазис» (Э. Фромм 
[11]), обладающий значительным развиваю-
щим и социализирующим потенциалом.

Первое направление – это вовлечение 
студентов в социально значимую деятель-

ность, непосредственно связанную с ини-
циативной реализацией ими различных со-
циальных проектов, участием в обществен-
ных акциях, волонтёрской деятельности и 
пр. Так, в добровольческом объединении 
«Союз добрых сердец» состоит около 150 
студентов ряда факультетов. Они проводят 
регулярные занятия с детьми разных воз-
растов, развивая их мышление, расширяя 
кругозор и просто помогая им найти новых 
друзей. В центре внимания находятся дети с 
ограниченными возможностями здоровья и 
особыми образовательными потребностями. 
«Союз добрых сердец» проводит для детей 
праздники, а также участвует в организации 
праздничных программ в образовательных 
учреждениях. Волонтёрская работа сту-
дентов возрождает традиции совместной 
коллективной деятельности с такими при-
сущими ей ценностями, как сотрудничество, 
взаимопомощь, взаимопонимание.

Другим направлением является культур-
ная и нравственно-эстетическая деятель-
ность, в ходе которой студенты не только 
проявляют и развивают свои творческие 
способности, но и формируют богатый 
нравственный потенциал. Так, на факульте-
те философии и психологии много лет функ-
ционирует киноклуб для любителей кино и 
психологии. В его фильмотеке такие ленты, 
как «Полёты во сне и наяву», «Сталкер», 
«Пикник на обочине», «Застава Ильича» 
и многие другие. После просмотра фильма 
студенты проводят совместный психологи-
ческий анализ его содержания, поступков 
героев, прогнозируют собственное поведе-
ние в аналогичных условиях, выдвигают дру-
гие варианты завершения киноистории. Это 
не только расширяет их профессиональные 
компетенции, но и развивает нравственное 
сознание, организаторские, социально-ком-
муникативные умения и навыки, поскольку 
работа киноклуба строится исключительно 
на инициативе самих студентов.

Следующее направление работы имеет 
патриотическую направленность и связано 
с сохранением традиций уважительного и 
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благодарного отношения к событиям су-
рового военного лихолетья и героям По-
беды – фронтовикам и труженикам тыла. 
Университетский общественный центр «Во-
лонтёры Победы ВГУ» бескорыстно помога-
ет ветеранам, занимается благоустройством 
памятных мест, организацией различных 
патриотических акций. Целый комплекс ме-
роприятий был проведён в 2020 г. в связи с 
празднованием 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне: студенты собирали 
средства на оказание помощи ветеранам, 
участвовали в благотворительном проекте 
«Победный бумеранг добра» и, конечно же, 
в акции «Бессмертный полк», которая, не-
смотря на известные ограничения и вынуж-
денный онлайн-формат, прошла в универси-
тете с большим размахом и воодушевлением. 
Всё это помогает молодым людям сохранять 
историческую память, чувствовать единение 
разных поколений, что и составляет основу 
для нравственного иммунитета.

Отдельным направлением является соци-
ально-психологическая и социально-педа-
гогическая деятельность студентов. Сотруд-
ничая с областным центром реабилитации 
детей и подростков «Парус надежды», они 
занимаются досуговой деятельностью де-
тей с нарушениями здоровья и отставанием 
в развитии, проводят с ними под руковод-
ством опытных специалистов развивающие 
занятия. Тем самым студенты не только 
имеют уникальную возможность приобре-
сти опыт практической работы с «особыми» 
детьми и подростками, но и выработать у 
себя комплекс нравственно-этических норм 
поведения. В период пандемии Covid-19 сту-
денты-психологи добровольно работали на 
телефонной «горячей линии», организован-
ной для оказания психологической помощи 
населению г. Воронежа и Воронежской об-
ласти. Они помогали обращавшимся жите-
лям региона в восстановлении эмоциональ-
ной стабильности, преодолении состояний 
растерянности, угнетённости, повышенной 
тревоги, в поддержании уверенности в своих 
силах и выстраивании планов на будущее.

Перечисленные и другие направления ра-
боты со студентами формируют у них умения 
общения, взаимодействия и взаимопомощи, 
внимательного и бережного отношения к 
разным людям, в первую очередь – нуждаю-
щимся в помощи, поддержке и защите, под-
готавливают к будущей профессиональной 
деятельности путём приобретения опыта 
командной работы, принятия на себя ответ-
ственности, распределения и делегирования 
полномочий, учёта интересов и потребностей 
других людей. Тем самым студентам открыва-
ется возможность естественного вхождения 
в систему гражданских отношений, приобще-
ния к общечеловеческим и культурным цен-
ностям трудолюбия, взаимопомощи, спра-
ведливости и др., а их нравственный иммуни-
тет приобретает психологические фильтры в 
виде ценностных ориентаций, нравственных 
чувств и нравственной позиции, которые по-
зволяют успешно преодолевать отрицатель-
ные социальные влияния, оставаясь в грани-
цах высоконравственного и социально ответ-
ственного поведения.

Литература
1. Кудзилов Д.А. Теория нравственного им-

мунитета. URL: http://www.sadon.ru/details/
publications/block_teor_nrav_immun (дата об-
ращения: 20.05.2021).

2. Зайнутдинова А.Р. Формирование нрав-
ственного иммунитета средствами народно-
го художественного творчества // Вестник 
НЦБЖД. 2010. № 3. С. 7–13.

3. Бойко О.В. Сказка как основа для формиро-
вания нравственного иммунитета личности 
ребёнка // Фундаментальные и прикладные 
исследования современной психологии: ре-
зультаты и перспективы развития / Отв. ред. 
А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова. М. : Институт 
психологии РАН, 2017. С. 898–902.

4. Иванов В.Н. Девиантное поведение: причины 
и масштабы // Социально-политический жур-
нал. 1995. № 2. С. 47–57.

5. Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуаль-
ная и мистическая интуиция. М. : Терра, 1999. 
399 с.

6. Бережная И.Ф., Мазкина О.Б. Воспитыва-
ющая среда образовательной организации 



143

university And region

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 6.

как условие становления личности будущего 
специалиста // Антропоцентрические науки 
в образовании: коллективная монография по 
материалам X Международной научно-прак-
тической конференции 13-14 ноября 2019 г. 
(Россия, Китай, Греция). Воронеж : Научная 
книга, 2019. С. 181–188.

7. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Нравственность. 
М.; Воронеж : МПСИ : МОДЭК, 2008. 334 с.

8. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная 
психология: полный жизненный цикл раз-
вития человека. М. : Трикста : Акад. проект, 
2013. 419 с.

9. Фомина О.Е. Духовно-нравственное воспита-
ние личности студентов в системе высшего об-
разования // Современные проблемы науки и 
образования. 2012. № 5. URL: https://www.
science-education.ru/en/article/view?id=6973 
(дата обращения: 20.05.2021).

10. Эриксон Э. Детство и общество: Пер. англ. 
СПб. : Летний сад, 2000. 416 с.

11. Фромм Э. Психоанализ и этика. М. : Респу-
блика, 1993. 415 с.

Статья поступила в редакцию 15.04.21
Принята к публикации 12.05.21

References
1. Kudzilov, D.A. (2021). Teoriya nravstvennogo immuniteta [The Theory of Moral Immunity]. Available 

at: http:www.sadon.ru/details/publications/block_teor_nrav_immun (accessed 15.04.2021). (In Russ.).
2. Zaynutdinova, A.R. (2010). Formation of Moral Immunity by Means of Folk Art Creativity. Vestnik 

NTsBZhD [Bulletin of the Scientific Center for Life Safety]. 2010. No. 3, pp. 7-13. (In Russ., abstract 
in Eng.).

3. Boiko, O.V. (2017). [Fairy Tale as a Basis for the Formation of the Moral Immunity of the Child’s 
Personality]. In: Zhuravlev, A.L., Koltsova, V.A. (Eds.). Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya 
sovremennoy psikhologii: rezultaty i perspektivy razvitiya [Fundamental and Applied Research of 
Modern Psychology: Results and Prospects of Development]. Moscow : Institute of Psychology of the 
Russian Academy of Sciences, pp. 898-902. (In Russ.).

4. Ivanov, V.N. (1995). [Deviant Behavior: Causes and Scope]. Sotsial’no-politicheskiy zhurnal [Socio-
Political Journal]. No. 2, pp. 47-57. (In Russ.).

5. Lossky, N.O. (1999). Chuvstvennaya, intellektual’naya i misticheskaya intuitsiya [Sensual, Intel-
lectual, and Mystical Intuition]. Moscow: Terra Publ., 399 p. (In Russ.)

