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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. Статья представляет собой обзор анализа литературы по поводу измене-
ний мирового образовательного пространства в период действия мер по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Цель работы – осмысление современного состояния и выявление возможных траекто-
рий развития образовательных систем в «постпандемийную» эпоху.

Методология и методики исследования. Обзор и осмысление различных точек зрения на 
функционирование образовательных организаций в ситуации экстренного введения каран-
тинных мер и неопределённости их последствий позволили обобщить основные вызовы, 
стоящие перед системой образования сегодня. Метод прогнозирования был применён для 
систематизации возможностей университетов в преодолении кризисных явлений и опре-
деления сильных сторон, которые могут быть положены в основу трансформации управ-
ления вузом.

Результаты. Проведён анализ траекторий перспективной организации образова-
тельного процесса в университете «постпандемийного» времени. Обоснованы основные 
пути адаптации образовательной системы к работе в условиях последствий наблю-
даемого кризиса. Представлено авторское видение будущего высшей школы в России, 
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неразрывно связанное с привлекательностью страны в глобальном образовательном  
пространстве. 

Научная новизна. Авторами систематизированы последствия влияния пандемии на раз-
личные секторы экономики, включая сектор образования. Представлены результаты ана-
лиза практического опыта функционирования образовательных систем в новых условиях. 
Показаны сценарии развития образовательных организаций в неблагоприятной динамиче-
ской неопределённой среде.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полезны при 
корректировке систем управления вузами и разработке стратегий выхода университетов 
из кризиса, вызванного COVID-19 и его последствиями. 

Ключевые слова: траектории развития образования, пандемия, трансформация управ-
ления вузом, сценарии развития университетов, цифровые технологии в преподавании, но-
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региона
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Abstract. Relevance. The article provides an overview and analysis of the consequences of chang-
es in the global educational space during the period of action of measures to counter the spread of 
the new COVID-19 coronavirus infection.

The aim of the work was to understand the current state and identify possible trajectories of de-
velopment of educational systems in the “post-pandemic” era.

Research methodology and methods. The main methods used in the preparation of the work 
were methods of analysis and synthesis. The review and understanding of various standpoints on 
the educational organizations functioning in the situation of emergency introduction of quarantine 
measures and the uncertainty of their consequences allowed us to summarize the main challenges 
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facing the education system today. The forecasting method was used to systematize the capabilities 
of universities in overcoming crisis phenomena and determine the strengths that can be used as the 
basis for the transformation of University management.

Results. The analysis of the trajectories of the prospective organization of the educational pro-
cess at the University of “post-pandemic” time is carried out. The article highlights the main ways of 
the educational system adaptation to work in the conditions of an unpredictable crisis consequences 
and presents the authors’ vision of the future of higher education in Russia, which is inextricably 
linked with the country’s attractiveness in the global educational space.

Scientific novelty. The authors systematize the impact of the pandemic on various sectors of 
the economy, including the education sector. The results of the analysis of the practical experience 
of educational systems in the new conditions are presented. Scenarios of educational organizations 
development in an unfavorable dynamic uncertain environment are shown.

Practical significance. The results obtained will be useful in adjusting University management 
systems and developing strategies for universities to overcome the crisis caused by COVID-19 and 
its consequences.

Keywords: educational development trajectories, pandemic, University management transfor-
mation, University development scenarios, digital technologies in teaching, new competencies, “Z” 
generation entrant, graduate migration, regional attractiveness

Cite as: Bolgova, V.V., Garanin, M.A., Krasnova, E.A., Khristoforova, L.V. (2021). Post-Pandem-
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Введение 
Первая половина 2020 г., без сомнения, 

существенно скорректировала течение гло-
бальных мировых процессов. По мере рас-
пространения COVID-19 правительства 
большинства стран мира были вынужде-
ны вводить ограничения, направленные на 
профилактику распространения инфекции 
между гражданами. Уровень и глубина про-
водимых профилактических мероприятий 
различались в разных государствах: от жёст-
ких, затрагивающих практически все секто-
ра экономики (Испания, Италия, Мексика), 
до мягких (Швеция, Белоруссия). Пандемия 
выступила в роли своеобразного катали-
затора, ускорившего кризисные явления и 
вскрывшего копившиеся в течение многих 
лет противоречия и «болевые точки». 

Многие специалисты достаточно чётко 
проводят параллели между социальными 
процессами, свидетелями которых мы ста-
ли, и механизмами действия компьютерных 
вредоносных программ (вирусов). Аналогии, 
действительно, весьма прозрачны: распро-
странение начинается внезапно, проходит 

стремительно, видоизменяет среду до не-
узнаваемости, разрушает всю ранее создан-
ную инфраструктуру. В ситуации с компью-
терным вирусом ответ на вызов сложен, но 
вполне очевиден: необходимо построение 
мощной, хорошо эшелонированной, разви-
вающейся и адекватно модернизирующейся 
системы информационной безопасности. 
Возможно ли построение системы социаль-
ного антивируса? Исследования в этом на-
правления уже начались [1], однако полно-
ценный ответ на этот вопрос ещё предстоит 
получить. 

Важно ещё раз подчеркнуть, что с новыми 
вызовами столкнулись почти все страны. В 
течение нескольких недель привычные фор-
маты работы социальных институтов, эконо-
мических систем были перестроены, миллио-
ны людей вынужденно освоили непривычные 
для себя формы деятельности, полностью 
перестроили бытовой уклад. В момент, когда 
готовилась эта работа, большинство госу-
дарств мира в той или иной степени присту-
пили к повторному введению карантинных 
ограничений, параллельно поставив перед 
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собой задачу подведения промежуточных 
итогов и составления прогнозов. 

На основе анализа имеющихся публика-
ций, данных и экспертных мнений нами был 
сделан анализ перспектив развития отдель-
ных сфер экономики. Его результаты пред-
ставлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, изменения за-
тронут и сферу образования. Эта область 
социального взаимодействия традиционно 
является одной из наиболее чувствительных 
к экономическим изменениям. Индекс обра-
зования (доступ к образованию, измеряемый 
средней ожидаемой продолжительностью 
обучения детей школьного возраста и сред-

ней продолжительностью обучения взрос-
лого населения) – один из ключевых показа-
телей в расчёте индекса человеческого раз-
вития. Прямая зависимость качества жизни 
населения от уровня образования в стране 
наглядно иллюстрируется результатами се-
рьёзных социальных исследований. Так, по 
сведениям ежегодного отчёта «Education at 
a Glance» за 2019 г., граждане в возрасте от 
25 до 64 лет с высшим образованием активно 
участвуют в культурной жизни страны и зна-
чительно чаще занимаются спортом, нежели 
их сверстники, не обучавшиеся в универси-
тетах (более 90% против 60 %) [2]. В России 
развитие системы образования названо в 

Таблица 1
Экономика после пандемии

Table 1
Post-pandemic economy

№ Сектор экономики Последствия

1 Здравоохранение Развитие телемедицины, развитие систем дистанционного мониторинга жизненно 
важных функций, ускорение развития систем диагностики на основе искусственного 
интеллекта

2 Образование Развитие новых методов и форм обучения на дистанционных технологиях, развитие 
новых программ, ускорение цифровой трансформации, новые требования к препо-
давателям

3 Рынок  
недвижимости

Снижение спроса на покупку и аренду коммерческой и жилой недвижимости, рост 
спроса на загородную недвижимость и на недвижимость в курортных зонах

4 Рынок труда Пересмотр подхода к организации режима работы сотрудников, окончание эпохи 
«больших офисов», спрос на экспертов цифровой трансформации, увеличение спроса 
на социальных работников

5 Наука  
и инновации

Увеличение спроса на исследования в области эпидемиологии, увеличение спроса на 
социологические исследования, увеличение спроса на внедрение сквозных цифровых 
технологий в медицине (системы диагностики)

6 Инвестиции  
и финансы

Рост инвестиций в человеческий капитал, развитие систем дистанционного банков-
ского обслуживания

7 Промышленное  
производство

Снижение темпов роста, увеличение объёма запасов, снижение вывода производства 
за рубеж, инвестиции в роботов, завершение эпохи гиперглобализации

8 Транспорт  
и логистика

Изменение цепочек доставки, развитие беспилотных транспортных средств, увели-
чение спроса на личный автотранспорт, развитие систем доставки грузов на основе 
беспилотных летательных аппаратов

9 Сельское  
хозяйство

Увеличение темпов цифровизации отрасли, роботизация сельского хозяйства, увели-
чение спроса на продукцию сельского хозяйства

10 Розничная торговля  
и услуги населению

Сокращение эпохи «гипермаркетов», увеличение спроса на доставку товара, развитие 
виртуальных магазинов, переориентация ресторанов на доставку блюд, сокращение 
времени доставки

11 Туризм и сфера  
развлечений

Сокращение зарубежного туризма, завершение эпохи «путешествий без ограниче-
ний», развитие регионального туризма, увеличение спроса на экотуризм

12 Государственное  
управление

Сокращение штата государственных служащих, развитие цифровых сервисов в госу-
дарственных услугах, увеличение государственного сектора в экономике
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числе национальных целей (см. Указ Прези-
дента России от 7 мая 2018 года №204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»).

Сегодня для всех очевидно, что ситуация, 
в которой оказались образовательные систе-
мы мира, – экстраординарная. На заседании 
Общественного совета при Минобрнауки 
России 3 июля 2020 г. было отмечено, что 
проблема, с которой столкнулись универси-
теты мира в марте-апреле 2020 г., ещё 30 лет 
назад привела бы к полной остановке обра-
зовательной деятельности на неопределён-
ный период1. Однако сегодня такой останов-
ки (во всяком случае, очевидной) не было, 
университеты продолжили работу, причём 
толчком к этому стали прямые указания 
регуляторов. Так, Министерство науки и 
высшего образования РФ последовательно 
сформировало ряд приказов, определяющих 
параметры работы высших учебных заведе-
ний России в период карантина, прямо ука-
зав на дистанционный формат их работы. 
Аналогичные нормы создало и Министер-
ство просвещения РФ. Дистанционная реа-
лизация образовательных программ в одно-
часье во всём мире стала не исключением, а 
общим правилом. 

Начиная с конца марта 2020 г. между-
народные организации, такие как NAFSA, 
International Association of Universities, 
UNESCO, Institute of International Education 
(IIE), European Association of International 
Education (EAIE) и др., проводят масштабные 
опросы руководителей и преподавателей, 
студентов и родителей, иных участников об-
разовательного процесса. Цель таких иссле-
дований – оценить масштабы изменений и 
помочь вузам спрогнозировать дальнейшие 
стратегии в области менеджмента, интерна-
ционализации, приёма студентов, качества 

1 Уроки стресс-теста. Вузы в условиях пандемии 
и после неё. URL: http://www.tsu.ru/upload/me-
dialibrary/add/uroki-stress_testa-vuzy-v-uslovi-
yakh-pandemii-i-posle-nee.pdf (дата обращения: 
10.06.2021). 

обучения и других процессов. Стоит отме-
тить, что в период пандемии аналитические 
отчёты публикуются в открытом доступе в 
ускоренном режиме, чтобы дать универси-
тетам как можно больше данных для страте-
гических решений2. Ряд мониторинговых ис-
следований проводится и по заказу россий-
ских регуляторов системы образования3. Их 
объём и время самих наблюдений слишком 
ограниченны, чтобы делать какие-либо пол-
ноценные выводы и достоверные прогнозы, 
тем не менее полагаем, что анализ состояния 
образовательных систем в постпандемий-
ном мире и прогнозирование вариантов их 
развития представляют не только академи-
ческий, но и глубоко практический интерес. 
На наш взгляд, сейчас уже можно говорить, 
что образовательные системы мира (во главе 
с регуляторами) сегодня выбирают сценарии 
будущего развития. И этот выбор на многие 
десятилетия определит развитие не столько 
собственно образовательных отношений, 
сколько общества в целом. 

Обзор литературы
Базовую установку, преобладающую в ис-

точниках «докарантинного» периода, мож-
но обобщённо сформулировать так: система 
образования несовершенна, она не отвечает 
потребностям современного мира и потому 
неизбежно должна быть модернизирована. 
В числе «катализаторов» трансформацион-
ных процессов называли: 

2 The COVID-19 Crisis Response: Supporting ter-
tiary education for continuity, adaptation, and 
innovation // World Bank Group. Education. 
URL: http://documents1.worldbank.org/curated/
en/621991586463915490/The-COVID-19-Cri-
sis-Response-Supporting-Tertiary-Educa-
tion-for-Continuity-Adaptation-and-Innovation.
pdf (дата обращения: 10.06.2021).

3 Шторм первых недель: как высшее образова-
ние шагнуло в реальность пандемии // Совре-
менная аналитика образования. 2020. № 6 (36). 
URL: https://ioe.hse.ru/data/2020/05/26/155152
7214/%D0%A1%D0%90%D0%9E%206(36)_элек-
тронный.pdf (дата обращения: 10.06.2021). 
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– процессы глобализации и интернацио-
нализации и, как следствие, массовизацию 
высшего образования и повышение доступ-
ности лучших образцов обучающих курсов 
и ресурсов. Профессор Б. Вильдавски, чьи 
идеи послужили в том числе основой для 
глобального рейтинга университетов «Times 
Higher Education World University Rankings» 
(THE), в работе «The Great Brain Race: How 
Global Universities Are Reshaping the World» 
[3] одним из первых описал результаты бес-
прецедентной международной мобильности 
студентов и преподавателей, которая стала 
возможной благодаря внедрению MOOK. 
По мнению учёного, международная конку-
ренция за самые «блестящие умы» на наших 
глазах трансформирует мир высшего обра-
зования. И этот процесс, несмотря на нали-
чие дискуссионных моментов, заслуживает 
положительной оценки. Исключительные 
возможности, которые несёт в себе глобали-
зация образования, описывает и профессор 
Ф. Альтбах. В серии его публикаций [4; 5], в 
том числе в книге, изданной Высшей школой 
экономики в 2018 г. на русском языке [6], 
подробно рассматриваются растущая массо-
вость и расширение глобальной экономики 
знаний, особенно – в странах БРИК. Широ-
кую известность обрело высказывание Я.И. 
Кузьминова: «Люди увидят, что, вместо того 
чтобы слушать курс у плохого запинающего-
ся преподавателя, который не читал многих 
новых книжек, они могут прослушать этот 
курс непосредственно у профессора из Йеля 
или Лондона, который эти новые книжки пи-
шет» [7, с. 213]; 

– изменение парадигмы ресурсного обе-
спечения экономики, перенос главных ак-
центов в область развития человеческого 
капитала, формирование экономики знаний. 
На смену привычному уже «умному городу» 
приходит понятие «мудрого города», пути 
перехода к которому, по мнению автора 
данного концепта Д. Раветца, лежат не в тех-
нической, а в гуманитарной плоскости. «По-
добно мыслительному процессу, но уже в 
сознании городского сообщества, происхо-

дит со-обучение, со-познание, со-креация, 
со-производство» [8];

– запросы рынка труда на компетенции 
выпускников, а не на формальные институ-
ции в форме документов о высшем образо-
вании [2], изменение самого рынка, в основе 
которых лежит ускорение смены технологи-
ческих укладов;

– процессы цифровизации, обеспечив-
шие возможность формирования образо-
вательного контента, который может, во-
первых, храниться неограниченное время, 
во-вторых, быть доступным из любой точки, 
в-третьих, быть свободным от жёсткого гра-
фика освоения и, наконец, основываться на 
использовании современных психологиче-
ских технологий;

– изменение роли государства как орга-
низатора процесса профессионального об-
разования, переход роли «заказчика» про-
цесса к работодателям, бизнес-структурам, 
общественных институтам и, в итоге, к ин-
дивидуумам. Одно из следствий этого про-
цесса – придание университетам функции 
поставщика инноваций, центра «притяже-
ния» в самом широком смысле. Например, 
А.И. Щербинин пишет: «Смысл универси-
тета – в образовании, а университетского 
города – в том, что он сам становится еди-
ной образовательной площадкой, стирая 
барьеры между аудиториями, площадями, 
кафе, улицами» [9, с. 213–214]. Одним из 
вариантов такого университета «нового 
типа» является модель Университета На-
циональной технологической инициативы 
(НТИ) – отечественный вариант концепции 
Университет 3.0, которая получила широ-
кое международное распространение в ус-
ловиях новой («четвёртой») технологиче-
ской революции. Согласно этой концепции 
университетам присваивается «цифровой 
код» с учётом числа их миссий. Статус Уни-
верситет 3.0 получает вуз, где к двум тра-
диционным миссиям – образовательной и 
научно-исследовательской – добавляется 
третья – коммерциализация знаний и тех-
нологий [10]. 
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Публикации, вышедшие в 2020 г., отрази-
ли накопленный за это короткое время опыт 
организации образовательной деятельности 
в условиях мировой пандемии. Условно раз-
делим эти исследования самого различного 
плана на несколько типов. 

Во-первых, появилось достаточно мно-
го работ, в которых приводятся результаты 
мониторингов и социологических опросов, 
анализируются государственные и академи-
ческие кейсы организации образовательной 
деятельности в период карантина, даются 
разного масштаба обобщения государствен-
ных и университетских практик и т.д. Среди 
основных публикаций подобного рода в пер-
вую очередь нужно назвать отчёты о влия-
нии COVID-19 на образование, подготовлен-
ные экспертами Международной ассоциа-
ции университетов (IAU) – официального 
партнера ЮНЕСКО. Первый из них – «The 
Impact of COVID-19 on Higher Education 
around the World» [11] – основан на резуль-
татах открытого онлайн-опроса, проведён-
ного в период с 25 марта по 17 апреля 2020 г., 
в котором приняли участие 424 образова-
тельных учреждения высшего образования 
из 109 стран. Задачей исследования было 
получение максимально оперативной обрат-
ной связи от университетов, столкнувшихся 
с ограничениями, а также изучение первых 
мер, предпринятых учреждениями высшего 
образования по всему миру в ответ на кри-
зис. В последующих исследованиях (напри-
мер, «Regional/National Perspectives on the 
Impact of COVID-19 on Higher Education»4) 
был рассмотрен положительный опыт си-
стем образования стран Азии, Европы и Се-
верной Америки. Особый акцент был сделан 
на неравенстве в доступе к образовательным 
ресурсам у обучающихся учебных заведений 
государств с сильной экономикой и раз-

4 Regional/National Perspectives on the Impact of 
COVID-19 on Higher Education International 
Association of Universities. Available at: https://
www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid-19_region-
al_perspectives_on_the_impact_of_covid-19_
on_he_july_2020_.pdf (date of access: 15.01.2021).

вивающихся стран. Эти же мысли находим 
в работе международного авторского кол-
лектива, давшего характеристику первых 
мер реагирования на COVID-19 в 20 странах 
[12]. Практически все исследователи отмеча-
ют, что ключевым фактором неравноправия 
в мировом образовательном пространстве 
стало банальное отсутствие у части населе-
ния планеты стабильного доступа к сети Ин-
тернет [13]. 

В России «острый период» перефор-
матирования системы образования при-
шёлся на середину марта – май 2020 г. Его 
оценка была дана 21 мая 2020 г. в режиме 
телеконференции на совещании под пред-
седательством Президента России В.В. Пу-
тина. В ходе него руководители ведущих 
вузов страны откровенно говорили о труд-
ностях переходного периода и делились 
«кейсами» возглавляемых ими коллективов 
[14]. Важным документом стал аналитиче-
ский доклад «Уроки “стресс-теста”: вузы 
в условиях пандемии и после неё»5 (июнь, 
2020), подготовленный по поручению МОН 
РФ рабочей группой ректоров ведущих 
университетов. Основные проблемы, обо-
значенные в докладе, получили своё под-
тверждение и в публикациях научно-педа-
гогического сообщества этого периода [15]. 
Так, экспертная оценка позиции препода-
вателей по отношению к цифровизации об-
разовательного процесса (преимуществен-
но негативная установка) коррелирует с 
выводами исследователей, проводившими 
интервьюирование педагогов в отношении 
использования цифровых технологий в 
конце 2019 – начале 2020 гг. [16]. При этом 
действия образовательных организаций и 
профессорско-преподавательского состава 
в ситуации вынужденного перехода на дис-
танционное обучение в условиях пандемии 
оцениваются и руководством, и педагогиче-
ским сообществом как пример достаточно 
5 URL: http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/

add/uroki-stress_testa-vuzy-v-usloviyakh-
pandemii-i-posle-nee.pdf (дата обращения: 
10.06.2021).
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успешного опыта вне зависимости от «про-
филя» учебного заведения.

На наш взгляд, исследования такого 
рода – прекрасная база для прогнозирова-
ния и выработки рекомендаций непосред-
ственным участникам образовательных от-
ношений. Однако хотелось бы высказать и 
определённые опасения. Строить выводы, 
а тем более программы развития образова-
тельных систем на основе подобных данных, 
по нашему мнению, преждевременно. Эмпи-
рическая база слишком ограниченна. И, са-
мое главное, она не включает в себя анализ 
длительных последствий «карантинного» 
периода для обучающихся, образователь-
ных организаций, преподавателей.

Другим типом являются исследования, 
в которых предпринимается попытка по-
строить сценарии развития образования в 
«постпандемийном» мире. Работы данно-
го типа являются, по сути, своеобразным 
продолжением традиции футуристических 
прогнозов, о которых речь шла выше. Их от-
личает от публикаций предшествующего пе-
риода то, что в силу внешних обстоятельств 
образовательные организации стали участ-
никами небывалого эксперимента – практи-
чески вся глобальная система образования в 
одночасье стала частью новой реальности, а 
следовательно, возникает и возможность, и 
необходимость анализа не существовавше-
го ранее опыта. Е.В. Неборский отмечает, 
что «обучение сегодня осуществляется для 
ответов на вчерашние вопросы и не даёт вы-
пускникам инструментов для решения фун-
даментальных проблем завтра, при том что 
многие из этих проблем ещё не воплотились 
в полной мере» [17, с. 65]. По мнению учёно-
го, образование в постпандемийную эпоху 
должно строиться на принципах отказа от 
профессиональной рамки (в пользу модуль-
ности образования с чёткой ориентацией на 
запросы рынка труда) и субъектности как 
ответственности студента за своё будущее 
[17]. О.В. Глинкина и С.А. Ганина, оценивая 
перспективы дальнейшего развития систе-
мы образования в условиях цифровизации, 

приходят к выводу о необходимости фор-
мирования общей концепции системы дис-
танционного образования, охватывающей 
пространство «вуз – колледж – школа», 
т.е. «построения государственной инфор-
мационной образовательной среды» [18]. 
М.Н. Дудин и Е.В. Кононова подчёркива-
ют необходимость унификации цифровых 
платформ дистанционного обучения, а так-
же предлагают авторское видение адаптив-
ной трансформации существующих систем 
управления университетами. Среди про-
гнозируемых авторами изменений и пред-
лагаемых решений – возможность слияния 
учебных учреждений с образовательными 
онлайн-платформами, перевод образова-
тельного процесса в гибридный формат, 
цифровизация административно-управлен-
ческих процессов в вузах, отказ от избыточ-
ного имущественного комплекса и матери-
ально-технической базы, введение системы 
образовательных сертификатов и др. [19].

Третью группу составляют работы, кото-
рые со значительной степенью условности 
можно отнести к технико-аналитическим. 
Они, как правило, носят междисциплинар-
ный характер, возникают на стыке педаго-
гики, экономики, компьютерных наук, юри-
спруденции, охватывают проблемы техно-
логии и методики онлайн-обучения, педаго-
гического дизайна, образовательного права, 
менеджмента в образовании. Исследователи 
обращают внимание, например, на необхо-
димость дополнительного правового регу-
лирования порядка обучения в удалённом 
режиме: от потребности в регламентации 
правил использования и распространения 
информации в электронной среде до вопро-
сов регулирования правил оказания платных 
образовательных услуг. В поисках ответа на 
вопрос «Как удержать студента и привлечь 
абитуриента?» анализируются основные 
направления развития глобального рынка 
онлайн-услуг в высшем образовании. Под-
нимаются вопросы внедрения новых обра-
зовательных практик, связанных со сбором 
и анализом «цифрового следа» [20], с по-
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вышением эффективности самостоятельной 
работы студента в онлайн-пространстве [21] 
и пр. А также звучат предостережения: как 
бы в этой гонке за цифровизацией не «поте-
рять» идентичность нации, не обесценить её 
традиции, культурно-нравственные и этиче-
ские идеалы, не лишить образование воспи-
тательной основы [22]. 

Примеры работ, имеющих практическую 
значимость, можно приводить долго. Они 
разнообразны и многоаспектны, поскольку 
тема цифровой трансформации образова-
ния является сегодня одной из наиболее об-
суждаемых и актуальных в педагогическом 
сообществе. Все их можно рассматривать 
как своеобразный «навигатор» в цифровом 
мире, позволяющий преподавателю и об-
учающемуся найти своё место в нём и адап-
тировать под себя конкретные инструменты 
поиска, обработки и анализа информации. 
Однако вновь хотелось бы высказать опре-
делённые опасения относительно переоцен-
ки как самого опыта применения цифрово-
го инструментария в период пандемии, так 
и последствий его использования и в связи 
с этим обозначить острую необходимость 
аналитики в части оценки влияния соответ-
ствующих форм и средств образовательной 
коммуникации на её участников. 

Материалы и методы
Настоящая работа представляет собой, 

по сути, анализ точки бифуркации в системе 
высшего образования. При этом «её каче-
ственные характеристики после выхода на 
точку бифуркации обречены на принципи-
альное изменение, приводящее к изменению 
сущности самой системы» [23, с. 88]. 

Осмысление трансформаций в системе 
высшего образования базировалось на обзо-
ре и обобщении вызовов, с которыми стол-
кнулась отечественная и зарубежная выс-
шая школа в кризисных условиях примене-
ния карантинных мер. В качестве источников 
информации использовались зарубежные и 
российские аналитические обзоры и публи-
кации преимущественно первого полугодия 

2020 г. Данный выбор был продиктован не 
только интересом к изучению первой реак-
ции академической среды на первый в миро-
вой истории глобальный кризис образова-
тельных систем, но и осознанием ценности 
первичных ответов системы на масштабные 
вызовы и угрозы.

Учитывая особенности исследуемого объ-
екта, исследование строилось на основе ме-
тодов анализа и синтеза, что дало возмож-
ность обобщить представления о современ-
ном состоянии системы университетского 
образования и сформулировать основную 
исследовательскую задачу – наметить тра-
ектории перспективной организации об-
разовательного процесса. Для её решения 
был применён метод прогнозирования и эле-
менты методологии форсайта. Построение 
вероятностных сценариев управления об-
разовательными системами осуществлялось 
в целях выявления возможных механизмов 
компенсации недостатков и усиления силь-
ных сторон функционирования универси-
тетов в неблагоприятной, динамической, не-
определённой среде. 

Результаты исследования
Университеты на перепутье
Как было отмечено выше, отправной точ-

кой исследований в последние несколько лет 
является мнение об абсолютной необходи-
мости трансформации системы образования 
(всех уровней). При этом скорость требуе-
мых метаморфоз справедливо рассматри-
вается как конкурентное преимущество и 
залог национальной безопасности страны. 
Пандемия новой коронавирусной инфекции 
не только подтвердила необходимость мо-
дернизации, но и стала толчком к немедлен-
ным изменениям.

Возможные траектории развития миро-
вых образовательных систем в «постпанде-
мийную» эпоху в обобщённом виде можно 
представить в виде следующих прогнозов.

Сценарий первый. Образование по-
прежнему сохранит тренд на массовизацию 
и интернационализацию, развитие пойдёт 
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путём расширения сферы применения элек-
тронного обучения с максимальным охватом 
аудитории. 

Прогнозируемые плюсы подобного сце-
нария: 

1) объективные ограничения на переме-
щение студентов и сотрудников как внутри 
стран, так и за рубежом не будут иметь зна-
чения, так как доступ к образовательному 
продукту возможен из любой точки;

2) университеты получат возможность 
экономить на содержании имущественного 
комплекса, «сбросив» непрофильные активы: 
спортивные сооружения, пункты питания, 
культурные центры и т.д., а также существен-
но сократить затраты на персонал, в том чис-
ле профессорско-преподавательский состав;

3) в условиях снижения доходов и уровня 
жизни населения университеты, выбравшие 
данную стратегию развития, получат кон-
курентное преимущество, поскольку смогут 
гарантировать более привлекательное цено-
вое предложение. 

Сценарий второй. Университеты будут 
стремиться к сохранению существующих 
форм работы (практикуя так называемое 
смешанное обучение) с превалированием 
офлайн-программ. 

Прогнозируемые плюсы такого сценария: 
1) традиционные формы обучения, да-

ющие возможность погрузиться в особую 
университетскую среду, действительно вос-
требованы обучающимися, о чём свидетель-
ствует в том числе реакция на карантинные 
меры, ограничившие пребывание студентов в 
кампусах;

2) университеты получают возможность 
сохранить своих обучающихся и привлечь но-
вых, так как сама возможность находиться в 
выбранной (как правило, престижной) стране 
пребывания в период обучения (даже в он-
лайн-режиме) создаёт то самое конкурентное 
преимущество, которое столь необходимо. 

Заметим, что университеты очень активно 
отстаивают своё право на привлечение обу-
чающихся, в том числе иностранцев, в места 
«стационарной» реализации образователь-

ной программы. Так, например, Гарвард и 
Массачусетский технологический институт 
(MIT), а также администрации 18 штатов в 
США инициировали иски с обжалованием 
решения администрации Трампа о запрете на 
пребывание иностранцев, обучающихся он-
лайн в США. Комментируя свою инициативу, 
вузы сообщали о «разочаровании» обучаю-
щихся, которым публично была ограничена 
возможность пребывания в США. По инфор-
мации USA Today, спор был урегулирован в 
досудебном порядке в пользу университетов6. 

Этот сценарий крайне выгоден для страны 
(места) пребывания, так как студенты обра-
зуют значительный объём спроса, стимули-
руя развитие местного бизнеса. Например, 
университеты Эдинбурга (Эдинбургский 
университет, Эдинбург-Нейпир и Хериот-
Ватт), хотя и имеют офисы в Китае и широ-
кую линейку дистанционных программ, со-
лидарно обращаются к Правительству с хо-
датайством воздержаться от запрета на пре-
бывание китайских студентов. В Эдинбурге 
их более 6000. Эта «община» – ключевой 
ресурс местного бизнеса по продаже и най-
му жилья, азиатских товаров, сервиса и т.д.7

Обратим внимание, что в политике и 
практике иностранных государств преоб-
ладает прагматичная оценка необходимости 
сохранения и умножения числа иностран-
ных обучающихся. Оценка настроений, за-
просов, мнений иностранных обучающихся 
в принципе показывает, что «разочарова-
ние» вызывает не сама дистанционная фор-
6 Shesgreen D., Quintana C. Trump administration 

drops rule barring foreign students from taking on-
line-only classes // USA TODAY News. 2020. Jul. 
14. URL : https://eu.usatoday.com/story/news/
politics/2020/07/14/trump-ice-college-student-
visa-rule-online-classes-fall-2020/5437654002/ 
(дата обращения: 10.06.2021).

7 Matchett, C. Edinburgh and Scotland’s rela-
tionship with China must be re-evaluated // 
Edinburg News. 2020. July 13. URL: https://
www.edinburghnews.scotsman.com/news/peo-
ple/edinburgh-and-scotlands-relationship-chi-
na-must-be-re-evaluated-2911847 (дата обраще-
ния: 10.06.2021).
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ма реализации образовательной программы, 
а невозможность в период такого обучения 
находиться в стране пребывания, участво-
вать в визовых программах, быть полноцен-
ным участником социокультурной среды вы-
бранного места обучения и т.д. 

Государственный ответ на запрос именно 
заочного пребывания студентов-иностран-
цев вполне закономерен. Так, например, в 
Канаде на период карантинных мер было 
принято решение о зачёте онлайн-исследо-
ваний в части квалификационных требова-
ний для поступления в аспирантуру (до ка-
рантина не менее 50% работы будущие аспи-
ранты должны были выполнить в Канаде)8. 
Великобритания приняла решение о выдаче 
рабочих виз студентам из Индии на два года 
после завершения обучения даже при усло-
вии, что программу они осваивали дистанци-
онно9. В Королевском университете Белфа-
ста и Университете Болтона было принято 
решение об организации чартерных рейсов 
для транспортировки как действующих сту-
дентов, так и новых обучающихся10. Австра-
лия заявила о необходимости внесения из-
менений в визовый кодекс11. 

8 Aiello R. Changes coming for international 
students beginning Canadian studies online // 
CTV News. 2020. July 14. URL : https://www.
ctvnews.ca/health/coronavirus/changes-com-
ing-for-international-students-beginning-cana-
dian-studies-online-1.5023897 (дата обращения: 
10.06.2021).

9 Kaur K.P. Work visa after online classes, English 
course: UK univs roll out red carpet for Indian stu-
dents // The Indian Express. 2020. July 14. URL : 
https://indianexpress.com/article/world/work-
visa-after-online-classes-english-course-uk-univs-
roll-out-red-carpet-for-indian-students-6503172/ 
(дата обращения: 10.06.2021).

10 Hazell W. Universities charter planes to fly inter-
national students to the UK this autumn // INEWS. 
2020. July 10. URL : https://inews.co.uk/news/
education/universities-charter-planes-fly-interna-
tional-students-to-uk-519710 (дата обращения: 
10.06.2021).

11 Arora A. Australia plans «significant» visa chang-
es to limit COVID-19 impact on international 

Отметим, что ни в первом, ни во втором 
сценарии не идёт речь о некой содержатель-
ной стороне образования. Форма реализации 
образовательной программы никак не свя-
зывается с качеством, она лишь восприни-
мается как средство ведения эффективной и 
рентабельной образовательной деятельно-
сти, позволяющее университетам сохранять 
и приумножать свои ресурсы. Возьмём на 
себя смелость утверждать, что сам факт по-
явления онлайн-программ был инициирован 
не государством, а самим образовательным 
сообществом. 

Также хочется обратить внимание на тот 
факт, что реализация второго сценария осу-
ществляется в развитых странах, привлека-
тельных для потенциальных мигрантов с точ-
ки зрения уровня жизни, доступа к ресурсам 
и т.д., либо этот вариант существования в 
«постпандемийном» мире важен и нужен для 
университетов с «именем» (Гарвард, Оксфорд 
и т.д.), само нахождение в которых восприни-
мается как некое благо, самоценность, обе-
спечивающая в будущем социальный успех. 

«Новая реальность»  
и российская высшая школа

В силу определённых социально-эконо-
мических и политических причин российские 
вузы долгое время не были полноправными 
участниками глобального образовательно-
го рынка. Интеграция в мировое простран-
ство – одна из ключевых задач стратегии 
развития образования в Российской Феде-
рации сегодня, и её практическая реализа-
ция обеспечивается целым рядом меропри-
ятий федерального и регионального уровня. 
Можно сказать, что тренд на модернизацию 
задаётся во многом административно, в том 
числе через квазичастные институции (НТИ, 
образовательные центры Сколково, Инно-
полис, Университет 20.35 и т.д.). 

students // SBS Punjabi. 2020. July 10. URL : 
https://www.sbs.com.au/language/english/
australia-plans-significant-visa-changes-to-lim-
it-covid-19-impact-on-international-students 
(дата обращения: 10.06.2021).
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Кризис, вызванный пандемией и её по-
следствиями, без сомнений, окажет серьёз-
ное воздействие на выбор пути развития 
отечественной образовательной системы, 
скорректирует ранее заданные траектории. 
Каким образом? Однозначно ответить не-
вероятно сложно. Н. Талеб, размышляя над 
последствиями неожиданных ситуаций, су-
щественным образом меняющих привычное 
течение жизни, достаточно чётко формули-
рует проблему осознания эффекта такого 
непредсказуемого события (эффекта «чёр-
ного лебедя»): мы должны спрогнозировать 
последствия события, появление которого 
мы не могли даже предположить [24]. Глав-
ная опасность в этом случае – построить 
прогноз, опираясь на некий прошлый опыт, 
хотя вполне очевидно, что подобного опы-
та просто нет. Полагаем, что в ситуации с 
COVID-19 построение прогноза на основе 
опыта существования образования в период 
карантинных мер – ещё более опасная ситу-
ация. Рассматривать всерьёз экстраординар-
ную ситуацию, в которую попали российские 
вузы и школы на несколько месяцев, как не-
кий успешный опыт трансформации образо-
вательной деятельности, на наш взгляд, как 
минимум, опрометчиво. 

Попробуем, сохраняя по возможности 
объективность, высказать ряд соображений 
о вопросах, необходимость ответа на кото-
рые в ближайшей перспективе трансформа-
ции высшей школы период пандемии толь-
ко обострил. В обобщённом виде их можно 
сформулировать так: как учить, чему учить, 
кто будет учить, кого учить. 

Как учить?
Ответ на этот вопрос выходит далеко 

за рамки спора о преимуществах очного и 
дистанционного форматов. Очевидно, что 
в новых условиях изменится сама суть мо-
дели образования. Она должна стать более 
динамичной и гибкой, чтобы в максимально 
короткие сроки реагировать на изменения, 
трансформироваться под внезапно появив-
шиеся условия.

Фундаментальность и энциклопедичность 
уступают место вариативности и нацелен-
ности на запросы рынка труда. Изучаемая 
информация зачастую успевает устареть 
ещё во время реализации образовательной 
программы. Квалификация специалиста не 
отвечает перечню востребованных работо-
дателем профессий.

Основой образовательной программы 
будущего должно стать постоянно меня-
ющееся («живое») ядро, учитывающее и 
прогнозирующее все необходимые изме-
нения. Проектировать её предлагается на 
основе иной модели (Рис. 1), пришедшей 
на смену совокупности жёстких и мягких 
навыков.

Новая модель навыков включает в себя12:
– экзистенциональные навыки (Meta 

Skills). Это ментальные навыки как способ 
понимания собственных когнитивных про-
цессов. Навык обучения (умение учиться), 
понимание собственных чувств и ощущений, 
те навыки, которые позволяют человеку 
осознанно запускать процесс изменений в 
себе. Их сложно вырабатывать и изменять, 
это навыки осознанности, сила воли и спо-
собность достигать цели;

– кросс-контекстные навыки (Social 
Skills). Это надпрофессиональные навыки. 
Они определяют возможности личности ра-
ботать и существовать в обществе. Эти навыки 
устойчивы к изменениям и могут применяться 
к любой деятельности. Например, навык ра-
боты в команде: какой бы ни была профессио-
нальная длительность, этот навык необходим 
везде вне зависимости от контекста;

– контекстные навыки (Future Hard 
Skills) – профессиональные навыки будуще-
го, навыки, которые нужны здесь и сейчас. 
Такие навыки узконаправленны и напрямую 
связаны с деятельностью. 

12 Лошкарева Е., Лукша П., Ниненко И., Смагин 
И., Судаков Д. Навыки будущего: Что нуж-
но знать и уметь в новом сложном мире. URL: 
https://modnso.ru/roditelyam/document/2_
Навыки%20будущего.pdf (дата обращения: 
10.06.2021).
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Чему учить?
Анализ экспертных мнений и материалов 

форсайтов в сфере образования последнего 
времени позволяет нам сделать вывод, что ос-
новными трендами, по-прежнему остаются:

1) образование в течение всей жизни. 
Данный тренд фокусирует внимание не 
только на времени образования, которое 
становится постоянным и сопровождает нас 
на протяжении всей жизни, но и на границах 
образования – они размываются (Рис. 2). 
Иными словами, образование сопровождает 
нас «везде и всегда»; 

2) ориентация на глобально-ориенти-
рованные образовательные программы как 
следствие роста мировой конкуренции меж-
ду вузами и «миграции кадров». Развитие 
цифровых сервисов создаёт предпосылки 
к появлению вузов с мегабольшим количе-
ством обучающихся (более 1 млн.);

3) кастомизация образовательных про-
грамм. По мере увеличения массовости об-
разования возрастает потребность в пер-
сонализации образовательных программ – 
учёте индивидуальных особенностей и по-
требностей обучающихся;

4) рост потребности в кооперации. Обра-
зовательные программы будущего – это пре-
жде всего программы, нацеленные на само-
развитие. Движущей силой существования 
и развития программы становится интерес 

самого обучающегося в получении знаний. 
Это обусловливает потребность в коопера-
ции и, как следствие, возрастание в образо-
вательных сообществах роли наставничества 
и самоуправления;

5) формирование местных образова-
тельных экосистем – пространств обучения 
человека на протяжении всей жизни: уни-
верситетов с «полным циклом» обучения (от 
детского сада до аспирантуры), кванториу-
мов, предуниверсариев, центров опережаю-
щей профессиональной подготовки и пр. 

Кто будет учить?
Вынужденный перевод в дистанционный 

формат, когда по прямому указанию регу-
лятора был наложен запрет на нахождение 
участников образовательного процесса в 
стенах вузов, предельно откровенно показал 
низкий уровень владения преподавателями 
современными электронными технология-
ми обучения. Но за этим очевидным фактом 
скрывается неготовность всей структуры уни-
верситета к новым условиям. В каком бы фор-
мате ни реализовывалась образовательная де-
ятельность в будущем, цифровая грамотность, 
определённый уровень владения цифровыми 
инструментами и навыками их формирова-
ния – объективно необходимое требование 
к квалификации каждого сотрудника, задей-
ствованного в реализации образовательной 

Рис. 1. Новая модель навыков
Fig. 1. New skill model
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программы. Для преподавателей за последний 
год на первый план вышло владение методикой 
создания валидных электронных оценочных 
средств и способами организации онлайн-ат-
тестации.13 Кроме того, уже сегодня требуются 
компетенции в части педагогического дизайна, 
применения технологий геймификации, ис-
пользования платформ для онлайн-обучения 
и т.д., поскольку не могут «цифровых студен-
тов» учить «нецифровые преподаватели». 

Сама роль преподавателя меняется пря-
мо на наших глазах. Переставая быть един-
ственным носителем «сакрального знания» 
(студент сможет легко получить к нему до-
ступ в иных источниках: онлайн-библиоте-
ках, электронных научных журналах и пр.), 
педагог начинает выполнять миссию сопро-
вождения будущего специалиста на пути его 

13 На рисунке 2 схематично представлено отли-
чие парадигмы «образование в течение всей 
жизни» от превалировавшей ранее парадигмы 
максимально интенсивного получения знаний 
в школьно-студенческие годы для обеспечения 
достаточного уровня квалификации и профес-
сионализма на основной период трудовой дея-
тельности человека. Схема разработана одним 
из авторов статьи М.А. Гараниным в рамках об-
разовательного интенсива «Остров 10–22».

становления. Новыми функциями препода-
вателя в таком случае становятся:

– навигация – формирование у обучаю-
щегося понимания того, где и каким образом 
можно найти интересующие знания. На-
вигация позволяет не «заблудиться» в раз-
нообразии знаний и образовательного кон-
тента, сформировать для каждого студента 
индивидуальную траекторию развития;

– мотивация – сохранение и увеличение 
у обучающихся интереса к учебному про-
цессу, к освоению новых областей знаний и 
умений; 

– фасилитация – профессиональная ор-
ганизация учебного процесса, в котором 
ключевая роль в выработке решений и ответ-
ственность за их выполнение принадлежит 
группе обучающихся. 

Кого учить?
Ответ на этот вопрос принято связывать с 

теорией поколений Нейла Хоува и Уильяма 
Штрауса. Студенты, которые сегодня учатся 
в университетах, – это первые «цифровые 
дети», выросшие в компьютерную эпоху. 
Поколение «Z» не испытывает страха перед 
новыми технологиями, скорее испытывает 
страх оказаться вне них. Одной из отличи-

Рис. 2. Динамика интенсивности получения образования в течение жизни13

Fig. 2. Dynamics of the intensity of education during life
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тельных черт представителей этого поколе-
ния исследователи называют прагматичный 
подход к своему настоящему и будущему. 
Им важен прикладной характер получаемых 
знаний, их применимость в реальной жизни. 
Высшее образование перестаёт быть самоце-
лью, «корочка» больше не воспринимается 
как обязательный атрибут успешности. Ухо-
дит в прошлое и безусловное принятие авто-
ритета старшего поколения. «Z»-студенты 
предпочитают получать знания в режиме 
диалога с преподавателем. Цифровая среда 
в немалой степени способствует стиранию 
границ – обучающиеся зачастую чувствуют 
себя в ней увереннее, чем те, кто обучает, 
кроме того, возможность общения почти не 
привязана ни к стенам вуза (электронная по-
чта, чат дисциплины, соцсети), ни к рамкам 
рабочего времени. 

