
«Роспечать» индекс: 73060, 79380
«Пресса России» индекс: 83142 Журнал издается с 1992 года

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË

Vysshee obrazovanie v Rossii / Higher Education in Russia 

ISSN 0869-3617 (Print)
ISSN  2072-0459 (Online)

20218-9В
ы

сш
ее

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 в
 Р

ос
си

и 
№

 8
-9

2021





www.vovr.elpub.ru; www.vovr.ru Журнал издаётся с 1992 года

8-9 НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ2021

Содержание

Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Педагогика высшей школы
И.С. БАТРАКОВА, Е.Н. ГЛУБОКОВА, С.А. ПИСАРЕВА, А.П. ТРЯПИЦЫНА. 

Изменения педагогической деятельности преподавателя вуза в условиях 
цифровизации образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

О.В. ПЕТРОВА, О.Р. ЧЕПЬЮК, С.Д. МАКАРОВА, В.В. МАРИКО, А.И. ГОРЫЛЕВ. 
Российская магистратура будущего: четыре траектории развития . . . . . . . . . . . . . . . . .20

В.В. СИВАКОВ, А.А. СОЛОМНИКОВ, И.Ю. АДАМОВИЧ, С.П. СТРОЕВ. 
Автоматизация ведения учебно-методической документации образовательной 
организации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Высшее образование: критический дискурс 
О.Б. ТОМИЛИН, А.К. КЛЮЕВ. «Чёрные лебеди» организационного дизайна 

российских университетов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Р.М. ПЕТРУНЕВА, В.Д. ВАСИЛЬЕВА, Ю.В. ПЕТРУНЕВА. Проблемы дидактики 

высшей школы: неразрезанные страницы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Социология высшего образования 
К.И. БУЯКОВА, И.Ю. МАЛКОВА. Волонтёрство как форма организации 

образовательной деятельности в контексте «третьей миссии» университетов  . . . . . .69
М.Б. ПОНЯВИНА, С.В. РАСТОРГУЕВ, П.С. СЕЛЕЗНЕВ, А.А. СУЧИЛИНА,  

А.Б. ШАТИЛОВ. Мониторинг социальных установок иностранных студентов . . . . .80

Инженерная педагогика
D. GORMAS-LOGOS, C. GALARCE-MIRANDA, H. HORTSCH. Evaluation  

of Teacher Training Needs in Engineering Pedagogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93



Соучредители: Московский 
политехнический 

университет; 
Ассоциация технических 

университетов

Главный редактор: 
М.Б. Сапунов

Зам. главного редактора: 
Е.А. Гогоненкова 

Н. П. Лябина

Редакторы: 
О.Ю. Миронова 
Н.Н. Жильцов

Ответственный секретарь: 
Д.В. Давыдова

Адрес редакции: 
127550, Москва, 

ул. Прянишникова, д. 2А

Тел.: (495)-223-05-23,  
доб. 4141, 4142, 4078 

e-mail: vovrus@inbox.ru 
vovr@bk.ru

Журнал зарегистрирован 
в Роскомнадзоре 

Рег. св. ПИ № ФС7754511 
от 17 июня 2013 года

Издатели: 
Московский политехнический 

университет 
Адрес: 107023, Россия, г. Москва, 

ул. Б. Семеновская, д. 38

Российский университет  
дружбы народов 

Адрес: 117198, Россия, Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Подписано в печать с 
оригинал-макета 30.07.2021 

Выход в свет 25.08.2021. 
Усл. п. л. 11. Тираж 500 экз.

Заказ №

Отпечатано в типографии 
Издательско-полиграфического 

комплекса РУДН.  
Адрес:  

115419, Москва, Россия,  
ул. Орджоникидзе, д. 3,  

тел.: (495) 952-04-41;  
e-mail: publishing@rudn.ru

© «Высшее образование 
в России»

www.vovr.elpub.ru; 
www.vovr.ru

Пятилетний импакт-фактор 
РИНЦ-2019, без самоцитирования

Вопросы образоВания 2,423

психологическая наука и образоВание 2,004

социологические исследоВания 1,707

интеграция образоВания 1,359

Высшее образоВание В россии 1,240

образоВание и наука 0,985

униВерситетское упраВление: практика и анализ 0,865

Вопросы философии 0,838

педагогика 0,666

Эпистемология и философия науки 0,452

Высшее образоВание сегодня 0,268

AlmA mAter 0,266

Университет и регион 

Региональный университет:  стратегия развития . . . . . 104
С.А. МИРОШНИКОВ. Оренбургский государственный 

университет в условиях трансформации  . . . . . . . . . . . . .105
А.В. КИРЬЯКОВА, Н.А. КАРГАПОЛЬЦЕВА,  

И.Д. БЕЛОНОВСКАЯ, С.А. ДУЖНИКОВ.  
Университет как среда инновационных  
взаимодействий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

А.Е. ШУХМАН, Д.И. ПАРФЕНОВ, Л.В. ЛЕГАШЕВ,  
Л.С. ГРИШИНА. Анализ и прогнозирование 
успеваемости обучающихся при использовании  
цифровой образовательной среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

С.В. НОТОВА, И.А. ПОДОСЕНОВА. Система ДПО  
как основа непрерывного профессионального 
образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

Юбилей 

В.Г. МАРТЫНОВ, В.Н. КОШЕЛЕВ, В.В. МАЙЕР,  
А.А. ТУМАНОВ. Нефтегазовое образование  
в России: вчера, сегодня, завтра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

Философия науки и образования

Е.Н. ИщЕНКО. «История и философия науки»  
на перекрёстке реформ аспирантуры: полемические 
заметки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158



Сo-founders:  
Moscow Polytechnic University, 

Association of Technical 
Universities. Founded in 1991

Editor-in-Chief:  
M.B. Sapunov

Deputy Editors-in-Chief:  
E.A. Gogonenkova,  

N.P. Lyabina 

Executive secretary:  
D.V. Davydova 

Editors:  
O.Yu. Mironova  

N.N. Zhiltsov 

Editorial office. Postal address: 
2A, Pryanishnikova str., Moscow, 

127550, Russian Federation

tel. +7 (495)-223-05-23,  
extension 4078 

e-mail: vovrus@inbox.ru, 
vovr@bk.ru

www.vovr.elpub.ru;  
www.vovr.ru

The journal’s registration by The 
Federal Service for Supervision 

of Communications, Information 
Technology and Mass Media was 

renewed on 17 June 2013. 

The Certificate of Mass Media 
registration: No. FC 7754511

ISSN 0869-3617 (Print);  
2072-0459 (Online)

11 issues per year

Languages: Russian, English

Publishers: 
Moscow Polytechnic University 

Address: 38 Bolshaya 
Semenovskaya str., Moscow, 
107023, Russian Federation

Peoples' Friendship  
University of Russia 

Address: 6 Miklukho-Maklaya str.,  
Moscow, 117198, Russian 

Federation

Printed at RUDN  
Publishing House:  

3 Ordzhonikidze str., Moscow, 
115419, Russian Federation  

Ph. +7 (495) 952-04-41;  
e-mail: publishing@rudn.ru

Copies printed – 500

© Vysshee obrazovanie v Rossii 
(Higher Education in Russia)

Vysshee obrazovanie v Rossii =  
Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 8-9.

Contents

Higher School Pedagogy 
I.S. BATRAKOVA, E.N. GLUBOKOVA, S.A. PISAREVA,  
A.P. TRYAPITSYNA. Changes in University Teacher’s Pedagogical 
Activity in the Context of Digitalization of Education. Pp. 9-19
O.V. PETROVA, O.R. CHEPYUK, S.D. MAKAROVA, V.V. MARIKO,  
A.I. GORYLEV. Master’s Programs in Russia: Four Paths of Future 
Development. Pp. 20-34
V.V. SIVAKOV, A.A. SOLOMNIKOV, I.Yu. ADAMOVICH,  
S.P. STROEV. Automation of Educational Institution Documentation.  
Pp. 25-44

Higher Education: Critical Discourse
O.B. TOMILIN, A.K. KLYUEV. “Black Swans” in Organizational  
Design of Russian Universities. Pp. 45-57
R.M. PETRUNEVA, V.D. VASILYEVA, Yu.V. PETRUNEVA.  
Problems of Higher School Didactics: Uncut Pages. Pp. 58-70

Sociology of Higher Education 
Ch.I. BUYAKOVA, I.Yu. MALKOVA. Volunteering as a Form  
of Students’ Educational Activities in the Context of the University’s Third 
Mission. Pp. 69-79
M.B. PONYAVINA, S.V. RASTORGUEV, P.S. SELEZNEV,  
A.A. SUCHILINA, A.B. SHATILOV. Monitoring the Social  
Attitudes of Foreign Students. Pp. 80-92

Engineering Pedagogy
D. GORMAS-LOGOS, C. GALARCE-MIRANDA, H. HORTSCH.  
Evaluation of Teacher Training Needs in Engineering Pedagogy. Pp. 93-103 

University and Region
Regional University: Strategy for Development. P. 104
S.A. MIROSHNIKOV. Orenburg State University in the Conditions  
of Transformation. Pp. 105-114
A.V. KIRYAKOVA, N.A. KARGAPOLTSEVA, I.D. BELONOVSKAYA, 
S.A. DUZHNIKOV. University as an Environment of Innovative  
Interactions. Pp. 115-124
A.E. SHUKHMAN, D.I. PARFENOV, L.V. LEGASHEV, L.S. GRISHINA. 
Analysis and Forecasting Students’ Academic Performance Using  
a Digital Educational Environment. Pp. 125-133 
S.V. NOTOVA, I.A. PODOSENOVA. System of Additional Professional 
Education as a Basis of Lifelong Professional Education. Pp. 134-143

Jubilee
V.G. MARTYNOV, V.N. KOSHELEV, V.V. MAYER, A.A. TUMANOV. 
Oil and Gas Education in Russia: Yesterday, Today, Tomorrow. Pp. 144-157 

Philosophy of Science and Education
E.N. ISHCHENKO. The History and Philosophy of Science at the  
Crossroads of Doctoral Education’s Reforms: Polemic Notes. Pp. 158-167



VYSSHEE OBRAZOVANIE V ROSSII
www.vovr.elpub.ru; www.vovr.ru

(Higher Education in Russia)

Vysshee obrazovanie v Rossii is a monthly scholarly refereed journal that 
provides a forum for disseminating information about advances in higher 
education among educational researchers, educators, administrators and 
policy-makers across Russia. The journal welcomes authors to submit articles 
and research/discussion papers on topics relevant to modernization of education 
and trends, challenges and opportunities in teaching and learning.

Vysshee obrazovanie v Rossii publishes articles, book reviews and conference 
reports on issues such as institutional development and management, innovative 
practices in university curricula, assessment and evaluation, as well as theory 
and philosophy of higher education.

Vysshee obrazovanie v Rossii aims to stimulate interdisciplinary, problem-
oriented and critical approach to research, to facilitate the discussion on specific 
topics of interest to educational researchers including international audiences. 
The primary objective of the journal is supporting of the research space in the field 
of educational sciences taking into account two dimensions – geographical and 
epistemological, consolidation of the broad educational community. This can 
be provided by creating the unified language of understanding and description 
of the processes that take place in the contemporary higher education. This 
language should facilitate rallying of the whole community of educators and 
researchers on the basis of such values as solidarity, concord, cooperation, and 
co-creation. 

Our audience includes academics, faculty and administrators, teachers, 
researchers, practitioners, organizational developers, and policy designers.

The journal’s rubrics correspond to three research areas: philosophical 
sciences, sociological sciences, educational sciences. We design our activities 
relying on the professional associations in higher education sphere, such as the 
Russian Union of Rectors, Association of Technical Universities, Association of 
Classical Universities of Russia, International Society for Engineering Education 
(IGIP).

Indexation. The papers in Vysshee obrazovanie v Rossii are indexed by 
Russian Science Citation Index and Scopus.



Журнал входит в перечень изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования РФ для публикации результатов научных исследований.

Редакционная коллегия

БЕДНЫЙ Б.И. (проф., ННГУ им. Н.И. Лобачевского); БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ А.В. (проф., 
Тверской государственный университет); ГРЕБНЕВ Л.С. (проф., НИУ «Высшая школа 
экономики»); ГРИБОВ Л.А. (проф., чл.-корр. РАН); ЕНДОВИЦКИЙ Д.А. (проф., ректор, ви-
це-президент РСР, Воронежский государственный университет); ЖУРАКОВСКИЙ В.М. (проф., 
акад. РАО); ЗБОРОВСКИЙ Г.Е. (проф., Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина); 
ИВАНОВ В.Г. (проф., КНИТУ); ИВАХНЕНКО Е.Н. (проф., МГУ им. М.В. Ломоносова); 
КИРАБАЕВ Н.С. (проф., РУДН); КУЗНЕЦОВА Н.И. (проф., РГГУ); ЛУКАШЕНКО М.А.  
(проф., МФПУ «Синергия»); МЕЛИК-ГАЙКАЗЯН И.В. (проф., ТГПУ); НИКОЛЬСКИЙ В.С.  
(проф., Московский Политех), ПЕТРОВ В.Л. (проф., НИТУ «МИСиС»); РАИЦКАЯ Л.К. 
(проф., МГИМО); САЗОНОВ Б.А. (гл. науч. сотрудник, ФИРО); САЗОНОВА З.С. (проф., 
МАДИ); САПУНОВ М.Б. (журнал «Высшее образование в России»); СЕНАШЕНКО B.C. 
(проф., РУДН); СИЛЛАСТЕ Г.Г. (проф., Финансовый университет при Правительстве 
РФ); СТРИХАНОВ М.Н. (проф., ректор, НИЯУ МИФИ); ТЕРЕНТЬЕВ Е.А. (ст. науч. сот- 
рудник, НИУ «Высшая школа экономики); ФИЛИППОВ В. М. (проф., акад. РАО, президент 
РУДН); ЧУЧАЛИН А.И. (проф., Томский государственный университет); ШЕЙНБАУМ В.С. 
(проф., Губкинский университет)