6. Berezhnaya, I.F., Markina, O.B. (2019). [Educational Environment of Educational Organization as a Con-
dition for the Formation of Personality of a Future Specialist]. In: Antropotsentricheskie nauki v obra-
zovanii : materialy X Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 13-14 noyabrya 2019 g. 
(Rossiya, Kitay, Gretsiya) [Anthropocentric Sciences in Education: Proc. X Int. Sci. and Pract. Conf., 
Nov. 13-14, 2019 (Russia, China, Greece)]. Voronezh : Nauchnaya kniga Publ., pp. 181-188. (In Russ.).

7. Bondyreva, S.K., Kolesov, D.V. (2008). Nravstvennost [Morality]. Moscow; Voronezh : MPSI: NPO 
MODEK Publ., 334 p. (In Russ.).

8. Kulagina, I.Yu., Kolyutsky, V.N. (2013). Vozrastnaya psikhologiya: polnyy zhiznennyy tsikl raz-
vitiya cheloveka [Age Psychology: Full Life Cycle of Human Development]. Moscow : Trixta : Acad. 
project, 419 p. (In Russ.).

9. Fomina, O.E. (2012). Spiritual and Moral Education of Students’ Personality in the Higher Educa-
tion System. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya = Modern Problems of Science and Edu-
cation. No. 5. Available at: https://www.science-education.ru/en/article/view?id=6973 (accessed 
20.05.2021). (In Russ., abstract in Eng).

10. Erikson, E. (1950). Childhood and Society. New York: W. W. Norton & Co., Inc., 397 p. (Russian  
edition: Saint Petersburg: Letniy sad Publ., 2000, 416 p.) 

11. Fromm, E. (1993). Psikhoanaliz i etika [Psychoanalysis and Ethics: Collection of works]. Moscow : 
Respublika Publ., 415 p. (In Russ.).

The paper was submitted 15.04.21
Accepted for publication 12.05.21



144

уНиверситет и региоН

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 6.

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

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

Успешность работников старших возрастов как вызов 
высшей школе

Научная статья
DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-6-144-155

Дуракова Ирина Борисовна – д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой управления персоналом, 
durakova@econ.vsu.ru
Майер Екатерина Витальевна – канд. экон. наук, starkavit@rambler.ru
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
Адрес: 394006, г. Воронеж, Университетская пл., 1

Аннотация. В статье реализована попытка представления успешности работников 
старших возрастов в условиях парадигмы спортинга и формирования экомышления в ор-
ганизациях. Показаны причины переосмысления пролонгированной трудоспособности воз-
растных работников как новой нормальности. Приведены особенности преподавательской 
занятости в высшей школе и обоснована необходимость формирования в вузах экоусловий 
для удержания в организации ключевых профессоров и доцентов, продолжения ими своего 
творческого труда. Дана характеристика успешного, здорового, активного и продуктив-
ного старения. Определены мероприятия, способствующие замедлению преждевременного 
кадрового старения.

Ключевые слова: старение кадрового состава вузов, работники старших возрастов, па-
радигма новой нормальности, профессиональная успешность, экосистемное мышление 

Для цитирования: Дуракова И.Б., Майер Е.В. Успешность работников старших возрастов 
как вызов высшей школе // Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 6. С. 144-155.  
DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-6-144-155

Success and Development of Older Workers  
as a Challenge to Higher Education

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-6-144-155

Irina B. Durakova – Dr. Sci. (Economics), Prof., Head of the Department of personnel mana- 
gement, durakova@econ.vsu.ru
Ekaterina V. Mayer – Cand. Sci. (Economics), starkavit@rambler.ru
Voronezh State University, Voronezh, Russia
Address: 1, Universitetskaya sq., Voronezh, 394006, Russian Federation

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Дуракова И.Б., Майер Е.В., 2021.



145

university And region

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 6.

Abstract. The article implements an attempt to present the success of older workers in the condi-
tions of the sporting paradigm and the formation of eco-thinking in organizations. The reasons for 
rethinking the prolonged working capacity of age workers as a “new normal” are shown. The article 
dwells on the features of teaching employment in higher education and makes the case for forming 
environmental conditions in universities to retain key professors and associate professors so that 
they can continue their creative work. The authors give characteristics of successful, healthy, active 
and productive ageing and suggest the measures that help to slow down the premature ageing of 
personnel.

Keywords: aging of university faculty, “new normal”, older workers, productive ageing, career 
success, ecosystem, ecosystem thinking

Cite as: Durakova, I.B., Mayer, E.V. (2021). Success and Development of Older Workers as a 
Challenge to Higher Education. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia.  
Vol. 30, no. 6, pp. 144-155, doi: 10.31992/0869-3617-2021-30-6-144-155 (In Russ., abstract in Eng.).

Введение
Период «серебряной» экономики совпал 

с необходимостью формирования в органи-
зациях конкурентных преимуществ с учётом 
изменившейся демографической ситуации, 
нового профиля рабочих мест, дефицита на 
рынке труда специалистов и руководителей, 
непредсказуемой встречи поколений с раз-
ными ценностными и целевыми установка-
ми. В отличие от Японии, Нидерландов, Гер-
мании и других стран, отнесённых в табеле 
о возрастных рангах к категории демогра-
фически старых, Россия пока находится на 
пороге проблем, с которыми эти государства 
уже столкнулись.

Синдром кадрового дефицита стал диа-
гнозом и высшей школы. В анамнезе про-
блемы – старение доцентов и профессоров, 
сложность поиска молодых учёных на за-
мещение вакансий из-за более длинного, в 
отличие от бизнеса, пути к достижению ака-
демических статусов и, соответственно, ро-
ста оплаты труда. Трансформируется пара-
дигма управления вузами, в которой важной 
составляющей должны стать осмысление 
новой, в том числе возрастной, реальности 
и обеспечение конкурентоспособности об-
разовательного учреждения через политику 
кадрового многообразия, учёт поведенче-
ских, когнитивных и средовых факторов, 
мотивация и удержание в коллективе клю-
чевых учёных. В статье предлагается под-

ход к решению сформулированных задач, 
основанный на новой парадигме управления 
организацией в соответствии с принципами 
успешного старения и сохранения профес-
сионального долголетия работников стар-
ших возрастов в вузовской среде, функцио-
нирующей как экосистема.

Причины переосмысления 
пролонгированной трудоспособности 

возрастных работников как новой 
нормальности

Понятие «New normal» ввели в научный 
оборот Б. Гросс и М.А. Эль-Эриан в 2009 г. 
Этим термином американские учёные обо-
значили новое состояние и динамику ми-
ровой экономики в посткризисный период  
[1; 2]. У истоков глобальной проблемы – 
низкие темпы экономического роста, угро-
за бедности для определённых категорий 
населения, в том числе из-за высокого 
уровня безработицы. Принятие факта не-
возможности восстановления мировой 
экономики до прежнего докризисного 
уровня можно рассматривать в качестве 
первого этапа процесса переосмысления 
новой экономической реальности – при-
знание её «нормальностью» для даль-
нейших фундаментальных исследований 
и прикладных разработок. Идея новой 
нормальности, осознанная учёными и го-
сударственными деятелями, получила раз-
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витие на национальном уровне. О форми-
ровании «новой реальности» в России, 
распространяющейся, помимо экономики, 
на все существенные стороны жизни обще-
ства, заявлено следующее: в российской 
действительности находят отражение про-
цессы новой реальности, обусловленные 
внутренними и внешними причинами [3].

Во-первых, не в пользу экономики ока-
залась тесная корреляция между предло-
жением на совокупный общественный труд 
и изменением численности населения. За-
висимое от естественного и механического 
(пространственного) движения значение 
показателей народонаселения стало бо-
лее подвижным, чем раньше. Сальдо числа 
рождений и смертей есть показатель, под-
верженный эволюционному или революци-
онному развитию. Если длительное время 
революционные изменения трактовались 
как обусловленные чрезвычайными струк-
турными ломками (крупномасштабными 
стихийными бедствиями и войнами), то пан-
демия коронавируса вынудила вспомнить, 
что естественная убыль может быть волно-
образной, заставила учитывать и медицин-
ские аномалии.

Во-вторых, в перемещении рабочей 
силы важное значение приобрели про-
фессиональные и личностные факторы, 
обусловливающие формирование его за-
рубежного вектора. К профессиональным 
факторам относятся: приобретение новых 
знаний и навыков через повышение ква-
лификации, практики и стажировки как 
ступени карьерного роста, изучение ино-
странного языка как квалификационного 
преимущества, реализация за границей 
мало востребованных в родной стране зна-
ний и навыков, более весомая оплата труда 
в западных компаниях. Среди личных при-
чин: реализация потребности в познании 
иных культур, расширение кругозора, при-
влекательный климат и менталитет мест-
ного населения, новые шансы для развития 
членов семьи, доступ к медицинским услу-
гам, лояльность к проявлению индивиду-

альных особенностей и ориентаций и др. 
Перемещение населения обусловлено так-
же экзогенными факторами, связанными с 
национальными решениями в сфере поли-
тики или экономики (например, восполне-
ние дефицита рабочей силы, усиление эко-
номического потенциала, предоставление 
политического убежища и др.). Для стран 
с более низким уровнем развития возмо-
жен отток трудоспособного населения 
из-за нищеты, нехватки воды, политиче-
ской нестабильности, войн. Естественное 
и пространственное движение «вымывает»  
из национальных структур в большей сте-
пени трудоспособное население молодых 
возрастов.