«Новая реальность» образовательной си-
стемы такова, что университет трансформи-
руется из «камеры хранения» знаний, ключ от 
которой на время выдаётся студенту, в «хол-
динг», где все участники образовательного 
процесса взаимодействуют как партнёры. 

Ответ на вопрос «Кого учить?» связан 
не только с образом студента будущего, но 
и с образом современного абитуриента, а 
точнее – с пониманием процессов миграции 
абитуриентов и выпускников. 

Проблема оттока школьников с высоки-
ми баллами ЕГЭ из регионов в столичные 
города стала очевидной всем буквально в 
первые годы изменения порядка приёма в 
вузы. Эпидемиологическая ситуация 2020 г. 
не оказала существенного влияния на её те-
чение. Мечта учиться в Санкт-Петербурге, 
Москве или Казани обеспечивает стабиль-
но высокий конкурс в университеты. Так, 
в СПбГУ в 2020 г. 73,66 % зачисленных на 
бюджетные места составили поступаю-
щие из других регионов страны (в 2019 г. – 
71,58 %). Среди поступивших из других ре-
гионов преобладают представители Сверд-
ловской области, много первокурсников 
поступило из Краснодарского и Пермско-
го краёв, Республики Татарстан, Новоси-

бирской, Челябинской, Нижегородской и 
Оренбургской областей14. И подобная си-
туация наблюдается не только во флагман-
ских учебных заведениях. Место обучения 
становится едва ли не ключевым конкурент-
ным преимуществом. 

Вывод о прагматичности современного 
поколения студентов подтверждается ста-
тистическими данными по трудоустрой-
ству выпускников, опубликованными на 
Портале мониторинга трудоустройства вы-
пускников Министерства науки и высшего 
образования РФ15. На рисунке 3 нами пред-
ставлено графическое отражение «сухой» 
статистики.

Открытые данные наглядно демонстри-
руют высокую зависимость уровня мигра-
ции выпускников вузов между регионами 
от потенциальной возможности получения 
более высокой оплаты труда. Обращают на 
себя внимание следующие факты:

1) в регионах высокого «тяготения» – 
прежде всего в Центральном федеральном 
округе (Москва, Московская область) – низ-
кие риски, связанные с переездом в соседние 
регионы, сочетаются в высокой вероятно-
стью получения повышенной оплаты труда;

2) миграция из Южного Урала и Запад-
ной Сибири обусловлена большим разрывом 
между ожиданиями молодых специалистов 
и реальным уровнем оплаты труда;

3) привлекательность Восточной Сибири, 
Дальнего Востока, а также территорий, при-
равненных к районам Крайнего Севера, кро-
ется в сохранении высокого («северного») 
уровня оплаты труда;

14 Бабич А.В. Рекордный средний балл и небыва-
лый конкурс: СПбГУ подвёл итоги приёмной 
кампании – 2020 // Сайт СПбГУ. 2020. 31 ав-
густа. URL: https://abiturient.spbu.ru/2553-re-
kordnyj-srednij-ball-i-nebyvalyj-konkurs-spbgu-
podvel-itogi-priemnoj-kampanii-2020.html (дата 
обращения: 10.06.2021).

15 Министерство науки и высшего образования 
РФ. Мониторинг трудоустройства выпускни-
ков. URL: http://graduate.edu.ru (дата обраще-
ния: 10.06.2021).
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4) эффективна политика Северного Кав-
каза в создании условий для «удержания» 
выпускников.

На рисунке 4 нами представлено поле 
точек, характеризующее зависимость доли 
покинувших регион выпускников от соот-
ношения уровня заработной платы между 
уехавшими и оставшимися в регионе. Для 
визуализации «масштаба трагедии» точки 

представлены в виде пузырьков, размеры 
которых соответствуют количеству выпуск-
ников в регионах. 

Интерес вызывает облако точек, соот-
ветствующих регионам с развитой систе-
мой вузов и большим оттоком выпускников. 
При этом соотношение в уровне оплаты 
труда между такими регионами-донора-
ми и регионами-реципиентами небольшое 

Рис. 3. Миграция выпускников между регионами Российской Федерации:  
а – доля выпускников, уехавших из региона после окончания вуза, б – соотношение уровня 

заработной платы уехавших из региона к оплате труда оставшихся выпускников
Fig. 3. Migration of university graduates between regions of the Russian Federation:  

a – percentage of graduates who left the region after graduation, b – the ratio of the level of remuneration  
of those who left the region to the remuneration of the remaining graduates
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(1,4–1,6), что говорит о достаточно сильной 
экономике и развитом рынке труда регио-
нов-доноров. 

Обсуждение результатов
Образование – это ценность. И как любая 

ценность, экономически она ориентирова-
на на «клиента». Что будет представляться 
ему перспективным, полезным, важным, до-
стойным затраты ресурсов – материальных 
и временных? От ответа на этот вопрос за-
висит траектория перспективного развития 
университетского образования.

Результаты проведённого исследования 
позволяют нам предложить вниманию чита-
теля следующие прогнозы развития системы 
высшего образования в России и не только. 

Во-первых, очевидно, что нас ждёт стре-
мительная цифровизация большинства про-
цессов – от администрирования до препода-
вания. Пандемия существенно ускорила со-
вершенствование информационных образо-
вательных систем и методов взаимодействия 
и вместе с тем заложила основы для унифи-
кации цифровых платформ дистанционного 
обучения (цифровые решения, разработан-

ные вузами самостоятельно – под себя и для 
себя, существенно проигрывают массовым). 
Задачи цифровизации сегодня – обеспече-
ние стабильного функционирования систе-
мы в любых условиях и возможности мак-
симально быстрого перестроения основных 
процессов без привлечения человеческих и 
финансовых ресурсов. И потому регулято-
рами в сфере образования в качестве одной 
из ключевых позиций обеспечения нацио-
нальной безопасности определено развитие 
российских образовательных порталов, та-
ких как, например, «Современная цифровая 
образовательная среда». 

Во-вторых, усилится разрыв между 
«элитарным» и «массовым» высшим обра-
зованием. Основная часть университетов не 
сможет покрыть траты на информатизацию, 
социальное дистанцирование и соблюде-
ние санитарно-эпидемиологических тре-
бований, оставшись в пределах имеющихся 
учебных площадей и материально-техни-
ческих баз. Сокращение финансирования и 
рост издержек приведут к увеличению доли 
электронных курсов в парадигме обучения. 

Рис. 4. Зависимость доли покинувших регион выпускников от соотношения уровня  
заработной платы между уехавшими и оставшимися в регионе

Fig. 4. The dependence of the share of graduates who left the region on the ratio of the level  
of remuneration between those who left and those who remained in the region



26

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 7.

Постепенно мелкие «игроки» будут уходить 
с рынка, уступая место цифровым мегауни-
верситетам – по сути, цифровым двойникам 
современных образовательных организаций. 
Но поскольку качество электронного кон-
тента будет существенно расти, то результат 
обучения, полагаем, во многом будет соиз-
мерим с качеством знаний выпускника креп-
кого регионального вуза. Наиболее удачные 
образовательные решения будут аккуму-
лироваться на крупных национальных (и 
возможно – отраслевых) образовательных 
платформах, которые в перспективе станут 
неотъемлемой частью цифровых мегауни-
верситетов. Возможность массовой реа-
лизации электронных продуктов позволит 
значительно снизить их себестоимость, сле-
довательно, предложить приемлемую цену 
за образовательные услуги. 

Цифровой вуз станет площадкой реали-
зации гибких по структуре образователь-
ных программ. Обучающийся получит боль-
ше свободы в построении индивидуальной 
траектории обучения и развития. На смену 
жёсткой сетке расписания придёт возмож-
ность выбора модулей и элективов, записи на 
авторские курсы и виртуальные стажировки. 
Соперничество вузов будет разворачиваться 
в сфере практикоориентированности пред-
лагаемых знаний и навыков: обучение «через 
опыт», сотрудничество с ведущими работо-
дателями, возможности проектного обуче-
ния и практическая подготовка (в том чис-
ле удалённая) в динамично развивающихся 
компаниях и пр. Вузы, сделавшие ставку на 
сохранение преимущественно контактного 
обучения, перейдут в статус «элитарных». 
Полагаем, что обучение в них будет подоб-
но учёбе в современных школах для одарён-
ных детей, в которых нет и не может быть 
единого подхода ко всем. Образовательные 
программы (максимально учитывающие ин-
дивидуальные способности и потребности) 
в этом случае будут неизбежно сопряжены 
с серьёзными финансовыми затратами, по-
крывать которые государство вряд ли смо-
жет. Основная ставка в вузах будет делаться 

на формирующей и воспитывающей лич-
ность уникальной университетской среде. 
Дислокация таких центров университетской 
жизни уже понятна, ибо она целиком зави-
сит от привлекательности места обучения и 
возможности собрать на данной территории 
преподавателей с именем. 

Характер и содержание программ «циф-
ровых» и «элитарных» университетов будут 
определяться возможностью их «массовиза-
ции». Вполне вероятно, что наиболее востре-
бованные рынком труда специалисты техни-
ческих и IT-направлений будут готовиться 
с преобладанием онлайн-взаимодействия, а 
сроки их подготовки могут быть сокращены 
за счёт отказа от курсов, направленных на 
общее развитие студента.

Наконец, изменится само понимание пре-
подавания и преподавателя. Конкуренция в 
академической среде значительно возрастёт. 
На первое место выйдут такие качества, как 
способность педагога максимально быстро 
реагировать на изменения в сфере своих 
профессиональных интересов, владение са-
мыми современными и передовыми техно-
логиями, опыт работы в реальном секторе 
экономики и, естественно, цифровая ком-
петентность – то есть искусство передать 
знания и опыт посредством инструментов 
удалённого взаимодействия. Грамотные и 
талантливые педагоги получат широчайшие 
академические свободы. Их занятость боль-
ше не будет ограничиваться местом физиче-
ского нахождения.

Ещё раз скажем о том, что предлагаемые 
нами выводы носят прогностический харак-
тер. Время, прошедшее с момента введения 
ограничительных мер, и – следовательно – 
накопленный системой образования опыт, 
безусловно, недостаточны для глубоких 
обобщений. Однако каждое исследование 
настоящего периода, вне сомнений, имеет 
практическую ценность, в том числе благо-
даря тому, что открывает возможность для 
широкого обсуждения вторгшихся в нашу 
жизнь проблем и полноценной академиче-
ской дискуссии.
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Заключение
Подводя итог, вернёмся к вопросу, вы-

несенному в заголовок. Сферу образования, 
без сомнений, ждут серьёзные изменения. И 
они, вероятно, будут носить общий характер 
как для вузов России, так и для университе-
тов других стран.

Режим ограничений, связанных с предот-
вращением распространения новой коро-
навирусной инфекции, выступил в качестве 
индикатора, проявившего и заострившего 
накопившиеся проблемы и противоречия 
в развитии мировых систем образования. 
Всем участникам образовательного поля в 
настоящий момент очевидно, что система 
управления вузами нуждается в серьёзной 
трансформации с учётом последствий кри-
зисного периода. В ближайшей перспективе 
образовательным организациям необходи-
мо будет найти баланс между максимально 
возможной разобщённостью участников 
образовательного процесса и сохранением 
особой формирующей и развивающей об-
разовательной среды. Вся система в целом 
должна стать более гибкой и свободно при-
спосабливаемой к кризисным явлениям и из-
меняющимся условиям. Конкуренция между 
учебными заведениями будет только расти, 
их успешность и востребованность будут 
неразрывно связаны с привлекательностью 
страны и региона, в которых они располо-
жены.
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Аннотация. В 2013–2020 гг. в России реализовывался проект “5-100”. Проектом предус-
матривалось вхождение пяти российских вузов в топ-100 ведущих международных рейтин-
гов университетов. Для достижения данной цели каждому из 21 вуза, входящего в группу 
университетов, отобранных для участия в проекте, выделялся большой объём дополни-
тельного государственного финансирования. В этом проекте участвовали два томских 
университета – Национальный исследовательский Томский государственный универси-
тет (ТГУ) и Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
(ТПУ). Несмотря на то что исходные условия для обоих университетов были одинаковы-
ми, результаты их деятельности к моменту окончания проекта оказались существенно 
различными. В статье предпринята попытка объяснить это различием корпоративных 
культур этих университетов. Исследование культур проводилось методом OCAI. Интер-
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В 2020 г. завершился проект по повы-
шению конкурентоспособности ведущих 
российских вузов, так называемый “Проект 
5-100”. Проектом предусматривалось вхож-
дение пяти российских вузов в топ-100 веду-
щих международных рейтингов университе-
тов. Для достижения данной цели каждому 
из вузов, входящих в группу университетов, 
отобранных для участия в проекте, выделял-

ся большой объём дополнительного госу-
дарственного финансирования. В этом про-
екте участвовали два томских университе-
та – Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет (ТГУ) и 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет (ТПУ). Ре-
зультаты, достигнутые томскими вузами за 
период 2013–2020 гг., показаны на рисунке 1 
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(данные взяты с официального сайта компа-
нии QS, сайтов вузов и сайта агентства РИА 
ТОМСК1).

На рисунке 1 видно, что до 2016 г. вузы 
демонстрируют схожую динамику продви-
жения в рейтинге как по темпам роста, так 
и по абсолютным значениям занимаемых 
мест. Однако далее и темп роста, и абсолют-
ные значения занимаемого ТГУ места зна-
чительно превышают эти показатели у ТПУ. 
Показатели ТПУ в этот период не только 
уменьшают темпы своего роста, но и после 
2018 г. снижаются. Выяснение причин столь 
разного изменения показателей ТПУ и ТГУ 
представляется весьма важным для опре-
деления наиболее эффективных способов 
управления университетами.

Оба университета были основаны в Том-
ске приблизительно в одно и то же время в 

1 Как изменились позиции томских университе-
тов в рейтинге QS в 2020 году // РИА Томск. 
2020. 10 июня. URL: https://www.riatomsk.ru/
article/20200610/kak-izmenilisj-pozicii-tomskih-
universitetov-v-rejtinge-qs-v-2020-godu/ (дата 
обращения: 12.06.2021).

конце XIX в. и долгое время были единствен-
ными высшими учебными заведениями в 
азиатской части России. Университеты дей-
ствовали в одних и тех же внешних условиях 
и имели примерно одинаковую численность 
студентов и количественный и качественный 
состав профессорско-преподавательского 
состава. К моменту открытия проекта “5-
100” оба университета были в числе лидеров 
российской системы высшего образования. 
Университеты одновременно получили ста-
тус национальных исследовательских уни-
верситетов и стали участниками проекта “5-
100”. Таким образом, в историческом плане 
существенных преимуществ одного универ-
ситета перед другим не наблюдается.

В первые годы существования проекта 
“5-100” оба университета получали одинако-
вое дополнительное финансирование. ТПУ 
стал получать меньшее, чем ТГУ, финанси-
рование только тогда, когда существенное 
расхождение показателей ТПУ и ТГУ стало 
очевидным. Поэтому разность показателей 
не может быть объяснена разными объёма-
ми дополнительного финансирования.

Рис. 1. Результаты ТПУ и ТГУ в проекте “5-100” (на вертикальной оси показаны места  
вузов в рейтинге QS)

Fig. 1. TPU and TGU achievements in the “5-100” project (vertical axis shows the positions  
of the universities in QS ranking)
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Таким образом, поскольку внешняя среда 
и условия и объёмы финансирования обоих 
университетов были одинаковыми, причины 
расхождения показателей следует искать в 
различии внутренних сред этих универси-
тетов. Внутренняя среда организации опре-
деляется корпоративной культурой этой 
организации. Как утверждают практики 
американского менеджмента, универсаль-
ным предсказателем эффективности пред-
приятия является именно организационная 
(корпоративная) культура этого предпри-
ятия [1]. Следовательно, для выявления при-
чин расхождения показателей нужно обра-
тить внимание на корпоративные культуры 
ТПУ и ТГУ.

Корпоративная культура организации 
представляет собой чрезвычайно сложный 
феномен, исследование и описание которого 
могут осуществляться самыми разнообраз-
ными методами. Для корректного сравнения 
корпоративных культур разных организа-
ций важно, чтобы исследование этих куль-
тур осуществлялось одним и тем же мето-
дом. В настоящее время одним из наиболее 
распространённых методов исследования 
и описания корпоративной культуры мо-
жет считаться метод OCAI (Organizational 
Culture Assessment Instrument) [2; 3]. Модель, 
лежащая в основании данного метода, пред-
полагает, что корпоративная культура со-
стоит в определённой пропорции из четырёх 
попарно конкурирующих субкультур: ие-
рархической и адхократической, клановой и 
рыночной. В русскоязычной литературе тер-
мин “клановая” иногда заменяется термином 
“семейная”, а термин “рыночная” – терми-
ном “конкурентная”. Смысл субкультур при 
этом не меняется.

Результаты проведённого в 2016 г. иссле-
дования корпоративных культур рассма-
триваемых университетов методом OCAI 
показаны на рисунках 2 и 3 в виде органи-
зационных профилей ТПУ и ТГУ [4; 5]. 2016 
год выбран в качестве точки сравнения, т.к. 
начиная именно с этого момента показатели 
ТПУ и ТГУ стали существенно различаться. 

На рисунках сплошной линией показаны 
профили в состоянии “как есть”, а пунктир-
ной линией – в состоянии “как хотелось бы” 
опрашиваемым. Эти профили позволяют 
сделать определённые выводы о состоянии 
корпоративной культуры обоих университе-
тов на период исследования.

Как следует из рисунка 2, корпоратив-
ная культура ТПУ в состоянии “как есть” 
имеет явно выраженный акцент на культуре 
иерархии (около 40 пунктов). Следующий, 
значительно меньший акцент (около 25 пун-
ктов) стоит на культуре конкуренции. Это 
означает, что корпоративная культура уни-
верситета направляла коллектив на успех 
во внешней среде (акцент на конкуренции), 
однако более важным считалось не столько 
достижение такого успеха, сколько сосредо-
точенность на внутренней жизни универси-
тета (значительный акцент на иерархии). Эта 
сосредоточенность проявляется в повышен-
ной заботе о стабильности, управляемости, 
контроле, структурировании и формализа-
ции деятельности как университета в целом, 
так и его подразделений и каждого отдельно 
взятого сотрудника. 

Следует заметить, что десятью годами 
ранее корпоративная культура ТПУ выгля-
дела совсем по-другому. При том же самом 
акценте на конкуренцию акцент на иерархии 
был значительно меньше (32 пункта).

После включения ТПУ в число участников 
проекта “5-100” руководство университета 
сознательно выбрало иерархию как инстру-
мент, который, по его мнению, должен был 
обеспечить лидирующие позиции универси-
тета в проекте. В краткосрочной перспекти-
ве (см. рис. 1) такой подход действительно 
был успешен. Однако он очень быстро себя 
исчерпал и в итоге привёл к снижению пока-
зателей деятельности университета.

П. Друкер, которого называют отцом со-
временного менеджмента, в конце ХХ в. ука-
зывал, что мы живём в один из таких исто-
рических периодов времени, которые случа-
ются один раз в двести или триста лет, когда 
люди перестают ориентироваться в том, что 
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происходит вокруг, и когда прошлый опыт 
не позволяет адекватно оценить будущее [6].

Иерархия всегда основана на прошлом 
опыте, поэтому она не может обеспечить 
гибкости организации, необходимой для 
успешной деятельности в новых условиях. 
Именно это и стало одной из причин сначала 
уменьшения темпов роста, а затем и сниже-
ния абсолютных значений показателей ТПУ.

Другая причина кроется в выбранных ру-
ководством ТПУ методах изменения корпо-
ративной культуры. В университете были про-
ведены коренные изменения его структуры. 
Сначала факультеты были преобразованы в 
институты, а затем кафедры преобразованы 
в отделения. Преобразования состояли не в 
смене названий, а в разрушении существую-
щих структурных подразделений и форми-
ровании новых путём эклектического сме-
шивания сотрудников и замены выборных 
деканов и заведующих кафедрами на дирек-
торов институтов и начальников отделений, 
назначаемых ректором университета. Одно-
временно со структурными образованиями в 
университете был введён жёсткий эффектив-
ный контракт сотрудников, скопированный с 

контракта сотрудников предприятий нефте-
газовой отрасли без учёта принципиальных 
отличий университета от промышленного 
предприятия [7]. Это привело к развалу мно-
гих научных и педагогических коллективов, 
существовавших более сотни лет, разрушению 
традиций. Мнение сотрудников университе-
та о нецелесообразности подобных действий 
было проигнорировано руководством универ-
ситета, вследствие чего в нём воцарилась апа-
тия; принцип “каждый сам за себя” пришёл на 
смену принципа “мы вместе”. Это подтверж-
дается очень низким акцентом на культуре се-
мьи (13 пунктов) в состоянии “как есть”. Такой 
акцент говорит о том, что люди в университете 
не ощущают себя единым целым, имеют сла-
бую вовлечённость в университетскую жизнь.

Организационный профиль корпоратив-
ной культуры ТГУ, показанный на рисун- 
ке 3, демонстрирует в состоянии “как есть” 
два примерно одинаковых акцента на куль-
турах семьи (28 пунктов) и конкуренции  
(29 пунктов).

Поскольку эти культуры альтернатив-
ны по смыслу, данный профиль свидетель-
ствует о наличии в корпоративной культуре 

Рис. 2. Организационный профиль ТПУ
Fig. 2. TPU’s organizational profile



36

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 7.

университета определённых противоречий, 
обусловленных существованием двух при-
мерно равносильных групп сотрудников, 
придерживающихся противоположных цен-
ностей. Одна группа – рядовые сотрудники 
университета – тяготеет к семейно-адхокра-
тической культуре, а другая – руководство – 
более склонна к конкурентно-иерархической 
культуре. Однако лидеру университета пока 
удаётся сглаживать эти противоречия. В уни-
верситете широко используются семантика 
и смыслы семейной культуры: гибкость, ко-
мандная работа, забота о людях, уважение 
традиций, сплочённость, дружественный мо-
ральный климат, максимально возможное во-
влечение персонала в процессы управления.

Для этой цели были разработаны и регу-
лярно используются следующие лидерские и 
управленческие инструменты: 

– аналитическое сопровождение процес-
сов трансформации (внутренние регулярные 
рефлексивные и методологические семина-
ры, открытые семинары для членов универ-
ситетского сообщества);

– привлечение внешних консультантов 
для улучшения организационного климата;

– регулярные информационные обраще-
ния ректора Urbi et Orbi (специальный раз-
дел на сайте университета – «Слово ректо-
ру»);

– открытые встречи руководства уни-
верситета с сотрудниками всех структурных 
подразделений университета (один факуль-
тет или институт в месяц);

– индивидуализация эффективного кон-
тракта («контракт с человеческим лицом»).

В то же время эти факторы сочетаются 
с ориентацией руководства на жёсткое вы-
полнение “рыночных” показателей. Это об-
стоятельство иллюстрируется лозунгом, вы-
двинутым ректором ТГУ Э.В. Галажинским: 
“Людей нельзя заставить быть эффективны-
ми, но можно создать условия для их эффек-
тивности” [8].

Можно предположить, что сплочение 
вокруг ценностей, свойственных семейной 
культуре, привело к появлению некоей кри-
тической массы сотрудников, созданию сре-
ды, ориентированной именно на коллектив-
ную победу в конкурентной борьбе.

Вместе с тем следует заметить, что, с од-
ной стороны, культура семьи требует силь-

Рис. 3. Организационный профиль ТГУ
Fig. 3. TGU’s organizational profile
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ного лидера, а с другой стороны, успешность 
организации с такой культурой критически 
зависит от этого лидера. Это обстоятельство 
представляет собой определённую угрозу 
успехам ТГУ в долгосрочной перспективе.

Кроме того, поддержание баланса между 
альтернативными культурами семьи и кон-
куренции требует значительных усилий ру-
ководства университета и постоянно долж-
но быть в центре его внимания. Существует 
серьёзная угроза того, что в случае ослабле-
ния такого внимания преобладающей станет 
культура семьи, по определению не наце-
ленная на победу в конкуренции, и универ-
ситет потеряет лидирующие позиции. Су-
ществование такой угрозы подтверждается 
организационным профилем в состоянии 
“как хотелось бы” на рисунке 3. Коллективу 
университета хочется снижения конкурент-
ной составляющей до 16 пунктов с одновре-
менным увеличением доли адхократической 
культуры (с 21 до 30 пунктов). По существу, 
это означает, что коллектив ТГУ посылает 
руководству сигнал: “Мы не хотим соревно-
ваться, конкурировать. Мы хотим хороших 
отношений (семья) и возможности делать то, 
что нам нравится (адхократия)”.

В связи с описанной разницей корпора-
тивных культур двух университетов инте-
ресны наблюдения, сделанные сотрудника-
ми ТПУ разных квалификаций и уровней, 
которые были вынуждены его покинуть и 
перешли на работу в ТГУ. В ТПУ для реше-
ния большинства вопросов, как правило, 
было необходимо следовать письменно за-
фиксированным правилам и инструкциям 
или обращаться к вышестоящему руковод-
ству, что является типичным для иерархиче-
ской культуры. В ТГУ же количество таких 
правил и инструкций значительно меньше, а 
вышестоящее руководство предпочитает по 
возможности отдавать принятие решений 
вниз. Это создавало у бывших сотрудников 
ТПУ впечатление беспорядка и серьёзный 
дискомфорт. Однако оказалось, что многие 
вопросы можно решить, просто поговорив 
с соответствующим рядовым сотрудником, 

не обращаясь к инструкциям и руководству. 
Такая ситуация типична для семейно-ад-
хократической культуры. Эти наблюдения 
сами по себе не позволяют сказать, что одна 
из культур лучше другой, однако служат яв-
ным подтверждением разности культур.

Тем не менее в итоге можно заключить, 
что корпоративная культура ТГУ, при всех 
её трудностях и недостатках, оказалась бо-
лее эффективной с точки зрения успеха в 
конкурентной среде, чем корпоративная 
культура ТПУ. 

То обстоятельство, что корпоративная 
культура, подобная корпоративной культу-
ре ТГУ, более эффективна в рыночных кон-
курентных условиях, подтверждается рабо-
той польских учёных [9]. Они исследовали 
методом OCAI корпоративную культуру 
четырёх государственных (public) и четырёх 
успешных негосударственных (non-public) 
университетов в Варшаве. Государственные 
университеты получают гарантированное 
финансирование из государственного бюд-
жета, что даёт им определённую уверен-
ность в завтрашнем дне и не стимулирует 
к постоянной заботе о конкурентных пре-
имуществах. Негосударственные универси-
теты существуют на самостоятельно зара-
ботанные средства и, соответственно, край-
не заинтересованы в поиске и реализации 
конкурентных преимуществ, позволяющих 
обеспечить необходимый приток средств. 
В результате исследования было установ-
лено, что корпоративная культура госу-
дарственных университетов очень похожа 
на корпоративную культуру ТПУ: акценты 
на культуре иерархии (около 40 пунктов) и 
культуре конкуренции (около 27 пунктов). 
В то же время корпоративная культура не-
государственных вузов больше похожа на 
корпоративную культуру ТГУ: акценты на 
культуре конкуренции (около 28 пунктов) и 
культуре семьи (около 23 пунктов). То есть 
организации, акцентирующие субкультуру 
иерархии в своей корпоративной культуре, в 
меньшей степени приспособлены к работе в 
конкурентной среде.
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Таким образом, руководству обоих уни-
верситетов следует задуматься над разработ-
кой и реализацией такой индивидуальной, 
учитывающей специфику каждого универ-
ситета модели корпоративной культуры, ко-
торая позволила бы, с одной стороны, под-
держивать и развивать достижения каждого 
университета, а с другой – минимизировать 
внутренние противоречия и риски, связанные 
с несоответствием корпоративной культуры 
требованиям окружающей среды.
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Введение
Процесс получения учёной степени кан-

дидата наук проходит в два этапа. Сначала 
соискатель учёной степени проходит обу-
чение в аспирантуре и получает диплом ис-
следователя, затем готовит и защищает кан-
дидатскую диссертацию в диссертационном 
совете. Предполагается, что эти два этапа 
следуют непосредственно друг за другом, т.е. 
соединены как во времени, так и в простран-
стве. Однако практика показывает, что они 
могут быть разорваны и в пространстве, и во 
времени. В срок, т.е. без разрыва во времени 
(это означает, что защита диссертации про-
шла не позднее, чем за полгода после окон-
чания аспирантуры) защищаются в среднем 
27% выпускников аспирантуры. В последние 
годы доля аспирантов, защитившихся в срок, 
уменьшилась почти в два раза.

Пространственная связка ещё менее 
устойчива. Подготовка диссертации мо-
жет происходить на базе одной организа-
ции, при этом соискатель может работать в 
другой организации, а защита диссертации 
может проходить в третьей организации, и 
притом все они могут находиться в разных 
регионах.

Кроме времени и пространства, подготов-
ку и аттестацию кандидатов наук разделяет 
ещё один фактор, связанный с тематикой 
обучения и тематикой диссертационного ис-
следования. Обучение в аспирантуре ведётся 
по направлениям подготовки, а диссертация 
готовится по научной специальности Но-
менклатуры научных специальностей.

Проблемы аспирантской подготовки об-
суждаются во многих статьях [1–4]. Под-
вергаются критическому анализу форма 
и содержание подготовки исследователей 
в аспирантуре, цели и задачи подготовки 
аспирантов [1]. Обсуждаются возможные 
направления по развитию и реформирова-
нию системы подготовки, проблема воспро-
изводства научно-педагогических кадров в 
региональных вузах [2]. Исследуются при-
чины низкой эффективности подготовки и 
малого числа защит в срок [3]. В [4] прово-
дится анализ динамики контрольных цифр 
приёма в аспирантуру для образовательных 
и научных организаций. 

Системе аттестации кадров высшей на-
учной квалификации также посвящён ряд 
статей [5–7]. Изучаются вопросы, связанные 
с показателями работы сети диссертацион-
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ных советов [5], критериями формирования 
составов диссертационных советов, требо-
ваниями к соискателям учёных степеней [6]. 
Проблемы и планируемые изменения в рабо-
те диссертационных советов представлены в 
интервью В.М. Филиппова1.

Несмотря на многочисленные работы по 
направлениям, связанным со структурой, 
содержанием, показателями деятельности 
аспирантуры и сети диссертационных со-
ветов, организационное и территориальное 
взаимодействие аспирантуры и диссертаци-
онных советов до сих пор не исследовано.

Нормативные документы
На протяжении последних 25 лет требо-

вания, предъявляемые к аспирантской под-
готовке и созданию диссертационных сове-
тов, были различны.

Первым нормативным документом, регла-
ментировавшим создание диссертационных 
советов в постсоветской России, являлось 
«Положение о диссертационном совете», ут-
верждённое решением президиума ВАКа Рос-
сии от 4 ноября 1994 г. N 48/25 и зарегистриро-
ванное Министерством юстиции Российской 
Федерации 2 декабря 1994 г. N 733. В нём го-
ворилось, что основанием для создания в ор-
ганизации диссертационного совета является 
ходатайство организации или федеральных 
органов исполнительной власти, при этом для 
создания диссертационного совета наличие 
аспирантуры в организации не требовалось. 

В 2000 г. было утверждено новое «Поло-
жение о диссертационном совете» (Приказ 
Минобразования России от 7 июня 2000 г. 
N 1707), в котором было регламентировано, 
что «в ходатайстве указывается наличие ли-
цензии и соответствующей аккредитации, 
аспирантуры и(или) докторантуры».

1 Емельяненков А. Владимир Филиппов: Жур-
налам из перечня ВАК изменят условия и под-
нимут планку // Российская газета. 2020. 26 
декабря. URL: https://rg.ru/2020/12/26/vladi-
mir-filippov-zhurnalam-iz-perechnia-vak-izmeni-
at-usloviia-i-podnimut-planku.html (дата обра-
щения: 13.06.2021).

В 2002 г. это требование исключается в со-
ответствии с новым утверждённым докумен-
том «Положение о порядке присуждения 
учёных степеней» (Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30 янва-
ря 2002 г. N 74). 

Начиная с 2017 г., согласно «Положению 
о совете по защите диссертаций на соиска-
ние учёной степени кандидата наук, на со-
искание учёной степени доктора наук», ут-
верждённому приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 
10 ноября 2017 г. N 1093, сведения о наличии 
аспирантуры в организации в ходатайстве 
представлялись «при наличии», но не были 
обязательными для открытия в организации 
диссертационного совета. При этом направ-
ления подготовки в аспирантуре определя-
лись классификатором специальностей по 
образованию ОКСО, а научные специально-
сти – классификатором ОКСВНК. 

В Плане мероприятий (дорожная кар-
та) по оптимизации сети советов по защите 
диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата наук, на соискание учёной сте-
пени доктора наук, утверждённом Миноб-
рнауки Российской Федерации 23.08.2016 г., 
в числе показателей по аспирантуре в раз-
деле «Сведения об организации, на базе ко-
торой создан диссертационный совет», тре-
бовалось указать количество направлений 
подготовки кадров высшей квалификации 
в аспирантуре (адъюнктуре) и количество 
аспирантов (адъюнктов). Ненулевые зна-
чения этих показателей были необходимы 
при открытии диссертационных советов; 
для действующих советов показатели были 
информационными. 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» был установлен третий уровень 
высшего образования – подготовка кадров 
высшей квалификации. Обучение в аспиран-
туре стало проводиться по направлениям 
подготовки, утверждённым приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061.
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Принятый Федеральный закон 30 дека-
бря 2020 г. N 517-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об образовании 
в Российской Федерации”» вернул ситуа-
цию по аспирантской подготовке и диссер-
тационным советам к существовавшей ра-
нее, до 2013 г. С 1 сентября 2021 г. обучение 
по программам подготовки научных и на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) будет осуществляться по на-
учным специальностям, предусмотренным 
Номенклатурой научных специальностей, 
по которым присуждаются учёные степе-
ни. При этом для аспирантуры не требуется 
аккредитация по программам обучения, до-
статочно лицензирования этих программ.

Таким образом, подготовка соискателей 
учёной степени сначала осуществлялась в 
соответствии с научными специальностями, 
потом в соответствии с направлениями под-
готовки высшего образования, и теперь сно-
ва возвращается к научным специальностям. 
Принятие решения об открытии диссертаци-
онного совета в организации в какой-то сте-
пени определяется наличием в организации 
аспирантской подготовки в соответствии со 
специальностями диссертационного совета.

Структура системы подготовки  
и аттестации кадров ВНК

Источники данных и методика сопо-
ставления. В область исследования включе-

ны научные и образовательные организации 
высшего и дополнительного образования, 
которым были выделены контрольные циф-
ры приёма за счёт средств федерального 
бюджета в аспирантуру в 2016–2019 гг. Это 
означает, что в этих организациях в 2019 г. 
был ненулевой контингент аспирантов. На-
учные и образовательные организации выс-
шего и дополнительного образования, при 
которых созданы диссертационные советы, 
рассматривались также по состоянию на 
2019 г. 

Анализ показал, что аспирантура дей-
ствует в 1110 научных и образовательных 
организациях (640 – научных, 470 – образо-
вательных). Диссертационные советы в ко-
личестве 1992 совета функционируют в 846 
организациях (441 – научных, 405 – обра-
зовательных). При этом количество органи-
заций, где есть и аспирантура, и диссертаци-
онные советы, составляет 662 организации 
(60% от организаций, имеющих аспиранту-
ру, и 78% от числа организаций, имеющих 
диссертационные советы) (Рис. 1). Всего 
число организаций, участвующих в процессе 
формирования кандидатов наук, составляет 
1294. На рисунке 1 схематически показано 
взаимопересечение этих организаций. 

Количественное соотношение организа-
ций не даёт полной картины соответствия 
аспирантуры диссоветам при подготовке 
кандидатов наук, так как важным фактором 

Рис. 1. Соотношение количества организаций с аспирантурой и диссоветами 
(всего 1294 организации)

Fig. 1. Ratio of organizations that have postgraduate courses to organizations that have  
dissertation councils
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является соответствие подготовки и атте-
стации по тематике научных исследований. 
В аспирантуре подготовка ведётся по 50 на-
правлениям подготовки. Кандидатская дис-
сертация защищается по научной специаль-
ности с присуждением степени по отрасли 
науки. Таких пар «научная специальность – 
отрасль науки» в диссертационных советах 
представлено 605 вариантов.

Для определения степени соответствия 
подготовки в аспирантуре возможностям 
защиты диссертации в диссертационном со-
вете той же самой организации было прове-
дено соотнесение «направлений подготов-
ки» в аспирантуре и пар «научная специаль-
ность – отрасль науки» в диссертационных 
советах в одной и той же организации. Со-
отнесение проводилось на основе приказа 
Минобрнауки России от 2 сентября 2014 г. 
N 1192. Соответствие «направлений подго-
товки» в аспирантуре и пар «научная спе-
циальность – отрасль науки» относится к 
типу «многие-ко-многим», что означает, что 
направлению подготовки соответствует не-
сколько пар «научная специальность – от-
расль науки», и, наоборот, паре «научная 
специальность – отрасль науки» соответ-
ствует несколько направлений подготов-
ки. Например, направлению подготовки 
«02.00.00 Компьютерные и информацион-
ные науки» соответствует восемь научных 
специальностей, из них четыре – научные 
специальности с двумя отраслями науки, а 
научная специальность «05.13.18 Математи-
ческое моделирование, численные методы и 
комплексы программ» – с тремя отраслями 
науки. Научной специальности «05.13.17 Те-
оретические основы информатики» и отрас-
ли науки «технические науки» соответству-
ет четыре направления подготовки «02.00.00 
Компьютерные и информационные науки», 
«09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника», «10.00.00 Информационная без-
опасность», «27.00.00 Управление в техниче-
ских системах».

Для каждой из 1294 организаций рассчи-
тывались следующие показатели:

– количество направлений подготовки 
в аспирантуре организации, обеспеченных 
диссертационными советами; 

– количество направлений подготовки в 
аспирантуре организации, не обеспеченных 
диссертационными советами; 

– количество пар «научная специаль-
ность – отрасль науки» в диссертационных 
советах организации, обеспеченных аспи-
рантской подготовкой;

– количество пар «научная специаль-
ность – отрасль науки» в диссертационных 
советах организации, не обеспеченных аспи-
рантской подготовкой;

– доля направлений подготовки в аспи-
рантуре организации, обеспеченных диссер-
тационными советами;

– доля пар «научная специальность – от-
расль науки» в диссертационных советах 
организации, обеспеченных аспирантской 
подготовкой.

На рисунке 2 представлена схема сопо-
ставления аспирантуры и диссертационных 
советов на примере одной организации. 
Пусть в некоторой организации подготовка 
в аспирантуре ведётся по четырём направ-
лениям подготовки. В этой же организации 
действуют два диссертационных совета: 
первый присуждает учёные степени по трём 
парам («научная специальность – отрасль 
науки»), второй – по двум парам («научная 
специальность – отрасль науки»), не совпа-
дающим с парами в первом совете. Тогда в 
этой организации представлено четыре на-
правления подготовки в аспирантуре и пять 
пар «научная специальность – отрасль на-
уки» в диссертационных советах. Если в 
приказе Минобрнауки России от 2 сентября 
2014 г. N 1192 есть соответствие направления 
подготовки высшего образования – подго-
товки кадров высшей квалификации по про-
граммам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре научным специаль-
ностям, предусмотренным номенклатурой 
научных специальностей, то соответству-
ющее направление подготовки и научная 
специальность соединены на схеме линией. 
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Наличие линии говорит об обеспеченности 
соответствующего направления подготовки 
в аспирантуре диссертационным советом, 
а также об обеспеченности специально-
сти диссертационного совета подготовкой 
в аспирантуре. Направления подготовки и 
специальности, не соединённые ни одной ли-
нией, являются не обеспеченными.

Тогда для организации, представленной 
на рис. 2, аспирантура обеспечена диссерта-
ционными советами на 75%, т.к. для трёх из 
четырёх направлений подготовки есть соот-
ветствие, а диссертационные советы обеспе-
чены аспирантской подготовкой на 80%, так 
как для четырёх из пяти пар («научная специ-
альность – отрасль науки» есть соответствие.

Обеспеченность подготовки в аспиран-
туре диссертационными советами. Рас-
смотрим осуществимость в организациях, 
имеющих аспирантуру, предоставления вы-
пускнику аспирантуры по каждому из реа-
лизуемых организацией направлений подго-
товки возможности защитить кандидатскую 
диссертацию по соответствующей специаль-
ности в одном из диссертационных советов 
этой же организации.

Распределение числа организаций с доля-
ми направлений подготовки в аспирантуре, 
обеспеченных диссертационными советами, 
представлено на рисунке 3.

Доля организаций, в которых аспирант-
ская подготовка не обеспечена диссертаци-
онными советами, составляет 41%. Она вклю-
чает 448 организаций, в которых вообще нет 
диссертационных советов (светлый столбик 
на рис. 3), и 12 организаций, в которых дис-
сертационные советы работают по специаль-
ностям, не соответствующим направлениям 
подготовки в аспирантуре. В числе этих 460 
организаций 312 являются научными орга-
низациями, а 148 – образовательными. Наи-
большее количество организаций находится в 
Москве (84 организации), Санкт-Петербурге 
(28), в Московской (21) и Новосибирской об-
ластях (16), в Республике Башкортостан (15 
организаций), в Краснодарском крае и Сверд-
ловской области (по 13 организаций).

Доля организаций, в которых подготовка в 
аспирантуре по всем направлениям полностью 
обеспечена диссертационными советами, со-
ставляет 30%. Наибольшее количество таких 
организаций находится в Москве (129 орга-
низаций), Санкт-Петербурге (40), в Новоси-
бирской (31), Свердловской (14), Московской 
областях (14), в Приморском крае (10). В 41 ре-
гионе таких организаций нет. В трёх регионах 
аспирантская подготовка не ведётся вообще.

Остальные 29% организаций «закрыва-
ют» аспирантскую подготовку диссертаци-
онными советами частично.

Рис. 2. Схема сопоставления аспирантуры и диссертационных советов на примере  
одной организации

Fig. 2. Postgraduate training and dissertation councils matching by the example of any particular 
organization
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Обеспеченность диссертационных со-
ветов подготовкой в аспирантуре. Ана-
логичный анализ проведём для оценки воз-
можности получения соискателем учёной 
степени, собирающимся защищать канди-
датскую диссертацию в диссертационном 
совете организации по желаемой научной 
специальности, подготовки в аспирантуре 
по соответствующему направлению подго-
товки, реализуемому в организации.

Распределение числа организаций с до-
лями «научная специальность – отрасль на-
уки» в диссертационных советах, обеспечен-
ных аспирантской подготовкой, представле-
но на рисунке 4.

Доля организаций, в которых диссерта-
ционные советы не обеспечены подготов-
кой в аспирантуре, составляет 23%. Она 
включает 184 организации, в которых во-
обще нет аспирантуры, и 12 организаций, в 
которых диссертационные советы работают 
по специальностям, не соответствующим 
направлениям подготовки в аспирантуре. 
В числе этих 196 организаций 113 являются 
научными организациями, а 83 – образова-

тельными. Наибольшее количество органи-
заций находится в Москве (70 организаций), 
Санкт-Петербурге (22), в Московской (9), 
Новосибирской областях (5).

Доля организаций, в которых диссер-
тационные советы полностью обеспечены 
аспирантской подготовкой, составляет 64%. 
Наибольшее количество таких организа-
ций находится в Москве (169 организаций), 
Санкт-Петербурге (58), в Новосибирской (38), 
Свердловской (19), Московской (18), Иркут-
ской областях (14), в Приморском крае (12). В 
14 регионах таких организаций нет. В семи ре-
гионах вообще нет диссертационных советов. 

Остальные 13% организаций «закрыва-
ют» диссертационные советы аспирантской 
подготовкой частично.