Международный редакционный совет

АЛЕКСАНДРОВ А.А. (проф., ректор, МГТУ им. Н.Э. Баумана, президент Ассоциации 
технических университетов); АУЭР Михаэль (Генеральный секретарь IGIP, проф., Уни-
верситет прикладных наук Каринтии); БАДАРЧ Дендев (проф., директор департамента 
ЮНЕСКО, Париж); де ГРААФ Эрик (гл. ред. European Journal of Engineering Education, 
проф., Алборгский университет); ГРУДЗИНСКИЙ А.О. (проф., член рабочей группы по  
Болонскому процессу при Минобрнауки России); ЖЕНЬ НАНЬЦИ (акад., Харбинский по-
литехнический университет, исполнительный директор АТУРК); ЗГУРОВСКИЙ М.З. (акад. 
НАН Украины, ректор, Национальный технический университет Украины); ЗЕРНОВ В.А.  
(проф., ректор, РосНОУ, председатель совета Ассоциации негосударственных ву-
зов); НЕЧАЕВ В.Д. (проф., ректор, Севастопольский государственный университет);  
ОЧИРБАТ Баатар (ректор, Монгольский государственный университет науки и тех-
нологий); ПРИХОДЬКО В.М. (проф., чл.-корр. РАН, президент Российского мони-
торингового комитета IGIP); САДОВНИЧИЙ В.А. (проф., акад. РАН, ректор, МГУ  
им. М.В. Ломоносова, президент РСР); САНГЕР Филлип (проф., Университет Пердью, 
США)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
www.vovr.elpub.ru; www.vovr.ru

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



EDITORIAL BOARD
Boris I. BEDNYI – Dr. Sci. (Physics), Prof., Director of the Institute of Doctoral Studies,  

N.I. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, bib@unn.ac.ru
Andrey V. BELOTSERKOVSKY – Dr. Sci. (Physics), Prof., Tver State University, 

A.belotserkovsky@tversu.ru
Alexander I. CHUCHALIN – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Tomsk State University,  

chai@tpu.ru 
Dmitry A. ENDOVITSKY – Dr. Sci. (Economics), Prof., Rector, Voronezh State University, 

Vice-president of the Russian Rectors’ Union, eda@econ.vsu.ru
Vladimir M. FILIPPOV – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Academician of RAE, RUDN 

University, president@rudn.ru
Leonid S. GREBNEV – Dr. Sci. (Economics), Prof., National Research University Higher 

School of Economics, lsg-99@mail.ru
Lev A. GRIBOV – Dr. Sci. (Physics), Prof., Corr. Member of RAS, gribov@geokhi.ru
Evgeniy N. IVAKHNENKO – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Lomonosov Moscow State 

University, ivahnen@rambler.ru
Vasiliy G. IVANOV – Dr. Sci. (Education), Prof., Kazan National Research Technological 

University, mrcpkrt@mail.ru
Nur S. KIRABAEV – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Peoples’ Friendship University of Russia, 

n.kirabaev@rudn.ru 
Natalia I. KUZNETSOVA – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Russian State University for the 

Humanities, cap-cap@inbox.ru
Marianna A. LUKASHENKO – Dr. Sci. (Economics), Prof., Moscow University for Industry 

and Finance “Synergy”, mlukashenko@mfpa.ru
Irina V. MELIK-GAYKAZYAN – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Tomsk State Pedagogical 

University, melik-irina@yandex.ru
Vladimir S. NIKOLSKIY – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Moscow Polytechnic University,  

logos101@yandex.ru
Vadim L. PETROV – Dr. Sci. (Engineering), Prof., The National University of Science and 

Technology MISiS, petrovv@misis.ru
Lilia K. RAITSKAYA – Dr. Sci. (Education), Cand. Sci. (Economics), Prof., MGIMO 

University (Moscow) – Moscow State Institute of International Relations (University), e-mail: 
raitskaya.l.k@inno.mgimo.ru

Mikhail B. SAPUNOV – Cand. Sci. (Philosophy), Editor-in-chief of the journal “Vysshee 
Obrazovanie v Rossii”, mbsapunov@mail.ru

Boris A. SAZONOV – Cand. Sci. (Engineering), Chief Researcher of the Federal Institute of 
the Development of Education, bsazonov@list.ru

Zoya S. SAZONOVA – Dr. Sci. (Education), Prof., State Technical University – MADI, 
zssazonova@yahoo.com

Vasiliy S. SENASHENKO – Dr. Sci. (Physics), Prof. of the Department of Comparative 
Educational Policy, People’s Friendship University of Russia, vsenashenko@mail.ru

Viktor S. SHEINBAUM – Cand. Sci. (Engineering), Prof., Gubkin Russian State University 
of Oil and Gas, shvs@gubkin.ru

(Higher Education in Russia)
www.vovr.elpub.ru; www.vovr.ru
VYSSHEE OBRAZOVANIE V ROSSII



Galina G. SILLASTE – Dr. Sci. (Sociology), Prof., Financial University under the Government 

of the Russian Federation, galinasillaste@yandex.ru 

Mikhail N. STRIKHANOV – Dr. Sci. (Physics), Prof., Corr. Member of Russian Academy of 

Education, Rector, National Research Nuclear University MEPhI, rector@mephi.ru

Evgeniy A. TERENTEV – Cand. Sci. (Sociology), Chief Researcher, National Research 

University Higher School of Economics, eterentev@hse.ru

Garold E. ZBOROVSKY – Dr. Sci. (Philosophy), Prof., Ural Federal University named after 

the first President of Russia B.N. Yeltsin, g.e.zborovsky@urfu.ru; garoldzborovsky@gmail.com

Vasiliy M. ZHURAKOVSKY – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Academician of the Russian 

Academy of Education, Head of the Expert and analytical center of National Training 

Foundation, zhurakovsky@ntf.ru 

INTERNATIONAL COUNCIL MEMBERS

Anatoly A. ALEXANDROV – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Rector of Bauman Moscow 

State Technical University, President of Technical Universities Association, bauman@bmstu.ru 

Michael E. AUER – PhD, Prof., General Secretary of IGIP, Carinthia University of Applied 

Sciences (Austria), gs@igip.org

Dendev BADARCH – PhD, Director of the Division of Social Transformations and 

Intercultural Dialogue, UNESCO, France, d.badarch@unesco.org

Erik de GRAAF – Prof., Delft University of Technology (Netherlands), Editor-in-chief of the 

“European Journal of Engineering Education”, degraaff@plan.aau.dk 

Alexander O. GRUDZINSKY – Dr. Sci. (Sociology), Prof., Lobachevsky State University 

of Nizhni Novgorod, member of the working group on Bologna Process at the Ministry of 

Education and Science of RF, aog@unn.ru 

Vladimir D. NECHAEV – Dr. Sci. (Politics), Prof., Rector of Sevastopol State University, 

VDNechaev@sevsu.ru

Baatar OCHIRBAT– PhD, Prof., Rector of Mongolian University of Science and Technology, 

baatar@must.edu.mn

Vyacheslav M. PRIKHOD’KO – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Corr. Member of RAS, State 

Technical University – MADI, President of RMC IGIP, rector@madi.ru

Nanqi REN – Vice President of Harbin Institute of Technology, Association of Sino-Russian 

Technical Universities (ASRTU), Permanent Secretariat of Chinese part, asrtu@hit.edu.cn

Viktor A. SADOVNICHIY – Dr. Sci. (Physics), RAS Academician, Rector of Lomonosov 

Moscow State University, President of the Russian Rectors’ Union, info@rector.msu.ru

Phillip A. SANGER – PhD, Full Professor, Executive Director of Center for Accelerating 

Technology and Innovation, College of Technology, Purdue University, psanger@purdue.edu

Vladimir A. ZERNOV – Dr. Sci. (Physics), Prof., Rector of Russian New University, Chairman 

of the Council of the Association of Non-Governmental Universities, rector@rosnou.ru 

Mykhailo Z. ZGUROVSKY – Dr. Sci. (Engineering), Prof., Rector of National Technical 

University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Academician of NAN of Ukraine, 

zgurovsm@hotmail.com



AUTHOR’S GUIDE

Publishing Ethics 
The journal Vysshee obrazovanie v Rossii is committed to promoting the standards of publi-

cation ethics in accordance with COPE (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Jour-
nal Editors) and takes all possible measures against any publication malpractices. We pursue the 
principles of transparency and best practices in scholarly publishing and aspire to ensure fair, 
unbiased, and transparent peer review processes and editorial decisions. 

Peer-review procedure
All the manuscripts submitted to Vysshee obrazovanie v Rossii are reviewed by the Editor 

to assess its suitability for the journal according to the guidelines determined by the editorial 
policy. On this step of the initial filtering the manuscript can be rejected if the content doesn’t 
fall within the scope of the journal or it fails to meet sufficiently our basic criteria and the sub-
mission requirements.

The papers accepted for publication are subjected to the blind peer review process which can 
be accomplished either by the members of Editorial staff (Heads of Departments) or by involved 
additional reviewers. The assigned reviewer is an expert within a topic area of the research 
conducted.

Manuscript Submission
Manuscript is expected to report the original research. The paper content should be relevant 

to the scope of the journal. Authors must certify that the manuscript is not currently being 
considered for publication elsewhere and has not been published before. 

Manuscripts are submitted at email address: vovrus@inbox.ru. They must be prepared ac-
cording to the manuscript requirements. Author’s document set should include the following 
positions.

• Authors’ data: first name, middle initial and last name; affiliation (full name of the organi-
zation and position); academic degree; Author ID; ORSID; Researcher ID; postal address 
of the organization; e-mail address; mobile telephone number.

• Manuscript file in Word format (font – 11-point Times New Roman).
• Title (no more than 5-7 words).
• Abstract (250-300 words summarizing concisely the content and conclusions of the  

paper).
• Keywords (5-7).
• Reference list (approx. 20-25). Each reference should be numbered, ordered sequentially 

as it appears in a text; all authors should be included in reference list; references to web-
sites should give authors if known, title of cited page, DOI if available, URL in full, and 
year of posting in parentheses. Please, adhere the journal style of referencing.

We strongly recommend that authors use the professional academic proofreading services. 
The language editing certificate is highly advisable.



Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Батракова И.С., Глубокова Е.Н., Писарева С.А., Тряпицына А.П., 2021.

Педагогика высшей школы
HigHer education Pedagogy

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

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

Изменения педагогической деятельности преподавателя  
вуза в условиях цифровизации образования

Научная статья
DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-8-9-9-19

Батракова Инесса Сергеевна – д-р пед. наук, проф., icbatrakova@mail.ru
Глубокова Елена Николаевна – канд. пед. наук, доцент, englubokova@gmail.com
Писарева Светлана Анатольевна – член-корр. РАО, д-р пед. наук, проф., spisareva@yandex.ru 
Тряпицына Алла Прокофьевна – академик РАО, д-р пед. наук, проф., triap2006@yandex.ru 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-
Петербург, Россия 
Адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корп. 11

Аннотация. Цель данной статьи – рассмотрение изменений педагогической деятельно-
сти преподавателя вуза в контексте стремительной трансформации высшего образования, 
а также в теоретико-эмпирическом обосновании значимости осмысления преподавателем 
ценностно-смыслового измерения своей деятельности. От преподавателя сегодня требу-
ется владение современными принципами и идеями педагогики высшей школы, что позволя-
ет критически анализировать продуктивность применяемых образовательных стратегий 
и методик. Проведённое исследование базировалось на методологии постнеклассической 
науки, что предполагало использование качественных методов исследования, направлен-
ных на сближение объяснительного и интерпретационных исследовательских подходов, на 
интерпретацию представлений, мнений, установок, ценностей стейкхолдеров в качестве 
полноправных «данных».

В статье охарактеризованы результаты изучения отношения преподавателей вузов к 
изменениям, ценностные ориентиры происходящих изменений, а также основные трудно-
сти, с которыми сталкиваются преподаватели вузов в условиях цифровизации образова-
ния: проектирование образовательных и учебных программ, современного учебно-методиче-
ского комплекса, организация в образовательном процессе продуктивной самостоятельной 
работы и коммуникации со студентами. Приводятся основные направления преодоления 
выявленных сложностей: построение в рамках ФГОС ВО гибких учебных планов, развитие 
цифровой образовательной среды вуза, обновление содержания программ повышения квали-
фикации профессорско-преподавательского состава. Делается вывод о возрастании значи-
мости педагогического знания в профессиональной деятельности преподавателя современ-
ного университета. 
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Abstract. The purpose of this article is to consider the changes in university teacher’s pedagogical 
activity in the conditions of a rapid transformation of higher education and propose a theoretical 
and empirical substantiation of the importance of teacher’s understanding of the value-semantic 
attitude to pedagogical activity, which is not limited only to mastering digital competencies, but 
consists in mastering pedagogical knowledge that allows you to critically analyze the productivity of 
modern educational strategies and methods.

The conducted research was based on the methodology of post-non-classical science, which im-
plies the widespread use of qualitative research methods that reflect the convergence of explanatory 
and interpretative research approaches, the use of representations, opinions, attitudes, and values of 
the research participants as full data.

The article describes the results of studying the university teachers’ attitude to changes, the value 
orientations of the ongoing changes, as well as the main difficulties faced by university teachers in 
the context of digitalization of education – the design of educational and training programs, modern 
educational and methodological complex, the organization of productive self-directed work and 
communication with students in the educational process.

The main directions of overcoming the identified difficulties are given – the construction of flex-
ible curricula within the framework of the Federal State Educational Standard of Higher Education, 
the development of the digital educational environment of the university and updating the content 
of the professional development programs for teaching staff. The conclusion is made about the in-
creasing importance of pedagogical knowledge in teacher’s professional activity in the conditions of 
a modern university.

Keywords: professional pedagogical activity, digitalization of education, value orientations, edu-
cational process transformation 
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Введение
Быстроменяющийся мир становится 

«контекстом жизни» всех акторов высшего 
образования, деятельность которых нацеле-
на на подготовку к профессиональной дея-
тельности в условиях неопределённости [1]. 