В-третьих, тенденция урбанизации и 
расширения мегаполисов стала одной из 
причин сдвига профессиональной ориента-
ции молодёжи. Спрос на образование и про-
фессию, результатом реализации которых 
является не продукт, как ранее, а услуга, 
приводит к девальвации престижа инже-
нерных и рабочих профессий. Типичными 
характеристиками нового поколения стали 
доминирующие потребности в достижении 
баланса работы и частной жизни, гедонизм, 
отсутствие «привязки» к работодателю, по-
вышенная мобильность от одного предпри-
ятия к другому. В тренде переоценки цен-
ностей – уклонение от подчиняемости, при-
оритет советов и рекомендаций «сетевых» 
друзей и знакомых.

Несмотря на то что, согласно значению 
коэффициента старения и доли «самых по-
жилых» жителей в структуре населения, 
Россия не входит в число демографически 
старых стран (как Япония, скандинавские 
страны, США и др.), предпосылки роста в 
составе рабочей силы возрастного персона-
ла усиливаются. Тенденция постарения тру-
довых коллективов, принимаемая как новая 
нормальность, становится весомым факто-
ром переосмысления необходимости и воз-
можности замедления кадровой старости и 
сохранения потенциала успешности работ-
ников старших возрастов.
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Содержание парадигмы новой 
нормальности и экосистемного мышления

Утверждение «Люди важнее прибыли», 
как известно, положено в основу современ-
ной концепции менеджмента. В длительно 
существовавшей триаде «организация – че-
ловек – прибыль» произошли изменения. В 
новой реальности формула была изменена: 
«человек – организация – влияние». Сущ-
ность трансформации заключалась в по-
нимании работника не просто как фактора 
производства, а как доминанты бизнеса, обе-
спечения влияния на рынке товаров и услуг, 
рынке труда. Современные переменные этой 
формулы: «человек – организация – по-
беда». Понимая под победой взрыв, толчок 
или успех, авторы нового парадигмально-
го сдвига показывают, что удовлетворение 
запросов рынка потребителей возможно с 
принятием олимпийского девиза: «Быстрее! 
Выше! Сильнее!». Новый вариант парадигмы 
предполагает состязательность, соревнова-
ние, позволяющие в полученном результате 
ощутить достижение, обусловленное много-
факторным прогнозом возможностей со-
перников и получением эмоционального эф-
фекта от способности их обойти. Состояние 
успешности обеспечивает человеку уверен-
ность в преодолении различных барьеров.

Другой составляющей новой парадигмы 
можно считать формирование экосистемно-
го мышления, продуктом которого является 
соответствующий подход к ведению бизне-
са. Выражаясь на языке социальной фило-
софии, в общественном сознании, в мышле-
нии нации, коллектива нет идей и мыслей, 
которые не были бы изначально идеями 
конкретного индивида, результатом его 
индивидуального мышления. Вместе с тем 
мышление носителя идеи всегда имеет со-
циальный смысл и не существует вне обще-
ства. Поэтому работник (личность) в любом 
аспекте социального анализа представлен 
как носитель социального, то есть как про-
явление и общественного, и индивидуально-
го. С учётом структуры объекта социального 
познания деятельность и общественные от-

ношения предусматривают экономическое, 
политическое, правовое и другие виды мыш-
ления. Так, философское мышление выра-
жает отношение людей к внешнему миру в 
целом, историческое – к прошлому, эколо-
гическое – к природе. Продуктом междис-
циплинарной научной мысли стало сегодня 
использование экологического мышления 
применительно не только к природе.

По одной из версий, понятие «экосисте-
ма» введено английским учёным А. Тэнсли. 
Основными функциональными элемента-
ми экосистемы являются пищевые связи и 
энергетические потоки. Именно этот акцент 
на циклической взаимосвязи между элемен-
тами делает экосистему хорошей аналогией 
того, что происходит в бизнесе. Бизнес-эко-
система – это не только группа отдельных 
независимых игроков (индивидуальных 
предпринимателей или организаций), но и 
совокупность денежных, информационных 
потоков и других ресурсов, вместе форми-
рующих взаимосвязанное решение, обла-
дающее конкретным ценностным преиму-
ществом для конечного потребителя (кли-
ента). Согласно исследованиям, более 97% 
крупных компаний считают, что будущие 
бизнес-модели будут создаваться в рамках 
экосистем. Многие при этом отмечают, что 
их корпоративная культура не готова к со-
трудничеству с другими игроками в откры-
том пространстве [4]. Управление экосисте-
мой – это, по сути, управление отдельными 
культурами, структурами, процессами и 
метриками, а также обеспечение взаимодей-
ствия широкого круга акторов для решения 
общих проблем: стартапов, крупных ком-
паний, цифровых платформ, поставщиков 
услуг, консультантов, исследовательских 
центров.

Специфика организационных экосистем 
состоит в следующем:

•  организационная экосистема объеди-
няет профессионалов с разными взглядами, 
ценностями, мотивами и подходами (вла-
дельцев, топ-менеджмент, линейных руко-
водителей и сотрудников) с целью колла-
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борации [5] и выступает гарантом общения, 
доверия, обмена, сотрудничества и выполне-
ния обязательств;

•  ориентированные на рынок товаров 
или услуг экосистемы предполагают не-
стандартную структуру коммуникаций: под-
разделения выступают информационными 
кластерами, общаются между собой, делясь 
информацией для познания и научения;

•  происходит формирование экоприз-
наков наиболее совершенной формы со-
трудничества, когда ценность создаётся 
совместно, а клиенты и сотрудники играют 
ключевую роль. Для совместного создания 
добавленной стоимости организации долж-
ны научиться формировать собственную 
экосистему, основанную на взаимном ува-
жении, расширении прав и возможностей, 
доверии;

•  в отличие от традиционных отношений 
работодателей и работников в организации 
развивается экосистема человеческих ре-
сурсов, характеризующаяся взаимодействи-
ем руководителя с целым пулом сотрудников 
(талантов, гиг-работников (фрилансеров), 
поставщиков услуг), персоналом разного 
пола, возраста, национальности, политиче-
ских, религиозных убеждений и т.д. [6];

•  поскольку экосистема – это комбина-
ция нескольких интегрированных элемен-
тов, воспринимающих изменения любой из 
её частей [7], одним из факторов преобразо-
вания существующих бизнес-моделей орга-
низации стало увеличение в структуре пер-
сонала доли представителей поколений Y и 
Z. Их отличительная черта – умение и стрем-
ление решать множество как производствен-
ных, так и личных задач через использование 
онлайн-технологий, стремление к «бесшов-
ному» опыту взаимодействия с партнёрами, 
поставщиками и потребителями услуг.

В соответствии со сказанным экосистем-
ное мышление – внешняя форма отражения 
организационной действительности, вклю-
чающая, во-первых, целенаправленное и 
обобщённое познание существенных связей 
в экономических и социальных отношени-

ях; во-вторых, коллективную творческую 
выработку новых идей, прогнозирование 
экономических явлений и процессов, име-
ющих социально значимое содержание или 
практическое значение для бизнес-деятель-
ности; в-третьих, формирование системы 
ценностей с целью сдвинуть фокус внимания 
с заботы о собственных коммерческих инте-
ресах в сторону заботы о благополучии всех 
участников в политике кадрового многооб-
разия, реализуемой с учётом специфики, 
интересов, пола, возраста, национальной 
принадлежности стейкхолдеров, партнёров 
и сотрудников.

Работники старших возрастов в вузовской 
парадигме успешного кадрового старения

С одной стороны, «спортинг» новой па-
радигмы управления в университетах опре-
деляет необходимость революционных 
прорывов и побед, позволяющих поднять-
ся в шкале отраслевых рейтингов. Победы 
определяются инновациями, регистрируе-
мыми в наукометрических базах, статьями, 
грантовыми поддержками исследований, 
конкурентоспособностью выпускников на 
рынке труда, мобильностью бакалавров, ма-
гистров и аспирантов, защитой диссертаций. 
С другой стороны, для удержания ключевых 
профессоров и доцентов, обеспечивающих 
высокий статус вуза, необходимы опреде-
лённые экоусловия, позволяющие им зани-
маться научным творчеством. Возможность 
их формирования блокируется рядом обсто-
ятельств.