Важность наличия в организации аспи-
рантуры для обеспечения деятельности дис-
сертационных советов подтверждается тем 
фактом, что доля организаций, где отсут-
ствует аспирантура, с нулевым числом защит 
в её диссертационных советах составляет 
27%, в то время как аналогичный показатель 
для организаций с аспирантурой равен 8%.
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Рис. 3. Распределение числа организаций с долями направлений подготовки в аспирантуре, 
обеспеченных диссертационными советами

Fig. 3. Distributions of a number of organization with the shares of postgraduate training provided  
with dissertation councils 
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В разрезе отраслей науки самой «мало-
обеспеченной» является отрасль науки «На-
уки о Земле» (обеспеченность 65%) (Рис. 5). 
Самыми обеспеченными являются отрас-
ли науки «Сельскохозяйственные науки» 
(95%), «Геолого-минералогические науки» 
(94%), «Химические науки» (92%), «Полити-
ческие науки» (91%).

На рисунке 6 представлено среднегодовое 
количество бюджетных мест в аспирантуру 
в разрезе направлений подготовки и соот-
ветствующее количество диссертационных 
советов. 

Можно увидеть, что возможности вы-
брать диссертационный совет для направле-
ний подготовки различаются. Например, для 
направления подготовки «09 Информатика 
и вычислительная техника» на одного аспи-
ранта приходится 0,2 совета, а для «28 Нано-
технологии и наноматериалы» – 4,2 совета, 
«16 Физико-технические науки и техноло-
гии» – 10,2 совета.

Заключение
Представленный анализ показал, что для 

России в целом наблюдается достаточное 

территориальное согласование организаций 
подготовки аспирантов и организаций, в ко-
торых может быть защищена кандидатская 
диссертация.

При открытии диссертационных советов 
принимался во внимание факт наличия аспи-
рантуры по научной специальности диссерта-
ционного совета, поэтому 75% организаций с 
диссертационными советами имеют и аспиран-
туру. Отсутствие обязательного требования, 
закреплённого в нормативно-правовых доку-
ментах, о наличии профильной аспирантской 
подготовки в организациях, где действуют 
диссертационные советы, привело к тому, что 
у 25% организаций это положение не выпол-
няется. С учётом отказа от аккредитации аспи-
рантской подготовки (при сохранении лицен-
зирования этой деятельности) согласно ФЗ 30 
декабря 2020 г. N 517-ФЗ возможность выпол-
нить требование о наличии аспирантуры при 
функционирующем или вновь открываемом 
диссертационном совете не будет сложной. 

Доля организаций, имеющих аспиранту-
ру и не имеющих диссертационные советы, 
составляет более 40%. Возможности у этих 
организаций по открытию диссертационных 

Рис. 4. Распределение числа организаций с долями научных специальностей в диссертационных 
советах, не обеспеченных аспирантской подготовкой

Fig. 4. Distributions of a number of organization with the shares of scientific specialties in dissertation 
councils, which are not provided with postgraduate training 
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Рис. 5. Обеспеченность диссертационных советов подготовкой в аспирантуре в разрезе отраслей науки
Fig. 5. Availability of postgraduate training for dissertation councils from the standpoint of scientific specialties 

Рис. 6. Соотношение количества бюджетных мест в аспирантуру и количества диссертационных советов
Fig. 5. The proportion of state-funded places in postgraduate school and the number of dissertation councils

советов, по-видимому, нет в связи с высоки-
ми требованиями, предъявляемыми в насто-
ящее время ВАК при Минобрнауки России 
к количественному и качественному соста-
ву диссертационного совета. Планируемое 
смягчение требований по количественному 
составу диссертационного совета с 19 до 
11 членов позволит обеспечить аттестацию 
кандидатов наук в этих организациях.

Важным фактором является согласова-
ние деятельности аспирантуры и диссерта-
ционных советов в разрезе научных специ-
альностей и отраслей науки, чтобы объём 
подготовки в аспирантуре по этому показа-
телю соответствовал количеству диссерта-
ционных советов, правомочных рассмотреть 
диссертации соискателей учёной степени по 
соответствующей научной специальности.
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Вопросы, сосредоточенные вокруг вли-
яния университета на город, в котором он 
расположен, и шире – на регион, неизмен-
но удерживают исследовательский интерес. 
Отчасти потому, что сама «встроенность» 
университета в городскую среду отсылает 
не только к идеям организации и оптимиза-
ции социального пространства, но и к соци-
альной ответственности за развитие этого 
пространства, включая – и это важно под-
черкнуть – его ценностно-смысловой ком-
понент. Более того, существуют так называ-
емые «университетские города», в которых 

университеты выполняют интегрирующую 
миссию, фактически формируя городскую 
идентичность [1]. Так или иначе, сегодня 
университет оказывает существенное со-
циальное, экономическое, нравственное, а 
в целом – духовное воздействие на жизнь 
города и горожан. Стоит ли говорить, что 
университетское сообщество вовлечено в 
принятие важных городских решений, да 
и сам университет зачастую является пло-
щадкой для ключевых политических, со-
циальных, культурных и, конечно, научных 
событий.
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Мы рассмотрим конкретный аспект вли-
яния сетевого капитала, аккумулируемого 
университетом, на формирование, расши-
рение и качественные характеристики соци-
ального капитала города. Прежде всего, тре-
буется прояснить некоторые теоретические 
основания, от которых отталкивается наше 
рассуждение.

Современный университет: взгляд сквозь 
теории сетей и социального капитала

Рассуждения о социальном капитале и та-
кой его грани, как сетевой капитал, выводят 
исследователя на необходимость мыслить в 
терминах сетевого дискурса, прежде всего 
потому, что социальный капитал порожда-
ется человеческими отношениями, которые, 
в свою очередь, являются объектом при-
стального изучения социальных сетей. Не 
следует забывать и о важной посредниче-
ской функции сетей в вопросах организации 
доступа к разного рода ресурсам и эффек-
тивного обмена ими. 

Если же внимательно взглянуть на со-
временный университет сквозь «сетевую 
линзу», он предстанет как весьма любопыт-
ный феномен. С одной стороны, на правах 
ключевого/значимого участника он входит 
в учебные, профессиональные, академиче-
ские сети. Эти сети не ограничиваются ни 
национальными рамками (университет часто 
выступает как международный сетевой пар-
тнёр), ни сугубо образовательной направ-
ленностью (интересы, актуализирующие 
сетевые взаимодействия, могут носить науч-
ный, инновационно-предпринимательский, 
организационно-управленческий, социаль-
но-ориентированный характер). С другой же 
стороны, университет сам может и должен 
рассматриваться как сложная многоуров-
невая сеть, коллективные участники кото-
рой чаще всего также устроены по сетевому 
принципу. Структура и функционирование 
такого сетевого объекта имеют свои особен-
ности, с учётом которых устанавливаются 
слаженные формы социальной активности и 
устойчивые ресурсные обмены. 

Однако необходимо помнить, что, пред-
ставляя собой сложные конструкции, такие 
сети в конечном счёте состоят из людей, 
наделённых индивидуальной волей. Уста-
навливая, поддерживая и укрепляя свои от-
ношения с другими, они руководствуются 
множеством мотивов. Одним из ключевых 
является возможность получения прямых 
«дивидендов» и отсроченных выгод через 
доступ к резерву социального капитала. 
Зачастую вхождение в сеть обусловливает-
ся потребностями, удовлетворить которые 
иным способом нельзя. В самом общем виде 
социальный капитал представляет собой 
актив, «захватываемый» из ресурсов, встро-
енных в сетевые отношения. Как и любая 
другая форма капитала, социальный капи-
тал предполагает вложения, то есть может 
быть определён как «инвестиции в социаль-
ные отношения с ожидаемой отдачей» [2, с. 
30]. Будучи принадлежащим конкретному 
человеку («акционеру»), социальный капи-
тал не только идентифицируется на уровне 
всего сообщества, но и активно развивается 
в организационной среде. И, что важно уни-
верситету, различные грани социального ка-
питала создают контекст, необходимый фон 
для обмена знаниями, развития научных ис-
следований, создания результативных про-
ектов и плодотворных партнёрств. 

Принято выделять структурный, реляци-
онный и когнитивный аспекты социального 
капитала. Структурный концентрируется 
вокруг ресурсов, зависящих от конфигура-
ции связей между участниками сетевых вза-
имодействий. Реляционный фокусируется 
на вопросах влияния межличностных отно-
шений на социальные возможности людей. 
Когнитивный сосредоточен на средствах 
формирования единого семиотического 
пространства, позволяющего сети выраба-
тывать общий язык, нарративы и социаль-
ные коды [3, с. 244]. Направляя фокус инте-
реса на университет, мы можем опираться на 
каждый из этих аспектов, тем самым полу-
чая относительно автономные картины сете-
вой активности избранного объекта. 
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В центре внимания данной статьи нахо-
дится сетевой капитал. Смысловое наполне-
ние термина «сетевой капитал» в контексте 
сетевого подхода неоднозначно и требует 
пояснения. Здесь он используется как фор-
ма социального капитала, актуализирующая 
межличностные ресурсные каналы и подчёр-
кивающая наполненность сетевых связей от-
ношениями с акцентом на качество этих от-
ношений, то есть сквозь реляционную при-
зму [4]. Отметим что сети, объединяющие 
университеты, науку и бизнес, обнаружива-
ют сильную зависимость от эмоциональных 
привязанностей людей. Причём именно эмо-
циональные привязанности способствуют 
сотрудничеству даже больше, чем регуляр-
ное общение или интеллектуальное влияние 
[5]. А если сетевой капитал формируется 
личными отношениями, основанными на 
эмоциональных привязанностях, то они, без 
сомнения, предполагают доверие и солидар-
ность – категории, традиционно являющие-
ся ключевыми для реляционного контекста 
сетевых исследований.

Особенности порождаемых  
университетом социальных связей

Итак, сетевой капитал представляет собой 
актив, который создаётся благодаря близким, 
эмоционально окрашенным межличностным 
отношениям. Для понимания специфики се-
тевого капитала отечественного универси-
тета следует рассмотреть характер и смысл 
социальных связей, которые складываются 
между людьми, вовлечёнными в обеспечение 
его функционирования, – стейкхолдерами. 
Выделим некоторые характеристики.

Известно, что культурное сходство явля-
ется стимулирующим для установления сете-
вых связей фактором, в том числе и в случа-
ях, когда люди занимают разные социальные 
позиции. Схожие позиции предполагают 
культурную гомогенность [6]. Особая социо-
культурная среда, неизбежно возникающая в 
рамках университета, выступает как необхо-
димый когнитивный фон для интеллектуаль-
ного, творческого, духовного родства людей. 

Они объединены нормами общения и дис-
курсивными правилами, разделяемыми цен-
ностями и нравственными позициями, уста-
новленным порядком поведения и фоновыми 
практиками. Владение «искусством диалога», 
принятие коллективных форм работы, кон-
троль и коррекция своих мыслей, слов, по-
ступков – всё это порождает самоосмыслен-
ность и формирует особую реальность, в ко-
торой люди способны «узнавать» друг друга, 
«протягивать нити доверия». Подобное объ-
единение становится основой для сотворче-
ства, самосозидания, поиска истины.

Рассматриваемая социокультурная сре-
да, в свою очередь, транслирует участникам 
общения не только ценностные ориенти-
ры, но и задаваемые большинством людей, 
включённых в процесс обучения, смыслы 
происходящего. Она связывает их в особую, 
«со-настроенную» общность, скреплённую 
общим видением прошлого и будущего. Из-
вестно, что фундаментальной потребностью 
людей остаётся признание реальности в ка-
честве коллективной. Этот процесс включа-
ет в себя как общность поведения, так и сов- 
местимость внутренних психологических 
состояний, устанавливающуюся благода-
ря мотивации и предыдущему успешному 
опыту взаимодействия с другими людьми 
[7]. Подобная общность порождает со-
трудничество, а сотрудничество порождает 
партнёрство, основанное на взаимоуваже-
нии и взаимопонимании. Сопричастность 
образовательному процессу оптимизирует 
коммуникативные характеристики, при-
дающие контактам устойчивость: темп и 
глубину анализа получаемой информации, 
сработанность, интенсивность желания по-
нять и быть понятым, равновесие между 
личными устремлениями и возможностями. 
Кроме прочего, описанная социальная спло-
чённость порождает академическую преем-
ственность и способствует формированию 
научных школ, неизбежно приводит к соли-
даризации университетского сообщества [8].

Информационно-смысловое поле универ-
ситета немыслимо без научного сотрудниче-
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ства. Стимул к научному сотрудничеству в 
пределах социокультурного пространства 
университета исходит либо из академически 
значимых ресурсов, которыми человек вла-
деет или которые он может контролировать, 
либо из заинтересованности в ресурсах, ко-
торыми владеют или которые контролиру-
ют коллеги [9, с. 25]. Например, теоретик, 
разрабатывающий концептуальную основу 
исследования, может быть заинтересован в 
специалисте, готовом заняться сбором дан-
ных, в инженере-конструкторе для создания 
рабочей модели или в программисте, спо-
собном написать необходимое программное 
обеспечение. Всё чаще исследовательский 
процесс требует сотрудничества несколь-
ких, а иногда и многих людей. Открытое 
признание подобной взаимозависимости 
способствует формулированию совместного 
видения сотрудничества, основанного на ра-
боте «в команде». 

Объединение людей, предполагающее вза-
имное доверие и солидарность в достижении 
общей цели, в свою очередь, способно ста-
билизировать и упорядочивать сетевые про-
цессы. Стабильность же сети предоставляет 
участникам лучшие возможности для обмена 
знаниями, методиками обучения. Так, иссле-
дования показали, что неустоявшиеся или 
неявные знания имеют большую вероятность 
передачи, если между людьми происходит 
тесное взаимодействие и установлены дове-
рительные отношения [10]. Доверие позволя-
ет раскрывать знания и полагаться не только 
на собственный, но и на чужой опыт. Здесь 
также важен ритуал преемственности, ис-
ключающий доступ «посторонних» к новей-
шим результатам проводимых исследований 
и разрабатываемых инноваций.

Зачем университету  
доверие и солидарность?

Социологи, психологи, этики, политологи 
и экономисты тщательно исследовали раз-
личные аспекты как доверия, так и солидар-
ности. Выявлены необходимые условия их 
возникновения, особенности поддержания 

и способы существования, различные смыс-
ловые нюансы и семиотические контексты, 
когда мир буквально предстаёт в качестве 
знаковой реальности, через которую рас-
крывается, понимается, «прочитывается» 
суть солидарности и доверия. Подвергаются 
анализу всевозможные издержки и выгоды 
от наличия обсуждаемых явлений в нрав-
ственных активах общества. Что же роднит, 
объединяет солидарность и доверие?

Прежде всего, это их межиндивидуаль-
ная и надындивидуальная природа. Первое 
интуитивно ясно: и доверие, и солидарность, 
порождённые отношениями, «живут между 
людьми», являясь, по сути, глубоко социаль-
ными феноменами. Второе становится понят-
ным, когда мы рассматриваем солидарность 
и доверие в качестве социальных добродете-
лей. Раз это, выражаясь словами Ф. Фукуямы, 
«добродетели принципиально общественного 
свойства», именно благодаря им происходит 
добровольное объединение людей в сплочён-
ные, процветающие коллективы. А уже через 
усвоение коллективных моральных установок 
формируются наборы индивидуальных добро-
детелей [11, с. 80–89].

Рядоположенными межличностное дове-
рие и солидарность становятся также благо-
даря единому основанию своего происхож-
дения, а именно, изначальному наличию вза-
имности. Даже если, как в случае с доверием, 
взаимности объективно нет, доверяющий дол-
жен быть субъективно убеждён в её наличии 
или с высокой долей вероятности ожидать её 
проявления. При этом взаимность не пред-
полагает эквивалентного обмена, скорее, это 
общие благоприятные, доброжелательные, 
направленные на установление комфортных 
отношений характеристики общения.

Очевидно, что и доверие, и солидарность 
выполняют единую общественно значимую 
функцию: обеспечивают социальную инте-
грацию людей и институций в самом широ-
ком смысле, захватывая все уровни социаль-
ного устройства. То есть с позиции доверия 
трактовка межличностной среды соответ-
ствует конститутивным ожиданиям субъек-
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та [12, с. 15]. С позиции же солидарности и 
вовсе предполагается осознанное прямое 
разделение коллективных убеждений, дей-
ствий, рисков и ответственности. Собствен-
но, юридические корни понятия «солидар-
ность» (in solidum – за целое) впрямую ука-
зывают на это [13, с. 162]. Таким образом, 
доверие и солидарность формируют устой-
чивый, «нормальный» социальный порядок 
повседневности, в котором человек способен 
получать поддержку, ощущать безопасность 
и относительную стабильность окружающей 
его действительности, оценивать происходя-
щее и опираться на привычные схемы соци-
ального контроля. В конечном счёте, всё это 
сообщает людям уверенность, необходимую 
для раскрытия личностного потенциала. 

Неудивительно, что сфера образования, 
весьма чувствительная к эмоциональным 
мирам людей, неизбежно продуцирует до-
верие и солидарность. Просто потому, что 
в условиях, характеризующихся климатом 
доверия (предполагающим открытость, дру-
желюбность и уважение), а также наличием 
солидарности (в свою очередь, включающей 
сотрудничество и приверженность единым 
убеждениям), способность учиться суще-
ственно повышается. Можно с уверенностью 
утверждать, что высокий уровень доверия и 
солидарности в университетском сообще-
стве напрямую способствует как повышению 
качества образования, так и развитию науч-
ных исследований, разработке различных 
по направленности проектов, оформлению 
устойчивых и продуктивных интеллектуаль-
ных союзов.

Доверие делает людей открытыми для 
новых идей, способными на уважение и под-
держку друг друга, признание опыта, мне-
ния, статусов, наконец, установление вза-
имопонимания и тесного контакта. Кроме 
того, солидарность закрепляет именно до-
верительный контекст регулярных социаль-
ных взаимодействий – через устремление 
к достижению общих целей, содружество, 
исполнение обязательств перед сетевыми 
участниками, сплочённость и разделяемые 

нормы «правильного» сосуществования. 
При этом не исключается, но даже привет-
ствуется соревновательность, ориентация на 
индивидуализм, творчество, уникальность 
личности.

Таким образом, доверие и солидарность 
предстают как идеологическое ядро сетево-
го капитала университета в том смысле, что 
являются тем «клеем», который позволяет 
удерживать всю сетевую конструкцию, обе-
спечивая взаимопонимание, обмен неявны-
ми знаниями (не только научно-исследова-
тельского, но и обыденно-практического, 
например, тактического поведенческого 
характера) и, в конечном счёте, сообщая ей 
относительную устойчивость.

Роль сетевого капитала университета  
в багаже социального капитала города
О благотворном влиянии университета на 

развитие пространства города, включающем 
вопросы городского планирования, транс-
порта, разработки и наполнения социальных 
программ, сказано немало. Само наличие 
университета порождает существенные пре-
образования прилегающих городских райо-
нов, оживляет экономическую и культурную 
жизнь, формирует и даже определяет рынок 
недвижимости. Соседствующий ландшафт 
преображается в сторону обеспечения ком-
фортного длительного пребывания, расширя-
ется местами творчества и проведения досуга.

Пространство организуется, объединя-
ется вокруг университета, задавая жизни 
особый темп и создавая единое символиче-
ское поле повседневных взаимодействий. 
Оно расширяется и вовлекает не только сту-
дентов, преподавателей, исследователей и 
управленцев, но и всё местное сообщество. 
Когда же университет целенаправленно 
вкладывается в развитие города, становит-
ся значимым агентом в решении городских 
проблем, это конвертируется в ряд прямых 
и косвенных многосторонних выгод. Факти-
чески речь идёт об активном формировании 
социального капитала города, в котором 
университету отводится не последняя роль. 
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Крупный современный город неизбежно 
сталкивается с проблемами, в основе кото-
рых лежат как явные, так и глубоко скрытые 
социальные, экономические и политические 
процессы. Университет же благодаря опи-
санной выше специфике социальных связей 
раскидывает обширные сети, охватывающие 
не только область разработки новейших 
знаний, но также и производственные, фи-
нансовые, политические сектора городской 
жизни. Являясь сосредоточием интеллекту-
альных ресурсов и обладая способностью 
удерживать сложноустроенные конструк-
ции межличностных отношений, он может 
предлагать быстрые и эффективные реше-
ния возникающих в городе проблем. 

Для понимания того, как на благо города 
может работать сетевой капитал универси-
тета, подчеркнём два важных аспекта. Пер-
вый – основанные на взаимности человече-
ские отношения, необходимые для обеспече-
ния эффективного потока сетевых ресурсов 
(информации, психологической поддержки, 
способов продвижения различных инициатив 
и пр.). Здесь особое значение приобретают 
именно долгосрочные связи, формирующие 
сетевой капитал, которые развиваются в те-
чение всей истории университетских взаимо-
действий. Они либо активно поддерживаются 
жизненной траекторией человека, либо оста-
ются в качестве пунктирных слабых связей 
как остатки «сетевой памяти», своеобразные 
«проекции прошлого». Такие отношения 
придают сетевым конструкциям надёжность 
(насколько этот критерий вообще применим 
к сетям), делают «студенческие братства» 
крепкими, а чувство принадлежности универ-
ситетскому сообществу – ожидаемой нор-
мой. Всё это налагает на человека обязатель-
ство перед сетью, изначально ожидающей от 
него взаимности. Джеймс Коулман называет 
подобное обязательство «доверительной рас-
пиской», на основании которой в случае не-
обходимости можно потребовать возврата 
символического долга [14, с. 127].

Иными словами, посредством сетевых 
связей университет «призывает», и люди 

«откликаются», так как чувствуют долг и от-
ветственность. Таким образом, ценность ре-
сурса, обогащающего социальный капитал 
города, напрямую определяется уникальной 
социальной организацией, способной в сжа-
тые сроки мобилизовать коллективы с глу-
бокими и разнообразными компетенциями, 
причём именно такими, которые требуются 
для решения конкретно поставленных за-
дач или нахождения приемлемого выхода 
из проблемной ситуации. Благодаря же го-
могенным характеристикам привлекаемых 
таким образом людей, во временных кол-
лективах (обладающих, как известно, слабой 
организационной структурой) возникает 
феномен «быстрого доверия», необходимый 
для сплочённости между членами команды и 
координации усилий, направленных на до-
стижение общей цели [15]. С этой точки зре-
ния университет может рассматриваться как 
незаменимый «банк человеческого капита-
ла», который при грамотном использовании 
способен играть весомую роль в жизни горо-
да и даже значительно повышать эффектив-
ность его управленческих механизмов. 

Второй аспект – это обезличенное ин-
ституциональное доверие со стороны обще-
ства, которое проецируется на университет. 
Такой взгляд восходит к уже ставшей клас-
сической идее Никласа Лумана о необходи-
мости доверия применительно к социальным 
системам [16]. Обезличенное доверие пред-
полагает убеждённость людей в том, что 
университет как важнейший элемент инсти-
тутов образования и науки обладает некоей 
универсальной компетентностью по волну-
ющим общество вопросам. Он воспринима-
ется в качестве своеобразного деперсонали-
зированного эксперта и наделяется, помимо 
собственно традиционных, неотъемлемых 
функций (таких как трансляция и генерация 
знаний, производство интеллектуальных 
продуктов и решение технологических за-
дач), рядом неявных качеств, например, ком-
плексным видением и верной интерпретаци-
ей социальной или экономической ситуации, 
способностью предлагать оптимальные ор-
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ганизационные стратегии и политику управ-
ления ресурсами, верно формулировать 
цели и критически оценивать возможности.

Выступление же от имени университета 
учёных, специалистов-практиков, предста-
вителей руководства только подкрепляет 
эту генерализированную в обществе форму 
доверия. На основании исполняемых участ-
никами сети норм взаимности происходит 
символическая процедура делегирования 
им права выражать экспертную позицию от 
лица всего университетского сообщества, 
осуществляя таким образом представитель-
скую функцию. Посредством описанного 
механизма университет способен налажи-
вать коммуникацию с обществом, создавать 
благоприятный контекст информирования 
населения по вопросам, требующим разъяс-
нения, запускать интегрирующие механизмы 
социальной кооперации, и даже, пользуясь 
кредитом доверия, формировать обществен-
ное мнение. Следовательно, университет яв-
ляется держателем уникального ресурса, не 
только способствующего развитию социаль-
ных отношений в городе, но и обеспечиваю-
щего общественную стабильность в целом. 
А в некоторых случаях он имеет потенциал 
выступать парламентёром между обществом 
и властью.

Заключение
Мы рассмотрели только реляционную 

сторону социального капитала университе-
та, условно сосредоточенную в сетевом капи-
тале, оставив «за кадром» другие многочис-
ленные и не менее интересные его аспекты. 
Но даже при таком редуцированном взгляде 
очевидно, что университетская жизнь может 
оказывать заметное влияние на существова-
ние города, ощутимо расширяя багаж ресур-
сов, составляющих его социальный капитал. 
Завершая статью, подчеркнём следующее.

1. Для обогащения сетевого капитала 
университету необходимо поддерживать об-
щую атмосферу доверия, способствующую 
взаимодействию людей на основе естествен-
ной солидарности. Это обеспечивает соци-

альную сплочённость, берущую начало из 
чувства принадлежности разделяемым цен-
ностям и традициям, доступа к общим нема-
териальным ресурсам. 

2. Так как организационный принцип 
сетевого капитала основан на способности 
людей устанавливать доверительные отно-
шения с другими, ограничения, возникшие 
сегодня из-за стремительной виртуализации 
деятельности университета, вызывают боль-
шие опасения. Сохранять высокий уровень 
межличностного доверия в условиях чело-
веческой удалённости трудно, а устанавли-
вать его – и вовсе задача невыполнимая. Не 
стоит забывать, что в деле приятия людей 
друг другом важное место занято психоло-
гическими реакциями, невербальной сторо-
ной общения, рефлексией относительно на-
блюдаемых действий окружающих, общими 
благоприятными условиями для совместной 
деятельности и множеством прочих сопут-
ствующих обстоятельств, смоделировать ко-
торые удалённо сегодня не представляется 
возможным.

3. В попытках устанавливать, поддер-
живать и развивать взаимовыгодные отно-
шения между университетом и городом, в 
котором он расположен, необходимо иметь 
в виду все способствующие этому факторы. 
Со стороны университета требуется соблю-
дать следующее правило: потенциально по-
лезные ресурсы реляционного компонента 
его социального капитала должны быть от-
крыты, понятны и доступны общественным 
организациям, органам местного управ-
ления, заинтересованным в улучшении ка-
чества жизни горожанам. Со стороны же 
города должны быть целенаправленно уста-
новлены механизмы быстрого реагирования 
на возникающие вызовы, включающие в себя 
не только диагностику и анализ проблемных 
ситуаций, но и комплексную ревизию и ак-
тивизацию доступных ресурсов социального 
капитала, в том числе и сетевого капитала 
университета. 

Из вышесказанного необходимо извлечь 
главное. Формирование и развитие социаль-
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ного капитала должно опираться на клю-
чевые объекты городского пространства (к 
которым в полной мере относится универ-
ситет), их экономические, телеологические, 
аксиологические, содержательно-коммуни-
кативные, информационные характеристи-
ки, а также на критерии обмена свойствами и 
ресурсами участников социального взаимо-
действия. Такие горизонты понимания зна-
чимости университета для развития города 
способны существенно сместить управлен-
ческие приоритеты в сторону нахождения 
путей регулирования потоков социального 
капитала и его упрочнения университетски-
ми ресурсными фондами. Всё это, в конеч-
ном счёте, будет способствовать развитию и 
процветанию региона.
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Введение
В глобальном информационно-коммуни-

кационном универсуме, если рассматривать 
его как вместилище и сложный комплекс 
дискурсивных полей, явным образом до-
минирует ценностный дискурс [1]. Два оче-
видных обстоятельства определяют исклю-
чительное положение дискурса ценностей. 
Во-первых, феномены любых дискурсивных 
полей – природные явления, политические 
решения, полезные вещи и т.п. – легко пред-
стают в модусе ценностей, то есть ценност-
ной интерпретации подлежат любые фраг-
менты реальности, чего нельзя утверждать 
о естественнонаучной, политической или 
прагматической. Во-вторых, крупнейшие, 
наиболее заметные организаторы культур-
ного пространства явным образом отдают 
приоритет ценностному дискурсу. Все ре-
шения глобальной политической элиты при-
нимаются для защиты и продвижения некой 
суммы ценностей. Реклама полезных вещей, 
а тем более вещей мнимо полезных систе-

матически возводит их на пьедестал терми-
нальных ценностей. Даже индустрия развле-
чений, допуская на своём дискурсивном поле 
глумление над определёнными ценностями, 
в целом демонстрирует ценностный пафос – 
как минимум, приверженность ценностям 
индивидуальной свободы и свободы само-
выражения. Наряду с политической эли-
той, доминирование ценностного дискурса 
поддерживает и глобальная экономическая 
элита. Субъекты предпринимательской де-
ятельности – от глобальных корпораций до 
небольших компаний – декларируют стра-
тегическую приверженность определённым 
ценностям. Ценности объявляются основой 
политики социальной ответственности кон-
кретных компаний и образуют ключевой 
компонент корпоративной культуры [2; 3]. 

Университеты по природе своей основ-
ной – научно-образовательной – деятельно-
сти являются не только ценностно-ориенти-
рованными организациями, но и выступают 
своеобразными глобальными генераторами 
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ценностей и ценностных интерпретаций ре-
альности. Однако объективное положение 
университетов в современном ценностном 
континууме отнюдь не гармонично. Сам фе-
номен знания вступает в весьма напряжён-
ное взаимодействие с глобальным капитали-
стическим идеалом социальной гармонии, то 
есть с доминирующей в глобальном инфор-
мационном пространстве системой ценно-
стей; «господствующее и основополагающее 
значение научного знания является точкой 
скрепки между дискурсом университета и 
дискурсом капитализма» [4].

Одной из замечательных особенностей 
современной капиталистической экономики 
является парадоксальное сочетание обяза-
тельного наличия широковещательной со-
циальной миссии у всех значимых субъектов 
этой экономики при явном отсутствии реаль-
ной социальной миссии у части этих субъек-
тов или неочевидности таковой у некоторых 
других. Социальные миссии алкогольных 
или табачных компаний можно только выду-
мывать. Социальная миссия производителей 
предметов роскоши, как минимум, неочевид-
на. Кроме того, императив прибыльности в 
деятельности капиталистического предпри-
ятия даёт основание подозревать, что декла-
рируемая таким предприятием социальная 
миссия имеет сугубо рекламный характер.

Университеты являются яркими предста-
вителями миссиотропных организаций, для 
которых исполнение социальной миссии яв-
ляется сущностной целью их деятельности. 
Основная, то есть научно-образовательная, 
деятельность университета традиционно 
определяется как производство и передача 
знания. Само его содержание, передаваемое 
в процессе университетского образования, 
а также и качество предполагают необхо-
димость научно-исследовательской дея-
тельности в пространстве университетско-
го образования. Преподаватель и студент 
университета должны быть конгениальны 
учёному, должны говорить с ним на одном 
языке, пусть и не так свободно, как учёный, 
постоянно совершенствовать этот язык. 

Университет передаёт такое знание, которое 
нельзя выучить как речёвку, нельзя принять, 
не разобравшись в нём до самой фундамен-
тальной его основы.

Знание – это такое социальное благо, ко-
торое принципиально противится секретно-
сти, и не в смысле институционального права 
на то или иное знание, а в смысле принципи-
альной открытости человеческому сознанию 
исконных источников знания. Специфика 
базовой деятельности университетов об-
условливает не только их принципиальную 
миссиотропность, но и связанную с мисси-
ей систему ценностей. В отличие от многих 
других видов организаций, особенно из ка-
тегории немиссиотропных, которые могут 
позволить себе «конструирование ценно-
стей», университеты ориентируют свою де-
ятельность в соответствии с логически связ-
ной и обоснованной системой ценностей. 
В принципе, логичность является формой 
ценностного измерения университетской 
организационной культуры, в соответствии 
с чем представляется удачным именование 
его аксиологикой университета [5].

Университетская аксиологика:  
знание как цель и ценность

Утверждение знания в качестве основной 
цели высшего образования в современных 
условиях воспринимается отнюдь не как 
бесспорное. Дело не только в релятивист-
ской тональности глобальной социокуль-
турной ситуации вообще, но и в конкретных 
тенденциях развития нынешней системы 
образования [6]. Обсуждение компетент-
ностного подхода в научной литературе даёт 
повод ставить под сомнение доминирующую 
позицию знания в процессе подготовки про-
фессионала. В определении понятия «ком-
петентность» родовыми оказываются поня-
тия «способность» и «готовность». Вообще, 
в большинстве случаев расширительной 
трактовки знания под эту категорию под-
водятся хорошо известные отечественной 
теории образования и хорошо зарекомен-
довавшие себя в образовательной практике 
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понятия «умения» и «навыки». Складыва-
ется впечатление, что в ходе освоения ком-
петентностного подхода произошла серия 
вполне понятных, но не до конца логичных 
отождествлений. Компетенции в отдельных 
контекстах вполне можно трактовать как 
эквиваленты классических отечественных 
ЗУНов (знания, умения, навыки). Выраже-
ние «компетентный человек» (профессио-
нал, специалист) в определённых контекстах 
вполне эквивалентно выражению «знающий 
человек». В ситуации хорошо развитых уме-
ний и навыков при их реализации в профес-
сиональной деятельности знания действи-
тельно уходят на второй план и часто просто 
забываются. При этом человека, хорошо вы-
полняющего определённые профессиональ-
ные функции, назвать «незнающим» язык не 
повернётся. В таком случае легко появляет-
ся подозрение, что навыки – это разновид-
ность знаний.

Для разъяснения различения целевого и 
ценностного статуса знания в университет-
ском образовании будем опираться на от-
дельные положения русского интуитивизма 
[7; 8]. «Процесс знания как процесс диффе-
ренцирования путём сравнения неизбежно 
выражается не иначе как в форме суждения» 
[7, с. 199]. Истинность суждений устанавли-
вается самыми многообразными способами. 
Но наиболее фундаментальный и с жизнен-
ной точки зрения наиболее ценный – это 
умозрительный, или теоретический, способ 
установления истины. Наиболее фундамен-
тальный – потому что любой эмпирически 
установленный факт приобретает свой ста-
тус только при его соотнесении с аксиома-
тическим каркасом той теории или науки, 
или горизонта жизненного опыта, в рамках 
которых он установлен [7]. А аксиомы фор-
мулируются в результате умозрительного, 
то есть чисто теоретического различения: 
это результат «умозрительного эксперимен-
та», как выражается Н.О. Лосский [7]. Умоз-
рительный эксперимент жизненно ценен, 
поскольку эмпирический, или чувственный, 
опыт часто труднодостижим, но самое глав-

ное – чреват колоссальными опасностями 
для жизни и здоровья: определить добро-
качественность продукта, например, всегда 
лучше до употребления его в пищу, на рас-
стоянии. 

Постоянный процесс появления нового 
знания, устаревание знания, опровержение 
ложного знания указывают, с одной стороны, 
на необходимость установления достоверно-
сти знания, ибо только достоверное знание 
является ценным, с другой – на относитель-
ный характер большей части запаса знаний, 
каковым обладает человечество, ведь то и 
дело различные теории и просто суждения 
дискредитируются как ложные, неполные 
или попросту устаревшие. На этом историче-
ски подтверждаемом факте относительности 
конкретных знаний базируется эпистемоло-
гический релятивизм. Однако классическая 
философия всегда настаивала на немыслимо-
сти относительного знания или относитель-
ной истины вне интуиции абсолютной исти-
ны. Эта очевидность может быть разъяснена 
достаточно аналитическим способом.

В качестве операционального эквивалента 
понятия «очевидность» можно рассмотреть 
понятие несомненности: очевидным можно 
квалифицировать любой факт, сомнение в 
котором немыслимо [8; 9]. Феноменология 
возводит соответствующую рефлексивную 
традицию к Декарту [10, с. 322]. Франк спра-
ведливо полагает её магистральной методо-
логической традицией философии, концен-
трированное выражение которой он видит в 
истории онтологического аргумента [8; 11]. 
Определение сомнения может быть дано как 
хорошо структурированная модель: сомне-
ние – это аналитическое рассмотрение двух 
или более альтернативных суждений (мне-
ний, представлений, гипотез) относительно 
исследуемого объекта с целью выбора един-
ственного адекватного в свете интуиции ис-
тины [12]. Сомнение опознаётся в сознании 
сразу же, как только в отношении того или 
иного мнения появляется альтернативное, 
претендующее занять место исходного. При 
небольшом дополнительном внимании к 



64

высшее образоваНие: критический дискурс

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 7.

возникшей интеллектуальной ситуации не-
трудно обнаружить, что исходное мнение 
направлено на некий предмет, который до 
момента сомнения, в ситуации тривиальной 
уверенности, сливался с исходным мнением. 
Теперь предмет и мнение оказались различе-
ны, так что мнение ясно осознаётся как сово-
купность характеристик, усматриваемая или 
приписываемая предмету, на который оно 
направлено. Только теперь содержатель-
ных комплексов в сознании опознано два, 
и они конкурируют между собой за статус 
комплекса признаков, адекватно идентифи-
цирующих данный конкретный предмет. Это 
конкурентное отношение имеет смысл, толь-
ко если оно мыслится разрешимым в любой 
сколь угодно долгосрочной перспективе. 
Принципиально неразрешимое сопоставле-
ние мнений, претендующих на адекватность, 
превращает их в множество рядоположен-
ных мнений, каковых может быть сколь 
угодно много и каковые по своему положе-
нию в отношении опознанного предмета ис-
ходного мнения ничем не будут отличаться 
от всего множества наличных и возможных 
мнений, имеющих место в сознании любого 
субъекта, обратившего внимание на данный 
опознанный предмет. Это такая бесконечная 
пролиферация: что угодно можно мыслить о 
данном предмете, если задача его идентифи-
кации в принципе неразрешима. Такая ин-
теллектуальная структура принципиально 
не соответствует модели сомнения. Модель 
сомнения немыслима без момента разреши-
мости сомнения, а в реальном интеллекту-
альном действии сомнения разрешимость и 
делает сомнение действенным, продуктив-
ным, и только поэтому феномен сомнения 
заслужил такую высокую оценку в науке, 
философии, в культуре вообще [13].

А как структурно мыслится эта разреши-
мость сомнения? К принципиальной триаде 
структурных элементов феномена «сомне-
ние» – два как минимум альтернативных 
мнения в отношении одного предмета сомне-
ния – добавляется четвёртый элемент: интуи-
ция истины, то есть истины как таковой, или 

абсолютной истины. С точки зрения исследо-
вательского процесса разрешение сомнения 
мыслится как достижение такой ситуации, 
когда предмет будет увиден сам по себе и ис-
тинное мнение, то есть знание, осуществится 
как присутствие предмета самого по себе как 
он есть в действительности в акте сознательно-
го усмотрения этого предмета [7]. Изменяется 
среда познания, она проясняется. Классиче-
ская метафизика обозначает эту ситуацию 
концептуальной метафорой «свет истины». 
Предмет как бы освещается неким абсолют-
ным – предельно чистым и интенсивным – 
светом и становится ясным, открытым по сути 
умственному взору познающего субъекта.

Таким образом, в опыте научного позна-
ния и в процессе образования любое знание, 
поскольку оно логически может быть постав-
лено под сомнение (картезианский принцип 
радикального сомнения), имеет статус отно-
сительного. Но сама интуиция истины, вне 
которой невозможен акт сомнения, тем более 
познавательная деятельность в целом, явля-
ется абсолютной, неотменимой. 

В процессе образования человек осваи-
вает множество знаний, которые составля-
ют основу его компетенций. Бóльшая часть 
этого знания имеет статус относительно ис-
тинного: со временем оно будет устаревать, 
вытесняться другим знанием, уточняться и 
даже опровергаться. И это относительное 
знание как основа компетенций и искомо-
го профессионализма выпускника является 
основной целью университетского образо-
вания. Однако образование даёт и другой 
фундаментальный результат, достижение 
которого чаще всего не ставится в качестве 
цели образования, но недостижение которо-
го невозможно, если действительно достиг-
нута цель освоения относительного знания. 
Этот результат – опыт познания в свете ин-
туиции истины. Проще говоря – понимание, 
что истина существует. В процессе образова-
ния истина выступает как цель особого рода, 
а именно как фундаментальная ценность, 
определяющая горизонт целеполагания в 
процессе образования.
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Разумеется, образование как любая 
сложная деятельность осуществляется с 
ориентацией на множество различных цен-
ностей. Истина, или истинное знание, вы-
ступает системообразующей вершиной в от-
ношении множества ценностей образования 
[14]. В аксиологике университета ключевыми 
представляются ценности истины, личности 
и Родины. Обоснование университетской 
триады ценностей было предложено автора-
ми в соответствующих публикациях [14–16]. 

Миссиотропность университета: 
эгалитарная элитарность знания

Миссиотропными здесь именуются ор-
ганизации, чья основная деятельность на-
правлена на достижение таких результатов, 
которые являются безусловным широко вос-
требованным общественным благом. 

Хотя в условиях современной рыночной 
экономики, глубоко адаптированной к осо-
бенностям современного информационно-
коммуникативного пространства, все органи-
зации формулируют собственные «миссии» 
и стремятся подчёркнуто демонстрировать 
свою последовательную приверженность им, 
далеко не все из них являются миссиотроп-
ными. Более того, уставная нацеленность на 
прибыль субъектов предпринимательской 
деятельности и установка на рост капитали-
зации априори предполагают диссонансный 
характер реализации социальной миссии 
даже для производителей однозначно со-
циального продукта – лекарств, например 
[17]. «Мы желаем вам здоровья, но чем боль-
ше вы за него заплатите, тем лучше» – такая 
формулировка миссии крупной фармацев-
тической компании была бы по-настоящему 
честной и соответствующей природе бизнеса. 
Но искренность прямо противоречит логике 
маркетинговых коммуникаций. 

Университеты как производители соци-
ального блага в виде высшего образования 
пока ещё ограждены от установки на тоталь-
ную капитализацию принципами качества и 
доступности образования, которые гаранти-
руются, во всяком случае, на уровне нацио-

нальных государств и провозглашаются на 
уровне международных договорённостей1. 
Сочетание принципов качества и доступно-
сти образования с позиций институциональ-
ного управления – задача нетривиальная. 
Ясно, что требование доступности в отно-
шении знания склоняет образовательные 
институты к его массовизации и популяри-
зации, а требование качества – к индивиду-
ализации и фундаментализации. В проекции 
на область социальных идеалов эти тенден-
ции можно обозначить как эгалитарную и 
элитарную. Однако само существо знания 
выступает онтологическим условием успеш-
ного решения задачи. 

Формально противоречивое выражение 
«эгалитарная элитарность знания», по су-
ществу, адекватно квалифицирует феномен 
знания. Знание как будто «нуждается» в том, 
чтобы быть качественным и доступным, при-
чём одновременно. Если «нужда» в качестве, 
которое прежде всего выражается в критерии 
достоверности и в установке на всё большую 
степень постижения реальности, представля-
ется самоочевидной, то нужда в доступности 
отнюдь не столь очевидна. Более того, тен-
денции элитаризации ведущих университетов 
мира явно противоречат принципу доступно-
сти. (Акцентирование финансово-экономи-
ческой мощи в ведущих глобальных рейтин-
гах университетов очень способствует такой 
элитаризации). Тем не менее, университеты 
остаются одними из наиболее миссиотроп-
ных организаций современного мира. Ха-
рактер и фундаментальное, проистекающее 
из сущности знания условие этой миссио- 
тропности удобно раскрывать по контрасту с 
кастовой тенденцией, проявляющейся в дина-
мике реализации капиталистического обще-
ственного идеала в современном мире, для 
анализа которой авторами был предложен 

1 Болонская декларация. Зона европейского выс-
шего образования. Совместное заявление евро-
пейских министров образования. г. Болонья, 19 
июня 1999 года. URL: https://www.msmsu.ru/
userdata/manual/images/fac/ped_obr/Bolonska-
ja_deklaracija.pdf (дата обращения: 01.06.2021).
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инструментарий фундаментальной мотива-
ционной матрицы (ФММ) [2].