В условиях трансформации высшего об-
разования преподаватель вуза сталкивает-
ся с необходимостью изменения характера 
собственной профессиональной деятельно-
сти. Дело в том, что, по наблюдениям, многие 
преподаватели вузов демонстрируют низкий 
уровень готовности к переменам, обуслов-
ленный недостаточной сформированностью 
навыков осуществления профессиональной 
деятельности в цифровой образовательной 
среде и так называемых «мягких навыков», 
таких как умение работать в команде, креа-
тивность, критическое мышление. По сути, 
они сталкиваются с проблемой изменения 
ментальных моделей профессиональной де-
ятельности, которые во многом зависят от 
особенностей системы ценностных ориен-
таций, отношений, экспектаций, социальных 
установок, проявляющихся в фактических 
действиях, конкретных поступках. 

Деятельность преподавателя является 
многомерной, сложно организованной – 
педагогической (учебной и методической), 
воспитательной, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой. Ведущую 
роль в деятельности преподавателя вуза 
играет именно педагогическая деятельность, 
другие виды деятельности интегрируются ею 
и проявляются в ней. Поэтому актуальным 
становится исследование проблемы транс-
формации педагогической деятельности 
преподавателя вуза как одного из ключевых 
участников вузовского образовательного 
процесса. 

Методологию нашего исследования опре-
деляют особенности постнеклассического 

этапа развития педагогической науки, но-
вые культурные стандарты научного поиска, 
когда гуманистические ориентиры стано-
вятся исходными в определении стратегий 
научного поиска, что делает более «стере-
оскопической исследовательскую оптику» 
(В.С. Степин, В.В. Краевский) [2–4]. Обозна-
ченные исходные позиции обусловливают 
построение теоретической рамки и дизай-
на эмпирической части исследования из-
менений педагогической деятельности пре-
подавателя вуза в условиях цифровизации 
образования.

Теоретическая рамка исследования фик-
сирует позиции авторов статьи относитель-
но понимания основных функций и задач 
педагогической деятельности преподавате-
ля вуза, значимости ценностного отношения 
преподавателя к изменениям, что определя-
ет их продуктивность на современном этапе 
модернизации высшего образования. 

Теоретический анализ результатов ис-
следований профессиональной деятельно-
сти преподавателя высшей школы с позиций 
функционального подхода (О.А. Абдуллина, 
С.Г. Вершловский, Н.В. Кузьмина, Е.В. Пи-
скунова, Н.А. Половникова, А.И. Щербаков 
и др.), а также анализ нормативных доку-
ментов позволяет утверждать, что ведущей 
функцией современного преподавателя яв-
ляется традиционная функция подготовки 
студентов к профессиональной деятельно-
сти, изменяющаяся в современных услови-
ях ввиду необходимости конструирования 
современного образовательного процесса в 
рамках цифровой образовательной среды. 
Реализация этой функции с учётом открыто-
сти и интерактивности связана с использо-
ванием новых средств обучения – цифровых 
инструментов, направленных на обогащение 
содержания образования нелинейными ин-
формационными структурами, мультиме-
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дийностью и обеспечивающих организацию 
сетевой образовательной коммуникации [5]. 

Однако нельзя сводить изменения в дея-
тельности современного преподавателя ис-
ключительно к необходимости построения 
взаимодействия со студентами в новой циф-
ровой образовательной среде. Не случайно 
Н.А. Гетман, Е.Н. Котенко, В.В. Котенко [6] 
отмечают, что в условиях происходящих из-
менений, наряду с традиционными функци-
ями деятельности преподавателя, проявля-
ются и новые, которые отражают изменения 
самой педагогической деятельности. Прежде 
всего – это изменения, связанные с понима-
нием преподавателем смысла своей деятель-
ности, самоидентификацией в профессии, с 
развитием готовности к коллегиальной и пар-
тнёрской деятельности. Анализ диссертаци-
онных исследований, рассматривающих раз-
личные аспекты деятельности преподавателя 
вуза, изучение статей, монографий, интер-
нет-ресурсов и, наконец, собственный опыт 
преподавания в вузе и в системе повышения 
квалификации ППС позволяют авторам ут-
верждать, что изменения педагогической де-
ятельности преподавателя обусловлены его 
готовностью к этим изменениям. 

Педагогическую деятельность целесоо-
бразно анализировать как деятельность по 
решению профессиональных задач препо-
давателя. В исследованиях учёных РГПУ им. 
А.И. Герцена выделены следующие группы 
профессиональных задач педагогической 
деятельности преподавателя вуза с учётом 
требований ФГОС ВО [7]: 1) проектирование 
образовательной программы в соответствии 
с требованиями образовательных и профес-
сиональных стандартов; 2) проектирование 
учебно-методического обеспечения образо-
вательной программы, включая фонд оце-
ночных средств; 3) проектирование и органи-
зация в образовательном процессе продук-
тивной самостоятельной работы студента; 4) 
сотрудничество с другими преподавателями 
при проектировании и реализации образова-
тельного процесса; 5) проектирование своей 
профессиональной карьеры и самообразова-

ния. В условиях цифровизации образования 
эти задачи приобретают новое содержание, 
обусловленное необходимостью построения 
нелинейного образовательного процесса [8]. 
Кроме того, перед преподавателями встают 
новые задачи, решение которых обеспечива-
ет трансформацию образовательного про-
цесса в цифровой образовательной среде. 

Построение дизайна эмпирического ис-
следования базировалось на использовании 
ряда методов:

− качественного контент-анализа на-
учной литературы, позволившего выявить 
зафиксированные в исследованиях связи 
между новыми задачами и путями (направ-
лениями) осуществления педагогической де-
ятельности в условиях цифровизации;

− открытого (первичного) кодирования 
«обоснованной теории» (grounded theory) 
[9; 10] по материалам полуструктурирован-
ных интервью с преподавателями педагоги-
ческих вузов, что позволило выявить субъек-
тивную ценность для преподавателя задан-
ных ценностных ориентиров цифровизации 
образования;

− комплексной диагностики, включающей 
наблюдения за реальным процессом, фокус-
групповое обсуждение и гуманитарную экс-
пертизу его результатов, самооценку препода-
вателей на основе анонимного анкетирования, 
что позволило установить понимание (приня-
тие) ими необходимости изменений и выявить 
трудности, с которыми они сталкиваются. 

Исследование проходило в несколько 
этапов в период реализации программ по-
вышения квалификации ППС (с 2018 по 
2020 гг., а также в 2020/2021 учебном году). 
Оно охватило более 400 преподавателей раз-
личных университетов. В фокус-групповом 
обсуждении приняли участие преподавате-
ли факультетов и институтов РГПУ им. А.И. 
Герцена (28 чел.), Горного университета (35 
чел.), СПбГАСУ (20 чел.), СурГУ (15 чел.), 
а также группа преподавателей Института 
педагогики РГПУ им. А.И. Герцена в период 
вынужденного перехода на дистанционный 
формат обучения (19 чел.). 
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Протоколы включённого наблюдения 
фиксировали те проявления педагогической 
деятельности преподавателей, которые от-
ражают гуманистические ориентиры циф-
ровизации: характер взаимодействия, со-
держание (ценностный аспект) заданий и др. 
Цель гуманитарной экспертизы педагогиче-
ской деятельности заключалась не столько в 
том, чтобы вынести некий вердикт по тем или 
иным действиям преподавателей, сколько 
подвергнуть обсуждению сложную пробле-
му изменений в педагогической деятельно-
сти преподавателя в условиях цифровизации 
образования, выявить трудности, которые 
в ней возникают. Результаты наблюдений 
и гуманитарной экспертизы уточнялись в 
процессе проведения фокус-группового об-
суждения. Поставленные задачи эмпириче-
ского исследования: выявление понимания 
преподавателями необходимости изменений 
в условиях цифровизации, их ценностного 
отношения к происходящим изменениям и 
трудностей, с которыми они сталкивают-
ся, – определили проблемы, вынесенные на 
обсуждение участниками фокус-групп. 

Анонимное анкетирование включало два 
блока вопросов, связанных с отношением 
преподавателей к изменениям и с самооцен-
кой ими трудностей в реализации задач пе-
дагогической деятельности. По каждой по-
зиции анкеты преподавателям предлагалось 
заполнить матрицу оценки и добавить свой 
комментарий. Результаты анализа ответов и 
комментариев послужили основой для раз-
работки полуструктурированных интервью, 
которые были проведены с целью уточнения 
промежуточных выводов исследования.

Результаты и обсуждение
Приведём краткую характеристику основ-

ных полученных результатов исследования.
Результаты фокус-группового обсуждения 

показали, что имеют место два основных вида 
ценностно-нормативной регуляции – «обыч-
но-традиционная» и «морально-нравствен-
ная». Декларированные ценностные ориенти-
ры изменений воспринимаются подавляющим 

большинством преподавателей как формаль-
ные и являются регуляторами поведения, но 
не ценностными ориентирами реальной дея-
тельности преподавателя, хотя осознаются 
как важные и значимые. Абсолютное боль-
шинство респондентов (почти 95%) считают, 
что они в достаточной и высокой степени го-
товы к реализации педагогической деятель-
ности в условиях неопределённости. Следует 
отметить оптимистичный в целом взгляд, хотя 
эти ответы не в полной мере соответствуют 
реальному отношению многих преподавате-
лей к ситуации изменений в высшем образо-
вании. Так, в общении с преподавателями, в 
содержании тех вопросов, которые они за-
давали в первый месяц дистанционной работы 
в период пандемии, были зафиксированы за-
труднения организационного, психологиче-
ского и методического характера, которые, 
по мнению самих респондентов, удалось до-
статочно быстро преодолеть. 

Более трети (36,7%) респондентов отме-
чают, что в их педагогической деятельности 
расширилось количество задач организаци-
онного и контролирующего характера, что 
не вписывается в понимание ими смысла и 
цели университетского образования, кото-
рое не может носить только практико-ори-
ентированный характер, а должно ориенти-
ровать обучающихся на исследовательскую 
деятельность (15,8%). Следует отметить, 
что почти 40% респондентов считают, что в 
новых условиях в деятельности преподава-
теля необходимо больше внимания уделять 
поддержке, развитию самостоятельности и 
профессионального саморазвития студента, 
что требует конструирования вариативного 
(в зависимости от целей самого студента) со-
держания занятий.

Итак, требуется понимание преподава-
телями необходимости изменения содержа-
ния и форм педагогической деятельности. 
При этом они отметили следующие ценност-
ные ориентиры необходимых изменений:

– содержательного характера – пред-
ставление заданий (знаний) в контексте ре-
альной профессиональной деятельности, в 
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самых разнообразных формах, а не только в 
текстовой, с визуальным представлением ин-
формации (видеофрагменты); использова-
ние эмоционального знания (переживаемые 
эмоции, мысли и чувства, зафиксированные 
в интервью, эссе, сочинениях); 

– организационного характера – обеспе-
чение активного участия студентов в про-
цессе обучения через использование форм 
индивидуальной, групповой и коллектив-
ной деятельности на занятиях; организация 
интерактивного взаимодействия не только 
с преподавателем, но и в группе студентов; 
создание условий для прикладного исполь-
зования знаний на основе исследователь-
ской деятельности; 

– контролирующего характера – через 
приёмы развития и стимулирования мотива-
ции студентов на самоорганизацию, самокон-
троль, самообразование (применение нако-
пительной системы оценивания с элементами 
взаимоэкспертизы); выстраивание системы 
сопровождения и консультирования обуче-
ния студентов на уровне образовательной 
программы и отдельных дисциплин. 

Такое понимание ценностных ориентиров 
изменения педагогической деятельности до-
статочно большой группой преподавателей 
правомерно рассматривать как действен-
ную предпосылку изменения современного 
университетского образования, ориенти-
рованного на реализацию индивидуальных 
образовательных траекторий, освоение 
студентами компетенций через участие в ис-
следовательской и проектной деятельности 
с использованием цифровых технологий, 
смену профессиональной роли преподава-
теля – от лектора к «навигатору» (тьютору), 
который обеспечивает рефлексию и ориен-
тировку студентов в предметном содержа-
нии и выбор ими образовательного марш-
рута, когда студент становится реальным 
субъектом пробной активности в широком 
поле исследовательских, управленческих и 
культурных практик [11].

Трудности, с которыми сталкивают-
ся преподаватели. В процессе проведения 

комплексной диагностики удалось выявить 
три группы трудностей, связанных с проек-
тированием учебных материалов, организа-
цией самостоятельной работы студентов и 
организацией продуктивной коммуникации 
со студентами. 

1. Проектирование образовательных и 
учебных программ, современного учебно-ме-
тодического комплекса. Сложности вызва-
ны тем, что более половины респондентов 
обозначают дефицит знаний и умений ра-
боты в информационной среде (53%); при-
мерно столько же не умеют разрабатывать 
образовательные программы бакалавриата 
и магистратуры и рабочие программы дис-
циплин для этих образовательных программ 
(50%), значительно больше (69%) отмечают 
проблемы в разработке контрольно-оце-
ночных материалов, и, наконец, чуть более 
двух третей (78%) не готовы к проектиро-
ванию учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса, учитывающего 
необходимость построения студентоцен-
трированного образовательного процесса. 
Цифровая трансформация высшего образо-
вания актуализировала задачу разработки 
и реализации электронных учебных курсов 
(ЭУКов). К её решению преподаватели также 
оказались не готовы, т.к. во многих ЭУКах 
представлены лишь презентации, лекцион-
ные материалы и большое количество зада-
ний для самостоятельной работы студентов 
без каких-либо пояснений и рекомендаций 
преподавателя. Размещённые оценочные 
материалы для промежуточной аттестации 
редко сопровождаются необходимыми по-
яснениями; отсутствует описание алгоритма 
осуществления обратной связи с препода-
вателем; редко используется комментиро-
вание результатов выполненных заданий, 
объяснение ошибок и т.п. На страницах 
ЭУКов студенты не получают достаточной 
информации о дополнительной литературе 
и информационных источниках, которые 
позволят заинтересовать и мотивировать 
на погружение в содержание дисциплины, 
стремление к исследованию.
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Таким образом, правомерно сделать вы-
вод о недостаточной готовности препода-
вателя к работе в современной цифровой 
образовательной среде с учебными матери-
алами, разрабатываемыми им для организа-
ции освоения студентами образовательных 
программ. Частично это можно объяснить 
неприятием преподавателями новых форма-
тов обучения в вузе, их неготовностью к из-
менению традиционных методических при-
ёмов и поиску новых.