1. В труде преподавателей все бóльшую 
долю занимают рутинные операции, со-
кращающие удельный вес научного и ме-
тодического творчества. Трансформации 
образовательных стандартов, учебных пла-
нов, программ, оценочных средств множат 
функции кафедр, при этом последние всё 
труднее квалифицировать только как науч-
ные коллективы. Время, затрачиваемое на 
приобретение новых методических и про-
цессных компетенций, сужает возможности 
для общения со студентами, обновления со-
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держания учебного материала, проведения 
перспективных исследований.

2. С регулярным использованием ком-
пьютерных программ, проведением онлайн-
занятий стремительно меняется профиль 
рабочего места преподавателя вуза.

3. Сохраняются трудности понимания и 
принятия принципов Болонской образова-
тельной конвенции. Прежде всего, очевид-
на прогрессивность двухуровневой модели 
образования с её идеями: а) сформировать 
единый рынок труда и единое европейское 
образовательное пространство для большей 
академической мобильности, свободы выбо-
ра выпускниками географии и места работы, 
б) создать межвузовские консорциумы для 
разработки новых образовательных продук-
тов [8]. Агрегированным показателем реа-
лизации этой образовательной модели слу-
жит возрастающая конкурентоспособность 
вузов, укрепление их позитивного имиджа 
на рынках труда и образовательных услуг. 
Вместе с тем «болонизация» конфронти-
рует с устоявшимися форматами деятель-
ности университетов конкретных стран, их 
ориентацией на потребности собственного 
государства и внутреннего использования 
выпускников. 

4. С возрастом происходит трансфор-
мация флюидного и кристаллического ин-
теллекта (Р. Кеттелл). Развитие флюидного 
интеллекта, или способности логически си-
стемно мыслить, распознавать связи и уста-
навливать новые закономерности, наблюда-
ется до 30–40 лет, затем его возможности 
уменьшаются. Кристаллический же интел-
лект, предполагающий извлечение опыта из 
долговременной памяти, остаётся неизмен-
ным и даже может развиваться до глубокой 
старости.

5. У молодёжи происходит смещение 
ценностей от материальных к постматери-
альным, что логично для развивающейся 
рыночной экономики. Новые ценностные 
установки приводят к тому, что молодые 
сотрудники не задерживаются у одного ра-
ботодателя, а студенты часто не связывают 

получение образования с дальнейшим про-
фильным трудоустройством. Жизненные 
обстоятельства, преодоление финансовой 
зависимости от родителей порождают се-
годня сочетание учёбы в вузе с работой, что 
неизбежно снижает прилежание в обучении. 
Из-за этого у возрастных профессоров и до-
центов нередко возникает чувство неудов-
летворённости своим трудом.

Сохранение успешности старшего 
поколения работников высшей школы
При исследовании профессиональной 

успешности, как правило, подразумевают, 
что она гарантирует социальную, экономи-
ческую стабильность человека, реализацию 
его потенциальных возможностей, способ-
ностей и свойств [9]. Работники старшего 
возраста в течение профессиональной ка-
рьеры имели возможность накопить пози-
тивные результаты работы, однако сталки-
ваются с проблемами дальнейшей реализа-
ции своего потенциала. Переход в последние 
десятилетия к парадигме успешной старости 
основан на понимании широкой вариабель-
ности форм старения и наличия особых ме-
ханизмов отбора, оптимизации и компен-
сации [10], способствующих восполнению 
возрастных «потерь», преодолению распро-
странённых в обществе возрастных стерео-
типов. Исследования в этой области привели 
к появлению следующих определений, ха-
рактеризующих достижение благополучия в 
поздних периодах жизни:

1) здоровое старение – процесс развития 
и поддержания функциональной способно-
сти, обеспечивающей благополучие в пожи-
лом возрасте [11];

2) успешное старение – обеспечивается 
одновременным наличием трёх составля-
ющих: низкой вероятностью заболевания 
и инвалидности, поддержанием высокого 
уровня физических и когнитивных способ-
ностей, участием в социальной и продуктив-
ной деятельности [10; 12];

3) оптимальное старение – наличие не-
скольких способов благополучного прожи-
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вания старости, поскольку люди изначаль-
но имеют различные ресурсы и показатели 
здоровья и, кроме того, обладают свободой 
воли в выборе собственного жизненного 
пути [13];

4) продуктивное старение – определяет-
ся как внешними факторами (оплачиваемая 
работа или участие в неоплачиваемой полез-
ной деятельности), так и внутренними (авто-
номность и уменьшение зависимости, в том 
числе финансовой, от других) [14; 15];

5) витальное старение – взаимодействие 
окружающей среды и человека в ходе всего 
его жизненного цикла, посредством которо-
го происходит смена психологических эта-
пов и социальных возрастных периодов для 
решения ряда жизненно важных психосоци-
альных задач [16];

6) позитивное старение – совокупность 
мер, противостоящих возрастному сниже-
нию функциональных возможностей орга-
низма и способствующих новым способам 

достижения благополучия в широком смыс-
ле [17];

7) активное старение – позволяет че-
ловеку реализовывать свой потенциал фи-
зического, социального и психического 
благополучия на протяжении всей жизни и 
участвовать в жизни общества, получая над-
лежащую защиту, безопасность, уход, когда 
он в этом нуждается [18].

Профессиональная успешность работни-
ков старшего возраста представляется нам 
как совокупность профессиональных знаний 
и навыков, мотивации и уверенности, позво-
ляющих им достигать выполнения страте-
гических и оперативных задач организации. 
Достижение профессиональной успешности 
в поздних возрастах невозможно без созда-
ния условий благополучного старения.

На рисунке 1 представлена интегрирован-
ная четырёхэлементная модель успешного 
старения на основе объединения наиболее 
часто упоминаемых в литературе областей: 

Рис. 1. Взаимосвязь понятий успешное, здоровое, активное, продуктивное старение  
и профессиональная успешность в старших возрастах

Fig. 1. Relationships between the concepts of successful, healthy, active, and productive ageing  
and successful career in older years 
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Таблица 1
Экосистемные условия сохранения успешности преподавателей старших возрастов 

(Разработано авторами на основании [20–23]).
Table 1

Ecosystem conditions for maintaining the success of older teachers

№ Функция Содержание

1. Поддержание и развитие компетентности

1 Развитие  
компетенций 
через обучение

Развитие в предметной области:
– предоставление возможности участия в работе профильных научных семинаров, 
конференций, симпозиумов;
– помощь в приобретении научной литературы, в том числе оригинальной зарубеж-
ной;
– оказание финансового содействия в публикации научных статей в изданиях, индек-
сируемых в наукометрических базах.
Развитие в сферах, выходящих за рамки предметной области (в сфере цифровизации, 
использования компьютерных программ и платформ) на основе четырёх правил:
1) «Повторение» – задача должна быть структурирована, каждый её элемент отраба-
тывается несколько раз. Продолжительная работа обеспечивает приобретение и со-
хранение навыков, опыта;
2) «Ассимиляция» – периодическое переключение обучающегося на решение задач, 
которые не показывают его слабых сторон, что снижает стресс, неуверенность в до-
стижении и повышает мотивацию к продолжению обучения;
3) «Компенсация» – достижение той же цели с помощью разных подходов и методов;
4) «Управление жизнью и её планирование с учётом мудрости и здравого смысла» – 
учёт способности работника к обучению, снижения уровня флюидного интеллекта, а 
также синдрома «сэндвич», сужающего свободу в связи с двухсторонним давлением 
на него проблем заботы о престарелых родителях и детях с подрастающими внуками.

2. Поддержание и развитие вовлечённости

2 2.1. Мотивация Мотивация экосистемы не сводится к самоотверженности или альтруизму, а предпо-
лагает осознание себя как части более крупной системы, в которой можно получить 
поддержку, поддерживая других. Преимущества экосистемной мотивации:
– формирует предпосылки и возможность для социальной интеграции и развития 
взаимоподдерживающих отношений;
– способствует удовлетворению фундаментальных потребностей работника в раз-
витии, обучении и сотрудничестве, формирует потребность в автономии как условии 
поддержания психического и физического здоровья

Работники, мотивированные эгосистемой, направляют основные усилия на доказа-
тельство собственной правоты, важности или компетентности за счёт нивелирования 
ценностей, убеждений и взглядов оппонента. Последствия эгосистемной мотивации:
– снижается эффективность развития и обучения. Работник фокусируется на стрем-
лении повысить свою производительность (увеличить объём лекционной и другой 
нагрузки), испытывая при этом стресс и тревогу, приводящие к эмоциональному вы-
горанию;
– ухудшаются взаимоотношения с другими, поскольку сосредоточенность только на 
себе мешает установлению дружественных связей;
– снижается автономность. Собственные желания и стремления приносятся в жертву 
ради положительной оценки своего поведения окружением (заведующим кафедрой, 
деканом, коллегами);
– исчезают амбиции. Стремление избегать неудач заставляет больше времени посвя-
щать решению лёгких задач, а не развивать новые знания и навыки;
– нарушается психическое и физическое здоровье, поскольку повышенный уровень 
стресса связан с депрессией и такими разрушительными формами поведения, как упо-
требление алкоголя или наркотиков
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№ Функция Содержание