В соответствии с антропологической дис-
тинкцией личностного и природного бытия 
человека и социально-психологической 
дистинкцией наказания и поощрения ФММ 
задаёт четыре фундаментальных типа моти-
вации: упоение (мёд), укорение (мягкая плёт-
ка), удовлетворение (сухой пряник) и ущем-
ление (суровый кнут) [2]. Упоение и укоре-
ние обращены к личности, удовлетворение 
и ущемление – к природе человека. В соци-
ально-психологическом плане пара «упое-
ние» и «удовлетворение» представляет типы 
поощрения, а «укорение» и «ущемление» – 
типы наказания. Краткая характеристика 
типов по ФММ представлена в публикации 
авторов [2]. Там же с позиции ФММ рассмо-
трено принципиальное положение в совре-
менном глобальном культурном простран-
стве феноменов труда, роскоши и инвести-
ций. Положение труда охарактеризовано 
как дефицитное, роскоши – как культовое, а 
инвестиций – как ажиотажное [2]. Положе-
ние феномена труда в современном инфор-
мационном пространстве не спасают ссылки 
на коренящуюся в протестантизме «трудо-
вую этику» развитых капиталистических 
стран [18–20]. Передний фронт глобального 
информационного пространства ни в коей 
мере не подтверждает заинтересованно-
сти глобальной элиты в публичной высокой 
оценке феномена труда. Современное искус-
ство, реклама, шоу-бизнес, а главное – явно 
разогреваемый инвестиционный ажиотаж, 
радикально разрывают связь жизненного 
успеха с трудовыми усилиями. Успех даёт-
ся легко и, главным образом, потому, что 
вы – успешные люди – «этого достойны». 
Это одно из многочисленных явных и ярких 
кастовых представлений, укрепляющихся 
в массовом сознании. Дефицита реального 
труда в связи с отсутствием культа труда 
элита очевидно не ожидает – в связи с неиз-
бежной вынужденностью трудиться основ-
ной массы населения земли, не преуспевшей 
в инвестиционной гонке. 

Однако та же информационная пере-
довица, а также практика корпоративного 
управления показывают, что в отношении 
личностных мотивов наблюдается ещё один 
явный перекос: если мотив упоения, творче-
ской энергии востребован как культивируе-
мая ценность и атрибут самоидентификации 
лидеров капиталистической экономики, то 
мотив морального укора, так называемая 
этическая ответственность, актуализирует-
ся преимущественно как инструмент кон-
курентной борьбы. А ведь идея морали, её 
соль состоит в признании совести, то есть 
способности к самоукорению. Реальность 
собственной совести экономической элитой, 
конечно, признаётся, но сразу в качестве чи-
стой. В отношении корпоративного управле-
ния неактуальность совести подтверждается 
тенденцией к юридизации этической сферы: 
всё шире внедряемые этические кодексы по-
степенно превращаются в стандартные ад-
министративно-правовые документы, кото-
рые сродни правилам внутреннего трудового 
распорядка или должностным инструкциям. 
Призывы к совести излишни, когда есть воз-
можность наказать за неэтичное поведение.

Углубляющаяся юридизация и инстру-
ментализация морали в сочетании с культом 
роскоши указывают на «упоительную» веру 
элиты в собственную исключительность. 
Мораль оказывается почти что лишней: себя 
укорить не в чем, а другими проще управ-
лять посредством правовых, а не моральных 
норм. И только на сильных конкурентов ещё 
есть смысл оказывать моральное давление, 
просто потому что обстоятельства не по-
зволяют пока уничтожить их другими сред-
ствами – экономическими, правовыми, по-
литическими или просто физическими. Та-
ким образом, возникает очень важная линия 
кастового расслоения: личностные способы 
мотивирования в отношении трудящихся 
масс начинают мыслиться излишними; здесь 
достаточны технологии, основанные на 
глубоком научном понимании природного 
начала человека. В самовосприятии элиты 
начинает доминировать вера в априорную 
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доброкачественность собственных побуж-
дений. Упомянутая уже логика инвестици-
онной гонки придаёт этой вере мистическую 
тональность, поскольку именно априорная 
моральность, избранность задним числом 
мыслится как фундаментальная основа 
успеха в инвестиционной гонке: формула «Я 
умный, поэтому богатый» расширяется и об-
ращается до формулы «Я богатый и на этом 
основании – достойный».

Логика, приводящая к современному ин-
вестиционному буму, заслуживает отдель-
ного внимания. Разумеется, инвестиции как 
инструмент развития капиталистической 
экономики возникают вместе с капиталисти-
ческой экономикой: инвестировать – значит 
создавать капитал; создать капитал – значит 
инвестировать. Разумеется также, что со-
временному инвестиционному буму сильно 
способствует быстрая электронная комму-
никативная среда современного общества. 
Однако логика, приводящая к инвестицион-
ному буму, прослеживается и в более гло-
бальной социокультурной динамике капита-
лизма. Эту логику можно выразить триадой 
концептуальных понятий: «общество мас-
сового потребления», «общество массового 
кредитования», «общество массового инве-
стирования».

Капиталистическое общество массового 
потребления в социокультурном отноше-
нии – это общество изобилия, доступного 
для всех, земной рай, о котором коммуни-
сты только мечтают, а рыночная экономика 
если и не обеспечивает равного уровня по-
требления для всех, то, во всяком случае, 
обещает быструю его возможность для лю-
бого, кто принимает правила игры [21]. Сна-
чала «кажется», что надо просто больше 
работать, чтобы достичь желаемого уровня 
потребления. Потом оказывается, что по-
требности растут быстрее, нежели доходы 
от труда. Реклама жизненного комфорта и 
доступных кредитов вступают в резонанс 
и делают весьма соблазнительной жизнь в 
долг. Наличие кредита, однако, означает, 
что надо оплачивать одновременно жизнь 

в настоящем и жизнь в будущем. Кредиты 
не спасают, и трудовых доходов для такой 
интенсивности потребления остаётся не-
достаточно. Или это должен быть весьма 
интенсивный высокооплачиваемый труд, 
но и в такой ситуации потребительский ап-
петит может вырваться вперёд. Становится 
«очевидным», что надо становиться капи-
талистом, то есть переориентироваться на 
нетрудовые доходы, а значит – начинать 
инвестировать. Приводит ли инвестицион-
ный ажиотаж к инновационным прорывам 
в экономике – вопрос отдельный. (Есть и 
другие способы концентрации финансовых 
ресурсов на прорывных направлениях). Но 
несомненно, что этот ажиотаж энергично 
углубляет расслоение общества на богатых 
и бедных, причём вне какой-либо зависимо-
сти от трудового вклада личности в обеспе-
чение общественного благосостояния.

Представляется, что университеты вхо-
дят в число институциональных сил, наряду 
с отдельными национальными государства-
ми, религиозными объединениями, традици-
онной семьёй, объективно препятствующих 
кастовым тенденциям в современном мире. 
Генеральная линия этого объективного про-
тиводействия состоит в культивировании 
университетами знания в качестве высшей 
ценности. Это культивирование имеет онто-
логическую и социальную проекцию, совме-
щавшую в том и другом случае эгалитарный 
и элитарный статус знания.

Онтологическая проекция знания как 
высшей ценности состоит в необходимо-
сти для субъекта познания диалогического, 
то есть фундаментально личностного под-
тверждения положения собственного созна-
ния и своей личности в качестве первоисточ-
ника интенциональных актов. Представля-
ется, что суверенность субъекта рефлексии 
находит удовлетворительное подтвержде-
ние только во взаимооткровении самобыт-
ных субъектов рефлексии, то есть личностей 
[22]. Таким образом, в опыте достижения 
знания для человека удостоверяется равно-
значность, равенство личностного бытия 



68

высшее образоваНие: критический дискурс

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 7.

людей как таковых. Диалогическое удосто-
верение личности как познающего начала 
не следует путать с так называемым соци-
альным доказательством, то есть способом 
подтверждения истинности суждения по-
средством ссылки на его признание большим 
числом других людей. В онтологическом 
удостоверении подтверждается не содер-
жание знания, а личностное бытие субъекта 
знания [22; 23].

В социальной проекции университетско-
го культивирования ценности знания – в 
миссии просвещения – также выявляется 
единство эгалитарного и элитарного статуса 
знания. Это университетская миссия про-
свещения. Речь здесь идёт не о специальных 
просветительских мероприятиях в рамках, 
например, реализации так называемой «тре-
тьей миссии» университета [24]. Такие меро-
приятия сами по себе важны. Однако фунда-
ментальное университетское просвещение – 
иного рода, специальные просветительские 
акции суть только дополнения к нему. Ос-
новной образовательный процесс предпо-
лагает усвоение научно обоснованных зна-
ний, а также достижение понимания логики 
научного обоснования знаний. Обучаясь в 
университете, студент не просто осваивает 
сумму необходимых для его будущей про-
фессии компетенций, не просто овладевает 
знанием в качестве цели своего образова-
ния, но осознаёт и принимает знание как 
ценность, как горизонт абсолютной истины, 
интуиция которой делает осмысленной саму 
познавательную деятельность человека и 
выявляет ценностный смысл критериально 
значимого вида научной деятельности – 
доказательства. Феномен доказательного 
умозаключения в социальном отношении 
является предельно элитарным и предельно 
эгалитарным: осмысленное доказательство 
в принципе невозможно вне интуиции аб-
солютной истины и при этом как феномен в 
принципе доступно любому. 

Фундированное наукой университетское 
образование приобщает человека к ценности 
истины и к логически связанным с ценностью 

истины ценностям личности и наибольшей 
конкретной солидарной общности людей, 
каковая в естественном языке именуется 
Родиной [14; 15]. Далее свой миссиотропный 
аксиологический потенциал университет ре-
ализует в стремлении к ценностной конкре-
тизации предельной, глобальной общности 
человечества. Он выступает интеллектуаль-
ным инкубатором для взращивания социо-
культурной модели «диалога культур» – не 
просто площадки для культурного диалога, 
а пространства формирования и развития 
жизнеспособной модели социума, облада-
ющего всеми атрибутами цивилизационного 
богатства и единства и выступающего аль-
тернативой моделям «плавильного котла» и 
«мультикультуризма» [25].

Заключение
Устойчивость, которую демонстрируют 

университеты и университетская традиция 
в современном быстро глобализирующемся 
мире, заслуживает истинно философского 
удивления. Казалось бы, как производители 
исключительно ценного «продукта», луч-
шие университеты мира давно должны были 
быть приватизированы крупными частными 
корпорациями, а остальные должны были 
быть поглощены брендовыми лидерами рын-
ка высшего образования или просто исчез-
нуть, не выдержав конкуренции. Понятно, 
что такой тенденции препятствуют законо-
дательно закреплённые многими развитыми 
национальными государствами гарантии ка-
чественного и доступного высшего образо-
вания для граждан. Но ведь ничто не мешает 
богатым корпоративным университетам за 
счёт высокой оплаты научно-педагогическо-
го труда и создания лучшей инфраструктуры 
для академической деятельности привлекать 
лучшие кадры и максимальное число студен-
тов, способных оплачивать рыночную стои-
мость образования, тем самым обеспечивая 
себе конкурентное преимущество по анало-
гии с ведущими промышленными брендами 
и с выгодой для своих бенефициаров торго-
вать высшим образованием. Подобные уни-
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верситеты существуют уже достаточно дав-
но, и если бы в отношении высшего образо-
вания могла бы беспрепятственно работать 
логика рыночной экономики, как с автопро-
мом, например, то, кроме ведущих брендо-
вых университетских корпораций, никаких 
иных вузов в мире бы не осталось, разве что 
в немногих социалистических государствах. 
В такой теоретически допустимой перспек-
тиве (а экономически очень даже реалисти-
ческой) доступность образования очевидно 
оказывается резко ограниченной экономи-
ческой состоятельностью абитуриентов, а 
университеты постепенно превращаются в 
элитарные учебные заведения, фактически 
закрытые для неэлиты, ведь при реализации 
такого сценария через несколько поколений 
благосостояние и образованность достигнут 
отношения однозначной прямой корреля-
ции: университеты для богатых, командные 
высоты и высокое благосостояние – для об-
разованных. 

Что же сдерживает такую логически воз-
можную, а экономически и весьма вероят-
ную тенденцию? Только ли историческое 
культурное наследие и соответствующая 
этому наследию социальная политика раз-
витых национальных государств? А может, 
социальная ответственность корпораций? 
Или прагматизм элиты, понимающей, что 
таланты рождаются и в бедных семьях? Но 
прагматизм знает выход в виде специальных 
грантов на образование и хорошей оплаты 
наёмного труда, тем более что при большой 
численности населения возникает избыток 
не только трудовых ресурсов, но и даже та-
лантов, так что вертикальная мобильность 
бедных может иметь радикально исключи-
тельный режим. Представляется, что основ-
ной сдерживающий фактор, сохраняющий 
эгалитарную социальную ориентацию уни-
верситетов, обладает онтологическим ста-
тусом и коренится в веритистской сущности 
знания [26]. Знание обращает личность к ис-
тине, истина элитарна и эгалитарна по сути. 
Таким образом, чем более университеты от-
вечают собственной аксиологике, тем более 

университеты сопротивляются кастовым 
тенденциям глобальной капиталистической 
экономики.
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Введение
12 Мая 2021 г. на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов был 
размещён проект приказа Минобрнауки 
России «Об утверждении перечней специ-
альностей и направлений подготовки высше-
го образования»1. В пояснительной записке 
к проекту приказа Минобрнауки России от-
мечается только, что он подготовлен в соот-
ветствии с ч. 8 ст. 11 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», подпунктом 
4.2.1 п. 4.2 Положения о Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федера-
ции, утверждённого постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 июня 
2018 г. № 682.

Проектом приказа Минобрнауки России 
«Об утверждении перечней специальностей 
и направлений подготовки высшего обра-
зования» предусматривается утверждение 
перечней: специальностей и направлений 
подготовки высшего образования – бака-
лавриата, специалитета, магистратуры (при-
ложение № 1); специальностей и направле-
ний подготовки высшего образования – ба-
калавриата, специалитета, магистратуры, по 
которым осуществляется подготовка кадров 
в интересах обороны и безопасности госу-
дарства, обеспечения законности и право-
порядка (приложение № 2); специальностей 
высшего образования – подготовки кадров 
высшей квалификации по программам орди-
натуры (приложение № 3); специальностей 
высшего образования – кадров высшей ква-
лификации по программам ассистентуры-
стажировки (приложение № 4), который, в 
свою очередь, запланирован к вступлению в 
силу с 1 сентября 2024 г.

1 URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa= 
115846 (дата обращения: 21.06.2021).

Действующие перечни специальностей и 
направлений подготовки высшего образо-
вания утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 12 сентября 2013 г. № 10612. Как видно из 
проекта приказа Минобрнауки России, в нём 
отсутствуют перечни направлений подготов-
ки высшего образования – подготовки ка-
дров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и адъюнктуре, что связано с 
реформированием института аспирантуры в 
России, а именно с переходом на федераль-
ные государственные требования с 1 сентя-
бря 2021 г., в соответствии с которыми об-
учение по программам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре) будет осуществляться по 
научным специальностям, предусмотренным 
номенклатурой научных специальностей, по 
которым присуждаются учёные степени3.

Целью статьи является обсуждение наиме-
нований квалификаций, приведённых в переч-
не специальностей и направлений подготовки 
высшего образования – бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры – по проекту приказа 
Минобрнауки России. Необходимость об-
суждения связана с тем, что в действующих 
перечнях направлений подготовки высшего 
образования – бакалавриата и магистрату-
ры – наименования квалификаций имеют вид 
«Бакалавр» и «Магистр», за небольшим ис-

2 Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 
№ 1061 «Об утверждении перечней специаль-
ностей и направлений подготовки высшего об-
разования».

3 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 
517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об образовании в Российской Федера-
ции” и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».
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ключением (например, по укрупнённой груп-
пе направлений подготовки 53.00.00 «Музы-
кальное искусство» в бакалавриате).

Согласно п. 5 ст. 2 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» под ква-
лификацией понимается уровень знаний, 
умений, навыков и компетенции, характе-
ризующий подготовленность к выполнению 
определённого вида профессиональной де-
ятельности. Необходимо также отметить, 
что в соответствии с ч. 8 ст. 60 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» уровень профессионального обра-
зования и квалификация, указываемые в до-
кументах об образовании и о квалификации, 
выдаваемых лицам, успешно прошедшим го-
сударственную итоговую аттестацию, дают 
их обладателям право заниматься опреде-
лённой профессиональной деятельностью, 
в том числе занимать должности, для кото-
рых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке определены 
обязательные требования к уровню профес-
сионального образования и (или) квалифи-
кации, если иное не установлено федераль-
ными законами.

В свою очередь, в трудовом законодатель-
стве под квалификацией работника понима-
ется уровень знаний, умений, профессио-
нальных навыков и опыта работы работника 
(ст. 1951 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ).

Проблематика в отношении квалифика-
ций рассматривалась в ряде работ [1–9]. На-
пример, в статье [2] приведена следующая 
дифференциация понятия «квалификация»: 
для сферы труда – профессиональная квали-
фикация (или профессиональная квалифи-
кация работника, физического лица, соис-
кателя); для сферы профессионального об-
разования – квалификация по образованию 
(или образовательная квалификация; или 
квалификация выпускника образовательной 
программы). В свою очередь, для сферы про-
фессионального образования применимо 
также понятие «университетская квалифи-

кация» (university qualification), приведённое 
в Европейской Конвенции об академическом 
признании университетских квалификаций 
ETS № 032.4 Авторы статьи [4] предлагали 
присваивать выпускникам бакалавриата и 
магистратуры не квалификации, а академи-
ческие степени бакалавра и магистра соот-
ветственно. В основном в статьях рассматри-
вается проблематика взаимодействия феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов и профессиональных стандартов 
в контексте гармонизации образовательных 
и профессиональных квалификаций [8]. Как 
справедливо отмечено автором статьи [9], 
перечни являются важнейшими документа-
ми, определяющими структуру подготовки 
кадров для рынка труда. Задача актуали-
зации перечней обусловливается станов-
лением новой системы квалификаций Рос-
сийской Федерации. Особое место в данной 
работе занимает обсуждение перспективы 
внедрения общероссийского классификато-
ра образовательных программ.

Непосредственного обсуждения пробле-
матики вокруг наименований присваивае-
мых квалификаций (их редакций) по образо-
вательным программам высшего образова-
ния в литературе не проводилось.

Перечень специальностей  
и направлений подготовки высшего 

образования: квалификации
Для иллюстрации приведём выбороч-

но наименования квалификаций в рамках 
укрупнённых групп направлений подготовки 
01.00.00 «Математика и механика», 03.00.00 
«Физика и астрономия» в бакалавриате, ма-
гистратуре и специалитете по действующему 
перечню – и для сравнения – по проектному 
перечню.

4 European Convention on the Academic Recogni-
tion of University Qualifications. Council of Eu-
rope // European Treaty Series – No. 32. Paris, 
14.XII.1959. URL: https://rm.coe.int/CoERM-
PublicCommonSearchServices/DisplayDCTM-
Content?documentId=09000016800656d0 (дата 
обращения: 21.06.2021).
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Как видно из таблицы 1, текущие (дей-
ствующие) наименования квалификаций по 
программам бакалавриата и магистратуры 
имеют единый стандартизированный вид 
«Бакалавр»5 и «Магистр» соответственно. 
В проектном перечне специальностей и на-
правлений подготовки высшего образова-
ния наименования квалификаций по приве-
дённым программам имеют расширенный, 
детализированный на предметную область 
знаний вид. По программам специалитета в 
первом приближении изменений практиче-
ски нет, за исключением добавления слова 
«Специалист» в наименовании квалифика-
ции. Последнее обстоятельство, по нашему 
мнению, является избыточным и не несущим 
функционального значения. В свою очередь, 
детализация квалификаций в бакалавриате и 
магистратуре является позитивным измене-

5 По решению образовательной организации в 
квалификацию после точки включается квали-
фикация по профилю/специализации освоен-
ной образовательной программы (например: 
Бакалавр математики. Указание квалификации 
по профилю; Магистр физики. Указание квали-
фикации по профилю).

нием в перечне специальностей и направле-
ний подготовки высшего образования. Не-
обходимо признать, что в некоторых случаях 
наименования квалификаций в магистратуре 
оставляют место для дискуссии, которая бу-
дет рассмотрена ниже.

Нельзя не обратиться к опыту прошлого в 
части приведения наименований квалифика-
ций по Общероссийскому классификатору 
специальностей по образованию ОК 009-
20036. Из таблицы 2 видно, что в прошлом 
наименования квалификаций по програм-
мам бакалавриата и магистратуры в части 
предметной области имели одинаковые наи-
менования.

Наименования квалификаций: дискуссия
При анализе проектного перечня специ-

альностей и направлений подготовки высшего 
образования по программам бакалавриата и 
магистратуры мы видим, что по ряду направ-
лений подготовки наименования квалифика-
6 Общероссийский классификатор специально-

стей по образованию ОК 009-2003 (Приказом 
Росстандарта от 8 декабря 2016 г. № 2007-ст 
отменён с 1 июля 2017 г.).

Таблица 1
Наименования квалификаций

Table 1
Names of qualifications

Наименования  
направлений  
подготовки

Приказ Минобрнауки России  
от 12 сентября 2013 г. № 1061

Проект

Квалификация Квалификация5

Бакалавриат Магистратура Бакалавриат Магистратура

Прикладная  
математика

Бакалавр Магистр
Бакалавр  
математики

Магистр  
математических наук

Статистика Бакалавр Магистр
Бакалавр.  
Инженер-системотехник

Магистр.  
Инженер-системотехник

Прикладные  
математика  
и физика

Бакалавр Магистр
Бакалавр прикладной 
математики и физики

Магистр прикладной  
математики и физики

Физика Бакалавр Магистр Бакалавр физики Магистр физики

Радиофизика Бакалавр Магистр Бакалавр радиофизики Магистр радиофизики

Наименования  
специальностей

Специалитет Специалитет

Астрономия Астроном. Преподаватель Специалист. Астроном. Преподаватель

Фундаментальная и 
прикладная физика

Физик. Преподаватель Специалист. Физик. Преподаватель
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ций в части предметной области имеют разли-
чающиеся редакции. Приведённые в таблице 
3 различия в предметных областях вызывают 
или могут вызвать некоторые вопросы. Ква-
лификация, приведённая в дипломе магистра, 
например «магистр химических наук», мо-
жет создать некоторую путаницу с учёной 
степенью кандидата или доктора химических 
наук – это один, возможно, и несуществен-
ный аспект. Второй аспект – это различие в 
подходе к терминологии по университетским 
квалификациям уровня магистратуры. Если 
есть, например, магистр математических 
наук, то почему нет магистра физических 

наук (см. табл. 1). Возможным возражением 
может быть отсылка к номенклатуре научных 
специальностей, по которым присуждаются 
учёные степени, в которой, в свою очередь, 
указаны наименования отраслей науки, по 
которым присуждаются учёные степени. Но 
данная отсылка к номенклатуре научных спе-
циальностей не представляется возможной, 
так как математических наук нет – есть фи-
зико-математическая отрасль науки. Также в 
номенклатуре научных специальностей нет и 
социальных наук.

По большинству направлений подготов-
ки в проекте перечня специальностей и на-

Таблица 2
Наименования квалификаций по ОК 009-2003

Table 2
Names of qualifications according to OK 009-2003

Наименования направлений подготовки  
и специальностей

Квалификация

Математика. Прикладная математика Бакалавр математики

Математика. Прикладная математика Магистр математики

Прикладные математика и физика Бакалавр прикладных математики и физики

Прикладные математика и физика Магистр прикладных математики и физики

Физика Бакалавр физики

Физика Магистр физики

Физика Физик

Астрономия Астроном

Радиофизика Бакалавр радиофизики

Радиофизика Магистр радиофизики

Таблица 3
Наименования квалификаций в бакалавриате и магистратуре (в проекте)

Table 3
The names of qualifications for bachelors and masters (in the project)

Наименования направлений 
подготовки

Квалификация в бакалавриате Квалификация в магистратуре

Прикладная математика Бакалавр математики Магистр математических наук

Химия Бакалавр химии Магистр химических наук

Биология Бакалавр биологии Магистр биологических наук

Философия Бакалавр философии Магистр философских наук

Педагогическое образование Бакалавр образования Магистр педагогических наук

Политология Бакалавр политологии Магистр политических наук

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции Магистр юридических наук

Агрономия и агропочвоведение Бакалавр сельского хозяйства Магистр сельскохозяйственных наук

Социальная работа Бакалавр социальной работы Магистр социальных наук
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правлений подготовки высшего образования 
наименования квалификаций в части пред-
метной области имеют одинаковые редакции 
(Табл. 4).

Возвращаясь к вышеописанному под-
ходу в терминологии по магистерским ква-
лификациям в контексте информации из 
таблицы 4, можно было бы предложить по 
предметным областям по географии, фи-
лологии, экономике, социологии и психо-
логии соответствующие наименования от-

раслей науки, приведённые в номенклатуре 
научных специальностей. Но проектом пе-
речня специальностей и направлений под-
готовки высшего образования подобные 
«магистры наук» не предусматриваются, 
что, на наш взгляд, является нелогичным в 
реализации подхода к терминологии наи-
менований квалификаций, которые будут 
присваиваться выпускникам магистратуры 
в контексте квалификаций, приведённых в 
таблице 3.

Таблица 4
Наименования квалификаций в бакалавриате и магистратуре (в проекте)

Table 4
The names of qualifications for bachelors and masters (in the project)

Наименования направлений  
подготовки

Квалификация в бакалавриате Квалификация в магистратуре

Физика Бакалавр физики Магистр физики

Почвоведение Бакалавр почвоведения Магистр почвоведения

Геология Бакалавр геологии Магистр геологии

География Бакалавр географии Магистр географии

Языкознание и  
литературоведение

Бакалавр филологии
Бакалавр лингвистики 
Бакалавр фундаментальной лингвистики 

Магистр филологии
Магистр лингвистики
Магистр фундаментальной 
лингвистики

Экономика Бакалавр экономики Магистр экономики

Социология Бакалавр социологии Магистр социологии

Психология Бакалавр психологии Магистр психологии

Строительство Бакалавр техники и технологии Магистр техники и технологии

Таблица 5
Наименования квалификаций по ОК 009-2003

Table 5
Names of qualifications according to OK 009-2003

Наименования направлений 
подготовки

Квалификация в бакалавриате Квалификация в магистратуре

Химия Бакалавр химии Магистр химии

Биология Бакалавр биологии Магистр биологии

Философия Бакалавр философии Магистр философии

Политология Бакалавр политологии Магистр политологии

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции Магистр юриспруденции

Социальная работа Бакалавр социальной работы Магистр социальной работы

Педагогика Бакалавр педагогики Магистр педагогики

Агрономия Бакалавр сельского хозяйства Магистр сельского хозяйства

Строительство Бакалавр техники и технологии Магистр техники и технологии
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Стоит заново обратиться к наименованиям 
квалификаций по Общероссийскому класси-
фикатору специальностей по образованию 
ОК 009-2003 для обсуждения квалификаций, 
приведённых в таблицах 3 и 4. Из таблицы 
5 следует, что наименования квалификаций 
в бакалавриате и магистратуре по Общерос-
сийскому классификатору специальностей 
по образованию ОК 009-2003 в части пред-
метной области были идентичными.

Заключение
В заключение хочется отметить, что про-

цесс дифференциации наименований ква-
лификаций, присваиваемых после освоения 
программ бакалавриата и магистратуры, 
предусмотренный в проекте перечня спе-
циальностей и направлений подготовки 
высшего образования, по нашему мнению, 
надо считать положительным. Наименова-
ния квалификаций находят отражение во 
многих сферах деятельности (документы 
о высшем образовании и о квалификации7; 
информация о персональном составе педа-
гогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации на официаль-
ном сайте образовательной организации8), 
поэтому более детальное описание квали-
фикации помогает её функционализиро-
вать, тогда как наименования квалификаций 
«Бакалавр» и «Магистр» не несут в себе со-
держательной (профессиональной) части. 
При дифференциации предметных областей 
в наименованиях квалификаций, в особен-
ности уровня магистратуры, на наш взгляд, 

7 Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 октября 2013 г. № 
1100 «Об утверждении образцов и описаний 
документов о высшем образовании и о квали-
фикации и приложений к ним».

8 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об ут-
верждении Правил размещения на офици-
альном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об об-
разовательной организации».

следует ориентироваться на прошлый опыт, 
а именно на Общероссийский классифика-
тор специальностей по образованию ОК 009-
2003. В квалификациях уровня специалитета 
в таких случаях, как, например, «Специ-
алист. Астроном. Преподаватель» (см. табл. 
1), слово «Специалист» считаем излишним – 
достаточно наименования «Астроном. Пре-
подаватель». Напротив, в квалификациях 
типа «Специалист. Физико-химическая 
инженерия»9 слово «Специалист» нужно, но 
предметная область должна быть сопряжена 
с ним – «Специалист по физико-химической 
инженерии».

Учитывая обширность исследуемого во-
проса, невозможно отразить все недочёты и 
(или) вопросы по проекту перечня специаль-
ностей и направлений подготовки высшего 
образования – это, безусловно, в компетен-
ции соответствующего профессионального 
сообщества. Тем не менее по области обра-
зования «Здравоохранение и медицинские 
науки» хотелось бы выделить следующие 
вопросы. В проекте перечня специальностей 
и направлений подготовки высшего образо-
вания – бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры для направления подготовки «Се-
стринская деятельность» предлагается ква-
лификация «Академическая медицинская 
сестра (Академический медицинский брат). 
Преподаватель». Для приведённого случая, 
применяя принцип аналогии к наименовани-
ям квалификаций бакалавров (по проекту), 
можно было бы предложить квалификацию 
«Бакалавр сестринской деятельности» или 
«Бакалавр сестринского дела». По специ-
альности «Фармация» проектом предлага-
ется четыре квалификации: «Провизор-тех-
нолог», «Провизор-аналитик», «Провизор-
менеджер», «Провизор-радиолог». Здесь 
необходимо отметить, что данные квалифи-

9 См. укрупнённую группу специальностей и на-
правлений подготовки 02 «Естественные на-
уки» в проекте перечня специальностей и на-
правлений подготовки высшего образования 
(специальность 0607.2 «Фундаментальная фи-
зико-химическая инженерия»).
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кации предусмотрены действующим переч-
нем специальностей высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации 
по программам ординатуры «Фармацевти-
ческая технология», «Фармацевтическая 
химия и фармакогнозия», «Управление и 
экономика фармации» и «Радиофармацев-
тика» соответственно. Неизвестно, в проек-
те допущена неточность или предполагается 
какая-то новация? Но и в проекте перечня 
специальностей высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации 
по программам ординатуры все приведён-
ные выше четыре специальности имеются с 
аналогичными же квалификациями. По дей-
ствующему перечню специальностей высше-
го образования – специалитета при завер-
шении освоения программы специалитета по 
специальности «Фармация» присваивается 
квалификация «Провизор».

По проекту перечня специальностей 
высшего образования – подготовки кадров 
высшей квалификации по программам ор-
динатуры хотелось бы отметить следующее. 
В проекте приведены специальности «Диа-
бетология» и «Косметология», по которым 
Квалификационными требованиями к меди-
цинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению под-
готовки «Здравоохранение и медицинские 
науки»10 обучение в ординатуре не предус-
мотрено. Отсюда, по всей видимости, следу-
ет, что указанные специальности из перечня 
специальностей высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации 
по программам ординатуры должны быть 
исключены.
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Аннотация. Обеспечение конкурентоспособности педагогических вузов и их выпускни-
ков – одна из стратегических задач в сфере образования и экономики страны. Её достиже-
ние требует ориентации основных образовательных программ и технологий их реализации 
на потребности современной школы. Данное обстоятельство обусловливает необходи-
мость переосмысления подходов к организации подготовки будущих учителей, усиление её 
практической направленности посредством расширения зоны ответственности работода-
телей. Цель настоящей статьи – на основе анализа существующего регионального опыта 
подготовки педагогических кадров, базирующегося на реализации социально-профессио-
нального партнёрства, выявить перспективные направления его развития.

Изучение роли и направлений реализации партнёрских отношений между работодате-
лем и педагогическим вузом при подготовке современных выпускников – будущих учителей 
осуществлялось на основе теоретических и эмпирических методов исследования. Анализ 
роли работодателя в процессе профессиональной подготовки осуществлялся на основе ан-
кетирования и экспертных интервью. Эмпирическим материалом выступили жизненный 
опыт преподавателей института математики, физики и информатики КГПУ им. В.П. 
Астафьева и работодателей – директоров образовательных учреждений среднего образо-
вания Красноярского края и республики Хакассия. В статье сделан вывод о том, что соци-
ально-профессиональное партнёрство выступает необходимой частью профессиональной 
подготовки будущих учителей в соответствии с современными требованиями и стандар-
тами. Детализированы роль и направления реализации партнёрских отношений между ра-
ботодателями и педагогическим вузом при подготовке будущих учителей. Практическая 
значимость состоит в использовании полученных результатов в системе высшего педаго-
гического образования с целью обеспечения качественной профессиональной подготовки вы-
пускников.

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, подготовка будущих учителей, со-
циальное партнёрство, сотрудничество, взаимодействие «школа – вуз»
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Abstract. Ensuring the competitiveness of pedagogical universities and their graduates is one of 
the strategic tasks in the field of education and the country’s economy. Its achievement requires 
orientation of the basic educational programs and technologies for their implementation to the 
needs of the modern school. This necessitates a rethinking of approaches to organizing the training 
of future teachers, strengthening its practical orientation by expanding the area of responsibility 
of direct employers. The central issue of the article is the role and directions of implementing part-
nerships between the employer and the pedagogical university in preparing future teachers in the 
current educational situation. The purpose of this article is to identify promising areas of its develop-
ment on the basis of an analysis of the existing regional experience in the training of teachers based 
on the implementation of social and professional partnerships.

The study of the role and directions of the implementation of partnerships between the employer 
and the pedagogical university in the preparation of modern graduates – future teachers was car-
ried out on the basis of the application of theoretical and empirical research methods. An analysis 
of the role of the employer in the training process was carried out on the basis of questionnaires and 
expert interviews. The main material was the pedagogical experience of teachers of the Institute of 
Mathematics, Physics and Informatics of KSPU named after V.P. Astafiev, and employers – direc-
tors of educational institutions of secondary education of the Krasnoyarsk Territory and the Repub-
lic of Khakassia, as well as the results of a study of the problems of training future teachers.

Based on empirical data, the article concludes that social and professional partnerships are a neces-
sary part of the training of future teachers in accordance with modern requirements and standards. The 
role and directions of implementing partnerships between employers and a pedagogical university in the 
preparation of future teachers are detailed. The practical significance lies in the use of the results obtained 
in the system of higher pedagogical education in order to ensure high-quality training of graduates.

Keywords: higher pedagogical education, training of future teachers, social partnership, co- 
operation, school-university interaction
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Введение
На фоне изменений, происходящих в си-

стеме российского образования, особую ак-
туальность приобретает проблема дефицита 

педагогических кадров, соответствующих 
требованиям новой российской школы, гото-
вых и способных к включению в процесс об-
новления образовательной практики. Дискус-
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сии о будущем образования ставят под сомне-
ние эффективность традиционных подходов к 
подготовке будущих педагогических кадров. 

В рамках изучения проблемы готовности 
будущих учителей к выполнению трудовых 
функций в условиях современной школы в 
Красноярском крае и республики Хакассия 
было проведено исследование, в котором 
приняли участие 983 респондента (952 вы-
пускника 2015–2018 гг. педагогического 
вуза, освоивших программу подготовки по 
направлению «Педагогическое образова-
ние», и 31 директор образовательных учреж-
дений). Данные опроса (Табл. 1) позволили 
сделать вывод о наличии обоюдной неудов-
летворённости качеством профессионально-
педагогической подготовки, полученной в 
период обучения в педагогическом вузе.

В качестве основной причины выделенных 
дефицитов и проблем, возникающих в пери-

од трудовой деятельности, обе группы ре-
спондентов указали на имеющийся в системе 
педагогического образования разрыв между 
теоретической и практической подготов-
кой, формализованный подход к подготовке 
специалистов в области образования, не от-
ражающий реальные потребности современ-
ной школы и особенности сложившейся в 
регионе образовательной ситуации, наличие 
профессиональных стереотипов студентов, 
связанных с приобретённым образователь-
ным опытом. Несколько недель производ-
ственной практики, заложенной в програм-
му обучения будущих учителей стандартами 
(на которую приходится 5–10% учебного 
времени, причём существуют тенденции к её 
уменьшению), не спасают положение. 

Анализ и обобщение результатов опросов 
позволяют говорить не только о единстве 
мнений респондентов о дефицитах в профес-

Таблица 1
Данные опроса выпускников педагогического вуза и директоров ОУ по вопросу «Дефициты 
профессиональной подготовки студента – будущего учителя» (по Красноярскому краю), %

Table 1 
Survey data of graduates of a pedagogical university and directors of the educational institutions on the 

issue “Deficiencies in the professional training of future teachers” (data for the Krasnoyarsk Territory), %

Дефициты профессиональной подготовки выпускника педагогического вуза 
/ Deficiencies of a graduate of a pedagogical university

Количество ответов респондентов /  
Sum of respondents’ replies 

Директора /  
directors

Выпускники /  
graduates

Отсутствие целостной картины профессиональной действительности /  
lack of a holistic picture of professional reality

89,79 75,02

Слабое владение приёмами эффективного взаимодействия с различными 
субъектами образовательного процесса (обучающимися, родителями, 
коллегами, администрацией) / Insufficient possession of effective interaction 
with various subjects of the educational process (students, parents, colleagues, 
administration)

61 85,23

Слабое осознание своих профессиональных намерений и реальных 
возможностей / Inadequate awareness of professional intentions and real 
possibilities

91 84,03

Слабое видение профессиональной перспективы / Lack of professional 
perspective understanding

69,12 71,12

Недостаточный уровень готовности к трудностям профессиональной 
адаптации в начале профессиональной карьеры / Lack of preparedness for the 
difficulties of professional adaptation at the beginning of a professional career

59,9 68

Недостаточный уровень готовности к проектированию и организации 
образовательного процесса, ориентированного на новые образовательные 
результаты, в условиях реальной образовательной ситуации / Insufficient 
level of readiness for designing and organizing an educational process focused on 
new educational results in the real educational situation 

89,3 75,03
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сиональной подготовке студентов педагоги-
ческих вузов, но и об одной из главных её 
проблем – высокой теоретизации обучения 
и недостаточной подготовке выпускников к 
реализации трудовых функций. В сложив-
шейся ситуации в качестве одного из ключе-
вых инструментов модернизации педагоги-
ческого образования следует рассматривать 
привлечение непосредственных работода-
телей к процессу подготовки квалифици-
рованных педагогических кадров. Речь идёт 
об установлении партнёрских отношений с 
главными потребителями результатов обра-
зовательной деятельности педагогических 
вузов [1; 2], которые имеют свои представле-
ния о задачах и результатах педагогического 
образования и выступают определённым ин-
дикатором его качества [3–5].

Социальное партнёрство:  
концептуальный аспект

Партнёрство в системе профессиональ-
ного образования можно рассматривать и 
как технологию взаимодействия специали-
стов в поле профессиональных проблем с 
целью оптимизации принимаемых решений, 
и как определённый тип взаимоотношений, 
в котором заинтересованы различные со-
циальные группы и государство в целом [6]. 
Партнёрство позволяет установить баланс 
между интересами различных сторон в ре-
зультатах подготовки выпускников вузов, 
в том числе и педагогических. Однако, как 
показывает анализ реальной образователь-
ной практики, потенциал партнёрства при 
подготовке студентов педагогических вузов 
в настоящее время используется не в полной 
мере. Цель данной статьи состоит в том, что-
бы на основе анализа имеющегося в россий-
ских регионах опыта реализации социально-
профессионального партнёрства в процессе 
подготовки педагогических кадров выделить 
перспективные направления его развития.

Рассматривая феномен «партнёрство» в 
системе педагогического образования, сле-
дует говорить о социально-профессиональ-
ном партнёрстве, поскольку оно реализует-

ся представителями различных социальных 
групп внутри одной профессиональной сфе-
ры, но на разных уровнях. Под социально-
профессиональным партнёрством в системе 
подготовки педагогических кадров будем 
понимать процесс взаимодействия студен-
тов, преподавателей и органов управления 
педагогического вуза, различных образо-
вательных организаций и государственных 
ведомств, ориентированный на достижение 
в условиях реализации совместной деятель-
ности общих целей в области подготовки 
будущих учителей, исходя из требований к 
современному учителю.

Вопросы реализации партнёрского вза-
имодействия педагогических вузов и обще-
образовательных учреждений для России 
не являются абсолютно новыми. Но следует 
отметить, что ещё в начале XXI в. данное вза-
имодействие было ориентировано в основ-
ном на удовлетворение потребностей школ 
в поддержке реализации образовательных 
программ, на использование ими кадровых 
ресурсов и научно-методического потенциа-
ла педагогических вузов [7; 8]. Изменившаяся 
образовательная ситуация расставила иные 
приоритеты в партнёрских отношениях: рас-
ширение зоны ответственности потенциаль-
ных работодателей за качество подготовки 
будущих учителей, их активное участие в 
обеспечении новой российской школы каче-
ственными педагогическими кадрами новой 
формации. В последнее время российские 
педагогические вузы, ориентируясь на луч-
шие мировые практики, реализуют попытки 
привлечения работодателей к подготовке 
будущих педагогических кадров на основе 
партнёрских отношений [9; 10]. При этом 
важным является тот факт, что партнёрство 
исключает принятую ранее пассивную и под-
чинённую роль школы в отношениях с вузом. 
Напротив, школа должна стать основным 
источником важнейших компонентов содер-
жания программ подготовки по направлению 
«Педагогическое образование» и рассматри-
ваться в качестве равного, если не главного 
партнёра педагогического вуза [11].
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В настоящее время подготовка педаго-
гических кадров на основе реализации со-
циально-профессионального партнёрства 
активно осуществляется в большинстве 
педагогических вузов России. Анализ име-
ющегося опыта [12–15] позволил выделить 
основные направления взаимодействия с ра-
ботодателями с целью улучшения качества 
педагогического образования:

– участие в разработке основных про-
фессиональных образовательных программ;

– участие в экспертизе актуальности 
учебных курсов и программ производствен-
ной практики;

– участие в процедуре оценки качества 
подготовки выпускников;

– участие в обеспечении условий для эф-
фективного прохождения различных видов 
производственной практики;

– организация наставничества;
– предоставление площадок для органи-

зации совместных внеучебных мероприятий.
Как можно заметить, выделенные направ-

ления охватывают подготовительный и за-
ключительный этапы подготовки будущих 
учителей и мало затрагивают непосредствен-
ный процесс обучения студентов в педагоги-
ческом вузе, хотя институт партнёрства име-
ет здесь определённый потенциал, о чём сви-
детельствует опыт ряда вузов. За последние 
пять лет система партнёрских взаимоотно-
шений между педагогическими вузами и ра-
ботодателями стала динамично развиваться. 
Среди обследованных университетов были 
выявлены вузы, имеющие успешный опыт и 
эффективные стратегии реализации социаль-
но-профессионального партнёрства.

Опыт педагогических вузов
В Омском государственном педагогиче-

ском университете [14] основу реализации 
партнёрского взаимодействия с работода-
телями составляет создание базовых ка-
федр, членами которых являются педагоги 
общеобразовательных учреждений. Наряду 
с выделенными выше направлениями, в ОмГ-
ПУ специалисты-практики привлекаются к 

преподавательской деятельности, проводят 
мастер-классы и лекции для будущих учите-
лей. На базе единой информационно-обра-
зовательной среды вуза создано и уже более 
15 лет действует виртуальное методическое 
объединение учителей по всем направлени-
ям подготовки студентов, в деятельность 
которого включены также и студенты. Дан-
ное направление реализации социально-
профессионального партнёрства является 
перспективным для решения следующих за-
дач: доступность образования для различ-
ных категорий обучающимися, реализация 
сетевого взаимодействия между субъекта-
ми процесса обучения, организация преем-
ственности профессиональных программ. 
При этом необходимо отметить, что исполь-
зование ИКТ, элементов электронного обу-
чения позволяет своевременно обеспечивать 
обратную связь, тем самым положительно 
влияя на качество профессионального об-
разования.