2. Организация в образовательном про-
цессе продуктивной самостоятельной 
работы студента. Существенные трудно-
сти преподаватели испытывают при оценке 
сложности заданий и временны=х затрат, 
необходимых для их выполнения студента-
ми, построении системы заданий, в которой 
предусмотрено последовательное усложне-
ние действий студента, при продумывании 
вариативности контекстов одной и той же 
учебно-профессиональной задачи. Особую 
проблему вызывает представление заданий 
в разных форматах: рисунках, таблицах, 
диаграммах, текстах и др. Мало в образова-
тельной вузовской практике используются 
и специальные задания, ориентированные 
на работу с текстами, выполнение студен-
тами письменных работ, которые обладают 
рядом значимых особенностей, и в первую 
очередь – способствуют более глубокому 
пониманию прочитанного. 

Появление этих затруднений обусловле-
но тем, что студентам в основном предла-
гаются задания, направленные на освоение 
готового знания, которое, по мнению боль-
шинства респондентов (60%), является фун-
даментом высшего образования. При этом в 
работе с этим знанием не затрагивается его 
ценностный аспект, т.к. активные формы 
организации занятий используются фраг-
ментарно и занятия чаще всего проводятся в 
традиционном формате. 

Анализ отмеченных преподавателями 
трудностей свидетельствует о недостаточном 
понимании ими изменения роли самостоя-
тельной работы студентов в современном 

образовательном процессе, которая должна 
быть ориентирована на поддержку развития 
субъектной позиции студента в различных 
видах образовательных практик, на осмыс-
ление своей ответственности за качество до-
стигнутых образовательных результатов – 
своей компетентности. Выполнение прин-
ципа самостоятельности студентов должно 
ориентировать преподавателя на овладение 
новыми средствами педагогической деятель-
ности, способствующими переходу «от ре-
продуктивной, “ответной” позиции пассив-
ного приёма и запоминания информации – к 
созиданию образа мира в себе самом посред-
ством активного полагания себя в мир интел-
лектуальной, духовой, социальной и предмет-
ной культуры» [12, с. 3–6]. 

3. Организация продуктивной коммуни-
кации со студентами. Основная трудность 
вызвана недостатком знаний и умений пре-
подавателей в использовании возможностей 
различных платформ и ресурсов для инте-
рактивного общения (74%). А более 70% от-
мечают трудности, связанные с необходимо-
стью освоения новых ролей в педагогической 
деятельности (консультанта, тьютора, мо-
дератора). Наибольшие затруднения пре-
подаватели испытывают при организации 
консультирования студентов (такого вида 
работы нет в нагрузке преподавателя) – 58%. 
Больше половины респондентов (60%) ука-
зывают на трудности в освоении новых форм 
организации образовательного процесса с 
использованием дистанционного обучения, 
моделей смешанного обучения, предпола-
гающих чередование обучения в аудитории 
с онлайн-обучением и самостоятельной 
работой в асинхронном режиме. Лишь 8% 
опрошенных указали на активное исполь-
зование таких современных форматов взаи-
модействия со студентами, как адаптивные 
электронные курсы и интерактивные дистан-
ционные занятия (life virtual), в основном это 
были преподаватели, связанные с IT-сферой. 

Анализ выявленных трудностей в уста-
новлении продуктивной коммуникации со 
студентами свидетельствует, на наш взгляд, 
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с одной стороны о неготовности преподава-
телей к изменению собственной педагогиче-
ской позиции и освоению новых технологий 
построения взаимодействия в цифровой об-
разовательной среде, а с другой – о неготов-
ности системы к изменению понимания сути 
педагогической деятельности современного 
преподавателя вуза и оценке её трудоём-
кости. Особую значимость в организации 
продуктивной коммуникации приобретает 
умение преподавателя осуществлять кон-
сультирование и сопровождение студентов 
при выполнении ими заданий разного уров-
ня сложности, дифференцированных в за-
висимости от профессиональных интересов 
и потребностей студентов. Эта деятельность 
весьма трудозатратна, обусловливает увели-
чение академической нагрузки преподавате-
ля, что, кстати, нигде не фиксируется.

Делая вывод в целом о трудностях, ис-
пытываемых преподавателями, следует осо-
бо отметить, что в современных условиях 
существуют объективные обстоятельства, 
усугубляющие перечисленные ранее («де-
фицит времени, сил и ресурсов организма», 
стрессовая ситуация вовлечения в измене-
ния), что отмечают 98% респондентов. Это 
увеличивает риск отчуждения преподавате-
ля вуза от смыслов педагогической деятель-
ности, а именно они определяют готовность 
преподавателя к решению его основной за-
дачи в условиях цифровизации – содействие 
профессионально-личностному становле-
нию студента, развитию его самостоятель-
ности, профессиональной идентичности, 
что, в свою очередь, предполагает переход к 
персонифицированному образовательному 
процессу. 

В ходе исследования удалось выявить 
важную, с нашей точки зрения, корреля-
цию – бóльшую готовность к изменениям 
в своей педагогической деятельности пре-
подавателей, включённых в реализацию 
процессов модернизации образования, в 
освоение новых подходов к построению об-
разовательного процесса, т.е. в различные 
инновационные процессы в высшем обра-

зовании. Представленная ниже диаграмма 
(Рис. 1) иллюстрирует разницу в осознании 
трудностей преподавателями – участника-
ми проведённых опросов (среднее значение 
по результатам анонимного опроса) и пре-
подавателями института педагогики РГПУ 
им. А.И. Герцена (по результатам опроса 
участников фокус-группы команды препо-
давателей, которые принимали участие в 
мероприятиях по проекту модернизации пе-
дагогического образования и в других инно-
вационных проектах и программах). Данные 
по фокус-группе получены в октябре 2020 г. 
Участники фокус-группы понимают необхо-
димость изменений, их сущность, адаптиру-
ются к ним и меняют свою деятельность в со-
ответствии с вызовами системе образования, 
что проявляется в снижении тревожности 
по отношению к трудностям, в их принятии 
как рабочих ситуаций и готовности с ними 
справляться. 

Содействие углублению понимания смыс-
лов педагогической деятельности, освоению 
современных ценностно-целевых ориен-
тиров этой деятельности преподавателями 
вузов во многом определяется созданием 
условий для преодоления возникающих за-
труднений в образовательной среде вуза. 

Выводы
Анализ трудностей, связанных с измене-

ниями педагогической деятельности препо-
давателя вуза в условиях цифровизации, по-
зволяет выявить основные направления их 
преодоления. Первое связано с разработкой 
различных моделей «выхода» из «образо-
вательной трубы», которая характеризует-
ся жёстко фиксированной в учебном плане 
последовательностью изучения дисциплин, 
которые столь же жёстко детерминирова-
ны учебными планами, разрабатываемыми 
в университете [13]. В современной образо-
вательной практике отечественных универ-
ситетов уже реализуются различные вари-
анты решения этой проблемы, в частности, 
разработка в образовательной программе и 
учебном плане единого (общего) для одного 
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направления подготовки пула учебных мо-
дулей и пула профессиональных элективных 
учебных модулей; различные варианты оп-
тимизации расписания (по сути, разработки 
индивидуального расписания занятий для 
каждого студента, поскольку в условиях 
выбора индивидуального маршрута образу-
ются динамичные группы студентов) и, как 
следствие, оптимизация занятости профес-
сорско-преподавательского состава. 

Другое направление связано с развитием 
цифровой образовательной среды вуза. К.Л. 
Полупан отмечает, что в цифровой среде 
имеются возможности для осуществления 
преподавателем и студентом совместной 
деятельности по выбору дисциплин, способ-
ствующей углублению знаний и личностно-
му развитию, систематическому анализу ре-
зультатов освоения дисциплин (диагностики 
учебных достижений и личностных устрем-
лений), выбору режимов, форм и темпа осво-
ения дисциплины, определению проблема-
тики и путей решения задач по выполнению 
курсовых работ, проектов, кейсов, обсуж-

дению возникающих вопросов, выяснению 
непонятных для обучающегося учебных или 
методических материалов, взаимообмену 
информацией [14].

Наконец, отметим, что преодоление труд-
ностей, возникающих в педагогической де-
ятельности преподавателя высшей школы, 
сопряжено с обновлением программ повы-
шения квалификации профессорско-препо-
давательского состава. В ходе исследования 
было установлено, что в ситуации разви-
тия непрерывного образования в обществе 
знаний педагогические знания становятся 
востребованными не только педагогами-
профессионалами, но и представителями 
тех профессиональных сфер, где есть взаи-
модействие человека с человеком, обучение 
персонала, производство знания, командная 
работа и т.п. Это связано с тем, что актуа-
лизируется потребность в освоении форма-
лизованных знаний, созданных и представ-
ленных для всеобщего пользования другими 
людьми, т.е. знании о том, как учить и учить-
ся. А это и есть педагогическое знание.

Рис. 1. Отношение к изменениям педагогической деятельности при работе в электронной 
образовательной среде вуза у участников опроса и участников фокус-группы

Fig. 1. Attitude to changes in pedagogical activities when working in the electronic educational environment 
of the university: a) red – poll responders; b) green – focus group participants
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Введение
Современные программы высшего обра-

зования как в России, так и в мире проекти-
руются в условиях высокой степени неопре-
делённости. На стратегическое планирование 
в области программ высшего образования 

влияет множество тенденций: глобализация 
рынка труда, интернационализация образо-
вания, преимущества компетенций над зна-
ниями, трансформация шкалы жизненных 
ценностей, цифровизация всех сторон жизни 
общества, неоднородность требований рынка 
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труда к выпускникам вузов1. В комплексе та-
кая ситуация для университетов может быть 
определена как ситуация «инновационной 
сложности» [1, с. 161]. Отсюда – создание 
стратегических программ в области высше-
го образования должно предусматривать не 
только сценарное моделирование будущего 
(рынка труда, сообществ, научно-образова-
тельной экосистемы в целом), но и активное 
вовлечение самих участников образователь-
ного процесса в реализацию проекта буду-
щего (т.н. ситуация субъектности). В контек-
сте деятельностного подхода это значит, что 
методологические аспекты моделирования 
должны опираться на качественный анализ 
позиций и мнений стейкхолдеров, играющих 
ведущую роль в самом воплощении этих стра-
тегий в жизнь. 

Вместе с тем проектирование траекто-
рий будущего должно опираться на опре-
делённые концептуальные основы, которые 
позволяют сделать стратегический анализ 
действующих инструментов управления. 
Этот тезис методологически важен, посколь-
ку концептуальная сторона дела сегодня, 
как правило, размыта и существует множе-
ственное её воплощение в зависимости от 
контекста и субъективного восприятия ис-
следователя. Именно такая ситуация сложи-
лась с российской магистратурой: различные 
исследователи и практики присваивают ей 
то статус «второго высшего образования», 
то рассуждают о ней как о составной части 
«разорванной программы специалитета» [2, 
с. 13]. Представители академической науки 

1 Эти тенденции наиболее часто выделялись 
спикерами Форума «Сильные идеи для нового 
времени», проведённого 11–13 ноября 2020 г. 
Агентством стратегических инициатив и фон-
дом «Росконгресс». При этом в выступлениях 
неоднократно подчёркивалось, что происходит 
ускорение процессов «перехода на другую со-
циальную и общественную парадигму», дви-
гателем которой является активное формиро-
вание «новой реальности неопределённости». 
Подробнее см. сайт Форума «Сильные идеи для 
нового времени»: https://ideas-forum.ru/ 

считают, что выпускник магистратуры – это 
прежде всего исследователь, способный при-
менять научные методы и подходы в своей 
профессиональной деятельности: они ука-
зывают на то, что магистратура – это «глав-
ный ресурс для пополнения контингента 
аспирантуры и воспроизводства кадров выс-
шей квалификации» [3, с. 22]. Однако такая 
«чистая» позиция вступает в противоречие 
с растущим запросом со стороны рынка 
труда, где от выпускника ожидается высо-
кий уровень владения компетенциями в про-
фессии, имеется тенденция к привлечению 
субъектов образовательного процесса к по-
вышению качества самих программ [4], ино-
гда под «узкие» профессиональные запросы 
региональных работодателей. Несмотря на 
связанную с этим проблему гетерогенности 
потока обучающихся в магистратуре (с точки 
зрения направления и профиля подготовки в 
бакалавриате), сторонники рыночного под-
хода оценивают магистратуру как возмож-
ность ускоренной узкоспециализированной 
профессиональной переподготовки регио-
нальных кадров. Это помогает сделать саму 
магистратуру в вузе экономически более эф-
фективной [5], расширить контингент слуша-
телей за счёт уже работающих специалистов, 
которые либо желают формализовать свой 
неформальный опыт, либо улучшить личные 
карьерные перспективы. Кроме того, такой 
подход снижает отток высококвалифициро-
ванных кадров из региона (города).