2.2. Уверенность Формирование экокультурной среды (корпоративной культуры):
– наличие в организации корпоративной культуры, способствующей распростране-
нию негативных стереотипов о старости, может активировать у сотрудника цель до-
казать, что эти стереотипы ошибочны, не относятся к нему или его возрастной группе;
– в корпоративной культуре организационной экосистемы социальные навыки (го-
товность к сотрудничеству, обмену знаниями и ресурсами, умение справляться с не-
удачами, видеть конечный результат, открытость, любопытство, готовность экспери-
ментировать и учиться) превращаются в экосистемный ресурс, развитие и эффектив-
ное использование которого невозможно в условиях ограничивающих установок и 
стереотипов

Формирование антидискриминационных (против эйджизма) моделей поведения у чле-
нов коллектива (кафедры, факультета), например, через позитивное отношение к ру-
ководителям, поддерживающим возрастной персонал, разработку и реализацию соот-
ветствующих корпоративных норм и правил. Процесс изменения нежелательного по-
ведения, согласно транстеоретической теории, может быть организован в пять этапов:
1) предобдумывание. Ещё нет серьёзного намерения изменить своё поведение;
2) обдумывание. Анализ возможности изменения поведения в ближайшие полгода;
3) подготовка. Появление намерения изменить поведение в ближайший месяц;
4) действие. Изменение образа жизни и сохранение нового стиля поведения в течение 
полугода;
5) поддержание. Максимальная уверенность в своей способности демонстрировать 
новое поведение в любых условиях. Этот заключительный этап наиболее труден для 
достижения

Формирование экокультурного лидерства:
– коллективное лидерство опирается не только на разум, но и на чувства;
– лидеры определяют культурные атрибуты организации, с тем чтобы все процессы и 
коммуникации были согласованы и поддерживали развитие желательных установок;
– эколидер понимает, что управление организационной экосистемой – это управле-
ние отношениями, в которых важна последовательность

здоровье и повседневная жизнедеятельность; 
сохранение высокого уровня физических и 
когнитивных способностей; психологическая 
адаптивность; социальное участие [19].

Сохранение успешности работников 
старших возрастов и замедление их про-
фессионального старения в вузах возможно 
при формировании комплекса мероприятий 
(Табл. 1).

Заключение
Выполненное исследование в опреде-

лённой степени развивает научные пред-
ставления о возможной профессиональной 
успешности работников старших возрастов 
при условии формирования экосистемного 
мышления руководства и персонала вуза, 
своевременного включения в трансформи-
рующуюся парадигму управления элемен-
тами замедления кадровой старости. Про-

блема смены поколений в высшей школе 
обусловливает необходимость сохранения 
потенциала достижений профессоров и 
доцентов через систему организационных 
мероприятий, позволяющих им развивать 
новые компетенции, сохраняя при этом уве-
ренность и мотивацию к труду.
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Аннотация. Образовательная миграция во многом определяет динамику и характер 
экономического развития страны. В этом контексте возрастающей проблемой для Казах-
стана является регулирование образовательной миграции в условиях жёсткой конкуренции 
на международном рынке образовательных услуг. Проведён обзор публикаций, который 
показал, что вопросы регулирования образовательной эмиграции недостаточно широко 
освещены в научном дискурсе, в частности, необходима разработка её политико-правовых 
аспектов. Актуальность данного исследования определяется постепенным расширением 
образовательных контактов Казахстана с другими странами и необходимостью выявле-
ния конкурентных преимуществ зарубежных образовательных систем перед национальной 
системой высшего образования Казахстана. Статья посвящена рассмотрению основных 
мотивов, причин и последствий образовательной миграции из Казахстана. Проанализи-
рована деятельность органов власти и способы регулирования молодёжной миграции; раз-
работаны новые методы регулирования внешних миграционных процессов и даны рекомен-
дации по минимизации рисков, связанных с оттоком молодёжи из страны. Для выявления 
основных тенденций развития образовательной миграции из Казахстана исследование про-
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водилось на основе сбора информации путём анкетирования казахстанских студентов, об-
учающихся в России (183 человека), а также её детальной обработки и контент-анализа. 
Результаты исследования выявили основные причины динамичного роста образовательной 
эмиграции: высокое качество образования за рубежом, доступность обучения в вузах Рос-
сии, комфортные условия обучения и проживания для казахстанцев и др. Предложены реко-
мендации для органов власти по регулированию образовательной миграции, которые могут 
быть использованы и для других стран, сталкивающихся с проблемой оттока молодёжи 
за рубеж с целью получения образования. Результаты этой работы могут быть полезны 
учёным и преподавателям, занимающимся исследованиями различных аспектов образова-
тельной политики Казахстана.

Ключевые слова: национальная система высшего образования Казахстана, образова-
тельная миграция, молодёжная политика, законодательство, факторы миграции
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Abstract. Educational migration largely determines the dynamics and nature of the country’s 
economic development and is viewed as a factor in increasing the country’s competitiveness and 
building up human capital. In this context, an increasing problem for Kazakhstan is the regulation 
of educational migration in the context of fierce competition in the international market of educa-
tional services.

A review of publications showed that the issues of regulating educational migration from Ka-
zakhstan are not widely covered in scientific discourse. There are practically no scientific works on 
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the political and legal aspects of youth migration. But even if there are such publications, then, as a 
rule, they are devoted to the analysis of youth migration in Central Asia in general. The relevance of 
the study is determined by the gradual expansion of educational contacts of Kazakhstan with other 
countries and the need to identify the competitive advantages of foreign educational systems over 
the national higher education system of Kazakhstan.

The purpose of the article is to consider the main motives, causes and consequences of educational 
migration from Kazakhstan, to analyze the activities of the authorities and ways of regulating youth 
migration, develop new effective methods for regulating external migration processes and provide rec-
ommendations on minimizing the risks associated with the outflow of young people from the country.

In order to identify the main trends and development of educational migration from Kazakhstan, 
the study was carried out on the basis of collecting information through a questionnaire, as well as 
its detailed processing and content analysis. Kazakhstani students studying in Russia took part in the 
survey. The sample consisted of 183 people.

As a result of the study, the main reasons for the dynamic growth of educational migration from 
Kazakhstan were identified, such as the high quality of education abroad, the availability of educa-
tion in Russian universities, comfortable learning and living conditions for Kazakhstanis, etc. Recom-
mendations for authorities on regulating educational migration that can be used by other countries 
facing the problem of the outflow of youth abroad in order to receive education. The results of this 
work can be useful to scientists and teachers engaged in research on various aspects of educational 
migration in Kazakhstan.

Keywords: national higher education system in Kazakhstan, educational migration, youth policy, 
legislation, migration factors
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Введение
Процесс интернационализации в обра-

зовании имеет противоречивый характер. В 
его основе лежат потенциально конфлик-
тогенные процессы. С одной стороны, стра-
ны включаются в общемировой образова-
тельный процесс, с другой – сталкиваются 
с проблемой эмиграции молодёжи в целях 
получения более качественного и доступно-
го образования, которые предлагают другие 
государства. 

Постановка проблемы
В Казахстане из-за некачественной мате-

риально-технической базы казахстанских 
университетов, неразвитости сервиса и ин-
фраструктуры, отсутствия системы обучения 
на английском языке, а также визовых огра-
ничений сложилась ситуация, когда исходя-
щая образовательная мобильность превы-

шает показатели входящей. Государственная 
политика Казахстана в области образования 
направлена на минимизацию рисков и угроз в 
сфере развития социального капитала. Одна-
ко меры, с помощью которых Правительство 
Казахстана регулирует образовательную ми-
грацию, проигрывают конкуренцию другим 
странам. Этих мер явно недостаточно с учё-
том того факта, что страны, нацеленные на 
привлечение иностранных студентов, пред-
лагают свои разнообразные образовательные 
инициативы и создают условия для удержа-
ния иностранных выпускников в своей стране. 

В рамках данной статьи авторы изучили 
особенности образовательной эмиграции из 
Казахстана в другие страны, факторы, мо-
тивирующие молодёжь к отъезду, способы 
перемещения, а также условия, при которых 
возможна возвратная миграция молодёжи 
на родину. 
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Теоретическая основа
Первые исследования образовательной 

миграции появились в середине XX в. в ра-
ботах учёных США и Великобритании, что 
было связано с появлением в этих странах 
иностранных студентов [1]. Образование 
представлялось важнейшим фактором про-
изводства человеческого капитала и имело 
огромное значение для реализации эконо-
мических интересов принимающих госу-
дарств [2]. Спектр исследований по данной 
тематике значительно расширился в начале 
XXI в. Отметим, что до начала 2000-х гг. об-
разовательная миграция практически не яв-
лялась предметом отдельного исследования, 
а рассматривалась в рамках международной 
миграции или демографических и социаль-
ных последствий урбанизации. 