Базовые кафедры как оперативная форма 
взаимодействия с работодателями с целью 
обеспечения качественной подготовки сту-
дентов, обучающихся по программам на-
правления «Педагогическое образование», 
присутствует также и в структуре Саратов-
ского национального исследовательского 
государственного университета им. Н.Г. 
Чернышевского [15], Мордовского государ-
ственного педагогического института им. 
М.Е. Евсевьева [10].

Практикуемые в вузах формы реализации 
социально-профессионального партнёрства 
выступают как социальный ресурс педагоги-
ческого вуза и общеобразовательных учреж-
дений, способствующий интеграции инно-
вационной и образовательной деятельности 
участников партнёрства, а также механизмов 
профессионального сотрудничества. В част-
ности, оно позволяет учитывать интересы 
партнёров, достигать общих целей, активизи-
ровать и эффективно использовать возмож-
ности. С другой стороны, создаются предпо-
сылки для развития проектной и научно-ис-
следовательской деятельности преподавате-
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лей, учителей и обучающихся; осуществления 
прямого «трансфера» знаний непосредствен-
но в реальный процесс обучения; стимулиро-
вания развития креативного мышления, про-
гностических умений студентов. 

Несколько отличается опыт Институ-
та математики, физики и информатики 
(ИМФИ) Красноярского государственно-
го педагогического университета им. В.П. 
Астафьева, в котором на протяжении 2011–
2019 гг. в качестве эксперимента реализу-
ется опытная модель подготовки будущих 
учителей математики на основе тесного це-
ленаправленного взаимодействия с работо-
дателями на всех этапах обучения. Данная 
модель предполагает, наряду с получившими 
широкое распространение направлениями 
взаимодействия с работодателями, также 
ряд интересных решений. 

Совместное с обучающимися образова-
тельных школ учебное занятие по предмет-
ной области позволяет будущим учителям 
осознать стратегии обучающихся при реше-
нии проблем предметной области, вырабо-
тать индивидуальную тактику взаимодей-
ствия с обучающимися для эффективного 
решения ими проблем предметной области и 
скорректировать неэффективные стратегии 
обучающихся. Совместное учебное занятие 
обеспечивает системное решение образова-
тельных задач и методической, и предметной 
подготовки будущих учителей. В качестве 
основной единицы содержания совместного 
учебного занятия выступает проблема пред-
метной области, решение которой возмож-
но и на уровне высшего, и на уровне общего 
среднего образования. Ценность такого заня-
тия в том, что оно создаёт целостное единство 
процесса методической подготовки будущих 
учителей и содержания предметной области, 
объединяя различных субъектов образова-
тельного процесса, отражая картину всего 
изученного, приобретённого и накопленного 
[16]. Также в ходе совместной учебно-по-
знавательной деятельности обучающихся и 
будущих учителей последние погружаются в 
новую образовательную ситуацию, отличную 

от той, в которой обучались они сами, что по-
зволяет им понять и принять объективную 
необходимость происходящих в российском 
образовании преобразований, преодолеть 
имеющиеся стереотипы относительно ор-
ганизации образовательного процесса в со-
временной школе. При реализации данного 
направления особую актуальность имеют 
учебные занятия на базе образовательной ор-
ганизации-партнёра. Так, в вузе для студен-
тов – будущих учителей математики и школь-
ников организуются совместные учебные 
занятия не только на базе общеобразователь-
ных школ, но и в технопарке «Кванториум», 
имеющем богатую ресурсную базу. В рамках 
реализации Национальной технологической 
инициативы на базе технопарка организуется 
систематическая и регулярная совместная де-
ятельность школьников и студентов по подго-
товке к различным конкурсам (олимпиадам, 
конференциям, проектам и т.д.), ориентиро-
ванная на формирование у будущих учителей 
«инженерного мышления», а у школьников – 
готовности к его формированию средствами 
конкретной предметной области.

Вовлечение студентов педагогического 
вуза в активное, целенаправленное иссле-
дование педагогического процесса, анализ 
ситуаций (деятельности, приёмов, ме-
тодов), возникающих в реальной образо-
вательной практике, начиная со второго 
курса обучения обеспечивает достаточно 
раннее погружение в профессиональную 
реальность. Это позволит будущим педаго-
гам приобрести опыт обнаружения проблем, 
грамотного формулирования соответству-
ющих профессионально-педагогических 
задач, выдвижения и оценивания гипотез о 
путях их решения, навыки поиска, отбора и 
реализации оптимального варианта их реше-
ния с учётом имеющихся условий, анализа 
полученного результата, разработки автор-
ского продукта, ориентированного на реше-
ние проблемы и оценку его эффективности, 
осмысления приобретённого опыта (иссле-
довательской деятельности, конструктивно-
го взаимодействия с различными субъекта-
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ми образовательного процесса) и др. Содер-
жание исследования может быть достаточно 
произвольным: определяется не только це-
лями и задачами, например, методической 
подготовки, но и интересами, запросами как 
самих студентов, так и работодателя. 

Ещё одним перспективным направлением 
взаимодействия с работодателями выступает 
вовлечение будущих учителей на протяжении 
всего времени обучения в вузе в события про-
фессионального сообщества, которые пред-
ставляют собой специально организованный 
акт, отражающий траекторию методического 
развития учителей математики конкретного 
образовательного учреждения, района, горо-
да, региона. К таковым следует отнести мето-
дические семинары различного уровня, про-
водимые учителями мастер-классы, круглые 
столы, заседания методических объединений, 
конференции, форумы, конкурсы и т.д. Как 
правило, подобные события являются фикса-
цией кризисной ситуации, узлового момента 
в образовательной практике, когда опреде-
ляется дальнейшая траектория развития как 
следствие рефлексии результатов деятельно-
сти. Основная функция таких событий в про-
цессе подготовки будущих учителей состоит 

в сопровождении студентов в проблемах, 
возникающих в реальной образовательной 
практике, их проживание, «пропускание че-
рез себя», внутреннее осознание и принятие 
их наличия. Принимая активное участие в 
подобных событиях, студенты обобщают, 
анализируют и оценивают чужой педагогиче-
ский опыт, презентуют собственные наработ-
ки, результаты собственных исследований. 
События профессионального сообщества 
задают определённый вектор развития об-
разовательной деятельности студентов. При-
нятие представителями профессионального 
сообщества будущих учителей как равных 
себе, признание результатов их деятельно-
сти заслуживающими внимание являются 
весомым стимулом для мотивации студентов 
к профессиональному саморазвитию и само-
совершенствованию, реализации ими различ-
ных видов образовательной деятельности на 
более высоком уровне. 

Об эффективности описанных форм вза-
имодействия свидетельствует оценка вы-
пускниками форм взаимодействия с рабо-
тодателями, оказавшими влияние на их под-
готовку к работе в современной школе (Рис. 
1), и основные преимущества выпускников 

Рис. 1. Оценка выпускниками форм взаимодействия с работодателями, оказавшими влияние на их 
подготовку к работе в современной школе (данные по Красноярскому краю)

Fig. 1. Graduate assessment of forms of interaction with employers who have influenced on their preparation 
for work in a modern school (data for the Krasnoyarsk Territory)
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ИМФИ КГПУ им. В.П. Астафьева перед вы-
пускниками других профилей подготовки 
(Рис. 2).

Заключение
Таким образом, привлечение работодате-

лей к процессу подготовки педагогических 
кадров позволяет создать поле для приоб-
ретения будущими учителями опыта обна-
ружения и решения проблем реальной обра-
зовательной практики. Происходит расши-
рение зоны ответственности работодателей 
за качество подготовки педагогических ка-
дров, обеспечивается вхождение студентов 
в период обучения в профессионально-пе-
дагогическое сообщество региона и их ак-
тивное участие в поиске оптимальных путей 
развития системы образования с учётом со-
циально-экономической ситуации региона. 

Направления и формы социально-профес-
сионального партнёрства при подготовке 
будущих педагогических кадров могут быть 
различны, но их приоритетная задача со-
храняется – расширение образовательного 
пространства, формирование новой страте-
гии подготовки выпускника педагогического 
вуза, обеспечение качественной подготовки 
специалистов в сфере образования.
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на все сферы деятельности, и сфера образования не является исключением. В эту отрасль 
быстро приходят новые информационные высокотехнологичные инструменты и решения, 
без которых дальнейшее развитие и реализация образовательного процесса уже невозмож-
ны. Целевая аудитория любой образовательной организации сегодня информационно про-
двинута и предпочитает черпать полезную информацию в соцсетях, нередко принимая на 
её основе бизнес-решения. Такие условия выдвигают новые требования к образовательным 
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ли как субъекты, непосредственно взаимодействующие с обучающимися, их персональный 
цифровой имидж играет немаловажную роль в формировании корпоративного имиджа вуза. 
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Abstract. Digitalization of business and society inevitably affects almost all spheres, and education 
is not an exception. New high-tech tools and solutions are rapidly coming into this industry, without 
which further development and implementation of the educational process is no longer possible. 
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Введение
В конце июля 2017 г. Правительством Рос-

сийской Федерации была утверждена про-
грамма «Цифровая экономика»1, которая 
определяет цели и задачи нового экономиче-
ского уклада до 2024 г. Этот уклад характери-
зуется переходом на качественно новый уро-
вень использования цифровых технологий во 
всех сферах социально-экономической дея-
тельности, в том числе в сфере образования. 
Недаром одним из пяти базовых направлений 
развития цифровой экономики в России яв-
ляется блок «Кадры и образование». 

Однако в последнее время именно ак-
тивное проникновение digital-технологий в 
образовательный процесс всё чаще вызы-
вает противоречивые реакции как у пред-
ставителей образовательного сообщества, 
включая разработчиков образовательного 
контента, так и у самих обучаемых. Так, ре-
зультаты национального исследования 14 
австралийских университетов показывают, 
что напряжённость, возникающая в резуль-
тате предполагаемого сдвига институцио-
нальных приоритетов от «развития персо-
нала» к «разработке продукта», то есть от 
наращивания человеческого (педагогиче-
ского) потенциала к цифровым технологи-
ям в разработке и реализации онлайн-обра-
зовательной среды, приводит к смещению 
традиционных педагогических ценностей 
от «человека» к «информационным тех-
нологиям» [1]. В работах другого учёного, 
рассматривающего влияние информацион-
ных технологий на преподавание, обучение 
и исследования в «цифровом университе-
те», показывается, что цифровая логика 
нигде не признаётся в природе и в принципе 
нам чужда и что влияние рыночной логики 
и цифровых технологий в конечном счёте 
может привести к снижению роли препо-
давателя и, как следствие, качества образо-
вания [2]. 
1 Программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации», утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 28 июля 
2017 г. № 1632-р.

Тем не менее активное проникновение 
цифровых технологий в жизнь современной 
молодёжи требует переосмысления роли 
преподавателя в деятельности предпри-
нимательского цифрового университета. 
Цифровой университет – это модель вуза, в 
котором образовательные, управленческие 
и бизнес-процессы трансформированы по-
средством цифровых сервисов и техноло-
гий. «По словам А. Говорова, менеджера 
IT-сервисов и проектов в Московской школе 
управления Сколково, необходимыми ком-
понентами цифрового университета явля-
ются информационные системы управления 
базовыми процессами в университете, систе-
мы управления образовательным контентом 
и повышения цифровой грамотности всех 
участников процессов, системы управления 
индивидуальными образовательными тра-
екториями обучающихся» [3]. Возвращаясь 
к переосмыслению роли преподавателя, от-
метим его актуальность для отечественных 
образовательных организаций, которые не-
сколько отстают от внедрения современных 
информационных образовательных техно-
логий по сравнению с их зарубежными кол-
легами из европейских университетов. Так, 
эксперты отмечают, что зарубежные пре-
подаватели в большей степени задействуют 
разнообразный цифровой учебный контент, 
применяют аудиозаписи и видеозаписи соб-
ственных лекций, используют возможности 
LMS. Также имеют место различия по ин-
дексу использования иноязычных электрон-
ных образовательных ресурсов: российские 
преподаватели, к сожалению, отстают от ев-
ропейских по данному показателю. В части 
организации коммуникаций, в отличие от 
европейских коллег, российские препода-
ватели отдают большее предпочтение соци-
альным сетям, мало востребованы форумы, 
вики, видеоконференции, многопользова-
тельские виртуальные среды [4]. 

Хотя цифровизация – не новый тренд в 
образовании, но достаточно новый и особо 
актуальный в части формирования цифро-
вого имиджа как самих образовательных 
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организаций, так и преподавателей. Вхож-
дение России в эпоху цифровизации ини-
циировало данные процессы, а появление 
вируса COVID-19 и глобальной пандемии 
только их усилили и придали дополнитель-
ное ускорение. 

В данной статье предпринята попытка 
проанализировать текущее состояние дел 
в части формирования цифрового имиджа 
профессорско-преподавательского состава 
современного предпринимательского уни-
верситета. К предпринимательским универ-
ситетам в данной статье мы будем относить 
вузы из рейтинга аналитического центра 
«Эксперт»2. 

Предпринимательский университет  
и его корпоративный имидж

В течение последних десятилетий многие 
российские и зарубежные авторы обраща-
лись к концепции предпринимательского 
университета, акцентируя при этом его раз-
личные черты [5–9]. Например, Б. Кларк к 
основным относит «усиленное направля-
ющее ядро, расширенную периферию раз-
вития, диверсифицированную базу финан-
сирования, стимулируемый академический 
оплот и интегрированную предпринима-
тельскую культуру» [6]. Г.Н. Константинов 
и С.Р. Филонович полагают, что предпри-
нимательский университет – это «высшее 
учебное заведение, которое системати-
чески прилагает усилия по преодолению 
ограничений в трёх сферах – генерации 
знаний, преподавании и преобразовании 
знаний в практику – путём инициирования 
новых видов деятельности, трансформации 
внутренней среды и модификации взаимо-
действия с внешней средой» [5]. Предпри-
нимательский университет определяют как 
высшее учебное заведение, способное при-

2  Итоговый рейтинг «предпринимательских» 
университетов // Аналитический центр 
«Эксперт». URL: http://www.acexpert.ru/ta-
ble/2020/itogoviy-reyting-predprinimatelskih-
universitetov/?table=32090 (дата обращения 
16.06.2021).

влечь дополнительные финансовые ресур-
сы для своей деятельности, образователь-
ную организацию, в которой все (студенты, 
преподаватели, АУП) занимаются пред-
принимательством, вуз, в котором обучают 
предпринимательству [10]. Встречаются 
мнения, что это образовательная организа-
ция, способствующая созданию стартапов, 
осуществляющая инновационную деятель-
ность и т.д. С нашей точки зрения, предпри-
нимательский университет должны харак-
теризовать следующие ключевые черты:

• управленческая установка на конку-
рентоспособность; эффективный образова-
тельный менеджмент;

• проактивность и агрессивный марке-
тинг;

• диверсификация источников финанси-
рования;

• сочетание рыночного и адхократиче-
ского типов корпоративной культуры;

• студентоцентрированность, взгляд на 
обучающихся как на партнёров;

• «академическая открытость и ще-
дрость» – формирование качественного 
образовательного контента в открытом до-
ступе;

• сочетание академизма с образователь-
ными инновациями;

• внедрение продуктивного, практико-
ориентированного обучения и активное вза-
имодействие с работодателями;

• развитие предпринимательского мыш-
ления у обучающихся, обучение предприни-
мательству;

• поощрение предпринимательских ини-
циатив обучающихся, создание условий для 
возникновения и развития предприниматель-
ских стартапов на базе университета [11].

Если взять за основу данные черты пред-
принимательского университета, становит-
ся достаточно очевидной потенциальная 
концепция его корпоративного имиджа. 
Так, с высокой долей вероятности ключевы-
ми корпоративными ценностями будут про-
возглашены лидерство и инновационность. 
Соответственно, с целью эффективного 
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позиционирования предпринимательские 
университеты будут находить или форми-
ровать в качестве сильных сторон только 
им присущие «фишки» и провозглашать со-
ответствующую ценность. Таковыми могут 
выступать студентоцентрированность, ак-
тивное взаимодействие с работодателями, 
развитие предпринимательских стартапов и 
т.д. То есть особенностями корпоративного 
имиджа предпринимательских универси-
тетов будут выступать их специфические 
черты.

В современных условиях, когда не только 
система образования, но и всё мировое со-
общество в связи с пандемией перешло на 
онлайн-коммуникации и практически на он-
лайн-существование, корпоративный имидж 
высших учебных заведений, и в особенности 
предпринимательских университетов, вы-
нужденно претерпевает изменения за счёт 
перемещения в цифровую среду. Абитуриен-
ты знакомятся с вузами посредством сайтов 
и социальных сетей, аналогичным образом 
отбираются преподаватели и сотрудники 
университетов, да и работодатели знакомят-
ся точно так же с выпускниками вузов. Даже 
образовательный процесс частично переме-
стился в соцсети, не говоря уже о процессе 
воспитательном. Как отмечают исследо-
ватели российского и европейского опыта 
внедрения ИКТ-инструментов в образова-
тельную деятельность, «российские препо-
даватели используют социальные сети, по-
скольку они обеспечивают удобный режим 
информирования, доставки необходимых 
ресурсов, обсуждения, группового взаимо-
действия, но при этом они имеют значитель-
ные недостатки в отношении системного 
оснащения учебного процесса электрон-
ными ресурсами»[4]. Вузовские клубы по 
интересам давно функционируют в соцсе-
тях. Таким образом, на цифровые средства 
коммуникации падает весьма серьёзная на-
грузка по формированию имиджа как само-
го университета, так и его преподавателей. 
Речь идёт о формировании так называемого 
цифрового имиджа.

От цифрового корпоративного  
имиджа вуза к цифровому персональному 

имиджу преподавателя
Необходимость управления цифровым 

имиджем определяется активным развити-
ем цифровых ИКТ, интернет-пространства 
и социальных сетей, которые вовлекают в 
себя всё большее количество пользователей, 
охватывая практически все сферы деятель-
ности человека.

Данное утверждение можно смело адап-
тировать и к сфере образования, так как 
основная целевая аудитория в этой сфере – 
студенты, самые активные представители 
нового поколения, которые уже не мыслят 
своей жизни без интернет-пространства и со-
циальный сетей. Коммуникации, знакомства, 
поиск и приобретение товаров и услуг, полу-
чение информации, просмотр развлекатель-
ного и профессионального контента – уже 
очень многие аспекты жизни современных 
студентов реализуются посредством digital-
технологий, и такие же требования начинают 
предъявляться ими и к процессу обучения и 
ко всей образовательной инфраструктуре. 

Как отмечают специалисты, работа по 
формированию и продвижению цифрово-
го имиджа опирается на маркетинговые 
инструменты и технологии, в том числе в 
интернет-сфере, становясь тем самым всё 
больше деятельностью, которой надо за-
ниматься целенаправленно, планомерно и 
профессионально [12]. Таким образом, на 
данный момент назрела объективная необ-
ходимость исследования и разработки ме-
ханизмов формирования и управления как 
цифровым корпоративным имиджем самих 
образовательных организаций, так и цифро-
вым персональным имиджем вузовских пре-
подавателей.

Каким же образом связаны корпоратив-
ный имидж вуза и персональный имидж пре-
подавателя? По мнению Ю.Ю. Раздымаха, 
имидж преподавателя включает в себя три 
ключевых элемента: ядро имиджа (природ-
ный компонент), внутренний уровень (лич-
ностный, поведенческий и профессиональ-
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ный компоненты), а также внешний уровень 
(объединяющий визуальный, аудиальный 
и ряд других компонентов). Среди факто-
ров, влияющих на имидж преподавателя, 
автором выделяются: профессиональный 
уровень ППС, содержание преподаваемых 
дисциплин, методы проведения занятий, 
техническое и информационное оснащение 
учебного процесса, учёт требований рынка, 
а также возможность получения навыков 
практической работы [13]. Очевидно, что 
отдельные факторы представляют собой ре-
сурсный потенциал самой образовательной 
организации, и получается, что именно он 
проецируется на имидж преподавателя. Оз-
начает ли это, что самому преподавателю нет 
необходимости формировать собственный 
цифровой имидж, поскольку эту функцию 
может реализовать образовательная орга-
низация? Мы полагаем, что нет, и солидари-
зируемся с И.Ю. Ильиной, которая отмеча-
ет, что в условиях ужесточения конкуренции 
на рынке труда среднестатистический пре-
подаватель становится крайне уязвимым, в 
связи с чем значимым становится понятие 
самомаркетинга [14], который неотделим от 
самоимиджирования. 

В данном контексте уместно провести па-
раллель как с бизнес-образованием, так и с 
поступлением ребёнка в начальную школу. В 
бизнес-образовании идут на авторский курс 
признанного эксперта, а начальную школу 
выбирают по конкретной учительнице. То 
есть экспертный статус преподавателя, его 
практический опыт в преподаваемой про-
блематике должны быть донесены до це-
левой аудитории де факто, а не де юре – не 
объявлением перед началом курса, а дей-
ствиями, в частности, в соцсети (например, 
публикациями экспертных постов, ссылок 
на проведённые исследования, на статьи, ин-
формацией об опубликованных учебниках и 
т.д.). Но не только. Что увидят и прочитают 
студенты о преподавателе, набрав его фами-
лию в поисковике? Какой образ преподава-
теля сформируется у них – известного учё-
ного, бизнес-практика, никому не известной 

личности? Между тем, как известно, если 
имидж целенаправленно не формировать, 
он сформируется спонтанно и независимо 
от того, каким мы хотели бы его видеть.

Очевидно, что цифровой имидж препода-
вателя выходит за рамки учебной аудитории. 
О преподавателе судят не только по тому, 
насколько компетентно и грамотно он ведёт 
семинар или консультацию в Zoom, но и по 
тому, как он выглядит – сидит ли он на кухне 
на фоне половников или у него красивая де-
ловая заставка, например, с использованием 
фирменного стиля университета. То, на-
сколько профессионально и органично пре-
подаватель владеет возможностями техно-
логической среды, проводит интерактивные 
онлайн-занятия, способен заинтересовать и 
замотивировать студентов в онлайн-комму-
никациях, тоже характеризует его цифро-
вой имидж.

Немаловажно и то, что сформированный 
цифровой имидж повышает капитализацию 
преподавателя на рынке образовательных 
услуг и усиливает его конкурентные по-
зиции: повышается вероятность его при-
глашения преподавать в бизнес-школе, на 
программах МВА, в корпоративных универ-
ситетах, разрабатывать онлайн-курсы для 
площадок интернет-образования и т.д. Заме-
тим, что при этом имидж вуза, являющегося 
основным местом работы данного препода-
вателя, только выигрывает.

Тем не менее для того чтобы работать в 
среде новых цифровых технологий, необ-
ходимо либо новое поколение преподавате-
лей – активных ИКТ-пользователей, либо 
технологическая поддержка со стороны са-
мого вуза менее «продвинутым» в отношении 
ИКТ коллегам. Например, отнюдь не каждый 
преподаватель способен сегодня создавать 
визуально интересные учебные материалы 
или мультимедийный контент. В этом плане 
можно было бы передать ряд функций специ-
алистам методического подразделения. Если 
во времена Советского Союза на кафедрах 
работали ассистенты и методисты, которые 
могли взять на себя технические и информа-
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ционные аспекты работы преподавателя, то 
сейчас в большинстве вузов вся техническая 
работа упала на самих преподавателей, за-
бирая их ценное время и сильно осложняя 
жизнь той категории профессуры, которая 
не особо продвинута в современных инфор-
мационных технологиях и прекрасно пользу-
ется кнопочным телефоном. 

Между тем знания современных инфор-
мационных технологий и способов их при-
менения уже становится недостаточно для 
эффективной деятельности современного 
преподавателя в будущей России. И помимо 
hard и soft skills, появляется ещё новая груп-
па компетенций – digital-компетенции, или 
цифровые компетенции, под которыми мы 
понимаем уверенное и эффективное исполь-
зование информационно-коммуникацион-
ных технологий для работы и профессио-
нального общения.

Открытый зарубежный интернет-ресурс 
Educators technology and mobile learning 
опубликовал список необходимых цифро-
вых компетенций современного преподава-
теля [15]. Всего в списке десять цифровых 
навыков:

1) находить и оценивать учебные онлайн-
материалы;

2) создавать визуально интересные мате-
риалы;

3) создавать виртуальные площадки для 
своих студенческих групп: блоги, сайты, 
wiki-платформы;

4) эффективно искать информацию в 
сети;

5) использовать возможности социаль-
ных сетей для профессионального развития;

6) рекомендовать и распространять учеб-
ные ресурсы;

7) создавать, редактировать и распро-
странять цифровые портфолио;

8) создавать, редактировать и распро-
странять мультимедийный контент;

9) использовать онлайн-инструменты 
для внедрения современных педагогических 
практик: смешанное обучение, мобильное 
обучение, проектное обучение и т.д.

10) налаживать связи с другими препода-
вателями.

В рамках данной публикации более под-
робно мы останавливаем своё внимание на 
использовании социальных сетей для фор-
мирования и продвижения цифрового кор-
поративного имиджа вуза и цифрового пер-
сонального имиджа преподавателя.

Среди внешних факторов, которые значи-
тельно влияют на формирование и продви-
жение цифрового корпоративного имиджа 
вуза, можно выделить следующие:

• технологические изменения. Фактор 
удалённой работы в условиях пандемии 
привлёк внимание вузов к образовательным 
и корпоративным платформам, а также к 
средствам digital-коммуникаций, в которых 
ранее не ощущалось необходимости, хотя 
некоторые из них давно и успешно приме-
нялись в distant learning, и обусловил тоталь-
ный переход на обучение в новых технологи-
ческих средах;

• изменения в поведении потребителей 
(студентов). Повышаются требования сту-
дентов не только к качеству образования, но и 
к возможности реализации и сопровождения 
образовательного процесса в интернет-сре-
де. Популяризация и рост потребности в об-
учении в удалённом формате обусловлены, с 
одной стороны, невозможностью получения 
качественного офлайн-обучения в некоторых 
регионах России и странах СНГ, а с другой – 
ускорением темпа жизни, объективной по-
требностью совмещения получения образо-
вания и возможности полноценно работать. 
Эти и многие другие факторы подталкивают 
современное поколение студентов к поиску 
более гибких форм получения образования и 
необходимой информации.

• изменения в поведении конкурентов. 
Появление различных площадок интернет-
обучения, которые не являются альтернати-
вой высшей школе, но позволяют получить 
образование в удобном интернет-формате 
и в значительно более короткие сроки, бла-
годаря чему обучающиеся могут сразу при-
ступить к работе по выбранной профессии, 
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является серьёзной конкурентной угрозой 
для классических предпринимательских 
университетов. Из последних альтернатив 
можно назвать онлайн-университет востре-
бованных профессий Skillbox; Тинькофф 
Бизнес разработал бесплатный обучающий 
онлайн-курс и учебник «Как открыть ИП и 
запустить бизнес» для начинающих пред-
принимателей, которые позволяют получить 
все необходимые знания для запуска своего 
дела, и многие другие. Компании, предла-
гающие небольшие интернет-курсы, как и 
сфера бизнес-образования, более гибки и 
мобильны по сравнению с системой высшего 
образования. Они раньше и быстрее пере-
страиваются к потребностям рынков труда и 
образования, а также к ожиданиям целевых 
клиентских групп. 

Обобщая роль и влияние выделенных 
факторов на процесс формирования и про-
движения цифрового корпоративного имид-
жа образовательной организации, следует 
отметить, что основными драйверами этого 
процесса на данный момент во многом вы-
ступают сами преподаватели, которые в 
большинстве случаев сами в инициативном 
порядке и собственными силами формиру-
ют и продвигают свой профессиональный 
имидж и имидж своего вуза в цифровой сре-
де. Примерами могут служить трансляции 
информации в социальных сетях о ключе-
вых и значимых научных событиях, которые 
были организованы и проведены самим пре-
подавателем в вузе или просто проходили 
на площадке университета, комментарии 
публикаций или исследований на професси-
ональных интернет-ресурсах и др. Политика 
вуза в области цифровизации должна быть 
направлена в том числе на создание необхо-
димых условий для формирования цифрово-
го имиджа преподавателя.

Стратегии формирования  
цифрового имиджа преподавателя

Рассматривая проблему осознанного ис-
пользования соцсетей вузовскими препо-
давателями как инструментом оказания не-

обходимого воздействия на интересантов, 
следует отметить, что в самом общем виде их 
можно разделить на три группы:

1) преподаватели, не знакомые с соц-
сетями и не интересующиеся ими. Это, как 
правило, «возрастной» преподавательский 
контингент, нередко воинствующие против-
ники eLearning. Тем не менее под влиянием 
факторов, характеризующих сегодняшние 
образовательные реалии (пандемия и без-
альтернативный переход на «удалёнку»), 
представители данной группы вынужденно 
переходят на работу в новой технологиче-
ской среде, что, безусловно, является для 
них проявлением профессионального геро-
изма. Однако формировать или расширять 
своё присутствие в Интернете данные пре-
подаватели не предполагают;

2) преподаватели, использующие соци-
альные сети как инструмент личного целе-
вого общения. Межличностное общение в 
этом случае является самоцелью, в отличие 
от делового инструментального общения, 
являющегося средством достижения тре-
буемой цели. В этом случае речь не идёт о 
целенаправленном формировании делово-
го имиджа в Интернете, публикации носят 
спонтанный характер, а их авторы, скорее 
всего, не задумываются о впечатлении, кото-
рое они производят на читателей. 

3) преподаватели, присутствующие в соц-
сетях с определённой целью. Как правило, 
это формирование/поддержание делового 
имиджа, профессиональной репутации, соз-
дание/повышение статуса эксперта по опре-
делённой проблематике, формирование со-
общества «друзей» и «подписчиков» с целью 
распространения какой-либо информации и 
оказания нужного воздействия, например, 
побуждения к приобретению учебника, за-
писи на дополнительную образовательную 
программу и т.д. В наибольшей степени это 
характерно для бизнес-тренеров и консуль-
тантов, которые нередко также являются из-
вестными преподавателями вузов.

По очевидным причинам речь пойдёт в 
основном о преподавателях третьей группы 
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с целью выявления различных стратегий, по-
средством которых они осуществляют фор-
мирование собственного имиджа в соцсетях. 
С нашей точки зрения, таких стратегий вы-
деляется четыре:

•  стратегия принципиального неприсут-
ствия; 

•  стратегия эпизодического присут-
ствия;

•  стратегия регулярного присутствия по 
алгоритму;

•  стратегия перманентного присутствия.
Стратегия принципиального неприсут-

ствия. Эти преподаватели прекрасно разби-
раются в соцсетях и вообще информационно 
весьма продвинуты, в отличие от преподава-
телей первой группы. Но мы не оговорились, 
отсутствие присутствия в соцсетях – это 
вполне осознанная стратегия. У человека 
может быть заведён аккаунт, и он может 
быть подписан на нужных ему авторов, 
чтобы регулярно получать информацию, в 
которой он заинтересован. Однако сам он 
по тем или иным причинам нигде не публи-
куется. Как правило, основным аргументом 
выбора такой стратегии выступает нежела-
ние тратить время на написание постов, от-
слеживание «лайков», невольно выступаю-
щих поглотителями времени, и проставление 
встречных вежливых «лайков», хотя бы от 
случая к случаю. И это принципиальная по-
зиция, которая вполне может служить таким 
элементом персонального имиджа, как игно-
рирование соцсетей. Примерное позициони-
рование при этом сводится к следующему: 
«Кто должен меня знать, тот меня знает, а 
кто не знает, тому и знать не надо».

Другими причинами может являться бо-
язнь публичности по личным или семейным 
причинам, страх троллинга и хейта, выража-
ющихся в негативных комментариях, избе-
гание нежелательных ситуаций, когда посты 
пишутся для одной целевой аудитории, а в 
комментариях выступает другая. Например, 
заведующий кафедрой в группе для препо-
давателей опубликовал интересный мето-
дический пост для коллег, а в комментариях 

получил кучу запросов от студентов, когда 
можно сдать курсовую работу.

Стратегия эпизодического присутствия. 
Данные преподаватели заводят аккаунты в 
соцсетях с целью публикации реальных ново-
стей из профессиональной жизни, как-то: вы-
ход статьи или книги, проведение мастер-клас-
са или выступление на телевидении, сдача про-
фессионального экзамена или вступление в 
ассоциацию. Но поскольку подобные новости 
возникают нечасто, публикации таких препо-
давателей тоже весьма редки. Искусственное 
создание «новостей» данный круг преподава-
телей не практикует. Тем не менее «друзья» 
и «подписчики» реагируют на публикации 
весьма активно и при этом дружественно. 
Колких комментариев при реализации данной 
стратегии практически не бывает, поскольку 
посты носят нейтральный характер. В случае 
эпизодического присутствия преподаватели, 
как правило, не ставят «лайки» другим по-
стам, они просто не следят за публикациями 
«друзей», поскольку рассматривают своё при-
сутствие в соцсетях как вынужденную неиз-
бежность и ограничивают его исключительно 
собственными публикациями. 

Стратегия регулярного присутствия 
по алгоритму. Данные преподаватели ис-
пользуют социальные сети как инструмент 
собственной капитализации и продвижения 
на рынке образовательных услуг. Основной 
целью публикаций является формирование 
имиджа эксперта в определённой области. 
Для данной стратегии характерен ньюсмей-
кинг – создание новостей с целью привле-
чения внимания к человеку и его деятель-
ности в разных областях жизни. При этом 
тщательно прорабатывается концепция 
его имиджа, исходя из социальных ролей. 
Например, этот человек только эксперт в 
определённой профессиональной области 
или он ещё к тому же спортсмен или му-
зыкант или любитель кошек? Любит ли он 
путешествовать? Протекает ли его жизнь в 
кругу семьи, и он с удовольствием делится 
этим с «друзьями», или данную сторону 
жизни он предпочитает не афишировать? 
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Какие книги он читает, какие фильмы смо-
трит? И так далее.

Исходя из разработанной концепции 
имиджа генерируются регулярные новости 
из жизни человека, при этом тщательно со-
блюдается баланс его социальных ролей. На-
пример, посты публикуются строго три раза 
в неделю. Первый пост позиционирует чело-
века как эксперта – публикуется фотография 
его выступления перед профессиональным 
сообществом с описанием происшедшего 
события. Второй пост носит методический 
характер, а третий посвящается семейному/
спортивному/музыкальному/театральному/
природному событию. Каждый пост сопро-
вождается фотографией, привлекающей 
внимание. «Лайки» ставятся строго ограни-
ченному числу статусных «друзей», с кото-
рыми следует поддерживать так называемые 
ритуальные коммуникации для поддержания 
отношений «на всякий случай».

Стратегия перманентного присут-
ствия. Данная стратегия характерна для пре-
подавателей-экстравертов, которым тесны 
рамки кабинета/лекционного зала для про-
фессиональной самореализации. В «друзьях» 
и «подписчиках» у них самая разная аудито-
рия, и, в частности, множество студентов, с 
которыми они выстраивают коммуникации в 
сетях. Посты публикуются ежедневно, на лю-
бую тему. Активное обсуждение всего и всех 
приветствуется и поддерживается. Данная 
группа преподавателей всегда просматривает 
ленту и активно ставит «лайки» понравив-
шимся постам и фотографиям.

Цифровой имидж преподавателей 
предпринимательских университетов в 

социальных сетях
Для анализа текущего состояния форми-

рования цифрового имиджа преподавателей 
российских предпринимательских универ-
ситетов на кафедре корпоративной культу-
ры университета «Синергия» было проведе-
но прикладное исследование их «цифрового 
следа в Интернете» в сравнении с преподава-
телями зарубежных предпринимательских 

университетов. В ходе исследования был 
проведён анализ сайтов, социальных сетей, 
информации в сети Интернет. 

Гипотезы исследования:
•  российский преподаватель в предпри-

нимательском университете в большинстве 
своём осознанно не занимается формиро-
ванием собственного цифрового имиджа, 
таковой формируется спонтанно и не всегда 
нужным образом;

•  предпринимательский университет це-
ленаправленно не занимается формирова-
нием имиджа своих научно-педагогических 
работников.

В ходе исследования были проанализиро-
ваны топ-20 предпринимательских универ-
ситетов с наивысшими баллами в рейтинге 
аналитического центра «Эксперт»3. Инфор-
мация о профессорско-преподавательском 
составе бралась с сайтов соответствующих 
университетов. В выборку попали 10 случай-
но отобранных преподавателей из каждого 
университета. Таким образом, в исследуемую 
выборку попали 200 преподавателей, соотно-
шение мужчин и женщин одинаковое. Запрос 
формировался через поисковик Google, со-
циальные сети Facebook и ВКонтакте. Пло-
щадку Instagram не анализировали в связи со 
сложностью поиска по реальным именам.

Все вузы из списка имеют официальные 
аккаунты в социальных сетях Facebook и 
ВКонтакте, но лишь 85% регулярно их ведут 
(публикуют посты не реже 1 раза в месяц). 

Как показало исследование, основная ин-
формация о преподавателе в сети Интернет 
формируется спонтанно – как констатация 
участия в различных профессиональных 
мероприятиях в качестве докладчиков/вы-
ступающих и публикационная активность 
преподавателя. Лишь 10% преподавателей 
имеют аккаунт в социальных сетях. Это го-

3 Итоговый рейтинг «предпринимательских» 
университетов // Аналитический центр 
«Эксперт». URL: http://www.acexpert.ru/ta-
ble/2020/itogoviy-reyting-predprinimatelskih-
universitetov/?table=32090 (дата обращения 
16.06.2021).
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ворит о том, что преподаватели не стремят-
ся создать в Интернете собственный имидж 
эксперта, формировать и развивать свою 
аудиторию посредством сети, поддерживать 
с ней контакт. В ходе исследования обнару-
жилось, что 33% преподавателей предлага-
ют свои услуги в качестве репетиторов. Этот 
факт, безусловно, отражается на цифровом 
имидже преподавателей.

Далее исследовалась активность препо-
давателей предпринимательских универси-
тетов в цифровом пространстве за рубежом. 
Для анализа были выбраны восемь зарубеж-
ных предпринимательских университетов 
(США, Великобритания, Финляндия, Шве-
ция, Израиль, Испания, Швеция). Как тако-
вого рейтинга предпринимательских уни-
верситетов за рубежом нет, рекомендации 
по отбору вузов были получены в Нацио-
нальной ассоциации обучения предпринима-
тельству. Анализ проводился по тем же кри-
териям, кроме активности в сети ВКонтакте. 
Общая информация о «цифровом следе» 
российских и зарубежных преподавателей в 
сети Интернет представлена в таблице.

Мы видим примерно одинаковую карти-
ну по присутствию информации об участии в 
профессиональных мероприятиях (конферен-
циях, круглых столах, форумах и т.п.) – 86% 
и 83%. Российские преподаватели чуть более 
активны, нежели зарубежные преподаватели, 
в части профессиональных публикаций (ста-
тьи, книги). Большое различие наблюдается в 
отношении активности в сети Facebook (10% 
российских преподавателей против 50% зару-
бежных) и наибольшее различие – по наличию 
персонального сайта. Зарубежные препода-
ватели активно его используют в профессио-
нальных целях, на таких сайтах есть биогра-
фия преподавателя, публикации с возможно-
стью просмотра и заказа образовательной или 
консультационной услуги.

В сети Интернет «сидит» 3/4 населения 
России – 116 млн человек [16]. 75 млн росси-
ян зарегистрированы в какой-то социальной 
сети [17]. То есть вся аудитория предприни-
мательских университетов находится имен-

но там. Для формирования корпоративного 
цифрового имиджа нужно заниматься в том 
числе и формированием цифрового имиджа 
преподавателей университетов, для этого 
необходимо обучение их соответствующим 
инструментам, создание мотивационных 
механизмов для преподавателей. За образец 
имеет смысл взять инструменты и стратегии, 
используемые российскими бизнес-трене-
рами, с необходимой адаптацией. Основная 
стратегия, которую используют тренеры, – 
регулярное присутствие по алгоритму: пост 
экспертный, например, с профессиональ-
ного мероприятия/события, методический 
пост, прочий контент – семья, хобби, непро-
фильное событие. Сайт можно использовать 
как источник информации об актуальной 
биографии, библиографии преподавателя, 
экспертный блог, контакты. 

Заключение
Формирование цифрового имиджа необ-

ходимо как образовательным организациям, 
и прежде всего предпринимательским универ-
ситетам, так и преподавателям, стремящимся 
укоренить свои позиции на рынке образова-
тельных услуг. Между тем, как показывает 
наше исследование, вузовские преподаватели 
в большинстве своём пока такой потребности 
не ощущают, и на целенаправленное форми-
рование имиджа в соцсетях не готовы, несмо-
тря на активное пребывание в них целевой ау-
дитории. Следует констатировать, что в части 
информирования интересантов об участии в 
профессиональных мероприятиях, а также о 
различных профессиональных публикациях 
преподаватели российских предпринима-
тельских университетов не только не отста-
ют, но даже несколько опережают препо-
давателей зарубежных вузов. Однако имеет 
место колоссальное отставание в части соз-
дания и продвижения персонального сайта-
«визитки». Это говорит о том, что преподава-
тели предпринимательских университетов не 
готовы рассматривать себя в качестве «биз-
нес-единиц» на рынке образовательных ус-
луг и формировать собственный экспертный 
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имидж безотносительно вуза, в котором они 
работают, что, на наш взгляд, невыгодно ни 
преподавателю, ни вузу, в котором он рабо-
тает. Необходим «перекрёстный PR», когда 
публикационная активность преподавателя 
способствует развитию позитивного имиджа 
вуза, и наоборот: публикации вуза обуслов-
ливают формирование позитивного имиджа 
преподавателей, поскольку это создаёт вза-
имное усиление и синергетический эффект.

Это отнюдь не означает, что теперь пре-
подаватели должны тратить львиную долю 
времени на присутствие в соцсетях, беско-
нечные публикации и всеобъемлющие «лай-
ки». Напротив, разумнее всего соблюдать 
умеренность в пребывании в соцсетях и пу-
бликационной активности, чтобы не сфор-
мировать у своей целевой аудитории имидж 
бездельника и пустослова и не вызвать у неё 
раздражения и отторжения. Рискуем пред-
положить, что с течением времени «пустые» 
посты постепенно уйдут в прошлое, по-
скольку каждым из нас всё больше осознаёт-
ся ценность времени как невозобновляемого 
ресурса, и тратить его на «лайки» и их от-
слеживание – по меньшей мере неразумно. 
А полезный контент, работающий на про-
фессиональное развитие, личностный рост 
и повышение эффективности, безусловно, 
останется. И существенную роль в его гене-
рации сыграют преподаватели предприни-
мательских университетов.
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Аннотация. В статье описан практический опыт реализации экспериментальной моде-
ли обучения академическому письму студентов-нелингвистов гуманитарных направлений на 
трёх уровнях обучения: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Необходимость повыше-
ния качества отечественных научных публикаций, подаваемых в высокорейтинговые журна-
лы, требует поиска новых эффективных педагогических технологий. Теоретико-методоло-
гический анализ, а также результаты эмпирических наблюдений показывают, что основные 
проблемы, возникающие при написании научных статей русскоязычными авторами, делятся 
на две категории: выраженный русский акцент, который создаёт межъязыковой барьер и пре-
пятствует пониманию, и нарушения академического стиля, которые приводят к возникно-
вению межакадемического барьера. В описываемом исследовании общей продолжительностью 
10 лет приняли участие 25 студентов Петрозаводского государственного университета в 
возрасте от 17 до 28 лет, последовательно прошедших бакалавриат, магистратуру и аспи-
рантуру. На каждом из трёх этапов обучения участники выполняли комплекс заданий, на-
правленный на системное формирование компетенции иноязычного академического письма 
через создание аннотации к научной статье (уровень бакалавриата), тезисов доклада на кон-
ференции (уровень магистратуры) и полноценной научной статьи (уровень магистратуры). 
Для сбора и обработки данных было проведено анкетирование открытого типа, а также при-
менялись метод наблюдения, экспертное оценивание и методы описательной статистики. 
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Abstract. The article describes the practical implementation of an experimental model for teach-
ing academic writing to non-linguistic students of humanities at three levels of higher education. 
Improving the quality of domestic scientific publications submitted to high-ranking journals re-
quires new effective pedagogical technologies. Theory and methodology analysis, as well as empiri-
cal observations show that the problems faced by Russian-speaking authors of academic texts can 
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The described ten-year study involved 25 students of Petrozavodsk State University, aged 17 to 28, 
who subsequently completed bachelor’s, master’s and postgraduate programs. At each of the three 
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academic writing competence through writing abstracts (bachelors), conference proceedings (mas-
ter’s students) and full-text academic articles (postgraduate students). To collect and process the 
data, the researchers used an open-ended questionnaire, the observation method, expert assessment, 
and descriptive statistics. The study results showed that the systematic approach helps to effectively 
eliminate structural and stylistic writing problems over the course of studies. However, the difficul-
ties associated with the manifestation of the Russian accent in written English-language academic 
discourse are more resistant. The authors make the conclusion that the systematic development of 
academic writing skills in English will help to overcome obstacles for the internationalization of Rus-
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Введение
Общее число публикаций, проиндекси-

рованных в международных наукометри-
ческих базах, даёт представление о месте 

страны в научном мире. Следовательно, по-
вышение публикационной активности рос-
сийских учёных укрепляет положение РФ на 
глобальном исследовательском рынке. Та-
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кая задача ставится государством в нацио-
нальных программах «5-100» и «Наука», со-
гласно которым к 2024 г. РФ должна войти в 
первую пятёрку стран по приоритетным об-
ластям науки1, двукратно увеличив число пу-
бликаций в авторитетных изданиях. Соглас-
но официальным данным, с 2003 по 2019 гг. 
количество статей в базе Scopus увеличилось 
в 2,6 раза, а в базе WoS Россия заняла 15-е 
место среди 223 стран2. Однако улучшение 
количественных показателей не всегда озна-
чает повышение качества, что подтверждает 
проведённый авторами критический анализ, 
выявивший следующие проблемы.