Постановка проблемы исследования
Дискуссии относительно статуса и роли 

магистратуры в системе высшего образова-
ния ведутся длительное время. Это говорит 
о том, что сама проблематика многогранна и 
многоаспектна. Одни исследователи говорят 
о необходимости соблюдения принципа пре-
емственности образовательных программ и 
непрерывности самой образовательной под-
готовки в вузе, другие – уходят в частные 
аспекты реализации той или иной модели 
магистратуры. Многие из работ в этой теме 
опираются на ретроспективные данные о 
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структуре и динамике контингента обуча-
ющихся [6], содержат авторские рассужде-
ния, связанные с личным опытом открытия 
магистерских программ, либо предлагают 
критический анализ постоянно обновляю-
щейся законодательной базы. В современной 
ситуации высокой неопределённости, роста 
автономии российских вузов проблему ма-
гистратуры следует вывести из области иде-
альных рассуждений «как должно быть», её 
скорее следует рассматривать в контексте 
той или иной ситуации будущего, выбранной 
стратегии развития, на которую ориентиру-
ется вуз с учётом сложившейся региональ-
ной научно-образовательной экосистемы и 
выбранной ценностной парадигмы. Эти тре-
бования обусловлены не только вызовами, с 
которыми столкнулся менеджмент в россий-
ской системе высшего образования [7; 8], но 
и глобальными, «противоборствующими» 
друг другу тенденциями на рынках труда, вы-
званными научно-техническим прогрессом и 
сопутствующими факторами. Здесь следует 
согласиться с теми авторами, которые ука-
зывают на неизбежную эволюцию как самого 
феномена «знания» [9, с. 85], так и связанного 
с ним феномена «университета» [10], его ро-
левых функций в обществе [11–14]. В связи с 
этим проблематику исследования магистра-
туры предлагается сводить не к окончатель-
ному выбору её статуса и сопутствующих 
проблем воплощения, а к прогнозированию 
вариантов её будущего развития с учётом 
внешних и внутренних факторов окружения 
вуза. Обзор литературы по теме исследова-
ния показывает, что к ним могут быть отне-
сены: видение стейкхолдеров, тенденции раз-
вития рынка труда и рынка образовательных 
услуг, а также успешные практики внедрения 
отдельных образовательных моделей маги-
стратуры, подтверждающие рыночные рабо-
чие гипотезы.

Методы исследования
Целью исследования стало описание и 

проверка значимости модели выпускника ма-
гистратуры в условиях различных сценариев 

будущего. Четыре сценария были условно 
обозначены следующим образом: «субъект-
ность», «технологизация», «глобализация» 
и «коллективизм». Эти сценарии стали от-
ражением глобальных изменений на рынках 
труда, отмеченных в актуальном докладе 
международной компании PWC [15]. Для це-
лей исследования был спроектирован специ-
альный опросник-инструментарий, позволя-
ющий выявить разрывы в восприятии статуса 
магистратуры и её роли с позиции трёх групп 
стейкхолдеров: 1) работодатели; обучающи-
еся на программах высшего образования, 2) 
руководители магистерских программ и 3) 
сами преподаватели, читающие дисциплины 
в магистратуре. В исследовании были приня-
ты следующие определения модели выпуск-
ника магистратуры, который готовится для 
одного из сценарных вариантов будущего 
рынка труда:

1) «индивидуализм»: магистратура долж-
на готовить предпринимателя, готового 
ставить себе творческие задачи, создавать 
новые продукты и работать «с вызовами», 
уверенно действовать в ситуациях высокой 
неопределённости;

2) «технологизация»: магистратура долж-
на готовить специалиста, который обладает 
узкими техническими навыками высокого 
профессионального уровня, соответству-
ющими текущему этапу технологического 
развития, в соответствии с темпами научно-
технического прогресса;

3) «глобализация»: магистратура должна 
готовить лояльных (приверженных корпо-
ративным ценностям) сотрудников, которые 
разделяют ценности компании-работодате-
ля и соответствуют их ожиданиям;

4) «коллективизм»: магистратура должна 
готовить личность, способную вести свою 
профессиональную деятельность социально 
ответственно, с учётом долгосрочных инте-
ресов общества, природы и человека, на ос-
нове системного видения проблем и выстра-
ивания баланса отношений.

Методика опроса, состоящего из двух 
уточняющих статус респондента и восьми 
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содержательных вопросов о магистратуре, 
была построена на следующих принципах:

1) содержательное единство вариантов 
ответов на закрытые вопросы с учётом пред-
варительной гипотезы о четырёх траектори-
ях развития рынка труда. При этом во всех 
вопросах был предусмотрен вариант «иное», 
позволяющий высказать респонденту мне-
ние, альтернативное предложенным;

2) выявление динамики представлений 
участников опроса: магистратура «сегодня», 
в ближайшем (горизонт 2020–2025 гг.) и от-
делённом, но обозримом будущем;

3) экспликация видения стейкхолдером 
магистратуры с разных точек зрений, кото-
рые в то же время позволяют сделать вывод 
о противоречивости/непротиворечивости 
ответов респондента. 

Опрос также был направлен на выявление 
положительных тенденций при создании и 
реализации международных магистерских 
программ. 

По результатам исследования была сфор-
мирована дорожная карта2, представляю-
щая многовариантный формат реализации 
программы развития магистерской програм-
мы. С её помощью были визуализированы 
результаты выступлений участников Все-
российской конференции «Магистратура 
2025 – содружество стейкхолдеров. Работая 
вместе, строим будущее» (15–27 октября 
2020 г.), которую Университет Лобачевского 
провёл в 2020 г. при поддержке Благотвори-
тельного фонда Владимира Потанина.

Результаты исследования
В опросе приняли участие 365 человек, в 

том числе 224 обучающихся на программах 
бакалавриата различных направлений под-
готовки (57,1% – общественные и гумани-
тарные, 27% – точные и инженерно-техни-

2 Итоговая дорожная карта представлена на 
официальном сайте конференции «Магистра-
тура 2025 – содружество стейкхолдеров. Ра-
ботая вместе, строим будущее». URL: http://
potaninconf2020.unn.ru/ (дата обращения: 
10.07.2021).

ческие, 15,9% – естественнонаучные), 115 
представителей профессорско-преподава-
тельского состава российских вузов (в том 
числе 37% из них – руководители программ 
магистратуры и 63% – преподаватели, за-
нятые в образовательном процессе), а также 
26 представителей крупных работодателей 
(в том числе федерального уровня). Опрос 
проходил в сентябре-октябре 2020 г. 

Проведённый опрос, основанный на пред-
варительной гипотезе о четырёх сценариях 
развития магистратуры, позволил получить 
следующие результаты. 

Представления обучающихся и педагогов 
по поводу текущей модели выпускника маги-
стратуры в целом соответствуют движению 
рынка труда на восприятие ценностей кол-
лективизма (социальной ответственности, 
ориентации на устойчивое развитие) (Рис. 1). 
В то же время представители группы работо-
дателей отметили, что, как правило, при при-
ёме на работу отдают предпочтение выпуск-
никам, имеющим ярко выраженную лояль-
ность корпоративным ценностям (39%, тренд 
на глобализацию). Почти треть опрошенных 
студентов считают, что современный выпуск-
ник в большей степени нацелен на получение 
узких технических навыков (33%). Интерес-
но, что две другие группы стейкхолдеров в 
меньшей степени ориентированы на тренд 
технологизации профессиональных сфер де-
ятельности (18% и 19% для преподавателей и 
работодателей соответственно). 

Большинство студентов (34,7%) полагают, 
что в ближайшем будущем будут более все-
го востребованы специалисты, обладающие 
узкими техническими навыками высоко-
го уровня, умеющие решать чётко постав-
ленные задачи. Это отличается от мнения 
педагогов (40,9%) и работодателей (38,5%), 
солидарных в том, что в ближайшем буду-
щем нужны будут социально ответственные 
личности. При этом выделяется растущий 
интерес к субъектности (воспитанию личной 
инициативы, внутреннего предприниматель-
ства) среди всех групп стейкхолдеров (Рис. 1 
и Рис. 2). 
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Рис. 1. Tекущая модель выпускника магистратуры в видении стейкхолдеров рынка  
образовательных программ

Fig. 1. The current model of a master’s program graduate in the vision of the stakeholders  
of the educational market

Рис. 2. Модель будущего (на горизонте: 2020–2025 гг.) выпускника магистратуры в видении 
стейкхолдеров рынка образовательных программ 

Fig. 2. The model of a future (on the horizon: 2020–2025) master’s degree graduate in the vision  
of the stakeholders of the educational market

В исследовании вопрос о компетент-
ностной модели выпускника магистратуры 
и содержательной стороне магистерских 
программ был намеренно заострён следую-
щей формулировкой: «Каким должен быть 
выпускник магистратуры, чтобы компания 
боролась за него на рынке труда?». И если 
большинство педагогов сделали ставку на 

социально значимые, универсальные ком-
петенции (38,3%), то работодатели отда-
ли предпочтение общепрофессиональным 
компетенциям, соответствующим текущим 
запросам рынка труда (42,3%). Интересно, 
что мнения обучающихся разделились почти 
поровну между тремя популярными вари-
антами (27,9; 31,1; 29,3). Возможно, это объ-
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ясняется нечёткой позицией молодых людей 
относительно оптимального варианта стра-
тегии профессионального роста (Рис. 3).

Большинство студентов (63,5%) предпо-
ложили, что магистерская программа буду-
щего должна обеспечить выпускнику гаран-
тию стабильности на рынке труда, им вторят 
педагоги вузов (41,7%), согласны с этим и 
работодатели, но не в большинстве (30,8%) 
(Рис. 4). Большинство же из них (42,3%) 
полагают, что магистратура будущего при-
звана обеспечить расширение коммуника-

тивных связей в новом технократическом 
мире, что, по мнению студентов и педагогов, 
равнозначно развитию личной инициативы 
и творчества. Следует заметить, что на гар-
монизацию отношений общества, природы 
и человека в качестве результата указывает 
большее количество педагогов (10%), неже-
ли студентов и работодателей. 

Основным трендом, который окажет 
определяющее влияние на реализацию ма-
гистерских программ в ближайшем будущем 
(Рис. 5), работодатели называют виртуа-

Рис. 3. Компетентностная модель выпускника магистратуры в видении стейкхолдеров рынка 
образовательных программ

Fig. 3. Сompetence model of a master’s degree graduate in the vision of the stakeholders  
of the educational market

Рис. 4. Различия во взглядах стейкхолдеров на цели магистерских программ будущего
Fig. 4. Differences in stakeholders’ views on the goals of master’s programs in perspective
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лизацию отношений (62%). Не столь значи-
тельна роль нестабильности на рынке труда 
(23%), и ещё менее значима роль глобализа-
ции (12%). Педагоги солидарны в целом с ра-
ботодателями в этом вопросе, но значимость 
нестабильности на рынке труда и глобализа-
ции они оценивают намного выше. 

Следует отметить, что содержательный 
анализ категории ответов «Другое» («Иной 
ответ») показал, что значительную часть этой 
группы составляли ответы типа «всё выше-
перечисленное», или были указаны два-три 
варианта из предложенных, между которыми 
респонденты затруднялись выбрать. 

Обсуждение результатов
Следует отметить, что результаты иссле-

дования отразили противоречивость пред-
ставлений стейкхолдеров о статусе маги-
стратуры и её роли в развитии рынка труда. 
В целом такой вывод согласуется с другими 
исследованиями, в которых, в частности, го-
ворится о слабом понимании сути феномена 
магистратуры как обучающимися, так и от-
части самими исполнителями образователь-
ных программ [16]. Некоторые исследова-
тели даже делают вывод, что мотивы посту-
пления в магистратуру можно считать «со-
циально не значимыми для общества» [17, с. 

128]. Проведённое исследование позволяет 
обозначить направления, по которым пред-
ставления трёх групп стейкхолдеров рынка 
образовательных услуг существенно раз-
личаются и даже противоположны. В то же 
время результаты опроса стали основой для 
концепта модели выпускника магистратуры 
будущего, на базе которой была сформиро-
вана дорожная карта магистратуры будуще-
го (Рис. 6).

Наиболее важным является вывод иссле-
дования о том, что представления о содер-
жательной стороне программ магистратуры 
складываются внутри общественных инсти-
тутов, в их замкнутой системе коммуника-
ции: стейкхолдерам недостаёт открытого и 
откровенного диалога о содержательной и 
практической стороне магистратуры. Так, 
педагоги как представители института об-
разования по-прежнему считают, что обще-
профессиональные, универсальные компе-
тенции являются ключевыми для развития 
конкурентоспособной личности (Рис. 3), и 
это вполне в духе гумбольдтовской модели 
классического университета. Ориентируясь 
на выработку собственной универсальной 
модели компетенций, преподаватели упуска-
ют возможность расширить свои представ-
ления с учётом актуального запроса рынка 

Рис. 5. Тренды, определяющие развитие магистерских программ в видении трёх групп стейкхолдеров
Fig. 5. Trends that determine the development of master’s programs in the vision of three groups of stakeholders
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труда. На это указывает незначительный ин-
терес педагогов к партнёрству с работодате-
лями, в то время как представители компаний 
и обучающиеся, напротив, отмечают важ-
ность подобного взаимодействия. При этом 
работодатели, которые ориентируются на 
текущие запросы рынка, ищут в выпускниках 
высокий профессионализм и корпоративную 
лояльность. На этом фоне размытость отве-
тов обучающихся о роли конкретного набора 
компетенций для карьеры, с одной стороны, 
говорит о нечёткости их стратегического 
видения (Рис. 3), с другой – в этом можно 
услышать требование гибкого подхода к со-
держанию магистерской программы. По-
этому актуальным становится замечание, что 
«современные тенденции развития знания 
и науки вызывают к жизни (и уже вызвали) 
новую – «проективно личностную» – пара-
дигму образования, которая ориентирована 
не на освоение максимума академических 
знаний и компетенций на их основе (как было 
до сих пор), а на индивидуализацию образо-
вательной траектории обучающегося, освое-
ние им методов синтеза знаний и проектной 
деятельности» [9, c. 83].

Ещё одним результатом исследования 
является выявленная асинхронность пред-
ставлений стейкхолдеров о том, какие ориен-
тиры и компетенции определяют (или будут 
определять) успех конкретной магистерской 
программы. Если работодатели чувству-
ют угасание тренда глобализации (Рис. 5) и 
усиление виртуализации (удалённая работа, 
цифровизация трудовых процессов), то пре-
подаватели и обучающиеся по-прежнему 
переоценивают роль корпораций в определе-
нии вектора развития образования. Препо-
даватели, как и работодатели, видят расту-
щую важность предпринимательской ком-
петенции (Рис. 4), в то время как студенты её 
явно недооценивают. Предпринимательская 
компетенция может быть определена как 
одна из форм лидерского поведения, когда 
перед организацией стоят задачи по поиску 
новых возможностей и ресурсов для повы-
шения конкурентоспособности. На практике 
эта идея воплотилась в различные управлен-
ческие формы и комбинации, реализующие 
«формулу» научного, технологического, 
инновационного и коммерческого предпри-
нимательства [13, с. 14]. 