Важность международной образователь-
ной миграции определялась проблематикой 
циклов ежегодных докладов ОЭСР и МОМ, 
студенты-иностранцы рассматривались как 
социальная группа, включённая в принима-
ющее общество. С 2001 г. в состав ежегодных 
докладов ОЭСР о миграции входит отдель-
ный раздел по международной образователь-
ной миграции, а в ежегодных отчётах МОМ с 
2008 г. также отдельно рассматривается сту-
денческая международная мобильность1. 

В настоящее время структура, направле-
ние потоков, выталкивающие и притягиваю-
щие факторы образовательной мобильности 
изучаются учёными США, Канады, Европы, 
Азии [3; 4]. Отличительной чертой современ-
ных исследований является тот факт, что об-
разовательная и академическая мобильность 
не рассматривается как угроза стабильности 
и экономического спада стран, отдающих 
своих студентов и учёных. Наоборот, сегод-
ня мы можем говорить об изменении взгля-
дов на значение образовательной миграции 

1 Counting Immigrants and Expatriates in OECD 
Countries: A New Perspective // UN/POP/MIG-
FCM/2005/12. 2005. October 21. URL: https://
www.un.org/en/development/desa/population/
migration/events/coordination/4/docs/P12_
OECD.pdf (дата обращения: 24.05.2021).

и рассматривать её как неизбежное явление, 
оказывающее конкурирующее воздействие 
на формирование квалифицированных и вы-
сококвалифицированных кадров. 

Вопросам статистического контроля об-
разовательных потоков посвящены работы 
зарубежных учёных [5]. Влияние образова-
тельной миграции на научно-технологиче-
ские процессы динамично развивающихся 
азиатских стран Китая, Малайзии, Сингапу-
ра отражают в своих работах российские и 
зарубежные учёные [6; 7]. Также рассматри-
ваются проблемы «утечки умов», «обмена 
умами», качества человеческого капитала 
[8], экономические, социальные и полити-
ческие последствия студенческой миграции 
через призму междисциплинарных исследо-
ваний в области социально-экономической 
географии, менеджмента, наук об образова-
нии [9]. На постсоветском пространстве наи-
более полно образовательная миграция из-
учена в России. Рассматриваются техноло-
гии, механизмы и способы обмена студентов 
между странами, влияние образовательной 
миграции на социально-экономические и де-
мографические процессы, государственное 
регулирование образовательной миграции 
и её значение в системе государственной ми-
грационной политики, конкурентоспособ-
ность и интеграция университетов в между-
народное образование. Так, Л.А. Кононов и 
др. рассматривают образовательную мигра-
цию в рамках формирования современной 
миграционной политики [10]. Особенности 
правоприменительной практики нацио-
нального законодательства в сфере обра-
зовательной миграции как важного ресурса 
«мягкой силы» государства изучают в своих 
работах В.А. Суворова и И.А. Бронников 
[11]. Конфликтогенные факторы в ино-
язычной среде и способы предупреждения 
конфликтов среди студентов разных нацио-
нальностей исследуются в работе Н.Д. Тре-
губовой и В.С. Старикова [12]. С.В. Рязанцев 
определяет учебную миграцию как социаль-
ный, а не экономический вид миграции, це-
лью которого является материальная выгода 
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[13]. В.Ю. Леденева рассматривает образо-
вательную миграцию как разновидность ин-
теллектуальной миграции, акцентирует вни-
мание на проблемах адаптации иностранных 
студентов к иноязычной среде принимающе-
го общества [14].

Отечественный демограф Л.Л. Рыба-
ковский классифицирует виды миграции и 
указывает, что учебная миграция, наряду с 
брачной, этнической и религиозной, выде-
ляется в зависимости от цели перемещения 
и относится к социальному типу миграцион-
ных процессов. Учебную миграцию он ото-
ждествляет с образовательной [15].

Монографическое исследование Н.А. Ащеу- 
ловой и С.А. Душиной посвящено проблемам 
мобильной науки. Авторы анализируют на-
учную миграцию, её основные виды, причины 
и последствия как для стран исхода учёных, 
так и для принимающих стран. Выводы авто-
ров: необходимо полное включение учёных в 
международное производство знаний, только 
тогда национальная наука становится кон-
курентоспособной. Проблема заключается 
в недостаточно развитой исследовательской 
инфраструктуре, прежде всего – в отсутствии 
лабораторий, что не позволяет активно при-
влекать молодых учёных и давать им возмож-
ность раскрыть себя [16]. Проблемы миграции 
российских студентов и молодых учёных из-
учают И.А. Антощук и В.Ю. Леденева [17]. В 
стране назначения важна роль диаспоральных 
организационных связей, которые выступают 
основной движущей силой механизма мигра-
ции, становятся источником ресурсов (финан-
совых, информационных, административных), 
необходимых для обучения или научной рабо-
ты. По сравнению с другими общественными 
институтами именно они наиболее доступны 
и удобны в применении, т.к. обеспечивают как 
многостороннюю, так и индивидуальную по-
мощь, интегрируя различные ресурсы.

Анализ исследований образовательной 
миграции показал высокую значимость дан-
ного вида миграции, однако в работах учё-
ных просматривается слабая изученность её 
экономических, социальных и политических 

последствий, а также основные мотивы и ми-
ровоззренческие установки, побуждающие 
молодёжь выезжать за рубеж для получения 
образования. 

Особенности  
образовательной политики Казахстана
В Казахстане на законодательном уровне 

под молодёжью понимаются лица в возрасте 
от 14 до 28 лет включительно2. Аналогичное 
определение фиксируется и в статистической 
отчётности. Так, ежегодник «Молодёжь Ка-
захстана» охватывает лиц в возрасте 14–28 
лет3. Основными документами, определяющи-
ми развитие казахстанской молодёжи и её ин-
теграцию в общество, являются Концепция го-
сударственной молодёжной политики Респу-
блики Казахстан до 2020 г. «Казахстан 2020: 
путь в будущее», принятая в феврале 2013 г., и 
Закон «О государственной молодёжной поли-
тике», принятый в 2015 г. В нормативно-право-
вых документах о молодёжной политике при-
оритетной задачей ставится адаптация прини-
маемых государством решений к требованиям 
времени и признание молодёжи важным фак-
тором конкурентоспособности Казахстана.

Нормативно-правовую базу регулирова-
ния миграционных процессов в Казахстане 
составляют Закон «О миграции населения»4 
и Концепция миграционной политики Ре-
спублики Казахстан на 2017–2021 гг.5 Од-
нако в данных документах не акцентирует-
ся вопрос об эмиграции молодёжи, хотя в 
Концепции отмечается проблема отсутствия 
разработанных государственных механиз-

2 Республика Казахстан. Закон от 9 февраля 2015 
года №285-V ЗРК «О государственной моло-
дёжной политике».

3 Молодёжь Казахстана: статистический сбор-
ник, 2013–2017. Астана: Комитет по статистике 
Министерства национальной экономики Ре-
спублики Казахстан, 2018. 174 с.

4 Закон Республики Казахстан «О миграции на-
селения» от 22 июля 2011 года № 477-IV

5 Концепция миграционной политики Республи-
ки Казахстан на 2017–2021 гг., утв. 29 сентября 
2017 г.
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мов её удержания в стране. В Концепции 
государственной молодёжной политики 
Республики Казахстан до 2020 года термин 
миграция используется один раз в связи с 
указанием ценностей, на которых планиру-
ется основывать социализацию молодёжи и 
её вовлечение в общественно-политическую 
жизнь. Вместе с тем указан ряд направлений, 
которые могут оказывать непосредственное 
влияние на миграционный потенциал моло-
дёжи: обеспечение доступного и качествен-
ного образования; создание условий для 
трудоустройства молодёжи; развитие систе-
мы доступного жилья для молодёжи. 

Государственная политика Казахстана в 
сфере образования основополагающим фак-
тором определяет не столько реализацию 
программ по минимизации выезда молодё-
жи, сколько продуманную миграционную 
политику по привлечению в РК иностранных 
студентов из Центральной и Юго-Восточной 
Азии6. В марте 2010 г. Казахстан официаль-
но присоединился к Болонской декларации 
и в соответствии с требованиями Болонского 
процесса перешёл к трёхуровневой модели 
подготовки кадров: бакалавриат – маги-
стратура – докторантура (PhD). Обучение 
в магистратуре и докторантуре включено в 
послевузовское образование. Казахстан как 
полноправный член Европейского простран-
ства высшего образования начал активно ис-
пользовать соответствующие стандарты и 
внедрять их в систему высшего образования. 

Образовательные реформы в стране на-
правлены на автономность и институцио-
нальную гибкость. Стали внедряться новые 
системы подотчётности (аккредитация), раз-
работана национальная кредитная система 
обучения, сопоставимая с европейской си-
стемой трансфера кредитов (ECTS), что дало 
возможность студентам продолжить обуче-
ние и получить образование за рубежом как 
в рамках академической мобильности, так и 
на программах полного цикла.