•  Ужесточение публикационных требо-
ваний крупнейших журналов в связи с лави-
нообразным ростом объёма научной инфор-
мации.

•  Отставание России от других разви-
вающихся стран по общему числу научных 
публикаций WoS и Scopus: по этому показа-
телю Индия и Китай превосходят РФ в три и 
восемь раз соответственно3.

•  Небольшое число статей (20%) россий-
ских учёных в высокорейтинговых журналах 
из первого квартиля Scopus. Доля таких пу-
бликаций у Ирана и Бразилии, которые со-
седствуют с РФ по рейтингу Scopus, состав-
ляет 35% и 40% соответственно4.

1 Паспорт национального проекта «Наука» (утв. 
президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам). URL: http://
base.garant.ru/72192484/ (дата обращения: 
05.06.2021) 

2 Публикационная активность России: что гово-
рят Scopus и Web of Science? // Министерство 
науки и высшего образования Российской 
Федерации. 2019. 5 апреля. URL: https://ww-
w.5top100.ru/news/100908/ (дата обращения: 
05.06.2021)

3 Kasyanov P. Russian Academic Publishing Land-
scape // Higher education in Russia and Beyond. 
2017. No. 1 (11). URL: https://herb.hse.ru/
en/2017--1(11).html (дата обращения 17.01.2021)

4 Российская наука в Scopus и WoS: количе-
ство или качество // Indicator. 2019. 8 февра-
ля. URL: https://indicator.ru/engineering-sci-

•  Преобладание в журналах Scopus и 
WoS публикаций российских учёных по вы-
числительным наукам, энергетике, физике и 
химии при малом количестве англоязычных 
статей по гуманитарным исследованиям5. 

Очевидно, что повышение качества публи-
каций отечественных учёных в международ-
ных журналах остаётся одной из приоритет-
ных задач для российской науки. Соответ-
ственно, остро востребованы эффективные 
педагогические технологии, направленные 
на улучшение академической грамотности в 
англоязычном письменном дискурсе, кото-
рые можно массово внедрить в процесс об-
учения студентов нелингвистических специ-
альностей. Цель статьи – описать экспери-
мент по реализации трёхуровневой модели 
обучения академическому письму студен-
тов-нелингвистов и проанализировать полу-
ченные результаты. Для достижения цели 
были сформулированы исследовательские 
вопросы: 

1) с какими типичными трудностями 
сталкиваются студенты при необходимости 
написания англоязычной научной статьи?

2) каким образом внедрение трёхуровне-
вой системы обучения академическому пись-
му влияет на устранение этих трудностей и 
повышение качества письменных текстов?

Теоретико-методологические  
обоснования

Проблема обучения академическому 
письму билингвов привлекает внимание 
специалистов во всём мире. Однако анализ 
научных публикаций выявляет принципи-
альные различия между зарубежными и от-
ечественными подходами в этой области. 

ence/rossijskaya-nauka-v-scopus-i-wos-koli-
chestvo-ili-kachestvo.htm (дата обращения: 
05.06.2021)

5 Необъявленный чемпионат мира по научным пу-
бликациям – 2019: Китай обогнал США, Россия 
вошла в десятку // Indicator. 2020. 15 июля. URL: 
https://indicator.ru/humanitarian-science/neob-
yavlennyi-chempionat-mira-po-nauchnym-pub-
likaciyam.htm (дата обращения 05.06.2021)
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Российские специалисты преимущественно 
исследуют языковые и речевые ошибки в 
текстах, выделяя в качестве отдельных ка-
тегорий лексические, грамматические, сти-
листические и структурные нарушения [1; 2] 
либо ошибки на уровне слова, словосочета-
ния, предложения и текста [3]. Подобные от-
клонения от нормы могут быть обусловлены 
низким уровнем владения языком и интер-
ференцией со стороны родного языка, что 
проявляется в виде иностранного акцента, 
который может затруднять понимание пись-
менного текста – т.е. создавать межъязыко-
вой барьер. 

В ряде работ предлагается выполнять 
пропедевтические задания, репродуктивные 
упражнения на подстановку лексических 
единиц и трансформацию грамматических 
конструкций с использованием типовых 
образцов из аутентичных текстов, а затем 
переходить к созданию собственного текста 
[4; 5]. Такой интерес отечественных специ-
алистов к ошибкам понятен, поскольку при 
обучении академическому письму препода-
ватели-неносители языка объективно могут 
повлиять только на форму подачи научной 
информации. Однако это подтверждает тот 
факт, что большинство российских педаго-
гов учат академическому письму в рамках 
текстоцентрической парадигмы [6], рассма-
тривая процесс создания текста как воспро-
изведение определённых языковых и рече-
вых образцов [7]. В этом случае преподава-
тель, как правило, единолично оценивает ка-
чество работы, что противоречит концепции 
студентоцентрированного обучения. 

Текстоцентрический подход отличается 
от позиций многих зарубежных исследова-
телей, которые предлагают два основных 
способа обучения академическому письму: 
1) учитывать и воспроизводить жанровые 
особенности разных типов академического 
текста (genre-based approach) [8]; 2) исхо-
дить из того, что создание научного текста 
представляет собой процесс развёртывания 
академического дискурса (discourse-based 
approach) [9]. В первом случае внимание уде-

ляется не только лексическим, грамматиче-
ским и стилистическим жанровым особен-
ностям, но и коммуникативному намерению 
автора, а также логической организации и 
структуре текста. В свою очередь, при ис-
пользовании дискурсивного подхода обуче-
ние фокусируется на таких прагматических 
характеристиках, как конкретная комму-
никативная ситуация, целевая аудитория, 
связность, понятность, средства выражения 
позиции автора [10]. Такое обучение обеспе-
чивает бóльшую самостоятельность учащих-
ся при написании текста. Именно в процессе 
развёртывания академического дискурса не 
только студенты, но и отдельные учёные со-
вершают ошибки, связанные с нарушением 
логики изложения, отсутствием формаль-
ных связок между предложениями, нехват-
кой аргументации. Это приводит к возник-
новению межакадемического барьера, об-
условленного отличиями русскоязычного 
академического дискурса от тех «риториче-
ских и публикационных конвенций, которые 
лежат в основе глобальной научной комму-
никации» на английском языке [11]. 

Преимущество распространённого на За-
паде дискурсивного подхода к обучению 
письму заключается в том, что его установки 
соответствуют реальным требованиям к пу-
бликациям в журналах Scopus и WoS. Ана-
лиз этих требований, а также рекомендаций 
редакторов ведущих изданий показывает, 
что хороший уровень английского языка яв-
ляется лишь одним из условий публикации. В 
качестве основных причин отклонения статей 
редакторы называют отсутствие необходи-
мых структурных элементов, несоблюдение 
требований к оформлению, несоответствие 
статьи целям журнала, неполноту представ-
ления данных, несоответствие выводов за-
явленным целям, нарушение логики, некаче-
ственное описание методов и процедуры ис-
следования, неактуальность исследования6. 
6 См. перечень основных причин отказа в публи-

кации научной статьи в изданиях, индексируе-
мых в базе данных Springer: Common reasons for 
rejection // Springer. URL: https://www.springer.
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Возникновение этих проблем обусловлено 
наличием межакадемического барьера, кото-
рый проявляется в национальной специфике 
выбора дизайна статьи, оформления обзора 
литературы и дискуссии, подачи результатов 
и не всегда позволяет учёному создавать кон-
курентный научный текст. Отсутствие языко-
вых и речевых ошибок в тексте статьи также 
является одним из обязательных условий для 
публикации, однако это требование, как пра-
вило, стоит в конце списка и сводится к тому, 
чтобы качество англоязычного текста было 
достаточным для его понимания. 

Несмотря на то, что крупнейшие за-
падные издательства ежегодно выпускают 
большое количество учебников по акаде-
мическому письму, опыт их использования 
в вузах РФ демонстрирует недостаточную 
эффективность, поскольку их пишут носи-
тели английского языка для обучения либо 
других носителей, либо «усреднённых ино-
странцев» без учёта национально обуслов-
ленных социокультурных, научных и обра-
зовательных контекстов отдельных стран 
[12]. При этом распространённая рекомен-
дация авторитетных журналов по устране-
нию лингвистических недостатков статей, 
написанных билингвами, сводится к тому, 
чтобы привлекать носителей языка в роли 
переводчиков. Такая позиция, определяе-
мая как «native speakerism» [13], базируется 
на догме, что высокое качество английского 
текста может обеспечить только носитель 
языка. Однако данное утверждение про-
тиворечит набирающей популярность кон-
цепции о национальных вариантах англий-
ского языка (World Englishes) и не учитыва-
ет современные реалии научного общения, 
в которых учёные разных стран стремятся 
сохранить национальную идентичность в 
своих публикациях при условии их соответ-
ствия дискурсивным нормам английского 
языка [14]. 

com/gp/authors-editors/authorandreviewertu-
torials/submitting-to-a-journal-and-peer-review/
what-is-open-access/10285582 (дата обращения: 
05.06.2021)

Формулировка проблемы
Проведённый анализ позволил выявить, 

что, несмотря на большое количество пу-
бликаций, ощущается нехватка системности 
в обучении академическому письму именно 
русскоязычных студентов нелингвистиче-
ских специальностей, направленному на 
повышение качества англоязычных текстов. 
В определённой степени устранить эту про-
блему позволяет предложенный авторами 
статьи методический подход, предполага-
ющий организацию поэтапной работы по 
обучению академическому письму на трёх 
уровнях высшего образования: бакалавриат, 
магистратура и аспирантура.

Для того чтобы учесть специфику труд-
ностей, с которыми сталкиваются именно 
русскоязычные учёные, было проведено 
формализованное анкетирование откры-
того типа среди аспирантов и молодых учё-
ных ПетрГУ гуманитарных направлений 
подготовки (N=30). Им было предложено 
ответить на вопрос: «Что представляет для 
Вас наибольшую сложность при написании 
англоязычной научной статьи с формальной 
(т.е. структурной и языковой) точки зре-
ния?». Было выявлено, что наибольшему чис-
лу респондентов (26,7%) сложно подбирать 
адекватные формулировки на английском 
языке, что приводит к искажению исходного 
смысла. Около 23% опрошенных указали на 
трудности с поиском корректных терминов 
и понятий. При этом 20% респондентов от-
метили, что им мешает заметный русский 
акцент. Кроме того, 13,3% информантов 
испытывают затруднения со стилем. Реже 
всего упоминались нарушения логики (10%) 
и структурирования статьи (6,7%). Полу-
ченные данные были учтены специалистами 
ПетрГУ при разработке экспериментальной 
модели обучения письму.

Трёхуровневая модель обучения академи-
ческому письму. На уровне бакалавриата 
основная цель заключается в обучении на-
писанию англоязычной аннотации, посколь-
ку именно она позволяет читателю принять 
решение о необходимости прочтения статьи. 
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Сначала студенты выполняют анализ 10–15 
аннотаций к статьям из журналов Scopus 
и WoS, чтобы сравнить общие требования 
русскоязычного и англоязычного научных 
дискурсов, а также выявить различия в сред-
ствах выражения модальности, авторской 
оценки, достижения объективности, сниже-
ния категоричности и привлечения читатель-
ского внимания. В процессе работы обучаю-
щиеся составляют глоссарии общенаучных 
клише и слов-связок, изучают основные при-
ёмы формулировки названий статей и требо-
вания к выбору ключевых слов. 

Далее бакалавры практикуются в состав-
лении аннотаций по своей специальности 
согласно следующему алгоритму: 1) состав-
ление плана аннотации с учётом требований 
к англоязычным публикациям; 2) написа-
ние аннотации к статье по теме своего ис-
следования на русском языке; 3) адаптация 
русскоязычной аннотации для перевода на 
английский язык (с использованием инстру-
ментов машинного перевода); 4) перевод и 
последующее редактирование; 5) взаимное 
рецензирование аннотаций.

На уровне магистратуры перед студен-
тами ставится цель научиться писать тези-
сы доклада или мини-статью для сборника 
материалов конференций, индексируемых 
в базах Scopus и WoS. Умение хорошо ори-
ентироваться в редакционной политике 
международных журналов, учитывать их 
специфику, а также отбирать научные ста-
тьи для литературного обзора чрезвычайно 
важно для молодого учёного [15], поэтому 
на данном этапе каждый магистрант делает 
подборку англоязычных статей по теме сво-
его исследования. Далее готовится устный 
анализ этих статей по следующей схеме: ха-
рактеристика журнала и его редакционной 
политики, научные интересы и достижения 
автора статьи, дизайн статьи, особенно-
сти выбора методов исследования и сбора 
данных, способ визуализации результатов, 
логичность и обоснованность выводов, яс-
ность изложения, научный стиль. Такой вид 
работы направлен на профилактику лингво-

культурных проблем и преодоление межака-
демического барьера. 

Затем магистранты пишут тезисы к свое-
му докладу или небольшую статью по стан-
дартному шаблону для сборника материалов 
конференции Scopus или WoS7. Алгоритм 
выполнения заданий на этом этапе вклю-
чает: 1) изучение требований конкретного 
журнала, 2) поиск качественных журналов и 
«аналоговых» текстов, 3) составление плана 
и глоссариев, 4) написание научного текста 
на русском языке, 5) предредактирование 
(адаптация), 6) перевод научного текста; 7) 
постредактирование и оформление; 8) вза-
имное рецензирование.

Основная задача завершающего этапа об-
учения в аспирантуре – научить молодых 
учёных писать научную статью, в которой на 
английском языке представлены результаты 
их диссертационного исследования. Статья 
пишется с учётом требований конкретного 
научного журнала, индексируемого в на-
укометрических базах. Особое внимание 
уделяется окончательному формированию 
авторского научного стиля, так как именно 
он характеризует качество рукописи, что 
влияет на её оценку в ходе процесса рецен-
зирования. Все аспиранты представляют 
пробный вариант полнотекстовой научной 
статьи. Обязательным элементом является 
взаимное рецензирование статей друг дру-
га, а также подготовка устного доклада по 
материалам статьи и выступление с ним на 
ежегодной конференции ПетрГУ для моло-
дых учёных. 

Таким образом, моделируется академиче-
ская среда, погружение в которую помогает 
учащимся формировать научный стиль, пре-
одолевая межъязыковой и межакадемиче-
ский барьеры. Поэтапное включение в курс 
обучения разных заданий позволяет студен-
там наглядно увидеть, что все виды научного 
текста (аннотация, тезисы доклада, статья) 
7 См. стандартный шаблон издательства Atlan-

tis Press: Template papers Atlantis Press. URL: 
http://iceri2019.uny.ac.id/content/template-pa-
pers-atlantis-press (дата обращения: 05.06.2021)
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Таблица 1 
Проблемы и способы их решения на трёх этапах обучения студентов-нелингвистов написанию 

англоязычного научного текста
Table 1

Problems and solutions for different stages of academic writing teaching to non-language students 

Задачи этапа  
обучения

Проблема Способ решения

Бакалавриат: учимся писать аннотации к научным статьям

Выработка  
академического  
стиля  
(начальный  
уровень)

Отсутствие обязательных структур-
ных элементов

Анализ аннотаций с определением функции каждого 
предложения

Трудности с использованием 
общенаучных клише и ключевых 
терминов

Составления глоссария общенаучных клише; формиро-
вание терминологического ядра 

Нарушение логики изложения
Составление собственной аннотации по методу пирами-
ды и перевёрнутой пирамиды 

Игнорирование различий между 
устным и письменным дискурсом

Устранение элементов устного стиля из аннотации

Некорректное оформление анно-
тации 

Оформление аннотации в соответствии с единым  
англоязычным образцом 

Профилактика  
русского  
акцента  
(начальный  
уровень)

Некорректные формулировки 
Исправление лексических и грамматических ошибок  
в соответствии с указаниями 
преподавателя

Нарушение лексической 
сочетаемости

Обучение работе с системами контекстного перевода и 
корпусными словарями

Перенос слов и конструкций из 
родного языка в английский текст

Освоение навыков предредактирования: адаптация 
русского текста для перевода на английский язык  
по заданному алгоритму 

Магистратура: учимся писать тезисы к научной конференции

Выработка  
академического  
стиля  
(основной  
уровень)

Отсутствие обязательных  
структурных элементов в тезисах

Анализ обязательных структурных элементов 
англоязычных тезисов из сборников 
материалов конференций Scopus и WoS

Затруднения при использовании 
научных терминов и понятий

Cоставление глоссария общенаучных и специальных 
клише, списка терминов из тезисов докладов по теме 
диссертации

Неумение обосновать актуальность 
и сформулировать цель/
исследовательский вопрос

Анализ подходов к обоснованию актуальности и цели 
исследования в тезисах докладов

Нарушение логики и хронологии 
изложения

Анализ подходов к логике и хронологии 
изложения в тезисах 

Игнорирование различий между 
устным и письменным дискурсом

Написание тезисов доклада для сборника и подготовка 
соответствующего устного 
доклада для конференции ПетрГУ

Некорректное оформление тезисов
Анализ требований к оформлению материалов 
конференций Scopus и WoS

Профилактика 
русского  
акцента  
(основной  
уровень)

Некорректные/непонятные 
формулировки 

Анализ англоязычных тезисов докладов, подбор 
корректных формулировок

Нарушение лексической 
сочетаемости

Углублённая работа с системами 
контекстного перевода и корпусными 
словарями

Перенос слов и конструкций из 
родного языка в английский текст

Адаптация русскоязычного текста для последующего 
перевода: устранение неоднозначных прочтений, опти-
мизация структуры и упрощение текста
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имеют схожую структуру и логику подачи 
материала. Благодаря этому формируется 
единая англоязычная «академическая кар-
тина мира» – т.е. представление об академи-
ческом дискурсе как об особой системе кон-
струирования и трансляции научных знаний.

Ниже в таблице 1 представлен перечень 
проблем межакадемической письменной 
коммуникации, с которыми участники долж-
ны были справиться в ходе эксперимента, и 
способы их преодоления.

Материалы и методы
В описываемом исследовании общей про-

должительностью 10 лет приняли участие 
25 студентов (N=25) нелингвистических на-
правлений подготовки ПетрГУ, последова-
тельно прошедших все три этапа обучения 
академическому английскому. Возраст ис-
пытуемых составлял от 17 до 28 лет; гендер-
ный фактор не учитывался. Уровень вла-
дения языком определялся по результатам 
стандартного тестирования и варьировался 
от Pre-Intermediate на момент обучения в 
рамках бакалавриата до Advanced на момент 
обучения в аспирантуре. Курс по академи-
ческому письму для бакалавров составил 68 
часов, для магистрантов – 64 часа, для аспи-
рантов – 58 часов.

После завершения каждого из этапов об-
учения двумя экспертами (лингвистами-пере-
водчиками с опытом англоязычных публи-
каций) проводилось слепое рецензирование 
студенческих работ, которое показало, что 
все участники в разной мере сталкивались с 
проблемами, озвученными молодыми учёны-
ми в ходе предварительного анкетирования 
(см. выше). Кроме того, были зафиксированы 
дополнительные сложности, которые в реаль-
ной ситуации привели бы к тому, что англо-
язычная статья не была бы принята в печать. 
По итогам рецензирования эксперты запол-
няли для каждого из учащихся протокол, со-
держащий перечень проблем, и указывали на-
личие или отсутствие конкретной проблемы 
с использованием дихотомической системы 
оценивания: оценка «Да» означала наличие 
проблемы, а оценка «Нет» – её отсутствие. 

Результаты исследования
В результате оценивания работ двумя экс-

пертами (Э1 и Э2) было установлено, что по 
окончании первого этапа обучения от 80 до 
84% бакалавров испытывали затруднения 
с логикой изложения, а от 76 до 84% сту-
дентов не могли избавиться от заметного 
русского акцента в тексте аннотаций. Сопо-
ставительный анализ динамики устранения 

Аспирантура: учимся писать научные статьи

Выработка 
академического  
стиля 
(итоговый 
уровень)

Отсутствие отдельных структурных 
элементов 

Анализ структурных элементов англоязычных статей 
по теме диссертации из журналов баз Scopus, WoS

Затруднения при описании методов 
исследования и разграничения 
разделов «Discussion» и «Conclu-
sions» 

Анализ статей для выявления различий между 
разделами «Discussion» и «Conclusions» и составления 
глоссария формулировок

Игнорирование различий между 
устным и письменным текстами

Написание статьи по теме диссертации и подготовка 
устного доклада для 
конференции ПетрГУ

Некорректное оформление 
Анализ требований к оформлению статей из журналов 
баз Scopus и WoS

Профилактика 
русского акцента 
(итоговый 
уровень)

Некорректные формулировки 
Корректировка формулировок с помощью приёма 
«обратного перевода» и инструментов машинного 
перевода

Нарушение лексической 
сочетаемости

Работа с системами контекстного перевода и 
корпусными словарями

Перенос слов и конструкций из 
родного языка в английский текст

Корректировка выявленных «русских» выражений и 
грамматических конструкций
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трудностей на каждом из этапов обучения 
представлен в таблице 2.

Согласно таблице 2 неумение адаптиро-
вать текст для перевода на английский язык 
с учётом дискурсивных и социокультурных 
различий, а также корректно описывать ме-
тоды своего исследования продемонстриро-
вали от 72 до 76% бакалавров. Сложности с 
обоснованием актуальности исследования 
и формулировкой цели, по мнению экспер-
тов, испытывали от 68 до 72% информантов. 
Больше половины студентов не смогли про-
вести чёткого различия между письменным 
и устным научным дискурсом, а также кор-
ректно структурировать аннотацию.

На следующих этапах обучения в магистра-
туре и в аспирантуре участникам эксперимен-
та удалось достичь наибольших успехов в пре-
одолении межакадемического барьера. По 
мнению экспертов, от 16 до 20% магистрантов 
столкнулись со сложностью при структури-
ровании научного текста, но к концу обучения 
в аспирантуре проблема была преодолена. 
Если трудности с разграничением письмен-
ного и устного дискурсов испытывали от 28 

до 32% магистрантов, то по окончании тре-
тьего этапа эксперимента обучающиеся легко 
справлялись с этой задачей. Положительную 
динамику информанты продемонстрировали 
в устранении таких проблем, как неумение 
обосновать актуальность и сформулировать 
цель (от 32 до 36% магистрантов и только 4% 
аспирантов), некорректное описание методов 
исследования (от 36 до 40% магистров и 8% 
аспирантов, соответственно) и нарушение ло-
гики изложения (от 56 до 60% магистров и от 
13 до 16% аспирантов).

Сложности в преодолении русского ак-
цента оказались более резистентными. По 
оценкам экспертов, после завершения соот-
ветствующего этапа обучения от 40 до 44% 
магистрантов и от 16 до 20% аспирантов не 
смогли полностью адаптировать научный 
текст для перевода с учётом всех особен-
ностей англоязычного научного дискурса. 
Более половины магистрантов не смогли 
избавиться от интерферирующего влияния 
русского языка при выборе оптимальных 
лексико-грамматических средств англий-
ского языка (от 52 до 64%), а также при фор-

Таблица 2 
Динамика устранения проблем при создании англоязычных научных текстов в ходе 

экспериментального обучения (%)
Table 2

Gradual eradication of academic writing problems during the experimental teaching program (%)

Проблемы при написании англоязычного научного текста
Бакалавры Магистранты Аспиранты

Э1 Э2 Э1 Э2 Э1 Э2

Межъязыковой барьер

Наличие русского акцента: некорректные формулировки 76 84 52 64 28 32

Наличие русского акцента: некорректный выбор лексики и/или 
грамматических конструкций

80
76

56 60 24 28

Сложности в адаптации научного текста для перевода на англий-
ский язык

72 76 40 44 16 20

Межакадемический барьер

Нарушение логики изложения 84 80 56 60 16 12

Некорректное описание методов исследования 76 72 36 40 8 8

Неумение обосновать актуальность исследования и сформулиро-
вать цель

72 68 32 36 4 4

Неучёт различий письменного и устного текстов 64 60 32 28 0 0

Несоблюдение структуры 60 60 16 20 0 0
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мулировании фраз и предложений (от 56 до 
60%); эти же проблемы сохранились в опре-
делённой степени и в аспирантуре.

Полученные результаты позволяют дать 
следующие ответы на обсуждаемые в статье 
вопросы:

1. Типичные трудности, которые испыты-
вают студенты при написании научного тек-
ста, условно делятся на две подгруппы: 1) на-
рушения академического стиля, создающие 
межакадемический барьер; 2) ошибки, кото-
рые приводят к появлению русского акцента.

2. К концу срока обучения удаётся лик-
видировать следующие межакадемические 
проблемы: нарушение логики изложения, 
некорректное описание методов, неумение 
обосновать актуальность исследования и 
сформулировать его цель, отсутствие стили-
стического единства, несоблюдение струк-
туры научного текста. 

3. Такие проблемы, как недостаточная 
адаптация научного текста для перевода на 
английский язык, некорректный выбор лек-
сики и грамматических конструкций, сохра-
няются у части билингвов и по окончании 
срока обучения по объективным причинам, 
что способствует сохранению русского ак-
цента в определённой степени.

4. Применение системного подхода при 
обучении академическому письму позволяет 
более эффективно сформировать у студен-
тов-нелингвистов коммуникативную компе-
тенцию в письменной академической речи, а 
также устранить большую часть сложностей, 
возникающих при написании научного текста.

Заключение
Данное исследование проводилось в русле 

дискуссии о необходимости развития отече-
ственной методологии англоязычного акаде-
мического письма8 в условиях перехода к ин-
формационному обществу, в котором особое 
значение приобретает проблема преодоления 
8 Cм. подборку статей в рубрике «Академическое 

письмо» в журнале «Высшее образование в 
России» (2011–2017 гг.). URL: http://www.vovr.
ru/clubitr.html (дата обращения: 06.06.2021)

межакадемического барьера и повышения 
доступности научной информации. Интерес 
к этой теме привёл к созданию центров ака-
демического письма в отдельных вузах РФ 
и открытию Российского консорциума цен-
тров письма в 2016 г. Однако определённая 
разобщённость вузов, ориентированность на 
уже состоявшихся учёных, а не на студентов 
и аспирантов, а также прямое заимствование 
опыта англоязычных стран без учёта наци-
ональной специфики приводят к тому, что 
эти меры оказываются недостаточными для 
широкого внедрения академического письма 
в систему высшего образования РФ. В этой 
связи более эффективным представляется 
решение, предусматривающее моделирова-
ние вузовской научной иноязычной среды, 
в которой студенты могут учиться грамотно 
описывать результаты своих исследований, 
аргументированно отстаивать собственное 
мнение, принимать конструктивную критику. 
В настоящее время в ряде зарубежных публи-
каций описываются экспериментальные про-
екты по созданию такой среды с помощью 
студенческих коллабораций [16] и цифровых 
технологий [17]. Одной из важных характери-
стик иноязычной академической среды в вузе 
является её ориентация на реальную исследо-
вательскую деятельность и публикационную 
практику. Такой системный подход помогает 
учащимся осознать важность умения встраи-
ваться в инокультурную научную парадигму 
без потери национальной специфики, что в 
конечном итоге обеспечит продвижение рос-
сийской науки на мировом рынке.
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Введение
Современные условия интернационализа-

ции и необходимость соответствовать требо-
ваниям государственной политики в области 
высшего профессионального образования 
побуждают университеты повышать и отста-
ивать свои рейтинги. Ключевыми критериями 
успешности вуза являются количество публи-
каций университетского сообщества, степень 
участия в международных проектах. Вузы 
стимулируют НПР, аспирантов и студентов-
магистрантов увеличивать долю научных 
публикаций в международных журналах, ин-

дексируемых в базах данных Web of Science 
и Scopus. Требования международных ана-
литико-библиографических систем, предъ-
являемые к публикациям, достаточно высоки. 
Процессы интеграции в международные об-
разовательные проекты побуждают молодых 
исследователей принимать участие в научных 
мероприятиях, сообщать мировому сообще-
ству результаты своих научных исследований 
на иностранном языке, что требует развития 
у них не только письменных, но и устных ино-
язычных академических навыков. Владение 
академическим английским позволит науч-
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но-педагогическим работникам и студентам 
участвовать в международной деятельности, 
окажет влияние на их академическую мо-
бильность, повысит качество научных тек-
стов до международного уровня и тем самым 
положительно скажется на динамике публи-
кационной активности. Высшие учебные за-
ведения признают необходимость создания 
курсов академического письма, разработки 
их содержания и определения их места в 
учебных планах. 

Осознание роли в профессиональном 
образовании академического английского 
определило формирование академической 
грамотности одной из приоритетных тра-
екторий подготовки в вузе, так как уровень 
квалификации выпускника зависит от уме-
ния чётко формулировать идею и презенто-
вать её в рамках научного дискурса. Акаде-
мическая грамотность составляет базу клю-
чевых компетенций студентов, необходимых 
для их дальнейшей успешной интеграции в 
международную научную среду. Хотя фор-
мированию академической грамотности 
уделяют всё больше внимания, проблема 
остаётся актуальной для российских вузов, 
так как большинство студентов не владеют 
базовыми навыками академического письма 
и не развивают их систематически. В резуль-
тате ни студенты, ни выпускники, ни позд-
нее исследователи часто не с соответствуют 
требованиям устной и письменной коммуни-
кации с учётом научного дискурса, что, не-
сомненно, отрицательно влияет на рейтинг 
российской науки. 

Следовательно, академическая грамот-
ность как основа формирования профессио-
нальных компетенций и успешного профес-
сионального развития требует системати-
зации внедрения академического письма на 
всех уровнях образования и актуализации те-
оретико-методических основ обучения ака-
демическому дискурсу на английском языке. 

Теоретическая база исследования
Изучение международных педагогиче-

ских исследований и практического опыта 

университетов выявило разнообразие под-
ходов к формированию академической гра-
мотности грамотности. Так, тесная связь 
языка и мышления и основная роль письмен-
ной речи в образовательном процессе рас-
сматриваются американскими учёными [1]; 
синтез социальных практик в образователь-
ном контексте (academic literacy practices) в 
рамках междисциплинарного направления 
исследований New Literacy Studies изучается 
британскими исследователями [2]. В работах 
отечественных учёных акцент делается на 
таких понятиях, как академическая грамот-
ность [3; 4], академическое письмо как сред-
ство обучения исследовательским умениям 
[5], академические умения [6]. 

В западном образовании формирование 
академической грамотности рассматривает-
ся как «институциональное обязательство, 
а письменность считается центральным, или 
фундаментальным набором компетенций, 
полученных в высшем образовании» [7]. В 
европейских и американских университетах 
академическое письмо представляет собой 
комплекс ключевых компетенций образо-
вания [8]. Навыки академического письма 
признаются «риторическими навыками 
двадцать первого века», имеющими решаю-
щее значение для успеха студента; работа по 
формированию академической грамотности 
ведётся на всех ступенях образования [9; 10].

Несмотря на многообразие подходов и 
трактовок, можно сделать вывод, что за-
падные и отечественные исследователи рас-
сматривают академическую грамотность 
как «результат высшего образования, осно-
ву формирования ключевых компетенций 
при обучении иностранному языку» [6]. 
Cоставляющими академической грамотно-
сти являются навыки критического чтения, 
академической устной и письменной комму-
никации. Таким образом, можно определить 
академическую грамотность как совокуп-
ность компетенций, определяющую общий 
уровень грамотности обучающихся. 

Основу исследования составляют ра-
боты в области формирования академиче-



120

академическое писЬмо

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 7.

ской грамотности и академического письма  
Б. Грина, К. Бивис, Р. Гудфеллоу, С. Джонс, 
М. Ли [11–13], которые позволяют проек-
тировать содержание обучения на основе 
трёх аспектов академической грамотности. 
Первый связан с развитием языковых си-
стем, методов, инструментов и технологий 
написания и интерпретации текста. Второй 
акцентирует внимание на использовании 
компетенций в социальном или профессио-
нальном контекстах, то есть на дискурсив-
ности. Последний аспект касается способов 
трансформации и активного воспроизведе-
ния существующих дискурсивных практик и 
способности оценивать, критически переос-
мысливать инструменты и способы осущест-
вления этих практик [14]. 

Формирование академической грамотно-
сти при обучении иностранному языку про-
исходит путём развития целого ряда умений 
и навыков, таких как умение критически 
читать и интерпретировать информацию; 
идентифицировать и использовать академи-
ческий дискурс в контексте; владение мето-
дологическими основами исследовательской 
работы; умение определять жанры текстов, 
понимать взаимосвязь различных частей 
текста, технологии их логического соеди-
нения; навык анализа информации, пред-
ставленной в графическом или визуальном 
формате; умение различать причины и след-
ствия, классифицировать и обрабатывать 
сравнительные данные. Данные темы акту-
альны в современном контексте высшего об-
разования, и мы постарались затронуть их в 
своём курсе. 

Методология
В данной статье описывается практиче-

ский опыт создания курса академическо-
го письма для студентов (магистрантов, 
аспирантов) инженерных специальностей. 
Успешная реализация курса обусловлена 
тщательно проработанной методологиче-
ской базой, представленной компетентност-
ным и интегративным подходами. Компе-
тентностный подход ориентирован на раз-

витие целого ряда ключевых компетенций: 
лингвистической, социолингвистической, 
дискурсивной, прагматической и научно-
профессиональной, овладение которыми 
создадут базис компетентности в сфере ака-
демического письма [15].

Следует отметить, что обучение методам 
и технологиям передачи академического 
дискурса лежит в основе формирования ака-
демической грамотности, что предполагает 
освоение культуры и социальных практик 
сообщества с помощью развития навыков 
устной и письменной речи, способов мыш-
ления в определённой среде. Следователь-
но, для образовательного процесса в вузе 
важным является «обучение восприятию 
информации и кода передачи, т.е. дискур-
су»[16; 17]. 

Освоение дискурса в процессе обучения 
подразумевает овладение языком и спо-
собами познания. Анализ информации и 
трансляция знаний в академическом дис-
курсе, учёт ценностных установок и приня-
тых норм поведения составляют стратегию 
эффективного функционирования в мульти-
лингвальной академической среде.

Формированию научной картины мира 
способствует применение интегративного 
подхода к развитию академической гра-
мотности студентов, что предполагает ин-
теграцию профессиональных знаний, про-
фессионально-ориентированного языка в 
научную среду; способствует актуализации 
процесса формирования готовности студен-
та к диалогу в научном и профессиональном 
сообществе, в частности представлению ре-
зультатов научных исследований в форме 
научных публикаций на иностранном языке, 
инсталляции проектов на международных 
научных форумах, выставках и конферен-
циях, написанию и подаче грантовых заявок.

Результаты
В мировой практике академическое пись-

мо является отдельной областью исследова-
ния, а в рамках образования рассматривает-
ся как самостоятельная академическая дис-
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циплина. С учётом современных требований 
в рамках процессов интернационализации 
актуализируется проблема разработки ав-
торского курса академической грамотности 
для студентов-магистрантов и аспирантов 
инженерных специальностей СамГТУ.

Надо отметить, что в настоящее время 
организация учебного процесса по ино-
странному языку в СамГТУ не позволяет 
магистрантам и аспирантам овладевать на-
выками составления научных текстов на 
иностранном языке, т.к. специализирован-
ного курса по обучению и практике работы 
с текстами академической направленности 
не предусмотрено ни на уровне магистрату-
ры и аспирантуры, ни тем более на уровне  
бакалавриата. Следовательно, студенты-ма-
гистранты инженерных специальностей не 
готовы взяться за написание научных тек-
стов на английском языке. 

Одна из задач «Программы развития 
СамГТУ до 2025 года» в области научно-ис-
следовательской политики – «создание про-
дуктивной научной среды, обеспечивающей 
эффективную организацию научного процес-
са и привлекательность для молодых специ-
алистов» – подсказала выбор нашей целевой 
аудитории: студенты-магистранты и аспи-
ранты. Однако содержание курса может быть 
полезным и научно-педагогическим работни-
кам для расширения их профессиональных 
возможностей, повышения уровня и качества 
публикаций в научных изданиях, публикаци-
онной активности и собственной конкурен-
тоспособности. Таким образом, возникла не-
обходимость организации образовательного 
процесса для целенаправленного формиро-
вания и отработки навыков академического 
письма. Концепция заключалась в попытке 
создать такое содержание курса для форми-
рования академической грамотности, кото-
рое бы удовлетворяло потребности студентов 
и соответствовало современной методологии 
обучения английскому языку для «специаль-
ных академических целей (ESAP)» [18]. 

Целевая аудитория, которая была опре-
делена в соответствии со стратегическими 

задачами университета, характеризуется 
устойчивым интересом к повышению уровня 
английского языка в целом и академической 
грамотности в сфере научной коммуника-
ции в частности, желанием самостоятельно 
описать и успешно опубликовать результа-
ты научных исследований в международных 
журналах, индексируемых в базах данных 
Web of Science и Scopus, овладеть навыками 
устной презентации на английском языке. 
«Финальный продукт» курса – создание 
расширенного плана научной статьи, эле-
мента/части научной работы, презентации 
для международной конференции, резюме, 
аннотации к статье.

Для отбора содержания курса “English 
for Academic Purposes” было проведено ан-
кетирование целевой аудитории (Табл. 1). 
Определение её потребностей обозначило 
траекторию подготовки к устной и письмен-
ной коммуникации на английском языке для 
академических целей, в том числе для по-
сещения лекций и семинаров, составления 
резюме, подготовки устной презентации, 
выступления на конференции, написания ан-
нотации к статье и публикации результатов 
научных исследований. 

Цель курса – формирование у магистран-
тов и аспирантов навыков создания письмен-
ных академических текстов на основе пред-
ставления о целях, структуре, лингвистиче-
ских и стилистических особенностях англо-
язычного научного письменного дискурса. 

Всего в исследовании приняли участие 
97 человек, в том числе 65 магистрантов и 
32 аспиранта. Анализ полученных данных 
показал, что большинство студентов испы-
тывают трудности в устной коммуникации 
на английском языке (47%), недостаточно 
осведомлены о процессе планирования и 
написания любой научной работы (31%), не 
имеют навыков оформления результатов 
научно-исследовательской деятельности на 
английском языке (22%). 

Ниже приведём наиболее востребован-
ные аспекты курса ESAP порядке значимо-
сти для студентов:
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Таблица 1
Определение потребностей целевой аудитории для отбора содержания курса  

“English for Academic Purposes”
Table 1

The needs of the target audience identification for the selection  
of “English for Academic Purposes” course contents

1. Выберите аспекты обучения английскому языку для академических целей, которые Вы считаете важными 
для себя
−	 Навыки устной презентации научных исследований на английском языке;
−	 Навыки описания своего научного исследования;
−	 Навыки написания аннотации к статье;
−	 Изучение структурных элементов статьи и особенностей их написания;
−	 Знание международных требований к оформлению научных статей;
−	 Навыки формулирования методологии исследования;
−	 Знание профессионально-ориентированной лексики;
−	 Знание синтаксических особенностей англоязычных текстов; 
−	 Понятие о плагиате в научной работе;
−	 Умение составлять библиографические списки в соответствии с международными требованиями;
−	 Оформление заявки на международную конференцию;
−	 Навыки составления резюме;
−	 Навыки составления грантовых заявок;
−	 Навыки аудирования;
−	 Навыки общения с иностранными коллегами на иностранном языке

2. Чем Вам интересен курс “English for Academic Purposes”
−	 Тематикой;
−	 Возможностью отработки практических навыков научной коммуникации;
−	 Расширением возможностей работы над собственным научным исследованием

3. Какие компетенции (навыки, умения, знания), по Вашему мнению, необходимо развивать: 
−	 Лингвистическую (знание лексики, грамматики, синтаксических и стилистических особенностей англий-
ского языка);
−	 Социолингвистическую (возможность использовать знания для коммуникации в научной среде);
−	 Дискурсивную (навыки организации языкового материала);
−	 Прагматическую (умение использовать высказывания для различных коммуникативных функций в соот-
ветствии с коммуникативной и прагматической целью)

4. Какие проблемы появляются у Вас, когда надо высказываться на английском языке (кратко опишите)

− описание научного исследования, в том 
числе его методологической основы;

− структура и организация научной ста-
тьи; 

− требования к оформлению научных 
статей;

− написание аннотации к статье; 
− международные требования к оформ-

лению списка литературы;
− презентация научных исследований на 

английском языке;
− устная коммуникация;
− рассказ о своей профессиональной на-

учной деятельности (резюме) (рисунок 1).
Выстроив темы, интересующие нашу це-

левую аудиторию, в соответствии с логикой 

и методологией преподавания ESAP и тре-
бованиям к освоению профессиональных 
компетенций, мы разработали курс обуче-
нию академическому письму, состоящий из 
четырёх модулей.

Модуль 1 «Мировое образовательное 
пространство. Академическая карьера» 
включает сведения о международных об-
разовательных перспективах, научной де-
ятельности молодого учёного. Модуль 2 
«Методология исследования. Научный дис-
курс» формирует навыки теоретического 
базиса исследования, а именно постановки 
цели, определения предмета, объекта ис-
следования, формулирования гипотезы и 
задач, методов и результатов исследования. 
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Методологическая грамотность формиру-
ется также посредством освоения акаде-
мической и научной лексики, профессио-
нальной терминологии. Модуль 3 «Научная 
публикация» знакомит с требованиями к 
публикациям в международных журналах: 
критическая оценка информации, структура 
IMRAD, требования к публикуемым матери-
алам, критерии оценки, понятие о плагиате. 
Модуль 4 «Искусство презентации» рас-
сматривает правила устной коммуникации 
при представлении результатов научной 
работы на английском языке. Модуль рас-
крывает структуру и элементы публичных 
выступлений, требования к оформлению 
презентации.

Каждый модуль имеет одну и ту же струк-
туру, которая включает мотивационный этап 
и основной этап – работу с упражнениями, 
содержащими имплицитную информацию, 
что позволяет студентами проводить анализ 
и делать самостоятельные выводы. Некото-
рые из заданий нацелены на самостоятель-
ный поиск и выделение информации из раз-
личных источников, в том числе видеоресур-

сов Интернета, анализ полученной инфор-
мации, заполнение таблицы полученными 
данными. Дальнейшая работа заключается 
в отработке отдельных элементов каждого 
модуля. Большая часть заданий являются 
продуктивными, а их сложность постепен-
но повышается. Например, в модуле «Ис-
кусство презентации» работа проводится с 
речевыми клише в структурных элементах 
презентации, с упором на академический во-
кабуляр. Последний этап работы над моду-
лем – создание презентации по теме своего 
научного исследования. 