Рис. 6. Визуализация результатов опроса стейкхолдеров в виде разветвлённой модели выпускника 
магистратуры будущего

Fig. 6. Visualization of the results of the stakeholder survey in the form of a branched model of a future 
master’s program graduate
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Существенная роль личной инициативы в 
инновационном экономическом развитии ста-
ла опорным тезисом в формулировании кон-
цепции предпринимательского университета, 
входящего в триаду «государство – универси-
тет – бизнес» [14]. При этом вузовское обуче-
ние выпускника-инноватора [18] отличается 
от классических моделей, так как предполага-
ет создание особой коммуникационной и ор-
ганизационной среды, где обучающийся име-
ет возможность принимать непосредственное 
участие в инновационных процессах, в том 
числе связанных с коммерциализацией соб-
ственных идей, например, в составе научно-
инженерных команд университета. Важной 
особенностью предпринимательской компе-
тенции является то, что она может форми-
роваться и выявляться только в процессе де-
ятельности, преимущественно продуктовой. 
Здесь можно говорить о парадоксальности 
задачи, стоящей перед вузами. Как правило, в 
стенах российских вузов воссоздаются усло-
вия для учебной и учебно-игровой деятельно-
сти, но не продуктовой (производственной). 

Таким образом, ориентация на конкрет-
ную модель выпускника магистратуры тре-
бует и переустройства внутренней среды вуза 
(Рис. 7). Если в случае с направлением пред-
принимательства речь идёт об университете 
как экосистеме, воспроизводящей инноваци-
онные процессы внутри неё самой, то, напри-
мер, в стратегии «глобализации» университет 
можно рассматривать как центр компетенций 
и ядро региональной системы подготовки вы-
сококвалифицированных кадров. 

Обратим внимание, что, отвечая на вопрос 
о текущих программах магистратуры, пре-
подаватели в большинстве своём высказали 
мнение, что они должны развивать универ-
сальные, социально значимые компетенции 
(Рис. 3), что соответствует модели выпуск-
ника в мире «коллективизма», мире баланса 
и гармонии отношений человека и общества 
(Рис. 1). В то же время основной целью ма-
гистерских программ будущего большинство 
преподавателей назвали «гарантию стабиль-
ности на рынке труда». Такой сравнительный 

анализ ответов раскрывает противоречие 
между запросом со стороны стейкхолдеров 
на модель выпускника магистратуры как со-
циально ответственной личности и складыва-
ющейся ситуацией на рынках труда, которая 
требует компетенций, связанных с техноло-
гизацией профессиональной деятельности. 
Эта ситуация вполне отражает противоречие 
между гуманистическим и цифровым миром, 
где сегодня сходятся в одном пространстве 
отношений мир Человека и мир алгоритмов 
(мир «машины»). Магистратура будущего в 
этом смысле не является исключением. Для 
вуза чрезвычайно важным становится поиск 
ответа на вопрос, как все реализуемые им 
процессы образовательной и научной сферы 
могут повлиять в целом на качество жизни 
студента и выпускника. Получат ли они с по-
мощью вузовского сообщества не только воз-
можность успешной самореализации, но и 
рост качества жизни? Можно предположить, 
что указанное противоречие может быть раз-
решено благодаря трансформации самого 
образовательного процесса – если рассма-
тривать образование не только как процесс 
передачи знаний, но и как часть системы об-
щественного воспроизводства. Такое воспро-
изводство может подразумевать не столько 
научение чему бы то ни было, сколько вос-
питание в обучающемся ответственности на 
уровне полноправного участника и творца 
хозяйственных отношений. В таком случае 
вся образовательная среда в вузе должна 
предусматривать возможность проявления 
качеств пассионарности, осознанности, че-
ловечности, гармоничного поведения в от-
ношениях с окружающим миром (Рис. 7). 
Концептуальным воплощением такой модели 
могут быть предлагаемые С.А. Смирновым 
«содержательные связки темы образования 
человека посредством антропопрактик с те-
мой Города как того места, пространства, где 
в соответствующих культурных формах про-
исходит формирование человека, его качеств 
посредством практик заботы» [19, с. 64]. От-
метим также, что это стратегическое направ-
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ление во многом перекликается с формули-
ровкой третьей миссии университета.

Тенденция к массовизации высшего об-
разования и формированию глобальной 
экономики знаний делает актуальным ин-
тернационализацию магистерских про-
грамм. В её основе – развитие межунивер-
ситетского сотрудничества. Всё чаще воз-
никают ситуации, когда качественные ма-
гистерские программы, учитывая высокие 
потребности стейкхолдеров, могут быть 
созданы и реализованы только при коо-
перации университетов из разных стран, 
объединении их интеллектуальных и ма-
териальных ресурсов. Таким образом, ма-
гистерские программы можно рассматри-
вать и как уникальный образовательный 
продукт, востребованный на международ-
ном рынке труда. Как показали результа-
ты дополнительных опросов, проведён-
ных в рамках конференции, большинство 
респондентов совершенно уверены, что 
интернационализация магистерских про-
грамм существенно способствует повыше-
нию качества образования в университе-
тах. Данная идея полностью согласуется 
с позициями европейских исследователей, 
которые утверждают, что главной целью 
интернационализации должно стать каче-

ство образования и исследований и обе-
спечение значимого вклада науки в раз-
витие общества [20]. В любом случае, по 
нашему мнению, интернационализация ма-
гистерских программ должна происходить 
с учётом потребностей экономики знаний 
и общества в целом в условиях роста гло-
бализации.

Выводы
В ситуации высокой неопределённости и 

растущей автономии российских вузов стра-
тегическое планирование должно опираться 
на многовариантность будущего, учитыва-
ющего ценностные позиции стейкхолдеров 
рынка труда (вуз – работодатель – студент), 
которые в конечном счёте и являются ос-
новными акторами, реализующими сцена-
рии будущего на практике. Разночтения в 
понимании роли и места магистерской про-
граммы в профессиональном становлении 
выпускника или его потенциального рабо-
тодателя следует рассматривать не как про-
блему, но как один вариантов стратегии раз-
вития российского вуза. 

В исследовании, которое было основано 
на нескольких инструментах, в том числе на 
опросе ключевых стейкхолдеров образова-
тельного процесса, а также на моделировании 

Рис. 7. Модели университетов в соответствии с четырьмя моделями магистратуры
Fig. 7. Models of Universities according to the four models of master’s degree
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вариантов развития будущего, предложена 
концепция для построения дорожной кар-
ты развития российской магистратуры. Она 
визуально реализована в виде четырёх обла-
стей, соответствующих четырём возможным 
моделям рынка труда будущего. Предложен-
ные модели соответствуют возможным сце-
нариям индивидуальных траекторий обучаю-
щихся. Они могут быть взяты на вооружение 
теми вузами, которые в настоящий момент 
находятся в поиске концептуальных подхо-
дов к построению подобных программ.

Анализ результатов опроса стейкхолдеров, 
основанный на предложенных моделях, по-
казал противоречивость видения роли маги-
стратуры и приоритета конкретного вида ма-
гистратуры с точки зрения различных участ-
ников рынка образования. Сделан вывод, что 
в таких условиях от самого вуза требуется 
выработка стратегии развития. Магистерские 
программы – это уникальный образователь-
ный продукт, который должен создаваться на 
основе международного, государственного и 
институционального контекстов. В то же вре-
мя в рамках данного исследования магистра-
тура представлена не как элитарный институт, 
а как механизм реализации потребностей всех 
стейкхолдеров рынка труда. С опорой на де-
ятельностный подход, подчёркнута важность 
реконструкции внутренней среды вуза в слу-
чае выбора конкретной стратегии развития 
магистратуры. Дальнейшие исследования по 
этой теме могут быть связаны с проработкой 
гипотезы о возможности совмещения не-
скольких стратегий развития магистратуры с 
учётом конкретного опыта российских и за-
рубежных вузов. 
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Введение
Методологическую основу ФГОС ВО со-

ставляет компетентностный подход. Его 
применение требует от организаторов об-
разовательной деятельности внесения в про-
цесс планирования и реализации основной 
образовательной программы ряда измене-
ний, обусловленных тем, что оценка каче-
ства образования при этом предполагает 
оценку освоения компетенций [1; 2]. 

Открытие нового направления подготовки 
в вузе начинается с создания паспорта ком-
петенций с целью формирования учебного 
плана с учётом их востребованности и ака-
демической значимости. Поэтому при опре-
делении содержания дисциплины необходим 
учёт квалификации педагога, его опыта, под-
бор конкретного преподавателя дисциплины 
под требования работодателей, определение 
порядка изучения связанных дисциплин. Ко-
нечно, это приводит к росту объёма необхо-

димой учебно-методической документации, 
усложнению системы документооборота и, 
как следствие – к дополнительной нагрузке 
на всех участников учебного процесса.

Суть проблемы 
В настоящее время автоматизированные 

системы управления применяются практиче-
ски всеми образовательными организациями 
высшего образования. С одной стороны, они 
позволяют упростить работу как руководите-
ля учебного заведения, так и штатных сотруд-
ников, повысить качество образовательного 
процесса, а с другой – являются требовани-
ем, предъявляемым к вузам при прохождении 
аккредитации. Между тем существующие в 
этой области системы ориентированы пре-
жде всего на автоматизацию учебного про-
цесса как основной бизнес-функции [3; 4]. 

Переход образовательного учреждения 
на компетентностный подход к обучению 
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выявил, что существующие автоматизиро-
ванные системы управления вузом не удов-
летворяют потребностям [5–9]. Например, 
не учитываются требования новых ФГОС в 
части планирования и реализации ООП по 
ряду критериев, связанных с созданием па-
спортов компетенций, составлением учеб-
ных планов и рабочих программ по каждому 
году набора студентов с учётом последова-
тельности изучения дисциплин и формиро-
вания компетенций, распределением учеб-
ных дисциплин по степени их значимости 
и квалификации преподавателей, а также 
с постоянной оценкой уровня достижения 
заданных компетенций [10–14]. Следует 
отметить, что планирование учебной дея-
тельности зачастую осуществляется весьма 
субъективно – из-за практически полного 
отсутствия исследований о степени взаи-
мозависимости компетенций и факторах, 
влияющих на формирование конкретных 
компетенций [7]. В то же время процесс соз-

дания учебного плана предполагает частые 
корректировки рабочих программ в соответ-
ствии с требованиями потенциальных рабо-
тодателей [15], что требует огромных затрат 
времени. 

Поэтому возникает заказ на создание 
автоматизированной системы с целью полу-
чения всего комплекта учебно-методической 
документации с учётом следующих её поль-
зователей: 1) администратор системы; 2) 
руководитель образовательной программы 
(заведующий кафедрой); 3) преподаватели, 
каждому из которых будут доступны функ-
ции в соответствии с его правами.

Модель исследуемой предметной области, 
для которой разрабатывается информаци-
онная система, представлена на рисунке 1. В 
модели выделены основные концептуальные 
классы, их отдельные атрибуты и операции. 
Концептуальные классы и связи между ними 
моделируют основные сценарии, наблюда-
емые в предметной области. Так, например, 

Рис. 1. Объектно-ориентированная модель предметной области
Fig. 1. Object-oriented model of the subject area
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наличие связи между классами «ФГОС ВО» 
и «Администратор» соответствует сцена-
рию, согласно которому администратор 
системы вносит необходимые сведения из 
ФГОС ВО по некоторому направлению под-
готовки. В частности, к таким сведениям от-
носится наименование укрупнённой группы 
специальностей, направление подготовки, 
орган и дата утверждения и т.д. Сюда вно-
сятся только те сведения из ФГОС ВО, ко-
торые необходимы для составления учебно-
методической документации. Аналогичным 
образом посредством выделенных концеп-
туальных классов можно описать и другие 
сценарии. 

Как правило, при создании модели пред-
метной области в той или иной форме ведёт-
ся работа над выявлением требований к про-
ектируемой системе. Они состоят из трёх 
уровней: бизнес-требования, пользователь-
ские и функциональные требования. 

Бизнес-требования – высокоуровневая 
бизнес-цель организации или заказчиков 
системы. Основное назначение бизнес-тре-
бований – определение контекста и изме-
рение преимуществ, которые заказчик си-
стемы ожидает получить от её реализации. 
Иными словами, бизнес-требования опре-
деляют цели, достижение которых будет 
возможно за счёт внедрения создаваемого 

программного продукта. Естественно, что 
у заинтересованных лиц могут быть разные 
бизнес-требования к создаваемой системе. В 
связи с этим одной из ключевых задач разра-
ботчиков является согласование подобных 
требований. 

Пользовательские требования – набор 
пользовательских задач, которые должна 
решать программа, а также способы (сцена-
рии) их решения в системе.

Функциональные требования – описание 
желаемого поведения системы в определён-
ных условиях. Они определяют, что разра-
ботчики должны создать, чтобы пользовате-
ли могли выполнять свои задачи (пользова-
тельские требования) в рамках бизнес-тре-
бований. 

Использование модели предметной об-
ласти предполагает выявление основных 
категорий заинтересованных лиц в создании 
системы и соответствующие им бизнес-тре-
бования (Табл. 1). На основе модели пред-
метной области (Рис. 1) и выделенных биз-
нес-требований (Табл. 1) составляется диа-
грамма вариантов использования для проек-
тируемой системы (Рис. 2), где для каждого 
действующего лица выделены соответству-
ющие ему варианты. Некоторые из вариан-
тов использования связаны друг с другом с 
помощью отношений типа «include» (вклю-

Таблица 1 
Бизнес-требования к проектируемой системе

Table 1
Business requirements to the projected system 

Заинтересованное лицо Бизнес-требование

Администратор Эргономичное внесение сведений из ФГОС ВО.
Согласование модулей.