6 Закон Республики Казахстан «Об образова-
нии» № 319-III от 27.07.2007 г.

Сегодня казахстанские вузы успеш-
но продвигаются в мировых рейтингах QS 
World University Rankings, Webometrics, QS 
University Rankings: EECA. Так, в рейтинге 
QS WUR 2017 г. были отмечены восемь ка-
захстанских вузов, в 2018 г. – уже 107. В рей-
тинге QS WUR-2018 отмечено 10 казахстан-
ских вузов. В сравнении с 2017 г. количество 
вузов, представленных в рейтинге, увеличи-
лось. Впервые в рейтинг вошли Казахский 
национальный аграрный университет (топ 
«601+») и Карагандинский государственный 
технический университет (топ 701+). 

В Казахстане существует бесплатное выс-
шее образование, финансируемое республи-
канским бюджетом, и платное. Почти 30% 
всех обучающихся в вузах получают обра-
зование за счёт государственного образова-
тельного гранта8. Гранты в Казахстане – это 
основная часть финансирования вузов, бла-
годаря чему государство привлекает в наци-
ональные вузы заинтересованных студентов, 
контролирует и регламентирует подготов-
ку специалистов определённых отраслей. С 
2020 г. изменилась политика выдачи грантов, 
их будут выдавать меньше, но вместе с тем 
увеличат их стоимость. Тем самым универси-
теты получат хороший стимул, чтобы повы-
шать качество образовательных программ.9 
На подготовку бакалавров в 2018/2019 учеб-
ном году выделено 53594 образовательных 
гранта. Наибольшее их количество предусмо-
трено для группы специальностей «Техниче-
ские науки и технологии» – 19111.

7 QS World University Rankings.
8 Краснова Г.А., Можаева А.Н. Перспекти-

вы набора казахстанских студентов на об-
учение в российские вузы // Аккредитация 
в образовании. 2019. №1. https://akvobr.ru/
perspektivy_nabora_kazahstanskih_studentov_
na_obuchenie_v_rossijskie_vuzy.html (дата об-
ращения: 24.05.2021).

9 Григорив Г. Гранты 2020: правила, документы, 
сроки, изменения // NUR. KZ. 2021. 04 февраля. 
https://www.nur.kz/1840204-granty-2020-pravi-
la-dokumenty-sroki-izmenenia.html (дата обра-
щения: 24.05.2021).



162

социология высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 6.

Образовательные гранты выдаются и для 
обучения в зарубежных вузах. Например, 
для обучения граждан РК в российских ву-
зах гранты выделяются:

•  в рамках межправительственных до-
говорённостей (по линии МИД, Россотруд-
ничества, в рамках Сетевого университета 
СНГ, Университета ШОС);

•  на основе двусторонних соглашений 
между российскими и казахстанскими вуза-
ми, регионами, городами;

•  самостоятельно российскими вузами 
для обучения иностранных студентов.

Казахстанские вузы активно участвуют в 
реализации совместных проектов междуна-
родных организаций ЮНЕСКО, UNICEF, 
DAAD, ERASMUS +, Мевлана и др., сотруд-
ничают с зарубежными университетами в 
рамках 7743 международных договоров с 
более чем 55 странами мира, реализуют со-
вместные программы по получению двух 
дипломов. Осуществление таких образова-
тельных проектов регулируется законода-
тельством стран-партнёров. В соответствии 
со статьёй 43 Закона РК «Об образовании» 
казахстанские вузы вправе создавать свои 
филиалы в иностранных государствах. Та-
кой филиал имеет Восточно-Казахстанский 
государственный университет им. С. Аман-
жолова (в Монголии). КазНУ им. аль-
Фараби имеет представительства в Иордан-
ском университете, Пекинском университе-
те иностранных языков, Стамбульском уни-
верситете и в Университете Карачи (Турция). 
Таким образом, можно констатировать, что 
система высшего образования в Казахста-
не претерпевает существенные изменениях: 
государство отходит от модели массовости 
высшего образования, делая акцент на повы-
шении его качества. 

Несмотря на усилия Правительства Казах-
стана и Министерства образования и науки 
по внедрению новых механизмов образова-
ния и включению высших учебных заведений 
в международную образовательную систему, 
отток молодёжи с целью получения зарубеж-
ного образования не только не прекращает-

ся – его интенсивность усиливается с каж-
дым годом. Точные систематизированные 
данные о количестве и направлении потоков 
образовательной миграции из Казахстана от-
сутствуют. В основном Министерство науки 
и высшего образования Республики фикси-
рует лиц, обучающихся за границей за счёт 
средств национального бюджета. При этом 
статистика не учитывает тех, кто обучается 
за рубежом за счёт собственных средств или 
международных стипендий. 

Начиная с 2010 г. динамика миграционно-
го движения молодёжи менялась в разных 
направлениях. Вначале объёмы иммиграции 
молодёжи превышали объёмы эмиграции, 
и сальдо миграции имело положительное 
значение. Однако начиная с 2014 г. мигра-
ционные потоки стали менять направление, 
и уже объёмы эмиграции превысили объёмы 
иммиграции молодёжи, что привело к отри-
цательному сальдо, которое впервые было 
зафиксировано в 2014 г. и до сих пор сохра-
няет тенденцию к увеличению10. Молодёжь 
как наиболее мобильная группа реагирует 
на экономическое состояние страны, и как 
только экономический кризис начинает себя 
проявлять, тут же усиливается интенсив-
ность молодёжной эмиграции [18; 19]. Бла-
гоприятные условия для учебной эмиграции 
были созданы благодаря подписанию До-
говора о Евразийском экономическом со-
юзе, нормы которого, в частности, статья 
«Трудовая деятельность трудящихся госу-
дарств-членов», предусматривают взаимное 
признание и установление эквивалентности 
документов об образовании, выданных в го-
сударствах-членах ЕАЭС.

Основным направлением образователь-
ной миграции из Казахстана является Рос-
сийская Федерация. По данным Комитета 

10 Внешняя молодёжная миграция в странах цен-
тральной Азии: анализ рисков и минимизация 
негативных последствий. Международная 
организация по миграции, 2019. С. 22. URL: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/
external_youth_migration_ru.pdf (дата обраще-
ния: 24.05.2021).



163

sociology of HigHer educAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 6.

по статистике Министерства национальной 
экономики РК, более 74 тыс. казахстанцев 
обучались в университетах России в 2019–
2020 учебном году11, из них за счёт феде-
рального бюджета – 29 тыс., на договорной 
основе – 42,5 тыс. человек. Число студентов 
из Казахстана, обучающихся в Российской 
Федерации по образовательным програм-
мам высшего образования по очной форме, 
ежегодно увеличивается [20]. Если в 2014 г. 
обучалось 27,3 тыс. человек, то в 2018 г. – 
уже 39,6 тыс. чел.12 Анализ данных о вы-
пускниках стипендиальной президентской 
программы «Болашак», обучающихся в 29 
странах мира, показал, что 40% выпускников 
2019 г. завершили обучение в России по тех-
ническим и естественнонаучным направле-
ниям, 45,7% – по гуманитарным, 14,3% – по 
медицинским и творческим.

Кроме России, наиболее популярными 
направлениями образовательной миграции 
казахстанцев являются: Китай – 17,6 тыс. 
чел., Республика Корея – 1,6 тыс. чел. и Ве-
ликобритания – около 1 тыс. чел.13 Таким 
образом, около 14% от общего количества 
студентов Казахстана выезжают для полу-
чения образования в Россию, около 6% – в 
страны Европы, Китай и США, то есть поч-
ти пятая часть выпускников казахстанских 
школ предпочитают зарубежное образова-
ние отечественному.

Эмпирическое исследование
Основным методом, на который опира-

ется данное исследование, является сравни-

11 О казахстанском студенчестве в России // Сайт 
Посольства Республики Казахстан в России. 
URL: https://www.kazembassy.ru/rus/studenty/
vuzy/ (дата обращения: 24.05.2021).

12 Россия в цифрах 2015: Краткий стат. сб. / Рос-
стат. М., 2015; Россия в цифрах 2017: Краткий 
стат. сб. / Росстат. М., 2017.

13 Сколько казахстанских студентов учится за 
границей // Today.kz. 2018. 05.03. URL: http://
today.kz/news/kazahstan/2018-05-03/765342-
skolko-kazahstanskih-studentov-uchitsya-za-
granitsej/

тельный анализ. Мы изучили нормативно-
правовую базу в сфере образования и мигра-
ции, данные государственной статистики, 
результаты исследования Международной 
организации по миграции о молодёжной 
миграции из стран Центральной Азии и про-
вели опрос студентов из Казахстана, обуча-
ющихся в российских вузах. 