В ходе освоения курса у обучающихся 
есть возможность поработать над собствен-
ным «финальным продуктом», например 
аннотацией. Студенты составляют аннота-
ции к своей статье по изученной модели с 
использованием ключевых фраз, клише и 
вокабуляра, свойственных академическому 
дискурсу данной темы. Некоторые студен-
ты составляют план статьи или редактируют 
свои готовые научные работы. Последний 
этап работы зачастую включает в себя вза-
имооценку, или взаимное рецензирование, 

Рис. 1. Отбор содержания курса академического письма
Fig. 1. Contents selection for “Academic Writing” Course
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так называемое “peer review”, которое по-
зволяет оценить свою работу, увидев её «под 
другим углом», провести анализ и сопоста-
вить её с работами других студентов. 

По окончании курса обучающиеся пред-
ставили свои научные работы на английском 
языке: расширенный план статьи, аннота-
цию, презентацию своего исследования, ста-
тью, готовую к публикации (всего 85 работ). 
Все работы имели чёткую структуру и были 
выполнены в соответствии с современными 
международными требованиями. Анализ 
опроса студентов, окончивших курс акаде-
мического письма, позволил сделать следу-
ющие выводы: 43% – обучающихся полно-
стью удовлетворены полученными знания-
ми, 21% – хотели бы продолжить обучение 
с упором на практический аспект и работать 
над своими научными материалами, 24% – 
не смогли освоить курс в полном объёме, 
12% – нашли курс сложным и прекратили 
обучение. Результаты опроса позволили 
сделать вывод об успешности реализации 
курса. Эффективность курса “English for 
Academic Purposes” подтверждается повы-
шением уровня методологической грамот-
ности студентов и развитием у них про-
фессиональной компетенции. Однако мы 
определили направления для дальнейшего 
усовершенствования курса: увеличение его 
продолжительности, адаптация материала 
к реальным образовательным нуждам сту-
дентов магистрантов и аспирантов, развитие 
у них исследовательских навыков. Следует 
особо подчеркнуть целесообразность непре-
рывного развития навыков академического 
письма начиная с уровня бакалавриата, по-
скольку бóльшая часть магистрантов и аспи-
рантов признали себя «новичками в акаде-
мическом письме». 

С опорой на методологию обучения ESAP 
мы выделили ключевые иноязычные профес-
сиональные компетенции, формируемые в 
процессе обучения академическому англий-
скому: лингвистическую, социолингвисти-
ческую, дискурсивную и прагматическую. 
Данные компетенции развивались путём 

формирования таких умений и навыков, как 
умение критически оценивать информацию, 
понимать академический вокабуляр кон-
тексте, понимать отношения между различ-
ными частями текста, видеть его логическое 
развитие (цепочка: от введения к выводам); 
навык использования языка для соединения 
различных частей текста; умение интерпре-
тировать различные типы текстов (жанр), 
понимать, что в них заложено и что они 
транслируют для целевой аудитории; умение 
интерпретировать, использовать и произво-
дить информацию, представленную в графи-
ческом или визуальном формате; умение от-
делять существенную информацию, факты 
и мнения, предложения и доказательства, 
одним словом, анализировать поток дан-
ных, различать причины и следствия; навык 
классификации и обработки сравнительных 
данных; умение видеть последовательность 
фактов, проводить сравнительный анализ 
с целью доказательства; понимание комму-
никативной функции выражений в акаде-
мическом языке (определение, приведение 
примеров, доказательство). Модули курса 
предполагают изучение особенностей на-
учного дискурса и включают упражнения, 
нацеленные на освоение лексико-грамма-
тических правил и норм научного стиля: 
частотных глаголов англоязычного акаде-
мического дискурса, профессиональной 
терминологии изучаемой специальности, 
видовременных форм, грамматических осо-
бенностей и специфических конструкций 
научного текста, речевых моделей научной и 
профессиональной сферы, приёмов и стилей 
цитирования, основ научной публичной речи 
и академической презентации, правил струк-
турирования и оформления научного текста, 
составных элементов англоязычной научной 
статьи. Эффективными представляются за-
дания, направленные на формирование уме-
ния оценивать релевантность информации, 
интерпретировать и использовать её. 

Точность и логичность изложения ин-
формации – признак академической гра-
мотности, определяющий овладение раз-
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личными формами и стилями научной речи, 
методологией научного исследования с 
учётом специфики англоязычного научного 
дискурса.

Заключение
Разработанный в СамГТУ курс акаде-

мической грамотности направлен на ком-
плексное развитие навыков академического 
чтения и академического письма, освоение 
методологической грамотности, научного 
дискурса, культуры речи, искусства презен-
тации. Важной особенностью курса стала 
возможность формирования дискурсивного 
компонента иноязычной коммуникативной 
компетенции как составляющей профес-
сиональной компетенции специалиста. Мы 
признаём, что освоение академического дис-
курса есть «овладение комплексом знаний 
и умений, таких как владение языком и спо-
собами познания, обработка информации и 
трансляция знаний в академическом дискур-
се, учёт ценностных установок и принятых 
норм поведения» [19]. Академический дис-
курс в совокупности с навыками академи-
ческой устной и письменной коммуникации 
составляет основу академической грамот-
ности. 

В разработке содержания курса учитыва-
ли опыт зарубежных исследований, содер-
жание методик и учебных программ в обла-
сти академического письма и академическо-
го чтения, а также аспекты академической 
грамотности, взаимосвязь которых очевид-
на: создание научного текста невозможно 
без владения методами и технологиями его 
построения в контексте, а также без умения 
анализировать актуальные проблемы и на-
ходить способы их решения. Теоретико-ме-
тодическая основа обучения английскому 
языку для специальных академических це-
лей опирается на актуальные международ-
ные требования, нормы информационного 
научного обмена, потребности обучаемых, 
методику обучения иностранному языку 
(содержание, подходы и методы) и целевую 
установку – формирование коммуникатив-

ной иноязычной компетенции для академи-
ческого и профессионального взаимодей-
ствия. Таким образом, анализ зарубежных 
и отечественных стандартов и тенденций в 
области профессиональной подготовки, ре-
зультаты проведённого исследования сви-
детельствуют о необходимости системати-
ческого формирования академической гра-
мотности на всех уровнях обучения в вузе, 
начиная с развития базовых навыков акаде-
мического письма на уровне бакалавриата. 
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иНтерНациоНализация образоваНия
internAtionAlizAtion of educAtion

В 1962 г. в Волгоградский политехнический институт прибыла первая группа иностран-
ных студентов – 15 человек из Ирака, Ганы и Камбоджи, которые закончили подготови-
тельные факультеты в Ташкентском политехническом университете. Обучение иностран-
ных студентов русскому языку как иностранному (РКИ) в Волгоградском государственном 
техническом университете осуществлялось кафедрой русского языка. В 1973 г. подготови-
тельный факультет для иностранных граждан с кафедрой русского языка оформился как 
самостоятельная структура довузовского этапа обучения. Учебно-методическая и техни-
ческая оснащённость, неизменно высокий уровень преподавания делают факультет конку-
рентоспособным по отношению к другим подготовительным факультетам, не исключая и 
столичные. В профессиональной среде ФПИС ВолгГТУ обладает высокой репутацией. Его 
выпускники продолжают обучение по образовательным программам высшего профессио-
нального образования инженерно-технического, экономического, медико-биологического и 
филологического профилей. В 2015 г. на базе университета проводился V съезд Ассоциации 
иностранных студентов вузов РФ, в работе которого приняли участие более 200 делега-
тов из 45 вузов и 33 городов РФ, а также представители Посольств Бенина, Ганы, Гвинеи-
Бисау, Ирака, Казахстана, Камеруна, Мексики и Руанды. За почти 60-летнюю историю 
подготовительный факультет закончили более 7,5 тысяч иностранных граждан, более 
3,5 тысяч получили дипломы бакалавров, магистров и специалистов нашего университе-
та, около 100 человек защитили диссертации на соискание учёной степени кандидата наук. 
Благодаря полученному в университете образованию многие выпускники стали руководите-
лями различных организаций за рубежом. Некоторые иностранные выпускники работали и 
работают в нашем университете: доцент Азад Гафур Саид (Ирак), доценты Саад Карим 
(Ливан), Мохаммед Аль-Гунаид (Йемен), Мохаммед Аль-Ашваль (Йемен).

Университет активно сотрудничает в области организации международного образо-
вания с ведущими вузами страны: Российским университетом дружбы народов, Санкт-
Петербургским политехническим университетом им. Петра Великого, Томским политех-
ническим университетом и др.

Ниже публикуются статьи учёных ВолгГТУ о процессах, происходящих в вузе в этой сфере.
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Аннотация. В работе на основе анализа практикуемых стратегий интернационализа-
ции показано, что основным её источником является международная студенческая мобиль-
ность, в основе которой лежит способность, готовность и взаимозаинтересованность в 
сотрудничестве трёх субъектов: страны импорта образования, страны экспорта образо-
вания и вуза страны экспорта образования, предлагающего свои образовательные услуги 
для населения страны импорта образования. Успешность этого процесса зависит от не-
которого набора факторов политики, экономики, социологии и технологии, характерных 
для каждого из трёх участников. Авторами предложен общий для всех участников перечень 
критериев, оценивающих в единой шкале показатели выделенных факторов: политиче-
ская (административная) устойчивость, степень взаимодействия участников, законо-
дательство в сфере образования, взаимная привлекательность субъектов, уровень адми-
нистративных барьеров, особенности демографической ситуации, состояние экономики, 
востребованность направлений подготовки, логистическая доступность, количество вы-
пускников субъекта, языковая привлекательность программ подготовки, уровень профо-
риентационных мероприятий, соответствие уровней подготовленности абитуриентов 
требованиям страны-экспортёра образования, конкуренция на рынке образовательных 
услуг, доступность дистанционных образовательных технологий, уровень развития и ди-
намика инноваций. Интегральная оценка прогноза эффективности работы вуза-экспортё-
ра с населением конкретной страны импорта образования осуществляется путём анализа 
построенной многоуровневой иерархической структуры. На каждом уровне иерархической 
структуры свёртка элементов иерархии производится с использованием среднего функцио-
нального Колмогорова – Нагумо. В работе приведены примеры использования предлагаемой 
методики количественной и сравнительной оценки потенциала стран-импортёров обра-
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зования, что позволяет международным службам университета определять пул наиболее 
привлекательных стран с точки зрения организации международной студенческой мобиль-
ности, и, соответственно, концентрации административных и финансовых ресурсов в вы-
бранном направлении, для принятия решения о целесообразности продвижения бренда вуза 
на зарубежном рынке образовательных услуг. Модель может быть легко модифицирована 
путём добавления актуальных для данного вуза и времени параметров, существенно вли-
яющих на международную студенческую мобильность, или исключения слабо влияющих. 

Ключевые слова: интернационализация, студенческая мобильность, экспорт образо-
вания, импорт образования, системный анализ, иерархическая структура, PEST-анализ, 
теория качеств
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Abstract. According to the analysis of the existing internationalization strategies it is demon-
strated that its main source is an international students’ mobility, which is based on ability, willing-
ness and common interest in cooperation of three following subjects: countries importing educa-
tion, education-exporting countries, higher educational institution of the exporting country, which 
provides its educational services for the citizens of the country importing education. The success of 
this process depends on a certain set of factor indicators in politics, economics, sociology and tech-
nology, which are peculiar to each of three participants. The authors propose common to all the 
participants list of criteria, which evaluate indicators of the stated factors according to the integrat-
ed scale: political (administrative) stability, degree of participants’ cooperation, legislation in edu-
cational sphere, mutual amiability of the subjects, level of administrative barriers, peculiarities of 
demographic situation, economic performance, demand for majors of training, logistic accessibility, 
the number of graduate students, language attraction of training programs, level of career-oriented 
activities, correspondence between the level of applicants’ acquirements and requirements of the 
education-exporting country, competition on the educational services market, accessibility of dis-
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tance educational technologies, development level and dynamics of innovations. The article gives an 
integral estimation of the efficiency forecast for the work of exporting higher educational institution 
with the population of a particular education-importing country. This estimation is carried out by 
means of the analysis of the formed multi-level hierarchical structure. The convolution of hierarchi-
cal elements on each level of the hierarchical structure is done using a generalised f-mean, proposed 
by Kolmogorov – Nagumo. There are given examples of the proposed methodology implication for 
quantitative and comparative assessment of the potential of education-importing countries. Due to 
this, international services of the university determine the most attractive countries in terms of inter-
national students’ mobility organization and therefore concentration of administrative and financial 
resources in the chosen direction, in order to make decision on the university brand promotion on 
the foreign market of educational services. The model can be easily modified by adding the relevant 
or excluding irrelevant parameters for a given university.

Keywords: internationalization, student mobility, theory of qualities, systems analysis, PEST analysis
Cite as: Godenko, A.E., Boyko, G.V., Gadgiev, R.B., Filimonova, N.Yu. (2021). Student Mobi- 

lity as a Form of Internationalization of Education: A Systems Approach to Management. Vysshee 
obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 30, no. 7, pp. 129-138, doi: 10.31992/0869-
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Введение 
Эффективность любой отрасли эконо-

мики во многом зависит от множества фак-
торов, в основе которых лежат современ-
ные научные знания и передовые практики. 
Развитие знаний не может происходить в 
рамках отдельных территорий. Только ши-
рокая интеграция отдельных коллективов 
может привести к решению серьёзных за-
дач. В основе этих решений лежат современ-
ные знания, носителями которых являются 
высококвалифицированные специалисты, 
подготовленные образовательными учреж-
дениями. Для сферы образования, как и для 
других отраслей экономики, характерна 
глобализация. Одним из проявлений глоба-
лизации образования является интернацио-
нализация, которая предполагает усиление 
взаимосвязей между странами по различ-
ным направлениям, в том числе:

– привлечение зарубежных учёных и 
специалистов – развитие академической мо-
бильности;

– реализация совместных с зарубежными 
партнёрами образовательных программ – 
развитие студенческой мобильности;

– реализация совместных научных ис-
следований с ведущими зарубежными науч-
ными центрами.

Под интернационализацией образова-
ния обычно понимают процесс, при кото-
ром задачи, цели, функции и организация 
предоставления образовательных услуг 
различным целевым группам приобретают 
международный аспект и измерение, харак-
теризующиеся политическими, экономиче-
скими, социальными и технологическими 
факторами. В работе [1] выделяются четыре 
стратегии интернационализации:

1) стратегия согласованного подхода, 
основанная на создании благоприятных ус-
ловий для сотрудничества между научно-об-
разовательными центрами разных стран;

2) стратегия привлечения квалифициро-
ванной рабочей силы, в том числе целена-
правленное привлечение наиболее талант-
ливых учёных, преподавателей и студентов 
для развития кадрового потенциала органи-
зации и повышения конкурентоспособности 
вуза в научно-образовательной сфере;

3) стратегия получения дохода;
4) стратегия расширения возможностей 

через импорт образования (значительная 
выездная академическая и студенческая мо-
бильность).

В разных странах стратегия интернацио-
нализации ориентирована на решение прио-
ритетных для конкретной страны целей. При 
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этом интернационализация образования 
проходит с использованием всех четырёх 
стратегий, а также их комбинаций [2]. 

Все стратегии интернационализации пред-
полагают студенческую мобильность. За по-
следние 40 лет количество международных 
студентов в мире увеличилось с 800 тыс. чел. 
до 4500 тыс. Наиболее интенсивный рост на-
блюдался на рубеже ХХ–ХХI вв. В последние 
годы темпы роста значительно снизились. Это 
объясняется рядом объективных причин. Так, 
традиционные страны-экспортёры студентов 
(Китай, Вьетнам, Южная Корея и другие) при-
кладывают серьёзные усилия для повышения 
качества собственных национальных систем 
образования. В результате в этих странах по-
явилась сеть национальных университетов 
мирового уровня, которые стали привлека-
тельными для собственных студентов. 

Статистические данные по числу ино-
странных студентов, например, для РФ по-
казывают рост контингента в 2016–2017 гг. 
на 14%, а в 2017–2018 гг. – на 12%. Основной 
прирост происходит за счёт студентов из 
стран Азии. В 2017–2018 учеб. г. в 703 рос-
сийских вузах обучалось 256,9 тыс. чел. [3]. 

Степень изученности проблемы
Российских учёных интересуют самые 

различные аспекты интернационализации 
высшего образования. Помимо многочис-
ленных статей, проблемам интернационали-
зации посвящены регулярно появляющиеся 
диссертации, среди которых следует назвать 
исследования Е.Г. Леонтьевой (2002), Е.Н. 
Никоновой (2005), А.С. Елкиной, (2010), Л.В. 
Яроцкой (2013), А.Ю. Плешаковой (2015), 
Ю.Н. Зиятдиновой, (2016), Н.В. Красильни-
ковой (2018), Е. К. Защитиной (2019) и др. В 
контексте темы данной статьи нас особен-
но интересуют исследования, посвящённые 
международной академической мобильно-
сти (international academic mobility). В 2013 г. 
почти одновременно были защищены две 
диссертации: И.М. Миковой – «Академиче-
ская мобильность студентов в вузах России и 
США», в которой был проведён сравнитель-

ный анализ организации академической мо-
бильности студентов в вузах России и США, 
и Э.Л. Емельяновой – «Педагогическое 
обеспечение готовности студентов к акаде-
мической мобильности», которая выделила 
уровни сформированности готовности сту-
дентов к академической мобильности, про-
анализировала барьеры, затрудняющие их 
академическую мобильность, и предложила 
модель педагогического обеспечения акаде-
мической мобильности студентов.

Совсем недавно автор диссертации «Пе-
дагогические условия реализации междуна-
родной академической мобильности студен-
тов» П.В. Теребина (2019) высказала мнение, 
что «эффективность развития готовности 
субъектов образования к реализации меж-
дународной академической мобильности 
может быть обеспечена при внедрении в об-
разовательный процесс современного вуза 
комплекса организационно-педагогических, 
дидактических, индивидуально-педагогиче-
ских условий».

В статьях, посвящённых вопросам между-
народной студенческой мобильности, иссле-
дуются более частные вопросы: утверждает-
ся, что для вузов, участвующих в програм-
мах мобильности студентов, наибольший 
вес имеет такой показатель, как репутация 
в академических кругах [4]; выделяются за-
дачи, решение которых должно способство-
вать развитию академической мобильности, 
и предлагаются методы совершенствования 
миграционного законодательства в сфере 
образования [5]; перечисляются факторы 
выталкивания и факторы притяжения для 
образовательных мигрантов [6]; обосновы-
вается необходимость «обеспечить благо-
получную во всех смыслах интеграцию об-
разовательных мигрантов в новое для них 
социокультурное пространство» [7]. Неред-
ко в основе исследования международной 
студенческой мобильности лежит изучение 
мнения студентов о наиболее значимых для 
них факторах, влияющих на их выбор при-
нимающего вуза, что, на наш взгляд, недо-
статочно для выявления критериев выбора.
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Цели исследования:
– рассмотреть международную студен-

ческую мобильность как основной источник 
интернационализации образования;

– показать, что в основе студенческой 
мобильности лежит взаимосвязь трёх субъ-
ектов: страны импорта образования; страны 
экспорта образования; вуза страны экспорта 
образования, предлагающего свои образо-
вательные услуги для населения страны им-
порта образования;

– дать перечень факторов, от которых 
зависит эффективность работы вуза-экс-
портёра; 

– предложить методику количественной 
и сравнительной оценки потенциала стран-
импортёров образования для определения 
наиболее привлекательных стран с точки 
зрения организации международной сту-
денческой мобильности.

Материалы и методы 
Как было показано выше, одним из основ-

ных источников интернационализации явля-
ется студенческая мобильность, масштабы 
которой зависят от используемых странами 
и университетами стратегий, экспортирую-
щих образование. Успешность стратегии ин-
тернационализации во многом обусловлена 
правильностью выбора стран-партнёров и 
организации вузом процесса обучения. Для 
решения задач такого рода разработано 
достаточно большое количество подходов, 
таких как метод парных сравнений Саати, 
метод построения общей функции жела-
тельности Харрингтона, метод построения 
функций потерь, метод Тагучи и др. [8–11]. 

В работе предлагается методика количе-
ственной оценки степени привлекательно-
сти обучения населения страны-импортёра 
за рубежом на основе теорий качества, ко-
торые успешно использовались для оценки 
сложных объектов в задачах механики, хи-
мической технологии и экономики [12–14].

Общее качество привлекательности по-
лучения образования в стране-экспортёре 
можно представить в виде многоуровневой 

иерархической системы, которая форми-
руется из определённых экспертами част-
ных качеств по уровням иерархии путём их 
свёртки в соответствии с функциональным 
средним Колмогорова – Нагумо [15; 16]. 
Функции частных качеств и функции осред-
нения выбираются экспертами в зависимо-
сти от целей анализа. В предлагаемом подхо-
де «провал» качества по одному параметру 
приводит к плохому качеству всей системы, 
даже если все остальные параметры обе-
спечивают отличное качество. И наоборот, 
отличное качество по одному параметру не 
может обеспечить хорошее качество всей си-
стемы (необходимо улучшать качества и по 
другим параметрам).

Критерий оценки привлекательности 
университета-экспортёра для иностранных 
студентов (Q) базируется на PEST-анализе 
[17] трёх основных участников процесса ин-
тернационализации образования, а именно 
страны-импортёра образования (страны, 
которая нуждается в подготовке специ-
алистов за рубежом) – качество Q1; страны-
экспортёра образования (страны, которая 
осуществляет подготовку специалистов для 
зарубежных стран) – качество Q2; универ-
ситета-экспортёра образования (вуза, кото-
рый осуществляет подготовку иностранных 
студентов) – качество Q3. 

Въездная студенческая мобильность зави-
сит от уровня развития и степени готовности 
этих трёх субъектов к взаимодействию. Сте-
пень привлекательности страны-экспортёра 
и университета-экспортёра (Q) описывается 
в виде сложной многоуровневой иерархиче-
ской структуры (Рис. 1) и оценивается как 
среднее экспоненциальное Q1, Q2, Q3. 

Каждое из свойств Qi зависит от четырёх 
частых качеств qij (политика, экономика, 
социология, технология), которые, в свою 
очередь, зависят от элементарных свойств 
субъекта pijk. В таблице 1 приведены элемен-
тарные свойства (pijk), используемые в PEST-
анализе.

Значение качества каждого из выделен-
ных факторов (политика, экономика, со-
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циология, технология) определялось его 
интегральным свойством, полученным как 
среднеарифметическое его элементарных 
свойств, и переводилось в шкалу качеств qij с 
помощью линейной зависимости: 

= ⋅ +� ,ij ijkq a p b

где коэффициенты a и b выбираются экспер-

тно; ijkp  – среднее значение свойств соот-
ветствующего фактора. 

Методика общей свёртки свойств в единое 
качество подробно описано в работе [14].

Результаты 
Предлагаемая методика была апробиро-

вана для случаев: 
– страны-импортёры: Вьетнам, Таджики-

стан, Туркмения, Узбекистан; 
– страна-экспортёр – Россия; 
– университеты-экспортёры: Волгоград-

ский государственный технический универ-
ситет (ВолгГТУ), Казанский национальный 
исследовательский технологический уни-
верситет (КНИТУ). 

Коэффициенты a и b принимались соот-
ветственно равными «1,562» и «-2,125».

Полученные значения Q1, Q2, Q3 и единое 
качество привлекательности оцениваемой 
системы Q приведены в таблицах 2 и 3. 

Полученный интегральный показатель 
даёт оценку, необходимую при принятии 
университетом управленческих решений о 
месте эффективного вложения администра-
тивных и финансовых средств для улучше-
ния показателя интернационализации.

Заключение 
В начале исследования нами было выска-

зано предположение, что масштабы студен-
ческой мобильности зависят от стратегии 
интернационализации, которая, в свою оче-
редь, зависит от взаимозаинтересованности 
в сотрудничестве трёх субъектов: страны 
импорта образования, страны экспорта об-
разования и вуза страны экспорта образова-
ния, предлагающего свои образовательные 
услуги для населения страны импорта обра-
зования.

Для решения поставленных задач была 
использована методика количественной 
оценки степени привлекательности обуче-
ния населения страны-импортёра за рубе-

Рис. 1. Многоуровневая иерархическая структура процесса интернационализации
Fig. 1. Multi-level hierarchic structure of the internationalization process
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жом на основе теории качества. В наших рас-
чётах учтены параметры, которые влияют 
на успешность студенческой мобильности. 
Предложенная методика была апробирова-
на применительно к таким странам-импор-

тёрам, как Вьетнам, Таджикистан, Туркме-
ния, Узбекистан, и двум университетам-экс-
портёрам: Волгоградскому государственно-
му техническому университету (ВолгГТУ) 
и Казанскому национальному исследова-

Таблица 1
PEST-анализ субъектов 

Table 1
Pest analysis of the subjects

Политика (qi1)
1) политическая (административная) устойчивость 
субъекта (pi11)
2) степень взаимодействия субъектов (pi12)
3) законодательство в сфере образования (pi13)
4) взаимная привлекательность субъектов (pi14)
5) уровень административных барьеров(pi15)

Экономика (qi2)
1) особенности демографической ситуации, 
характерные для субъекта (pi21)
2) состояние экономики субъекта (pi22)
3) востребованность направлений подготовки для 
субъекта (pi23)
4) логистическая доступность субъекта (pi24)

Социология (qi3)
1) количество выпускников субъекта (pi31)
2) языковая привлекательность субъекта (pi32)
3) уровень профориентационных мероприятий, 
проводимых субъектом (pi33)
4) соответствие уровней подготовленности 
абитуриентов в субъектах (pi34)
5) конкуренция субъектов на рынке образовательных 
услуг (pi35)

Технология (qi4)
1) уровень использования дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) субъектом (pi41)
2) уровень развития технологий субъекта (pi42)
3) динамика инноваций в субъекте (pi43)

Таблица 2
Результаты расчёта оценки возможностей университета на образовательных рынках  

стран-импортёров студентов (ВолгГТУ)
Table 2

Evaluation results of the University’s opportunities on educational markets of the countries importing 
students (Volgograd State Technical University)

Страна Q1 Q2 Q3 Q

Туркменистан –0,197 0,273 0,103 0,041

Вьетнам 0,005 0,082 0,166 0,082

Таджикистан 0,503 0,671 0,301 0,480

Узбекистан 0,766 0,555 0,607 0,639

Таблица 3
Результаты расчёта оценки возможностей университета на образовательных рынках 

стран-импортёров студентов (КНИТУ)
Table 3

Evaluation results of the University’s opportunities on educational markets of the countries importing 
students (Kazan National Research Technological University)

Страна Q1 Q2 Q3 Q

Вьетнам 0,005 0,082 0,092 0,059

Туркменистан –0,197 0,273 0,304 0,099

Таджикистан 0,503 0,671 0,428 0,529

Узбекистан 0,766 0,555 0,589 0,632
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тельскому технологическому университету 
(КНИТУ).

В процессе исследования были достигну-
ты поставленные ранее цели, а именно:

1) проведён анализ факторов, влияющих 
на мировую студенческую мобильность, и 
определён перечень элементарных свойств, 
позволяющих построить иерархическую 
структуру привлекательности университе-
та-экспортёра образования с учётом поли-
тических, экономических, социологических 
и технологических особенностей стран им-
порта и экспорта образования;

2) разработана методика количественной 
оценки привлекательности университета 
для иностранных студентов, позволяющая 
международным службам вуза вырабаты-
вать управленческие решения, направленные 
на рост количества иностранных студен-
тов за счёт рационального выбора стран-
импортёров образования; 

3) модель может быть легко модифици-
рована путём добавления актуальных для 
данного вуза и времени параметров, суще-
ственно влияющих на международную сту-
денческую мобильность, или исключения 
слабо влияющих. 
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Введение
Интернационализация образования в со-

временном мире является предметом внеш-
ней политики государства и ориентируется 
на решение не только социальных или по-
литических, но и экономических проблем. 
Процесс интернационализации включает 
академическую мобильность студентов и 
преподавателей, реформирование образова-
тельных программ и учебных планов и раз-
личные виды международного сотрудниче-
ства. К несомненным достоинствам процесса 
интернационализации относится не только 
доступность ведущих университетов мира 
для молодёжи из различных стран, но и рас-
ширение и укрепление международного со-
трудничества, активизация академической 
мобильности субъектов образования, а глав-
ное – содействие взаимопроникновению 
культур и формирование доброжелатель-
ных отношений между народами.

Интернационализация уже давно стала 
заметным ресурсом экономического разви-
тия принимающего вуза: постепенно приём 
иностранцев для обучения в вузах стал вос-
приниматься как рынок услуг, поскольку 

бóльшая часть иностранных студентов пол-
ностью оплачивают своё обучение. Между-
народный рынок образовательных услуг 
сегодня – это стремительно развивающий-
ся сектор экономики, ведущими элемен-
тами которого являются международный 
маркетинг образовательных организаций и 
целенаправленная политика по набору ино-
странных студентов. Для этих целей широко 
используются диверсификация образова-
тельных программ, привлечение иностран-
ных студентов на обучение с полной опла-
той, расширение сети вузов-интересантов 
в ключевых странах – донорах студентов, 
повышение качества образования за счёт се-
тевых ресурсов, международного сотрудни-
чества и др. [1; 2].

Однако «стратегия получения дохода» в 
РФ не является главной, т.к. в соответствии 
ещё с советской традицией привлечение 
иностранных граждан на обучение в рос-
сийские университеты рассматривается в 
основном как политический процесс фор-
мирования «мягкой силы». В соответствии 
с приоритетным проектом «Развитие экс-
портного потенциала российской системы 
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образования»1 экспорт российского высше-
го образования должен вырасти с 220 тыс. 
иностранных студентов в 2017 г. до 710 тыс. 
в 2025 г., а количество иностранных слуша-
телей онлайн-курсов российских вузов – с 1 
млн. 100 тыс. человек в 2017 г. до 3 млн. 500 
тыс. чел. в 2025 г. Это позволит увеличить 
приток внебюджетных средств в универси-
теты с 84744 млрд. руб. в 2017 г. до 373147 
млрд. руб. в 2025 г. Большая роль в этом про-
цессе отводится федеральным и националь-
ным исследовательским университетам, а 
также ФЦП «Русский язык» (2011–2015 и 
2016–2020).

Очевидно, что при выборе образователь-
ной организации иностранные абитуриенты 
учитывают не только географическую бли-
зость, похожесть и понятность систем об-
разования, но и социально-культурный кон-
текст, языковые и культурные предпочтения. 
Для иностранных студентов наиболее при-
влекательными являются страны, где говорят 
на широко распространённых в мире языках: 
английском, французском, немецком, ис-
панском, русском [3–5]. В последние деся-
тилетия неанглоговорящие страны всё чаще 
предлагают международным студентам раз-
личные курсы на английском языке, главным 
образом – для магистрантов и аспирантов, с 
тем чтобы повысить свою привлекательность 
в глазах стран-доноров студентов.

Популярность российских вузов среди 
иностранных студентов растёт с каждым го-
дом: если в 2014/2015 учеб. г. количество ино-
странных студентов составляло около 183 
тыс. чел., то в 2019/2020 учеб. г. – уже 315 тыс. 
чел., что соответствует 8% от общего числа 
студентов в РФ2. В сравнении с ведущими ми-

1 Паспорт приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала российской системы 
образования». URL: http://static.government.
ru/media/files/DkOXerfvAnLv0vFKJ59ZeqTC7y-
cla5HV.pdf (дата обращения: 23.06.2021).

2 Рекордное количество иностранных студентов 
выбрали Россию в 2020 году // Study in Russia. 
2021. 25 февраля. URL: https://studyinrussia.ru/
actual/articles/rekordnoe-kolichestvo-inostran-

ровыми университетами процент иностран-
ных студентов не столь велик, как хотелось 
бы: например, в Оксфорде обучаются 35,7% 
иностранных студентов, в Цюрихе – 29,4%, в 
Гарварде – 24,5%, в Стэнфорде – 21,7%, Кем-
бридже – 20%, Мельбурне – 19%. Вплотную 
к группе лидеров международного образо-
вания приблизился Российский университет 
дружбы народов (РУДН), доля иностранных 
студентов в котором составляет 17,3%! Он 
обошёл по этому показателю университеты 
Мюнхена, Торонто и Праги, а также Москов-
ский государственный университет, (10,5% 
международных студентов) [6]. Согласно 
статистике Минобрнауки, иностранные сту-
денты сегодня обучаются в 688 российских 
вузах и 465 их филиалах. При этом бóльшая 
часть всех иностранных учащихся выбрали 
пять ведущих университетов России.

О русском языке замолвите слово!
С социально-образовательным контек-

стом получаемого за границей образования 
связан статус русского языка в цивилизаци-
онной конкуренции с другими языками. Ос-
новным и увеличивающимся иностранным 
контингентом, например, Волгоградского 
государственного технического универси-
тета (ВолгГТУ) в последние годы являют-
ся студенты из государств Центральной 
Азии – бывших среднеазиатских советских 
республик. Понятно, что наши страны свя-
зывает не только общее советское прошлое, 
но и достаточно интегрированные про-
цессы взаимной аккультурации и широкое 
социально-культурное поле. Поэтому для 
университетов Российской Федерации и  
ВолгГТУ в частности важен социально-обра-
зовательный контекст именно в этом регионе. 

Обучение в вузах представителей ино-
странных государств, особенно тех, что де-
сятилетиями находились в едином образова-
тельном пространстве, помогает обеспечить 
долгосрочные интересы принимающего сту-

nykh-studentov-vybrali-rossiyu-v-2020-godu/ 
(дата обращения: 23.06.2021)
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дентов государства в регионе, поддерживать 
культурные и личные связи.

До недавних пор взаимопонимание между 
странами постсоветского пространства ба-
зировалось, среди прочих факторов, на том, 
что практически вся политическая, научная, 
культурная элита получала образование на 
русском языке, в ведущих вузах Российской 
Федерации или в основных республикан-
ских учебных заведениях. Новое поколение, 
особенно люди, принадлежащие к семьям 
представителей властных структур, бизнес-
элиты, а также тщательно выявляемые та-
лантливые студенты, в основном обучаются 
в западных университетах и в учебных за-
ведениях, созданных в центральноазиатских 
республиках западными и восточными стра-
нами и структурами. 

Так, например, бывший министр высшего 
и среднего специального образования Уз-
бекистана И. Маджидов (в январе 2021 г. он 
стал ректором Национального университе-
та Узбекистана) закончил Ташкентский по-
литехнический институт, а диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата наук 
защитил в Московском гидромелиоратив-
ном институте. Одним из первых начинаний 
его преемника на посту министра – 45-лет-
него А. Тошкулова (выпускника и бывшего 
ректора Термезского университета) – стал 
ориентировочный обзорный семинар (16–18 
марта 2021 г.) по разработке стандартов 
успеваемости учащихся в партнёрстве с 
Агентством США по международному раз-
витию (United States Agency for International 
Development – USAID), финансирующим 
«Программу совершенствования образова-
ния в Узбекистане»3. Зам. премьер-министра 
Узбекистана А. Абдухакимов, выпускник 
Ташкентского государственного экономиче-
ского университета, закончил магистратуру 
в японском Университете Хитоцубаси.

3 Минобразования совместно с USAID разраба-
тывает стандарты для школьных учебников // 
Anhor.uz . 2021. 20 марта. URL: https: //anhor.
uz/news/24479 (дата обращения: 23.06.2021)

Происходит образовательная и языковая 
поколенческая дифференциация националь-
ных элит. Если этой тенденции ничего не 
противопоставить, то в недалёком будущем 
основа взаимопонимания может быть по-
теряна буквально, так как русский язык не 
сможет выполнять функцию средства меж-
национального общения.

Упорно проводимая замена кириллицы на 
латиницу в большинстве центральноазиат-
ских республик прерывает связь с текстами, 
образами и идеями русской культуры и рус-
скоязычными текстами, созданными в быв-
ших республиках, размежёвывает поколения 
и на близком расстоянии понижает уровень 
грамотности (одно из поколений не читает 
на латинице, другое – на кириллице). Эти 
семиотические революции уже происходили 
в регионе, когда с арабской письменности в 
первые годы Советской власти переходили 
на кириллицу, но тогда кириллица обеспе-
чила практически всеобщую грамотность, 
так как читать на арабском до революции 
могли немногие. На латиницу, как известно, 
перешли в Узбекистане, в Туркменистане, 
тенденция к постепенной замене кириллицы 
на латиницу поддерживается и в Казахстане. 

С распадом Советского Союза и с полити-
кой так называемого «этнического возрож-
дения» миллионы русских, в том числе препо-
давателей, покинули Среднюю Азию, и этот 
«исход» бумерангом ударил по титульным 
нациям в бывших республиках, понизив уро-
вень грамотности, специальной подготовки, 
профессионализма во многих сферах жизни.

Ослабление российского присутствия – 
свято место пусто не бывает – привело к 
усилению влияния мусульманских стран в 
сфере образования: в образовательном про-
странстве центрально-азиатских республик 
появились Турция, Иран, Пакистан, Саудов-
ская Аравия. Например, часть иностранных 
студентов ВолгГТУ из Узбекистана закон-
чили школы или лицеи с обучением на ту-
рецком языке, треть туркменских студентов 
указывают в анкете на знание турецкого 
языка [7]. Естественно, во многом это об-
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условлено принадлежностью к единой язы-
ковой группе – тюркской, но самая большая 
туркменская диаспора, врастающая уже и 
родственными связями в турецкое общество, 
находится в Турции. В Таджикистане было 
воспринято иранское влияние, что немудре-
но в связи с общностью языков. Пока взаи-
модействие стран в образовательной сфере 
ограничивается отдельными программами 
и разовыми мероприятиями4. С 1991 г. в гу-
манитарное пространство центральноазиат-
ских республик проникает Япония, которая 
с 1999 г. стала предоставлять стипендии для 
обучения в магистратурах японских универ-
ситетов. В 2002 г. в Алма-Ате был учреждён 
японский центр развития человеческих ре-
сурсов (курсы по изучению японского язы-
ка, менеджменту, гранты на развитие обра-
зовательных учреждений)5.

Страны, традиционные для получения 
высшего образования, такие как США, Ве-
ликобритания, Германия и др., по-прежнему 
являются притягательными для иностранных 
студентов [8]; на эти страны приходится поч-
ти половина международных мобильных сту-
дентов6. В начале ХХI в. до Средней Азии дош-
ли американские и европейские миссионеры с 
фондами развития, и в основном элита стала 
отправлять детей на учёбу в западные страны. 
В республики стали приезжать американские 
профессора, идеологи, просветители, обще-
ственные деятели и пр. За годы сотрудни-
чества на стажировках, курсах, тренингах и 
различных программах обмена в США побы-
вали тысячи граждан центральноазиатских 

4 Таджикистан и Иран будут развивать со-
трудничество в сфере образования и на-
уки // Avesta: Information Agency. 2019. 10 
августа. URL: http://avesta.tj/2019/08/10/
tadzhikistan-i-iran-budut-razvivat-sotrudnichest-
vo-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki/ (дата обраще-
ния: 23.06.2021)

5 Казахстанско-японский центр. URL: https://
new.kjc.kz (дата обращения: 23.06.2021)

6 Международные студенты // Unipage. 
URL: https://www.unipage.net/ru/student_
statistics (дата обращения: 23.06.2021) 

республик. Часто все эти мероприятия были 
бесплатными для жителей региона, а это при-
водило к расширению сферы использования 
английского языка и «усыханию» русской 
составляющей образования. 

С начала нынешнего века в Средней Азии 
активизировал свою образовательную дея-
тельность Китай. Знание китайского языка 
с каждым годом становится всё более по-
пулярным и престижным. Кроме того, мно-
гие гуманитарно-образовательные проекты 
Китая осуществляются в регионе по линии 
ШОС. Посольства Франции и Германии и 
их культурные центры также развивают из-
учение своих национальных языков в стра-
нах Центральной Азии. Все эти образова-
тельные, социально-культурные, политико-
экономические инициативы в постепенно 
выводят центральноазиатские страны СНГ 
из бывшего общего образовательного про-
странства на русском языке. 

Количество средних школ с русским язы-
ком образования в 1990-х гг. уменьшилось 
наполовину, в Таджикистане к началу века 
оно сократилось втрое (с 90 до 29), смешан-
ных – на треть. Из 7 млн. чел. населения ещё в 
начале XXI в. русский язык считали родным 
90 тыс. чел., около 1 млн. граждан владели им 
хорошо. В Туркменистане с конца 1990-х гг. 
русский был полностью вытеснен из школ, 
вузов, систем послевузовского образования. 
Были ликвидированы все кафедры русского 
языка в вузах и система повышения квали-
фикации преподавателей. С 2002 г. в стране 
работала одна туркмено-российская школа 
им. А.С. Пушкина, считавшаяся суперэлит-
ной. В крупных городах оставались одна-
две школы с одним-двумя русскоязычными 
классами. Возобновление преподавания рус-
ского языка в 2007 г. в объёме академическо-
го часа в неделю во всех средних и высших 
учебных заведениях с 1-го (4-го, 5-го, 6-го) 
по 11-й (10-й, 12-й) классы способствовало 
только знакомству с языком. Однако в Ка-
захстане в первой половине нулевых годов 
40% школьников получали среднее образо-
вание исключительно на русском языке.
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Статус официального русский язык со-
хранил в Киргизии. Обучение на русском 
языке или изучение русского языка при об-
учении на любом другом языке – конститу-
ционное право граждан Киргизии. В стране 
функционирует более 200 школ с русским 
языком обучения. Более 60 лет издаётся ме-
тодический журнал «Русский язык в школах 
Кыргызстана», который на протяжении не-
скольких лет поддерживало посольство Рос-
сийской Федерации. 

И тем не менее, несмотря на активный 
натиск англоговорящих стран, в десятых 
годах нового века наметился рост интереса 
к образованию на русском языке во многих 
странах постсоветского пространства. Росту 
популярности русских школ в республиках 
Средней Азии способствовало то, что каче-
ство преподавания на национальном языке 
вызывает сомнения и у профессионалов, и у 
родителей. Однако общественные запросы 
не могли быть удовлетворены, так как ощу-
щалась нехватка преподавателей русского 
языка, поэтому к преподаванию зачастую 
привлекались лица без должного уровня 
подготовки, а квалифицированные учителя 
были перегружены.

Российская Федерация поддерживает ин-
терес к русскому языку в бывших республи-
ках Советского Союза. Например, с 2005 г. 
в рамках федеральных целевых программ 
«Поддержка Российской Федерацией ин-
теграционных процессов в области образо-
вания в государствах-участниках СНГ» и 
«Русский язык (2005–2010 гг.)» через рос-
сийские посольства, Правительственную ко-
миссию по делам соотечественников за ру-
бежом и Правительство Москвы в большин-
ство стран региона было направлено около 
300 тысяч экземпляров книг – учебной и 
художественной литературы. Несколько 
десятков школ региона были подключены к 
образовательному каналу «Школьник-ТВ» 
(в нашей анкете, распространяемой среди 
иностранных студентов ВолгГТУ, к сожале-
нию, ни один из туркменских студентов не 
назвал этот канал). В Бишкеке был открыт 

центральноазиатский центр русского языка 
для переподготовки учителей. Найти подхо-
ды к решению комплекса проблем обучения 
русскому языку, в том числе касающихся 
организации повышения квалификации пре-
подавателей, был призван Фонд «Русский 
мир», созданный в 2007 г.7 С 2008 г. начали 
открываться культурные центры Фонда с 
выходом в Интернет, доступом к электрон-
ным библиотекам и программам дистанци-
онного обучения.

Несмотря на то что боìльшая часть науч-
ной и учебной литературы за годы нахожде-
ния в составе СССР была издана на государ-
ственном русском языке, сегодня он посте-
пенно вытесняется из практики высшей шко-
лы. В настоящее время в Туркменистане и в 
Таджикистане в сфере высшего образования 
приоритет отдан национальным языкам. Со-
гласно Закону об образовании Киргизии8 
в редакции от 2007 и 2012 гг. государство 
«создаёт условия для обучения» государ-
ственному – киргизскому, официальному – 
русскому, «и одному международному 
языку» с дошкольного до основного общего 
образования. Происходит интенсивная де-
русификация культурного и языкового про-
странства региона.