Руководитель 
образовательной 
программы

Минимизация ошибок всех лиц, вовлечённых в реализацию образовательного 
процесса по программе.
Представление процесса формирования компетенций в увязке со структурой 
учебного плана. 
Устанавливает (корректирует) индикаторы освоения компетенций. Закрепляет 
(корректирует) компетенции за дисциплиной в учебном плане. Направляет на 
доработку рабочую программу дисциплины. Утверждает рабочую программу 
дисциплины.

Преподаватель Составляет рабочую программу дисциплины, основываясь на установленных 
индикаторах
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чение). «Include» используется в том слу-
чае, если сценарий независимого варианта 
использования включает в себя в качестве 
подпоследовательности действий сценарий 
зависимого варианта использования. Так, 
например, в рамках варианта использования 
«Создание профиля» должна быть реали-
зована возможность задания индикаторов 
компетенций, которая и выделена в соответ-
ствующий вариант использования (Рис. 2).

На уровне «Руководитель образователь-
ной программы» – «Преподаватель» схема 
функционирования модуля выглядит следу-
ющим образом (Рис. 3).

Отличительным моментом предлагаемой 
схемы функционирования разрабатываемо-
го модуля является наличие обратной связи 
между руководителем образовательной про-

граммы (заведующим кафедрой) и разработ-
чиком рабочей программы – преподавателем. 

Ключевым моментом в разработке рабо-
чей программы являются индикаторы осваи-
ваемых компетенций. Именно для них разра-
ботчик программы подбирает тематический 
материал и формирует фонд оценочных 
средств. Если подобранный тематический 
материал и фонд оценочных средств недо-
статочно «закрывают» установленные ин-
дикаторы, то у преподавателя должна быть 
возможность отправить запрос на измене-
ние либо индикаторов компетенции, либо 
распределения компетенций по дисциплине.

Архитектура системы разбивается на не-
сколько частей: 

– план (специальность, план, стандарт, 
дисциплина, цикл); обеспечение: учебно-ме-

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования
Fig. 2. Diagram of use cases
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тодическое (компетенция, модуль, тема), 
организационное (средства обучения, пре-
подаватели, кафедры и т.д.), документы (до-
кумент – индикаторы компетенций, рабочая 
программа, аннотация и т.д.), фонды оценоч-
ных средств;

– использование шаблонов. Обеспечит 
соблюдение стандартов оформления и даст 
возможность быстрого изменения форм;

– советующий характер системы. Систе-
ма должна сама предлагать, например, раз-
биение тем по модулям курса, разнесение 
элементов компетенций, литературы; 

– интеграция с учебными планами. Учеб-
ные планы – основа учебно-методической 
работы. И если в условиях их динамического 
изменения есть возможность подгрузить из 
них необходимые вещи (индикаторы компе-
тенций, формы контроля и т.д.), это значи-
тельная экономия затрат труда.

Далее, для каждого варианта использова-
ния должны быть составлены их текстовые 

описания – спецификации. Текстовое опи-
сание варианта использования «Ввод сведе-
ний о ФГОС ВО» представлено в таблице 2. 

Выводы 
Предлагаемая система автоматизации ве-

дения учебно-методической документации 
отличается подходом, позволяющим сокра-
тить количество ошибок при разработке и 
актуализации УМК за счёт единой системы 
понятий и обратной связи между элемента-
ми системы, расширить число формируемых 
учебно-методических документов, включая 
учебные и рабочие планы с календарной 
привязкой, рабочие программы дисциплин 
с контролем учебной нагрузки, фондов оце-
ночных средств с привязкой к компетенциям 
и содержанию учебных дисциплин.

В перспективе расширение этой системы 
позволит обеспечить перенос системы на 
уровень вуза для создания единой учебно-
методической базы, создание веб-версии для 

Рис. 3. Схема функционирования модуля
Fig. 3. Operation module diagram
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Таблица 2
Спецификация варианта использования «Ввод сведений о ФГОС ВО и создание рабочей программы»

Table 2 
Specification of the use case “Entering information on Federal State Educational Standard of Higher 

Education and creating a work programme”

Раздел спецификации Содержание

Идентификатор  
и название

ur001. Ввод сведений о ФГОС ВО ur002. Создать рабочую программу

Основное действующее 
лицо

Администратор системы Разработчик рабочей программы дисциплины 

Описание Администратор системы 
осуществляет ввод сведений из ФГОС 
ВО, необходимых для дальнейшей 
подготовки учебно-методической 
документации.

Разработчик программы активирует шаблон 
заполнения программы и вводит информацию в 
соответствующие поля.

Триггер Администратор указывает системе, 
что желает внести сведения.

Разработчик активизирует в системе соответ-
ствующую кнопку.

Предварительные 
условия

Личность пользователя аутентифи-
цирована.

Для дисциплины установлены компетенции, 
часы и формы контроля. 

Выходные условия Полностью заполнена форма ФГОС 
или администратором сделано сохра-
нение промежуточных результатов. 

Пользователь выбирает дисциплину, для 
которой будет составлять РПД и активизирует 
соответствующую кнопку.
Система возвращает шаблон для заполнения. 
Если пользователь ранее заполнял форму для 
выбранной дисциплины, то необходимо загру-
зить форму с уже заполненными полями.
Пользователь заполняет поля формы.
Если в процессе заполнения пользователь счи-
тает, что индикаторы компетенций необходимо 
заменить, то вызывает форму запроса для РОП.
Система возвращает форму запроса и отправля-
ет её РОПу.
Если разработчик заполнил все поля, то запу-
скается предварительная проверка.
Если проверка проведена успешно, то содержи-
мое программы отправляется РОПу на подпись.

Нормальное направле-
ние развития варианта 
использования

Администратор загружает документ 
с ФГОС ВО и далее поэтапно вносит 
необходимые сведения.
Система возвращает необходимые 
поля ввода, реагируя на нажатие 
кнопок пользователем.

Отсутствуют

Альтернативное на-
правление развития 
варианта использо-
вания

Пользователь в любой момент 
может прервать заполнение формы 
стандарта.
Система должна предложить ему 
продолжить. В случае отказа система 
сохраняет промежуточные результа-
ты внесения информации.

Все поля шаблона РПД заполнены.

Исключения Отсутствуют
Приоритет Высокий
Частота использования По мере необходимости
Специальные требо-
вания

Отсутствуют

Предположения Отсутствуют
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обеспечения возможности преподавателя 
эффективно работать с системой из любого 
рабочего места, расширение контрольных и 
аналитических возможностей.
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Введение
«Отцы ели кислый виноград, а у детей на 

зубах оскомина». Открывая статью этой би-
блейской истиной, мы бы хотели подчеркнуть 
значение высочайшей ответственности совре-
менников за предлагаемые и осуществляемые 
изменения в системе высшего образования, 
которая обусловлена цивилизационной зна-
чимостью высшей школы как социального 
института. Механизм проводимых измене-
ний в высшем образовании имеет латентный 
индукционный период проявления своих ре-
зультатов, то есть пролонгированный эффект 
действия, который может как ускорять, так и 
затормаживать развитие общества.

Этот общий экскурс необходим нам для 
того, чтобы акцентировать внимание на про-
цессах, общих для современной мировой 
высшей школы, а самое главное – на опреде-
лённых обобщениях результатов этих про-
цессов. Обобщение важно не только в мето-
дологическом контексте. Обобщение теории 
и опыта по тому или иному вопросу – это в 

каком-то смысле «прививка» от широко рас-
пространённой вечной «болезни» – «каж-
дый ищет свои грабли», это «прививка» от 
рождения подходов и методов на злобу дня, 
которые живут, пока длится день.

Проблема трансформации университетов 
активно дискутируется в научной литерату-
ре последних десятилетий. Рост масштабов 
высшего образования одним из своих сюже-
тов имеет усиление дифференциации в выс-
шей школе и формирование сегментов более 
успешных и менее успешных университетов.

Значительная часть работ фокусирует-
ся на «восходящих» траекториях развития 
университетов, таких как становление ис-
следовательских университетов мирового 
класса [1], создание инновационных и пред-
принимательских университетов [2]. Вме-
сте с тем ряд исследователей обращается к 
проблематике деградации университетов, 
становящейся всё более актуальной в со-
временных условиях. Феномен «деградация 
университета», означает такое изменение 
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его организации и основных рабочих про-
цессов, которое приводит к снижению объ-
ективных показателей его деятельности под 
влиянием внешних и внутренних факторов 
[3]. Одной из важных причин актуализа-
ции вопросов негативной трансформации 
университетов является то, что отношения 
между университетом и средой существова-
ния характеризуются растущей асимметри-
ей между запросами среды и способностью 
образовательного учреждения отвечать на 
них. Этот дисбаланс создаёт проблему неу-
довлетворённости деятельностью универси-
тетов [2]. Одна из классических работ этого 
плана – книга Б. Риддингса «Университет в 
руинах», опубликованная впервые в США в 
1996 г. и переведённая в России в 2010 г. Б. 
Риддингс, характеризуя трансформацию 
университетов в постиндустриальное время, 
пишет, что в условиях экономической глоба-
лизации университет становится транснаци-
ональной бюрократической корпорацией, и 
этот кризис является следствием изменения 
его социальной роли [4]. В исследовании 
Всемирного банка отмечается, что традици-
онная форма университетов изжила себя и 
институциональная дифференциация вузов 
будет ускоряться, приводя к появлению мно-
жества разнообразных организационных 
конфигураций и моделей, включая альянсы 
и объединения, в том числе и за пределами 
высшей школы [5]. Это обстоятельство, без-
условно, означает сокращение времени жиз-
ненных циклов университетов, вероятность 
осуществления как успешных, так и деграда-
ционных сценариев их существования.

Естественно, что сценарии первого рода 
пользуются наибольшим вниманием как ис-
следователей, так и практиков. В этом кон-
тексте нельзя не вспомнить чрезвычайно 
популярную работу Д. Салми «Создание 
университетов мирового класса», в которой 
он анализирует ключевые факторы, опреде-
ляющие динамику этого процесса. Если пер-
вым по значимости для таких университетов 
является концентрация талантов, вторым – 
изобилие ресурсов, то третьим важнейшим 

фактором выступает эффективная система 
управления, которая характеризуется нали-
чием сильной команды менеджеров, страте-
гическим мышлением, культурой превосход-
ства, развитыми академическими свободами 
и автономией [6].

Резюмируя анализ Д. Салми условий соз-
дания успешных университетов, отметим, 
что одним из указанных ключевых критери-
альных факторов является уровень обеспе-
ченности деятельности высшего учебного за-
ведения ресурсами. Однако закономерности 
социального развития постиндустриального 
общества сделали государственное недофи-
нансирование мировой вышей школы в конце 
ХХ в. объективной реальностью. Состояние 
государственного недофинансирования выс-
шего образования относительно заявляемых 
требований к результатам сохраняется и в на-
стоящее время [7]. Новейшая история показы-
вает, что университеты продолжают функци-
онировать и при недостаточном финансовом 
обеспечении, но только в инерциальном со-
стоянии. «При попытках вывести её (систе-
му – Курсив наш.) из этого состояния про-
исходит разбалансировка системы, эффекты 
недофинансирования обостряются» [7].

Концепция менеджериализма
Недофинансирование деятельности уни-

верситетов – предпосылка к деградацион-
ному сценарию развития. Естественно, что 
интенсивность реализации такого сценария 
развития университетов обусловливается 
уровнем эффективности осуществляемого 
менеджмента. Решение проблемы эффек-
тивного управления социально ориентиро-
ванными системами, в том числе и системами 
высшего образования, сконцентрировалось 
на адаптации сложившихся методов совре-
менного корпоративного менеджмента к но-
вым объектам управления.

Опыт адаптации технологий менеджмента 
к университетскому управлению уже имеет 
свою историю успехов и неудач, теоретиче-
ских подходов и обоснований. Новая концеп-
ция управления социально-общественными 
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системами получила название менеджериа-
лизма (менеджеризма, менеджерства, «ново-
го менеджмента», управления перформансом, 
менеджмента постмодерна) [8–10]. Менедже-
риализм становится всё более и более рас-
пространённым явлением, доминирующим в 
деятельности различных социальных инсти-
тутов [11]. В высшем образовании «новый 
менеджмент» «просочился во все “укромные 
уголки” университетской жизни» [12]. 

С менеджериализацией связывались 
ожидания повышения качества управления 
на основе профессионализации универси-
тетского менеджмента, заимствования и ис-
пользования управленческих технологий из 
бизнеса, повышения прозрачности деятель-
ности университетов для общества, вовле-
чения в принятие решений в вузах ключевых 
стейкхолдеров, повышения адаптивности и 
активности университетов на глобальных 
рынках образования, исследований и ин-
новаций т.д. Этот подход определил логику 
модернизации систем управления универси-
тетами многих стран, включая Россию.

Менеджериализация породила ряд новых 
моделей управления. Рассматривая практи-
ку изменений систем управления в универ-
ситетах европейских стран, исследователи 
отмечают, что общепринятой становится 
разделение властей – основной принцип ор-
ганизации вузовского управления, при кото-
ром в университете создаётся коллегиальный 
орган (управляющий совет), отвечающий за 
стратегическое управление университетом, 
ректорат во главе с ректором, обеспечиваю-
щий оперативное управление, и учёный совет, 
ведающий академическими вопросами [13]. 
Аналогичная трансформация происходила и 
в ряде стран с переходной экономикой Цен-
тральной и Восточной Европы [13].

Практиками трансформации универ-
ситетского управления стали отмена или 
ограничения выборности на всех уровнях 
университетской иерархии. Отказались от 
выборности ректоров в Австрии, Дании, 
Норвегии. Страны Британского содруже-
ства используют разные модели назначения 

ректоров: назначение министерством без 
консультаций с Советом университета; на-
значение после консультаций с Советом; 
назначение министерством из списка, пред-
ставленного Советом; отбор Советом с по-
следующим утверждением в Министерстве; 
отбор Советом с участием представителей 
министерства; отбор Советом без участия 
правительства. Во многих странах, сохра-
нивших выборность ректоров (Япония, Ко-
рея. Турция), назначение подлежит утверж-
дению в правительстве [13].