Опрос проводился в феврале 2020 г. с 
помощью онлайн-формы Google среди ка-
захстанских студентов, обучающихся в рос-
сийских вузах в разных регионах России 
(Москва, Санкт-Петербург, Томская об-
ласть, Свердловская область, Челябинская 
область, Республика Татарстан). Были ис-
пользованы социальные сети, а также лич-
ные связи. Всего опрошено 183 человека. 

По результатам проведённого опроса мы 
выделили пять основных причин, по кото-
рым казахстанская молодёжь делает свой 
выбор в пользу российских вузов. Основной 
причиной респонденты назвали качество 
образования (36%). Указали, что «хотели 
учиться за границей, чтобы увидеть мир 
и путешествовать» – 23%. Каждый пятый 
молодой житель Казахстана считает ино-
странное образование более престижным. В 
рейтинге основных причин образовательной 
миграции – дальнейшее трудоустройство и 
проживание за рубежом (13,3%). А замыка-
ет пятёрку основных факторов эмиграции – 
«лучшее техническое и компьютерное осна-
щение кабинетов и лабораторий» (10,2%).

В дополнение к названным причинам сту-
денты назвали ещё несколько:

•  репутация страны в сфере предостав-
ления высшего образования (9,3%);

•  более реалистичные жизненные и про-
фессиональные перспективы в будущем (8,1%);

•  образование здесь дешевле, чем в Ка-
захстане. Получение диплома в России бо-
лее доступно не только по сравнению с Ев-
ропой или Азией, но и с Казахстаном (6,8%);

•  перспективы остаться в России или в 
будущем переехать в Европу (6,4%);

•  желание быть более самостоятель-
ным и адаптироваться к новым жизненным 
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обстоятельствам и к новой среде обитания 
(5,7%);

•  погружение в языковую среду (5,4%);
•  общая географическая, языковая, 

культурная и социально-экономическая 
близость (4,8%).

Ещё одной важной причиной, о которой 
участники опроса не говорили явно, являет-
ся иммиграционная политика принимающих 
стран. В частности, Россия проводит поли-
тику увеличения импорта иностранных сту-
дентов и установления квот на их обучение. 
В 2018/2019 учебном году на обучение граж-
дан Казахстана было выделено 450 квот. 
Правительство России планирует удвоить 
количество бюджетных мест для иностран-
ных студентов – с 15 тыс. в 2019 г. до 30 тыс. 
к 2024 г.

Одним из главных вытесняющих миграци-
онных факторов респонденты назвали труд-
ности при сдаче выпускных экзаменов в шко-
ле, которые также являются вступительными 
экзаменами в вузы – в форме единого наци-
онального тестирования (ЕНТ). По мнению 
респондентов, условия сдачи ЕГЭ очень жёст-
кие, а подготовка к ЕНТ и участие в нём вызы-
вают сильнейший эмоциональный стресс как 
у студентов, так и у их учителей и родителей. 
По официальным данным, около 30% всех 
выпускников республики могут покинуть 
страну из-за невозможности сдать ЕНТ. 

Таким образом, мотивы образовательной 
миграции казахстанской молодёжи можно 
разделить на три группы. 

1.  Группа экономических факторов. Об-
разовательная миграция отражает диффе-
ренциацию регионов в экономическом и 
социальном плане. В Казахстане высокий 
уровень безработицы, ограниченные воз-
можности трудоустройства, низкий уровень 
оплаты труда, отсутствие рабочих мест по 
отдельным профессиям. При этом за рубе-
жом более высокий уровень социально-эко-
номического развития, высокие стандарты 
жизни (в том числе качественная медицина 
и образование), высокий уровень обустро-
енности и комфортности быта, высокий 

уровень социальной защищённости, оплаты 
труда, справедливая конкуренция и возмож-
ности для развития собственного бизнеса. 

2.  Ситуация в сфере образования. Полу-
чение качественного образования остаётся 
самым эффективным социальным лифтом и 
способом решения экономических вопросов. 
Повышенный интерес молодёжи Казахстана 
к обучению за рубежом во многом является 
реакцией на существующие проблемы в на-
циональных системах образования: низкий 
уровень образования, коррумпированность 
в сфере образования, слабое материально-
техническое оснащение университетов, низ-
кий уровень квалификации профессорско-
преподавательского состава. Зарубежные 
дипломы открывают больше возможностей 
в жизни и позволяют установить междуна-
родные контакты. 

Социологический опрос, проведённый в 
рамках исследования, показал, что зачастую 
образовательная миграция перерастает в 
трудовую миграцию, так как высококвали-
фицированные специалисты не спешат воз-
вращаться домой после получения диплома 
и стараются найти работу и закрепиться в 
стране пребывания. 

3.  Группа политических факторов: вос-
приятие молодёжью политической системы 
своей страны, предоставление государствен-
ных услуг в образовании, здравоохранении, 
социальной защиты и сопоставление этих 
факторов со своими возможностями, в том 
числе – уровень уверенности в будущем, 
личной безопасности, возможность плани-
ровать свою жизнь и жизнь своих детей. 

Мы задавали вопросы о факторах, кото-
рые удерживают казахстанских студентов 
от возвращения на родину. Среди основных: 
сложности с получением высокооплачивае-
мой работы, несоблюдение на родине зако-
нов, гражданских прав и свобод, отсутствие 
возможности самореализации и карьерного 
роста, ухудшение ситуации в сфере обще-
ственной безопасности, отсутствие карьер-
ного роста. Существует «стеклянный пото-
лок», препятствующий карьерному росту; 
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молодёжь не находит для роста и самореа-
лизации таких условий, какие могут предо-
ставить другие страны.

Динамика молодёжной миграции, её объ-
ёмы, а также мотивы, драйверы и факторы 
во многом зависят от эффективности моло-
дёжной политики, проводимой в стране, и её 
связи с механизмами регулирования мигра-
ционных процессов. 

Заключение
Отток молодёжи из страны для полу-

чения образования за рубежом – одна из 
острейших социальных проблем Казахстана. 
Вопрос, сможет ли правительство Казахста-
на остановить эмиграцию молодёжи, являет-
ся чрезвычайно важным. С учётом междуна-
родной конкуренции в образовании и несо-
вершенства рынка труда в стране остановить 
эмиграцию молодёжи в ближайшее время 
вряд ли получится. Скорее всего, Казахстан 
как развивающаяся страна будет оставаться 
донором образовательных и трудовых ре-
сурсов в пользу более развитых стран. 

Результаты проведённого авторами со-
циологического исследования показали, 
что несмотря на проводимую образова-
тельную политику и включение Казах-
стана в международные образовательные 
системы, привлекательность Казахстана 
как страны для учёбы, жизни и работы 
неоднозначна, особенно у молодёжных 
групп. Объективно Казахстан в настоящий 
момент проигрывает борьбу за студенче-
ские ресурсы, при этом отток человеческо-
го капитала из Казахстана повышает риски 
для казахстанского рынка труда как на 
долгосрочную, так и среднесрочную пер-
спективу. Однако в экспертном сообществе 
сохраняется уверенность, что при проведе-
нии адекватной образовательной политики 
в стране, эмиграционные риски могут быть 
минимизированы.

Рекомендации для изменения ситуации 
заключаются в том, что регулирование об-
разовательной миграции должно носить 
системный характер. В первую очередь, не-

обходимо создавать позитивный образ стра-
ны и закреплять этот образ у молодёжи на 
уровне социально-психологических устано-
вок. Государство не должно регулировать 
миграцию всех возрастных групп, а сконцен-
трировать свои усилия на молодёжном сег-
менте. Для снижения интенсивности моло-
дёжной эмиграции наиболее существенным 
решением проблемы представляется повы-
шение конкурентоспособности и качества 
казахстанского высшего образования, что 
возможно в том числе путём обмена теорией 
и практикой с конкурентами. Для достиже-
ния высокого уровня интернационализации 
в высшем образовании рекомендуется рас-
ширять спектр образовательных программ 
на английском языке. Целесообразно также 
развивать практику реализации программ 
выдачи двух дипломов, разработать страте-
гию интернационализации высшего образо-
вания в РК. Данная стратегия будет включать 
в себя такие ключевые вопросы, как привле-
чение иностранных студентов, обеспечение 
международной репутации вузов, повыше-
ние качества исследований и научных раз-
работок, сотрудничество с зарубежными 
учёными, расширение академической мо-
бильности студентов и ППС и др. Необходи-
мо проработать вопрос о создании научных 
консорциумов учёных Казахстана и России 
по перспективным научным направлениям и 
формировании в двух странах международ-
ных образовательных хабов. Основой для 
последних должно стать взаимодействие 
в сфере образовательных программ, в том 
числе открытых образовательных онлайн-
курсов. Очевидно, что для казахстанской си-
стемы высшего образования сотрудничество 
с партнёрами по ЕАЭС – это не просто дань 
«моде на интеграцию», а вопрос дальнейше-
го выживания.
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