Вместе с тем, как и со школьным образо-
ванием, разочарование в качестве высшего 
образования на национальных языках при-
вело к росту популярности высшего об-
разования, получаемого на русском языке 
непосредственно в России. В центрально-
азиатских республиках увеличилось число 
филиалов российских вузов, были открыты 
совместные учебные заведения. Для под-
держки образования на русском языке в 
рамках СНГ нескольким вузам России был 
придан статус базовых организаций по обра-

7 Фонд «Русский мир». URL: https://russkiymir.
ru/ (дата обращения: 23.06.2021).

8 Закон КР об образовании // Министер-
ство образования и науки Кыргызской Ре-
спублики. URL: https://edu.gov.kg/ru/docs/
zakon-kr-ob-obrazovanii/ (дата обращения: 
23.06.2021).
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зованию. В странах Центральной Азии были 
открыты их филиалы и филиалы вузов, за-
ключивших соответствующие двусторонние 
соглашения (Московский институт стали и 
сплавов, МГТУ им. Баумана, СПбГУ, РУДН 
и др.)9. В конце десятых годов XXI в. в Ка-
захстане и в Киргизии действовало по семь 
филиалов (3422 студента и 3185 студентов 
соответственно), в Узбекистане – пять фи-
лиалов, в Таджикистане и Туркменистане – 
по одному (421 студент и 90 студентов со-
ответственно). В республиках региона было 
открыто несколько совместных российско-
национальных вузов. Треть государствен-
ных стипендий для обучения в вузах России 
предоставлялась соотечественникам. Кроме 
того, российскими нефтегазовыми компани-
ями предоставлялись стипендии студентам 
и сотрудникам предприятий со средним и 
средним профессиональным образованием 
для обучения в отраслевых вузах [9].

Гуманитарное сотрудничество бывших 
республик Средней Азии с Российской Фе-
дерацией в начале ХХI в. возобновлялось 
постепенно. В 2005 г. страны СНГ подписали 
Декларацию о гуманитарном сотрудниче-
стве, а в 2006 г. главы государств поставили 
свои подписи под Договором о создании 
Межгосударственного фонда гуманитар-
ного сотрудничества государств-участни-
ков Содружества Независимых Государств. 
Соглашения о взаимном признании и экви-
валентности документов об образовании, 
учёных степенях и званиях реализовывались 
ограниченно. Правительством Туркмениста-
на такое соглашение было подписано только 
в марте 2009 г.10

9 Проблемы подготовки в российских вузах сту-
дентов и аспирантов из государств – членов 
СНГ: материалы круглого стола. М. : Совет Фе-
дерации ФС РФ, 2007.

10 Международные договоры о признании ино-
странного образования и (или) квалифи-
кации, учёных степеней и званий // Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого. Управление международного 
образования. Центр экспертизы иностран-

Наибольшей активностью в образова-
тельной сфере характеризуется Узбекистан. 
В России обучается около 25 тыс. студентов. 
В вузах Узбекистана реализуется до 30 со-
вместных программ бакалавриата и маги-
стратуры, а в ближайшие годы количество 
таких программ планируется довести до 50. 
Часть узбекских студентов, которые посту-
пили в ВолгГТУ, со второго курса продол-
жили обучение в домашних вузах.

Высок спрос на обучение по программам 
российских образовательных стандартов 
в Таджикистане. В республике работает 
уникальное некоммерческое учебное заве-
дение – таджикско-русский лицей-интер-
нат для одарённых детей «Хотам и П.В.»11, 
функционируют несколько филиалов из-
вестных российских университетов: МГУ им. 
М.В. Ломоносова, НИТУ «МИСиС», НИУ 
«МЭИ», работает Российско-Таджикский 
славянский университет. В настоящее время 
в высших учебных заведениях на террито-
рии России учится более 20 тыс. таджикских 
граждан, и ежегодно на учёбу в нашу страну 
приезжает около 4 тыс. студентов. Со всеми 
странами СНГ заключены соглашения о вза-
имном признании образования, квалифика-
ций и учёных степеней. Во многих республи-
ках СНГ созданы ассоциации выпускников 
российских вузов. 

Первое место среди всех иностранных 
студентов, обучающихся в России, зани-
мают студенты из Казахстана – более 65 
тыс.12 В последние годы казахстанские аби-
туриенты начали предпочитать юридиче-

ных документов об образовании. URL: http://
www.edudoc.spbstu.ru/priznanie-inostran-
nykh-dokumentov/mezhdunarodnye-dogov-
ory-o-priznanii-inostrannogo-obrazovani-
ya-i-ili-kvalifikatsii-uchjonykh-stepenej-i-zvanij 
(дата обращения: 23.06.2021).

11 Таджикско-русский лицей «Хотам и П. 
В.». URL: https://trgi.ru/(дата обращения: 
23.06.2021).

12 Посольство Республики Казахстан в Россий-
ской Федерации. URL: https://www.kazembassy.
ru/ (дата обращения: 23.06.2021).
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ским и экономическим специальностям IT-
технологии, нано- и биотехнологии, робо-
тотехнику, радиоэлектронику, горное дело, 
металлургию. 

Учитывая, что русский язык ассоцииру-
ется с качественным образованием, высшее 
образование на русском языке считается 
элитным. Оно доступно далеко не всем. В ре-
зультате появляется всё больше желающих 
учиться либо непосредственно в российских 
вузах, либо (при условии знания языка и ма-
териальной возможности) получать образо-
вание на Западе. В этой ситуации российско-
му образованию важно сохранить конкурен-
тоспособность и привлекательность и подго-
товить специалистов, которые, вернувшись 
на родину, сохранят положительный образ 
страны своего обучения и студенческие свя-
зи на долгие годы.

Почти все образовательные программы, 
стажировки, курсы, предлагаемые стра-
нами и структурами Востока и Запада, в 
широком смысле имеют гуманитарный или 
экономический уклон. Вместе с тем странам 
с суверенной государственностью нужны 
инженеры, врачи, строители, агротехники, 
т.е. специалисты, закончившие профильные 
вузы. Естественно, что при возможности 
выбора учебных заведений приоритет от-
даётся вузам Москвы и Санкт-Петербурга. 
Однако возрастание интереса государств к 
инженерным специальностям вовлекает в 
образовательный «пул» крупные нестолич-
ные университеты с почти 100-летней исто-
рией, такие как, например, Волгоградский 
государственный технический университет. 
С 1962 г. ВолгГТУ принимает на обучение 
студентов со всех континентов и из многих 
стран Азии, Африки, Латинской Америки, 
Восточной Европы. Естественно, в универ-
ситете всегда учились студенты из союзных 
республик, которые сейчас перешли в ста-
тус иностранных студентов из ближнего 
зарубежья. В настоящее время в ВолгГТУ 
обучаются студенты из среднеазиатских 
республик: Узбекистана, Казахстана, Тур-
кменистана. К сожалению, по данным ме-

диа, по количеству заключённых межпра-
вительственных и межвузовских соглаше-
ний Туркменистан пока отстаёт от других 
республик, но ВолгГТУ всеми своими ре-
сурсами способствует увеличению количе-
ства туркменских студентов, получающих 
образование в российских вузах на русском 
языке [10–12]. 

Заключение
Вполне очевидно, что процессы интерна-

ционализации образования стали неотъем-
лемой частью вузовской жизни, полностью 
соответствуют современным трендам разви-
тия образования в мире. Эти процессы, без-
условно, способствуют совершенствованию 
деятельности университетов, повышению их 
конкурентоспособности на международном 
рынке образовательных услуг и научных 
исследований. Исходя из анализа сложив-
шейся ситуации, можно предположить, что 
в ближайшее время интернационализация 
станет мощным инструментом развития 
крупных вузов России.

Преобладание в образовательных про-
граммах, которые предлагают вузы Восто-
ка и Запада, гуманитарной направленности 
усилило перекос в структуре специалистов. 
И это создаёт определённую образователь-
ную нишу для вузов России. По мнению быв-
шего министра образования РФ В.М. Филип-
пова (1999–2004 гг.) «Российским вузам не-
обходимо с большей активностью выходить 
на международный рынок образовательных 
услуг, особенно в тех областях, где мы имеем 
неоспоримые достижения (физика, матема-
тика, биология и т.д.). Эту работу необхо-
димо осуществлять по специально разрабо-
танной программе привлечения зарубеж-
ных абитуриентов в российские вузы есте-
ственно-научной направленности. Именно 
по этим направлениям российская высшая 
школа может быть наиболее конкурентоспо-
собной» [13]. Эта миссия выполнима только 
при условии свободного владения русским 
языком. Важным инструментом достижения 
данной цели является всемерное развитие 
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и поддержка русского языка за пределами 
Российской Федерации. 
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Современное общество характеризуется 
постоянным увеличением скорости и объёма 
информации. Лавинообразное нарастание 
массы разнообразной информации в совре-
менном обществе получило название «ин-
формационного взрыва». Исследователи от-
мечают, что к началу третьего тысячелетия 

основными источниками развития общества 
станут не промышленные или сельскохозяй-
ственные, а информационные ресурсы. 

В связи с увеличением объёмов информа-
ции человечество стремится к новым, более 
удобным способам её подачи, хранения и 
использования. Особенно это оказывается 



151

internAtionAlizAtion of educAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 7.

актуальным для процесса обучения. Приме-
нение передовых информационных техно-
логий в процессе обучения повышает его эф-
фективность, поскольку образовательный 
процесс становится более гибким, динамич-
ным, продуктивным, позволяет обеспечить 
индивидуальный подход.

Цифровизация – цивилизационный тренд 
развития информационного общества. Одним 
из главных вызовов, стоящих перед нашей 
страной в настоящее время, является цифро-
вая трансформация экономики и социальной 
сферы российского общества. Все сферы и 
уровни российского образования не только 
не остаются в стороне от этого процесса, но 
и призваны быть своеобразным локомотивом 
цифровизации. В связи с этим преподавате-
лям необходимо отказаться от шаблонов и 
стереотипов и быть готовыми к освоению и 
применению в своей работе новой техники 
и новых цифровых технологий. Вместе с тем 
экспертное преподавательское сообщество 
отмечает, что целесообразно опираться на 
сложившиеся хорошие традиции советской и 
российской системы образования. 

В связи с этим особая роль отводится 
техническим вузам, которые, на наш взгляд, 
должны продемонстрировать пример вне-
дрения цифровизации в процесс получения 
образования и обучения, а также в процесс 
качественной подготовки специалистов в 
данной области. Достижению этих задач 
способствует изменение содержания учеб-
ных дисциплин, а также включение в про-
грамму обучения новых учебных дисциплин 
и курсов, в том числе направленных на повы-
шение цифровой грамотности [1, p. 5]. 

В соответствии с национальным проектом 
«Образование» российские вузы последние 
пять-шесть лет активно внедряли в процесс 
обучения цифровые технологии. Основным 
техническим элементом при использовании 
дистанционных образовательных техноло-
гий (ДОТ) и электронного образования (ЭО) 
является наличие электронной системы ор-
ганизации обучения (LMS). Исследователи 
отмечают, что в российских вузах наибо-

лее распространёнными являются Moodle и 
BlackBoard [2, с. 81]. Эти системы предостав-
ляют преподавателю инструменты для под-
держки всех этапов процесса обучения: про-
ведения лекционных и практических занятий, 
промежуточного и текущего контроля, орга-
низации самостоятельной работы студентов 
[3, c. 159–161]. При обучении с применением 
ДОТ и при смешанном обучении самостоя-
тельная работа практически полностью реа-
лизуется средствами онлайн-составляющей 
дисциплины, где все действия студента остав-
ляют «цифровой след» [4, c. 100] в виде боль-
шого массива данных о его поведении в си-
стеме (в нашем вузе это ЭИОС –электронная 
информационная образовательная среда). 
Анализ этих данных (т.н. учебная аналитика) 
позволяет преподавателю оценить процесс и 
результаты самостоятельной работы и при 
необходимости провести корректирующие 
мероприятия [5, c. 122–124; 6, с. 118]. 

Проблемы обучения иностранных студен-
тов с использованием ДОТ и ЭО. Однако пе-
ревод образовательного процесса в цифровой 
формат во многих вузах проходил не такими 
темпами, как предполагалось. Вместе с тем в 
начале 2020 г., с началом пандемии COVID-19, 
все образовательные учреждения были вы-
нуждены в спешном порядке организовать 
свою работу в дистанционном формате. Воз-
можностей созданной ЭИОС оказалось не-
достаточно, поэтому ВолгГТУ обратился к 
электронной платформе Microsoft Teams, 
которая позволила организовать групповую 
работу в Microsoft 365, где и преподаватель, 
и студент могут найти все необходимые ре-
сурсы для эффективной работы. Тем не менее 
работа университета в удалённом формате во 
второй половине 2019–2020 учебного года вы-
явила недочёты в организации обучения.

Анализ успеваемости студентов (россий-
ских и иностранных) ВолгГТУ в 2018/2019, 
2019/2020 гг. и в I семестре 2020/2021 учеб. г. 
демонстрирует увеличение количества неат-
тестованных среди иностранных студентов 
во II семестре 2019/20 учеб. г. и резкое сни-
жение абсолютной успеваемости иностран-
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ных студентов в I семестре 2020/2021 учеб. г. 
на дату окончания сессии (Рис. 1, Рис. 2)

Представленные данные позволяют опре-
делить причины таких «показателей»:

– дистанционный учебный курс по лю-
бой дисциплине невозможно создать путём 
простого перевода традиционного учебно-
го курса в электронный цифровой формат. 
Успешность учебного курса в дистанционном 
формате зависит от использования «дидак-

тических возможностей новых технологий 
передачи учебной информации» [7], коррек-
тировки, а часто – пересмотра критериев об-
ученности и способов организации и проведе-
ния промежуточной и итоговой аттестации;

– более целесообразной формой органи-
зации программы учебной дисциплины при 
дистанционном формате обучения является, 
на наш взгляд, модульная. По мнению экс-
пертов, модульный принцип позволяет из 

Рис. 1. Количество неаттестованных студентов (российских и иностранных) ВолгГТУ  
в 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 учеб. гг., (в %)

Fig. 1. The number of unapproved students (Russian and foreign) of VSTU in the 2018/2019, 2019/2020  
and 2020/2021 academic years, (in %)

Рис. 2. Абсолютная успеваемость российских и иностранных студентов ВолгГТУ  
в 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 учеб. гг., (в %)

Fig. 2. Absolute academic performance of Russian and foreign students of VSTU in the 2018/2019, 2019/2020 
and 2020/2021 academic years, (in %)
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набора учебных курсов сформировать более 
гибкий индивидуальный учебный план. Это 
тем более оказалось актуальным в период 
введения т.н. смешанного типа обучения, 
когда студенты, находящиеся на территории 
РФ, имели возможность посещать учебные 
занятия очно, а студенты, находящиеся за 
пределами РФ, имели возможность зани-
маться только дистанционно.

2019/2020 учебный год во многом являет-
ся показательным в отношении повсемест-
ного внедрения различных форм дистанци-
онного обучения в связи с введением локдау-
на. Образовательные учреждения в спешном 
порядке переводили обучение в дистанцион-
ный формат.

Нами проанализирована успеваемость 
российских и иностранных студентов на-
шего вуза за три учебных года: 2018/2019, 
2019/2020 и 2020/2021. Цель данного ана-
лиза – выявить, как отразилось введение 
дистанционного обучения на успеваемости 
студентов и на качестве освоения учебного 
материала студентами. 

Более детальный анализ успеваемости рос-
сийских и иностранных студентов за три по-
следних учебных года (2018/2019, 2019/2020 и 
2020/2021) с точки зрения качества освоения 
учебного материала (Рис. 3, 4, 5) позволяет 
заключить, что среди аттестованных студен-

тов в обеих рассматриваемых группах соот-
ношение успевающих на «отлично», успеваю-
щих на «хорошо» и успевающих на «удовлет-
ворительно» в 2019/2020 учеб. г. в сравнении с 
2018/2019 и 2020/2021 учеб. гг. практически не 
изменилось. Нами отмечено незначительное 
снижение количества иностранных студен-
тов, а) получивших 90–100 баллов в 2019/2020 
учеб. г. (по сравнению с 2018/2019) – с 32,1% 
до 17,9% по итогам I семестра и б) получив-
ших 76–89 баллов в 2019/2020 учеб. г. (по 
сравнению с 2018/2019) – с 41,2% до 38,5% по 
итогам II семестра.

Тем не менее на качестве обучения такая 
сжатая во времени реорганизация практи-
чески не сказалась. Итоги зимней сессии 
2020/2021 учеб. г. демонстрируют даже не-
значительное увеличение (по сравнению с 
допандемийным 2018/2019 учеб. г.) количе-
ства студентов (как российских, так и ино-
странных) с высокими и средними баллами. 
Обусловлено это, на наш взгляд, тем, что: 

1) с одной стороны, ППС за время летних 
каникул переформатировали (адаптирова-
ли) и/или создали практически новые учеб-
ные курсы, в большей степени соответствую-
щие формату дистанционного обучения;

2) с другой стороны, студенты адаптиро-
вались к такому формату обучения. К началу 
нового 2020/2021 учеб. г. уже сложилась си-

Рис. 3. Успеваемость российских и иностранных студентов ВолгГТУ в 2018/2019 учеб. г.
Fig. 3. Academic performance of Russian and foreign students of VSTU in the 2018/2019 academic year
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стема взаимодействия преподавателей и сту-
дентов в формате дистанционного обучения;

3) университет усовершенствовал работу 
ЭИОС (были учтены замечания и пожела-
ния), для преподавателей были организова-
ны курсы по работе в ЭИОС и на электрон-
ной платформе Microsoft Teams.

Уменьшение в 2020/2021 учеб. г. числа 
иностранных студентов, получивших высшие 
баллы (по сравнению с 2018/2019), с 32,1% до 
29,6% (по итогам I семестра) обусловлено 
техническими трудностями (неустойчивым 
интернет-соединением), с которыми стол-

кнулись иностранные студенты за предела-
ми РФ. Доля иностранных студентов-перво-
курсников, находившихся за пределами РФ 
и обучавшихся в нашем вузе дистанционно, 
в 2020/2021 учеб. г. составила 35%. 

Анализ итогов проведённого нами опроса 
преподавателей и студентов об опыте при-
менения дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) и электронного обучения 
(ЭО) во II семестре 2019/2020 учеб. г. позво-
ляет нам сделать следующие выводы.

1. В студенческой аудитории практически 
равное количество составляют противники и 

Рис. 5. Успеваемость российских и иностранных студентов ВолгГТУ в 2020/2021 учеб. г.
Fig. 5. Academic performance of Russian and foreign students of VSTU in the 2019/2020 academic year

Рис. 4. Успеваемость российских и иностранных студентов ВолгГТУ в 2019/2020 учеб. г.
Fig. 4. Academic performance of Russian and foreign students of VSTU in the 2019/2020 academic year
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приверженцы ДОТ (52% и 53% соответствен-
но), вместе с тем 57% студентов отмечают, что 
испытывают трудности при дистанционном 
обучении (65–70% составляют студенты пер-
вых курсов), 43% студентов не испытывают 
никаких трудностей при обучении в дистан-
ционном формате (85% положительных от-
ветов – это студенты старших курсов). 

2. 70% опрошенных иностранных студен-
тов отмечают невозможность изучения рус-
ского языка при обучении в дистанционном 
формате.

3. Относительно используемой студента-
ми техники ответы распределились следую-
щим образом: 24% используют компьютер, 
26% – ноутбук, 28% – телефон (не смарт-
фон!), и 22% – смартфон. Здесь необходимо 
отметить, что иностранные студенты, на-
ходящиеся за пределами РФ (особенно из 
таких стран, как Туркменистан, Ирак, Па-
лестина), в большинстве своём испытывают 
затруднения со стабильностью интернет-со-
единения, что сказывается на возможности 
посещать занятия в онлайн-режиме, особен-
но контрольные занятия.

Проблема внедрения цифровых техноло-
гий (ДОТ и ЭО) из-за недостаточно развитой 
инфраструктуры в некоторых странах была 
отмечена ITU1 в 2019 г. (Рис. 6) [8; 9].

Основу контингента иностранных сту-
дентов нашего вуза (как и многих других ре-
гиональных вузов) составляют граждане из 
1 Международный телекоммуникационный 

союз, специализированное агентство ООН по 
информационным и коммуникационным тех-
нологиям.

развивающихся стран (СНГ – Узбекистана и 
Туркмении, арабских стран), поэтому циф-
ровизация образования, особенно при обу-
чении иностранных студентов, находящихся 
за пределами РФ, для нашего вуза является 
серьёзным вызовом. Ситуация осложняется 
и таким фактом, что некоторые страны (в 
частности, Туркменистан) на государствен-
ном уровне не признают дистанционную 
форму образования (обучения): студент в 
Туркменистане испытывает затруднения с 
оплатой обучения в российском вузе посред-
ством банковского перевода. Отмеченные 
нами факты лишь подтверждают выводы 
экспертов: по оценкам ЮНЕСКО, в 2021 г. 
23,8 млн. учащихся (в том числе студентов 
вузов) могут бросить учёбу и отказаться от 
доступа к образованию. При этом больше 
всего пострадают студенты из-за проблем с 
оплатой за обучение [10, p. 5].

Относительно программного обеспече-
ния, которое использовалось в первый пери-
од перехода на обучение с использованием 
ДОТ и ЭО (II семестр 2019/2020 учеб. г.), 
опросы преподавателей и студентов пока-
зывают следующие цифры (при этом препо-
даватели ориентировались на возможности 
студентов): 9% участников опроса использо-
вали приложение Viber, 26% – Zoom, 31% – 
Skype и 34% – WhatsApp. 

Характеризуя II семестр 2019/2020 
учеб. г. относительно нагрузки преподавате-
лей, связанной с подготовкой и организаци-
ей учебных занятий с использованием ДОТ 
и ЭО, 45% ППС отмечали значительное её 
увеличение, 33% – незначительное увеличе-

Рис. 6. Использование Интернета в расчёте на 100 человек населения
Fig. 6. Internet use per 100 people of the population

Регионы мира Развитые и развивающиеся страны

Африка южнее Сахары 24,4 Развитые страны 80,9

Арабские страны 54,7 Развивающиеся страны 45,3

Южная, Юго-Восточная и Восточная Азия 47,0 В мире 51,2

Содружество независимых государств 71,3 Беднейшие развивающиеся страны 19,5

Европа 79,6

Америка 69,6
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ние и 22% ППС не отметили её увеличения. 
Такие результаты опроса свидетельству-
ют о том, что чуть менее половины ППС не 
были готовы к такому режиму работы, и 
увеличение нагрузки было связано с необ-
ходимостью перевода учебных дисциплин и 
курсов в цифровой формат. Вместе с тем I 
семестр 2020/2021 учеб. г. продемонстриро-
вал бóльшую подготовленность ППС к про-
ведению учебных занятий с использованием 
ДОТ и ЭО. Кроме того, I семестр 2020/2021 
учеб. г. характеризовался смешанным фор-
матом обучения. Преподаватели отмечают 
повышение посещаемости студентами лек-
ционных занятий, проводимых в онлайн-ре-
жиме в дистанционном формате, по сравне-
нию с посещаемостью лекционных занятий в 
традиционном очном режиме. И соглашают-
ся, что за подобной организацией учебного 
процесса – будущее.

В особую группу при проведении анке-
тирования ППС нашего университета нами 
были выделены преподаватели русского 
языка как иностранного (РКИ) подгото-
вительного факультета для иностранных 
студентов, которым был предложен ряд во-
просов, связанных с оценкой возможностей 
ДОТ при обучении РКИ. Преподаватели, 
несмотря на сложности первого этапа циф-
ровизации образования, отмечают, что ДОТ 
позволяют осуществлять индивидуальный 
подход в обучении и сохранять взаимопо-
нимание со студентами (по 80% участвую-
щих в опросе), и только 10% не видят таких 
возможностей при ДОТ. Вместе с тем лишь 
20% преподавателей отмечают хорошее по-
нимание студентами учебного материала 
при дистанционном обучении с использова-
нием ДОТ и ЭО, а 70% характеризуют его 
как «плохое». 90% преподавателей харак-
теризуют ДОТ и ЭО как не позволяющие 
осуществлять объективный контроль знаний 
студентов и отмечают неразработанность 
данной области методологии. Опрос пока-
зал, что 60% участников отказались от тра-
диционных методов обучения РКИ при ис-
пользовании ДОТ и ЭО, а 30% использовали 

в своей работе традиционные методы с опре-
делёнными «доработками» и поправками на 
ДОТ, но отметили, что не все виды речевой 
деятельности (РД) можно хорошо «отрабо-
тать» при использовании ДОТ (например, 
такой вид РД, как письменная речь).

Основным негативным итогом цифро-
вого образования на первом этапе (первое 
полугодие 2020 г.) стало снижение качества 
усвоения учебного материала, которое от-
мечают в своих ответах и студенты, и пре-
подаватели: 49% опрошенных студентов 
считают, что «дистанционное обучение на 
качество освоения учебного материала не 
сильно влияет», 34 % не обнаружили ни-
какого влияния ДОТ на качество освоения 
материала, 6% отмечают положительное 
влияние ДОТ, а 11% студентов уверены в 
негативном влиянии ДОТ на качество осво-
ения учебного материала. 

Следующей отрицательной стороной дис-
танционного обучения на первом этапе по-
всеместного внедрения ДОТ в учебный про-
цесс (I семестр 2020/2021 учеб. г.) стало ухуд-
шение состояние здоровья преподавателей.

Чуть менее половины преподавателей 
(44% опрошенных) отмечали у себя ухудше-
ние состояния здоровья (снижение остроты 
зрения, обусловленные гиподинамией повы-
шение артериального давления, боли в мыш-
цах и спине, лишний вес), у 56% здоровье, по 
их мнению, «осталось без изменений». 

Заключение
Пандемия COVID-19 активизировала 

процесс цифровизации образования. Ана-
лиз итогов первого её этапа цифровизации 
позволяет сделать следующие выводы.

•  Снижение абсолютной успеваемости 
студентов при обучении с использованием 
ДОТ и ЭО свидетельствует о низком уров-
не самоорганизации студентов. В связи 
с этим можно предположить, что в вузы, 
активно использующие при обучении ДОТ 
и ЭО, будут привлечены абитуриенты с до-
статочно высокой самоорганизацией и са-
мые способные. 
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•  Количество студентов, успевающих на 
«отлично», «хорошо» и «удовлетворитель-
но» при обучении с использованием ДОТ и 
ЭО, в сравнении с очным обучением практи-
чески не изменилось. Тем не менее этот факт 
не находится в прямой зависимости от каче-
ства преподавания. Эксперты отмечают, что 
по итогам первого этапа применения ДОТ 
и ЭО при организации цифрового обучения 
снизилось качество преподавания, которое 
было обусловлено неготовностью многих 
преподавателей к использованию возмож-
ностей этой формы обучения.

•  Обучение в вузе невозможно полно-
стью перевести на обучение с использовани-
ем ДОТ и ЭО, поскольку не все учебные дис-
циплины (например, медицинские, техни-
ческие и творческие специальности) можно 
перевести в цифровой формат и организо-
вать преподавание в онлайн-режиме. Таким 
образом, будущее – за т.н. смешанным фор-
матом обучения, когда использование ДОТ 
и ЭО сочетается с традиционной совместной 
деятельностью преподавателей и студентов 
в общем физическом пространстве в аудито-
риях университета.

•  Эффективность обучения с использо-
ванием ДОТ и ЭО иностранных студентов, 
находящихся за пределами РФ, напрямую 
зависит от наличия доступа к сети Интернет 
в стране и качества интернет-соединения. 
Такая зависимость не прослеживается при 
обучении российских и иностранных сту-
дентов, находящихся на территории РФ. В 
случае ограничения сообщения с различными 
государствами в связи с продолжающейся 
пандемией в приёмную кампанию 2021 г. вузы 
столкнутся с проблемой набора иностранных 
студентов и организацией обучения перво-
курсников, находящихся за пределами РФ. 

•  При смешанном формате обучения 
предпочтительной представляется мо-
дульная организация освоения програм-
мы учебной дисциплины, поскольку она 
позволяет сделать учебный процесс более 
гибким и реализовать индивидуальный 
подход в обучении.
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Введение
Согласно национальному проекту России 

«Экспорт образования» одним из основных 
приоритетов развития высшей школы Рос-
сии является увеличение числа иностранных 
граждан, очно обучающихся по программам 
высшего образования. Предполагается по-
пуляризация российских образовательных 
услуг за рубежом, которая, очевидно, влечёт 
за собой необходимость не только повыше-

ния качества образования, но и расширения 
горизонтов образовательных услуг вуза. В 
этой связи совершенствование подготовки 
иностранных граждан, желающих получить 
образование в России по магистерским про-
граммам, является актуальным. Подготовка 
иностранных граждан начинается на дову-
зовском этапе. В нашей статье рассматрива-
ется такая категория иностранных обучаю-
щихся, как предмагистранты. Эффективная 
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подготовка данной категории является за-
логом успеха их дальнейшего обучения по 
магистерским программам. 

Учёные разных стран занимаются во-
просами обучения иностранных граждан. 
Исследуются разные его аспекты: выявле-
ние и оценка межкультурных компетенций 
студентов в высших учебных заведениях [1], 
вопросы взаимодействия иностранных сту-
дентов (взгляды студентов) в процессе меж-
культурного общения во время обучения за 
рубежом [2], вопросы мотивации к изучению 
языка и к установлению межкультурных 
контактов иностранных студентов [3; 4]. Из-
учаются факторы, влияющие на самооценку 
эффективности студентов вузов при обуче-
нии иностранному языку [5]. 

В кластерном анализе организаций выс-
шего образования по показателям их меж-
дународной образовательной деятельности 
одной из количественных характеристик 
кластеров является количество иностранных 
аспирантов [6; 7], но никак не учитывается 
количество магистрантов (и тем более пред-
магистрантов), хотя именно эта категория 
обучающихся является потенциалом буду-
щей научной деятельности молодых учёных 
вуза. В ряде исследований [8–11] рассматри-
вается такая категория обучающихся, как 
предмагистранты. 

Нами предложен такой формат взаимо-
действия с предмагистрантами, как ситуация 
формирования профессионально-языковой 
компетентности. Под профессионально-
языковой компетентностью мы понимаем 
профессионально значимое качество пред-
магистранта, которое реализует его соци-
альную потребность в профессиональном 
формировании, способствует самостоятель-
ному и профессиональному осуществлению 
им учебно-познавательной деятельности в 
неродной языковой среде, распознаванию и 
порождению научных текстов, использова-
нию средств изучаемого языка [12]. 

Ситуация представляет собой такой ал-
горитм обучения, который ставит предмаги-
странта в новые условия, заставляющие его 

трансформировать привычный ход мысли-
тельной деятельности и требующие от него 
новой модели поведения [13]. Формирование 
профессионально-языковой компетентно-
сти предмагистранта происходит поэтапно, 
соответственно, мы рассматриваем поэтап-
ное вхождение в ситуацию формирования 
компетентности. У предмагистрантов уже 
сформированы некоторые навыки само-
стоятельной научно-исследовательской де-
ятельности, но отсутствует умение форму-
лировать её результаты на неродном языке, 
навык письма на неродном языке, чтения 
профессиональной литературы, умение соз-
давать собственный научный текст, оформ-
лять высказывание и презентовать его. Со-
ответственно, наша задача – выработать 
определённую стратегию обучения предма-
гистрантов, реализация которой будет спо-
собствовать формированию у них умения 
составить полноценное монологическое на-
учное высказывание на русском языке. 

Основная часть
Реализуя стратегию развития профес-

сионально-языковой компетентности ино-
странного предмагистранта, мы строим 
учебный процесс, применяя личностно-ори-
ентированный, грамматико-переводной, 
коммуникативный и проектный методы об-
учения. Метод видится нам как система це-
ленаправленных действий преподавателя, с 
одной стороны, и учебных действий учащих-
ся – с другой. 

Прежде всего, мы говорим о личностно-
ориентированном методе, базирующемся 
на таких фундаментальных личностных ка-
тегориях, как индивидуальность, личность, 
рефлексия. Принцип индивидуализации 
процесса обучения является главенствую-
щим в обучении иностранных предмагистров 
как на довузовском этапе, так и при обуче-
нии в магистратуре и аспирантуре.

Согласно грамматико-переводному ме-
тоду, владение языком есть владение грам-
матикой и словарём. Процесс совершенство-
вания языка понимается как движение от 
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одной грамматической схемы к другой. По-
скольку основа любого научного текста – 
это семантико-синтаксические единицы, 
преподаватель сначала думает о том, какие 
грамматические схемы он должен осветить. 
Затем под эти темы подбираются аутен-
тичные тексты, из которых выделяются от-
дельные предложения, и заканчивается всё 
переводом, сначала – с русского языка на 
родной, затем – наоборот.

Одним из основных приёмов коммуника-
тивного метода обучения является имита-
ция ситуаций из учебно-профессиональной 
сферы, призванных стимулировать ино-
странных учащихся к активному “говоре-
нию”. 

Одним из важных методов в системе 
формирования профессионально-языковой 
компетентности иностранного предмаги-
странта является, на наш взгляд, метод про-
ектов. Основная его цель – предоставление 
учащимся возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, которые 
требуют интеграции знаний из области про-
фессионально-научных интересов в языко-
вую среду. Преподавателю в проекте отво-
дится роль координатора, эксперта, допол-
нительного источника информации.

Формирование профессионально-язы-
ковой компетентности предмагистранта 
происходит поэтапно, в соответствии с ме-
тодами обучения. Каждую стадию развития 
ситуации мы соотнесли с определённой 
стратегией обучения видам речевой деятель-
ности, поскольку языковая компетенция 
формируется в различных видах речевой де-
ятельности и осуществляется как в устной, 
так и в письменной форме (Табл. 1). 

Требования к уровню языковой подготов-
ки магистрантов и аспирантов очень высоки. 
Так, магистранты должны при поступлении 
в магистратуру иметь уровень ТРКИ 3+, а 
аспиранты – уровень ТРКИ 4+1. В данном 

1 ТРКИ – тест по русскому языку как иностран-
ному.

случае мы говорим об идеальной ситуации, 
однако очевидным является тот факт, что 
владение русским языком иностранными 
учащимися, поступающими на обучение по 
программам магистратуры и аспирантуры, 
не соответствует этим требованиям. При 
этом базовых навыков владения научным 
стилем речи, осваиваемых на подготовитель-
ном факультете, недостаточно для начина-
ющих учёных, которым необходимо пере-
нести их знания из области родного языка в 
поле русского языка.

Посильность составления собственного 
научного высказывания определяется сте-
пенью развитости речевых навыков и умений 
учащегося, а также наличием языковой ин-
формации и его профессиональной подго-
товленности. Конечным речевым продуктом 
на основном этапе обучения является моно-
логическое высказывание, которое обладает 
определёнными лингвистическими и психо-
логическими характеристиками. Выработка 
оптимальной стратегии обучения на различ-
ных этапах формирования навыков построе-
ния монолога является одной из важнейших 
в речевой подготовке молодых учёных.

Отбор и организация языкового и ре-
чевого материала, а также характер его 
предъявления имеют большое значение для 
понимания, запоминания и моделирования 
реальных коммуникативных действий. Ре-
чевая научная коммуникация выступает в 
данном случае как результат совершенство-
вания системы языковой и речевой подго-
товки иностранных предмагистрантов. Из-
учение русского языка на подготовительном 
факультете является основным условием 
осуществления всех аспектов учебной и на-
учно-исследовательской деятельности, на-
чиная с освоения общеобразовательных и 
специальных дисциплин, сдачи экзаменов 
кандидатского минимума до овладения ме-
тодами научных исследований, систематиза-
ции и обобщения полученных результатов, 
оформления диссертации и прохождения 
процедуры её защиты. Данная стратегия об-
учения, благодаря которой предмагистрант 
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Таблица 1
Стадии развития ситуации формирования профессионально-языковой компетентности 

предмагистранта
Table 1

Stages of pre-master’s professional and language competence development

Стадии развития 
ситуации

Этапы обучения видам речевой деятельности
Уровень сформированности про-

фессионально-языковой компетент-
ности

Исполнительская Данный этап в подготовке предмагистрантов и пре-
даспирнтов имеет целью обучение основным особен-
ностям научного стиля: общенаучной лексике, грамма-
тическим конструкциям, структуре учебно-научного 
текста. Таким образом, научный текст и его особенно-
сти выходят в стратегии нашего алгоритма обучения на 
первый план.
Слушание и чтение – это рецептивные (репродуктив-
ные) виды речевой деятельности, осуществляющие 
приём и последующую переработку речевого обще-
ния. При этом обучение строится исключительно на 
аутентичных текстах. Упражнения состоят из заданий, 
основная задача которых – выделение главной инфор-
мации, обобщение научных фактов, формулировка 
собственного суждения в виде вывода, оценка изло-
женных фактов и т.д.
Основа научного текста – это семантико-синтаксиче-
ские единицы (или грамматические конструкции). Цель 
преподавателя в данном случае заключается в развитии 
у учащихся навыков владения языковыми ресурсами 
научного стиля речи. Первоначально их упрощая, пре-
подаватель методически организует языковые единицы 
таким образом, чтобы максимально обеспечить практи-
ческое пользование ими для реальной коммуникации. 

Показателем достижения данного 
уровня является освоение научной 
лексики, конструкций научного тек-
ста, навык перевода текста по спе-
циальности, навыки владения язы-
ковыми ресурсами научного стиля 
речи.

Репродуктивная Данный этап направлен на формирование умения со-
ставлять письменный текст, письменно формулировать 
название научной работы, которую предмагистрант, 
будучи студентом бакалавриата, выполнял на родине, 
а также умения сформулировать цели и задачи своей 
работы. Говорение и письмо – продуктивные (творче-
ские) виды речевой деятельности, активно осуществля-
ющие сообщение и стимулирующие чтение и слушание. 
Хорошо, если уже сформулирована тема будущего 
исследования. На этом этапе предмагистрант обозна-
чает сферу своих научных интересов, кратко излагает, 
какой научной проблемой он занимался ранее. Размер 
речевого отрезка, выбранного в качестве иллюстрации, 
небольшой, но конкретный. На данном этапе навыки 
уверенного письма и говорения ещё не сформирова-
ны, и задача должна быть посильной. Здесь предмаги-
странту необходима чёткая инструкция выполнения 
упражнения, которая обеспечивает возможность по-
нимания практической цели задания. На этом этапе 
иностранные учащиеся часто пользуются услугами ин-
тернет-переводчика, что не даёт точного воспроизведе-
ния текста и не гарантирует адекватности высказыва-
ния. Но когда учащийся формулирует высказывание, 
вырабатывается языковая догадка.

Появляется потребность в форму-
лировке оценочных суждений, вы-
рабатывается языковая догадка, со-
отнесённость с предметом научного 
знания.
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приобретает навыки устной и письменной 
речи, учится полноценному монологиче-
скому научному высказыванию на русском 
языке, позволяет рассчитывать на то, что в 
будущем иностранный учёный сможет ре-
шать конкретные коммуникативные задачи 
на неродном языке в академической и про-
фессиональной среде.

Результаты
Мы реализовали рассмотренную модель в 

ходе обучения иностранных предмагистран-
тов факультета подготовки иностранных 
специалистов ВолгГТУ в 2018/2019 учеб. г. и 
сравнили результаты успеваемости выпуск-
ников данного факультета по окончании 
ими первого курса магистратуры в 2019/2020 
учеб. г. с результатами успеваемости всех 
иностранных магистрантов первого курса 
того же года обучения. 

Анализ результатов успеваемости маги-
странтов первого курса 2019/2020 учеб. г. 
показал: средний балл всех иностранных 
магистрантов – 74,59 (из 100 возможных), 
средний балл магистрантов – выпускников 
факультета подготовки иностранных спе-

циалистов (на них апробировалась предло-
женная нами модель обучения) – 86,42. Это 
на 12% больше, чем средний балл всех маги-
странтов первого курса 2019/2020 учеб. г.

Для сравнения нами был подсчитан сред-
ний балл всех магистрантов ВолгГТУ пред-
шествующего 2018/2019 учеб. г. (Рис. 1), 
он составил 81,98 (из 100 возможных). Мы 
сравнили его со средним баллом тех маги-
странтов, которые обучались на факультете  
подготовки иностранных специалистов  
ВолгГТУ в 2017/2018 учеб. г. (для которых 
ещё не применялась данная модель обуче-
ния). Средний балл этой категории обуча-
ющихся составил 79,4, что на 2,6% меньше 
среднего балла всех иностранных маги-
странтов первого курса 2018/2019 учеб. г. 

Если сравнить результаты успеваемости 
иностранных магистрантов первого курса по 
годам, то несложно заметить, что 2018/2019 
учеб. г. был более успешным, чем 2019/2020, 
на 7,39%. Безусловно, одной из основных при-
чин явилось дистанционное обучение, свя-
занное с пандемией коронавируса. Но даже 
на фоне общего снижения успеваемости ма-
гистрантов в 2019/2020 учеб. г. по сравнению 

Стадии развития 
ситуации

Этапы обучения видам речевой деятельности
Уровень сформированности про-

фессионально-языковой компетент-
ности

Осознанная Этот этап посвящён подготовке публичного высту-
пления и презентации по теме научного исследования. 
Здесь важна правильная последовательность подго-
товки текста доклада, а также создание презентации в 
Microsoft PowerPoint. Этот шаг предполагает распреде-
ление внимания между формой (результат первых двух 
этапов обучения), и содержанием воспринимаемого 
или продуцируемого научного высказывания. Цель – 
ввести иностранного предмагистранта в речевую на-
учную коммуникацию. Конечным речевым продуктом 
является монологическое высказывание. На данном 
этапе впервые формальная и содержательная задачи 
уравновешиваются в сознании обучаемого.

Итогом рассматриваемой стадии 
развития ситуации является осоз-
нание ценности и смысла самого по-
знания, когда интерес вызывает не 
только результат, но и сам процесс 
обучения, осознанное построение 
алгоритмов собственной деятель-
ности.

Инструменталь-
ная

На этом уровне наступает этап речевой практики – 
монологического научного высказывания и диало-
гического научного высказывания (вопросы других 
учащихся-оппонентов). Первым опытом публичного 
выступления с использованием презентации для уча-
щихся является межвузовская конференция.

Происходит формирование крити-
ческого мышления, навыков под-
готовки презентации, участия в 
дискуссии, готовности вступать в 
научный диалог, умения вести об-
мен научной информацией, навыков 
общения с научным руководителем.
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с предыдущим результаты иностранных ма-
гистрантов, обучавшихся на факультете под-
готовки иностранных специалистов ВолгГТУ 
по предложенной нами модели обучения в 
2018/2019 учеб. г., на 7,02% выше результатов 
успеваемости магистрантов, обучавшихся на 
этом же факультете в 2017/2018 г. 

Проделанный анализ продуктивности 
данной модели обучения позволяет нам ут-
верждать, что реализуемый алгоритм подго-
товки иностранных предмагистрантов даёт 
возможность более эффективно обучать вы-
шеуказанную категорию учащихся.

Заключение
Представленный в статье алгоритм обуче-

ния иностранных предмагистрантов выпол-
няет функцию повышения привлекательно-
сти и конкурентоспособности российского 
образования на международном рынке об-
разовательных услуг, что в итоге позволит 
нарастить несырьевой экспорт РФ. Кроме 
того, основным фактором, способствовав-
шим вхождению ВолгГТУ в перечень вузов 
первой категории, выполняющих научно-ис-
следовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского 

назначения, является высокая публикаци-
онная активность профессорско-преподава-
тельского состава, включая магистров, обла-
дающих сформированной профессиональ-
но-языковой компетентностью. Соответ-
ственно, для сохранения позиций ВолгГТУ в 
данном перечне необходимо не просто под-
держание публикационной активности ППС 
на прежнем уровне, но и её прирост, что мо-
жет быть обеспечено в том числе благодаря 
увеличению числа магистрантов. 
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