Концепция менеджериализации аргумен-
тировала целесообразность привлечения к 
управлению вузами руководителей без ака-
демического опыта, планирование показа-
телей деятельности вузов и контроль их до-
стижения, упрощение и укрупнение внутри-
вузовских структур, которая была отмечена 
Б. Риддингсом как сильная гомогенизация 
университетов [4], усиление централизации, 
укрупнение штабных структур и другое. 

Российские исследователи также прояви-
ли внимание к менеджериальной тематике. 
Появились публикации, ставящие под со-
мнение ряд аксиом менеджериализма: связь 
эффективности ректоров и имеющегося 
управленческого бэкграунда [14], гибкость 
и более высокая адаптивность [15], корпо-
ративная культура, поддерживающая ини-
циативность и творчество [16; 17]. Менедже-
риализм породил новые организационные 
конфликты сущностного характера. Отме-
чается, что масштабы современного универ-
ситета обусловливают появление влиятель-
ного административного корпуса, чьи инте-
ресы вступают в конфликт с коллегиальной 
организацией научного сообщества и инди-
видуальной академической свободой [18]. 

Проведённый анализ показывает происхо-
дящие изменения в теории и практике совре-
менного университетского менеджмента. Эти 
изменения обусловлены объективными фак-
торами функционирования экономики со-
циальных институтов постиндустриального 
общества. Возникающий менеджериализм – 
это пока ещё terra incognita современной тео-
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рии управления, практическое использование 
которой определяет как позитивные, так и не-
гативные сценарии развития университетов. 

Резюмируя вышеизложенное, скажем, 
что система управления является одним из 
ключевых условий как развития, так и упад-
ка университетов. Однако такая проблема, 
как негативная трансформация университе-
тов связана с качеством систем управления 
вузами, исследована явно недостаточно. 
В этой статье мы ставим цель рассмотреть 
предпосылки развития сценария «нисходя-
щей» трансформации системы управления 
университетом.

Как возникают «чёрные лебеди» 
организационного дизайна университетов

В турбулентном (неравновесном) мире 
устойчивость характеристик распределения 
Гаусса становится относительной. Это озна-
чает, что непреднамеренные риски менедже-
риальных практик, вероятность которых ни-
чтожно мала с точки зрения распределения 
Гаусса, могут, особенно при разнообразных 
сочетаниях, реализоваться в непредсказуемое 
событие под действием внешних условий в 
мире быстротекущих социальных, экономиче-
ских и иных общественных процессов. Н. Та-
леб назвал результаты таких событий «чёрны-
ми лебедями» [19] и показал их значимость в 
прохождении нематериальных процессов, в 
частности в экономических и социальных. 

Воспользуемся концепцией «чёрных ле-
бедей» для прогнозирования возможных 
негативных сценариев развития универси-
тетов (под действием непреднамеренных 
рисков менеджериальных практик). Любая 
менеджериальная практика производит те 
или иные изменения организационной куль-
туры – многомерного системного феномена. 
Именно организационная культура пред-
ставляет собой «реактор» взаимодействия 
возможных непреднамеренных рисков. 
Поэтому диагностика состояния организа-
ционной культуры может доставить экспе-
риментальный материал для оценки облика 
«чёрных лебедей».

В работе [15], используя адаптированную 
методику OSAI [20], был диагностирован 
профиль настоящего состояния организаци-
онной культуры усреднённого российского 
университета, графическое отображение 
которого представлено на рисунке 1.

В используемой методике OSAI макси-
мальный вклад одной из четырёх базовых 
культур (А – клановой, В – адхократиче-
ской, С – рыночной, D – иерархической) 
составляет 100,00 пунктов. «Чёрными лебе-
дями» будем считать профили организаци-
онной культуры университета на основании 
экспертных оценок респондентов, в которых 
вклад какой-либо одной базовой культу-
ры составляет 80,00–100,00 пунктов. Таких 
респондентов в рассматриваемой выборке 
оказалось приблизительно 2% от общего 
объёма. Усреднённый профиль настоящего 
состояния организационной культуры «чёр-
ных лебедей» представлен на рис. 1. 

Футурологический прогноз в условиях 
сохранения существующей среды функцио-
нирования усреднённого российского уни-
верситета показывает, что «чёрный лебедь» 
состояния организационной культуры пред-
полагает лавинообразное нарастание вклада 
иерархической (бюрократической) базовой 
культуры, исчезновение адхократической 
культуры как базы любого рода творческой 
деятельности, минимизация рыночной и кла-
новой (семейной) культур, определяющих 
внутреннюю свободу членов коллектива. 
Этот результат совпадает с выводами дру-
гих авторов. «В проведённых нами интервью 
встречаются различные, в том числе весьма 
специфические для конкретного вуза, вну-
тренние факторы деградации их универси-
тетов. Однако можно выделить два фактора, 
которые повторялись почти в каждом интер-
вью: бюрократизация и старение» [3]. 

При достаточно обширном описании при-
меров негативных трансформаций систем 
управления этот сценарий пока остаётся не-
достаточно определённым в понятийном от-
ношении – с размытыми границами в дефи-
нициях. Нам представляется, что возмож-
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Рис. 1. Профили настоящего состояния организационной культуры усреднённого российского 
университета: а – результаты 2018 г. [15]; в – «чёрные лебеди» 2018 г.

Fig. 1. Profiles demonstrating the current state of average Russian university’s organizational culture:  
A – results obtained in 2018 [15]; B – 2018 “Black Swans”

ность «чёрных лебедей» как негативного 
сценария трансформации системы управле-
ния вуза связана с проявлением следующих 
менеджериальных практик, содержащих в 
себе угрозы непреднамеренных рисков:

– существенное разделение академиче-
ской работы и управленческой деятельности 
(функционализация видов деятельности);

– ослабление роли коллегиальных орга-
нов вуза, их влияния на принятие стратеги-
ческих решений;

– усиление контроля и регулирования 
работы ППС со стороны университетского 
менеджмента; ограничение и ликвидация ав-
тономии и академической свободы;

– изоляция университетских сообществ, 
ухудшение коммуникаций, ослабление дове-
рия и механизмов достижения взаимопони-
мания и консенсуса. Ещё Б. Риддингс отме-
чал, что современный университет, утратив-
ший свои культурные функции, формирует 
пространство, в котором понятие сообщества 
может быть осознано без обращения к идеям 
единства, консенсуса и коммуникации [4].

– концентрация власти в менеджменте 
университета, ослабление профессиональ-

ного статуса профессуры, академическое 
бесправие, максимизация непрерывного 
внутреннего администрирования [4].

Представленные выше практики менед-
жериализма, детерминирующие негативный 
сценарий развития университета, не являют-
ся единственными; внимательный читатель 
может пополнить этот список. Более есте-
ственным направлением описания «чёрных 
лебедей» представляется их проявление в 
более крупных характеристиках организа-
ции, таких как организационный дизайн. 

В соответствии с Г. Минцбергом, суще-
ствуют пять конфигураций организаци-
онного дизайна: простая модель, механи-
стическая бюрократия, профессиональная 
бюрократия, дивизиональная форма и адхо-
кратия [21]. Основанием для классификации 
конфигураций являются характер основно-
го координационного механизма и ключевая 
часть организации (Табл. 1). 

Кроме того, каждая конфигурация опре-
деляется параметрами дизайна, характером 
функционирования ключевых частей, видами 
ситуационных факторов. Мы, опираясь на 
методологию Г. Минцберга, показывали не-
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совпадение проектируемых и реальных тра-
екторий трансформации организационного 
дизайна российских университетов [15].

Внедрение менеджериализма в универ-
ситетское управление не могло не оказать 
воздействия на организационный дизайн 
классических университетов. Обращаясь 
к Г. Минцбергу, заметим, что существую-
щий организационный дизайн всегда носит 
гибридный характер, то есть представляет 
собой синтез постулированных пяти конфи-
гураций с той или иной доминантой. Это об-
стоятельство позволяет рассмотреть генезис 
организационного дизайна университетов 
под действием продвижения менеджериа-
лизма в сферу высшего образования и дать 
описание «чёрных лебедей» в терминах ха-
рактеристик организационного дизайна.

Отметим, что содержание принципов ме-
неджериализма однозначно является осно-
вой реализации организационного дизайна в 
виде механистической бюрократии. Это ут-
верждение указывает базовое направление 
негативной трансформации организацион-
ной структуры современных университетов. 
Однако исследования динамики изменения 
организационного дизайна показывают, что 
наблюдаемая трансформация – это не про-
стая смесь (конгломерат) двух организаци-
онных конфигураций, а именно професси-
ональной бюрократии и механистической 
бюрократии. Наблюдаемая трансформация 
организационного дизайна университетов 
под воздействием менеджериализма – это 
новая гибридная организационная конфигу-
рация, характеризующаяся следующим ло-

готипом (Рис. 2). Данный логотип отражает 
рождение «гадкого утёнка», из которого вы-
растает «чёрный лебедь» негативной транс-
формации управления университетами. Как 
видно из представленного рисунка, проис-
ходит переход к трёхзвенной модели орга-
низации. Стратегическая вершина (ректо-
рат) и срединная линия (деканы факультетов 
и директора институтов), будучи объедине-
ны общими целями и одним функционалом, 
фактически превращаются в одно «подраз-
деление». Техноструктура (функциональ-
ные управления и отделы университетского 
менеджмента) смыкаются с вспомогатель-
ным персоналом (административно-хозяй-
ственные службы и подразделения) в своих 
целях и действиях.

Можно отметить следующие основные 
характеристики новой организационной 
конфигурации:

– основной координационный меха-
низм – стандартизация процессов труда, то-
тальный контроль над процессами;

– ключевая часть организации – техно-
структура, объединённая с вспомогатель-
ным персоналом;

– основные параметры дизайна – форма-
лизация поведения и действий; вертикальная 
и горизонтальная специализация; функцио-
нальное группирование; планирование дей-
ствий; полное исключение децентрализации.

Приведённая новая организационная 
конфигурация современного российского 
университета указывает на три существен-
ные проблемы, с которыми сталкивается 
менеджериализм в настоящее время в своей 

Таблица 1 
Классификационные характеристики конфигураций организационного дизайна

Table 1
Classification characteristics of organizational design’s configurations

Простая  
структура

Механистическая  
бюрократия

Профессиональная 
бюрократия

Дивизиональная  
форма

Адхократия

Основной  
координационный  
механизм

Прямой  
контроль

Стандартизация  
труда

Стандартизация  
квалификации

Стандартизация  
выпуска

Взаимное 
согласование

Ключевая часть  
организации

Стратеги- 
ческий апекс

Техноструктура
Организационное  

ядро
Срединная  

линия 
Вспомогатель-
ный персонал
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деятельности и которые обусловливают ту-
пиковый путь дальнейшего развития универ-
ситетского управления.

Во-первых, техноструктура, объединён-
ная с вспомогательным персоналом, лишает 
стратегическую вершину – ректорат – воз-
можностей выполнения основных функций: 
стратегического видения и стратегического 
планирования, подменяя их бесконечны-
ми положениями, нормами, регламентами, 
правилами и показателями. Налицо процесс 
замещения участников стратегического пла-
нирования: академический персонал выдав-
ливается представителями техноструктуры, 
о чём свидетельствуют сессии стратегиче-
ского планирования, проводимые в «мод-
ном» панельном формате. Как отмечалось, 
панельный формат сессий стратегического 
планирования в значительной степени зада-
ёт одномерный характер их решений [22].

Во-вторых, техноструктура навязывает 
университету собственное стратегическое 
видение с коротким временны=м горизонтом, 
ориентируясь на установки вышестоящих 
органов управления. Происходит подмена 
стратегических целей показателями, имита-
ция деятельности и фальсификация резуль-
татов, их достижение любой ценой, включая 
нарушение академической этики и ценно-
стей.

В-третьих, «противоречие механисти-
ческой бюрократии между технической 
эффективностью, с одной стороны, и ин-

дивидуальным удовлетворением от труда, с 
другой» [21] представляется источником но-
вого типа конфликтов – организационных, 
порождаемых сугубо организационным ди-
зайном университетов [23]. В силу причины, 
порождающей этот тип конфликтов, в кон-
фигурации механистической бюрократии он 
не могут разрешиться, сдерживаются, при-
обретая хронический характер. Результаты 
социологического исследования, изложен-
ные в [23], однозначно свидетельствуют о на-
личии в университетском сообществе таких 
тенденций, характеристики которых обу-
словливаются должностным статусом, уров-
нем образования и возрастом работников. 

Нам представляется, что существенные 
риски для развития университетов имеет и 
другой сценарий трансформации системы 
управления вузом. Он связан с конфигура-
цией административной адхократии (Рис. 3).

Нельзя не отметить, что негативный сце-
нарий развития университетов включает ги-
бридную организационную конфигурацию 
в рамках адхократии, которая обеспечивает 
реализацию инновационной деятельности. 
Адхократия выступает в двух основных фор-
мах – операционной и административной. 
«Операционная адхократия осуществляет 
инновационную деятельность и решает за-
дачи непосредственно по поручению своих 
клиентов… Фактически каждой операцион-
ной адхократии соответствует профессио-
нальная бюрократия, которая осуществляет 

Рис. 2. Гибридная организационная конфигурация университета под воздействием менеджериализма. 
1 – стратегическая вершина, 2 – срединная линия, 3 – операционное ядро, 4 – техноструктура,  

5 – вспомогательный персонал
Fig. 2. Hybrid organizational configuration of university influenced by managerialism. 1 – Strategic Apex, 

2 – Middle Line, 3 – Operating Core, 4 – Technostructure, 5 – Support Staff
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аналогичную, но относительно более узко 
ориентированную деятельность… Характер-
ной особенностью операционной адхокра-
тии является переплетение административ-
ной и операционной деятельности» [21, с. 
183]. Нельзя не признать присутствие отме-
ченных характеристик операционной адхо-
кратии в современной жизни университетов.

Возвращаясь к работе Д. Салми, напом-
ним, что эффективная система управления, 
по его мнению, характеризуется сильной 
командой менеджеров, стратегическим 
мышлением, культурой превосходства, 
развитыми академическими свободами и 
автономией [6], что в терминах организа-
ционного дизайна означает баланс админи-
стративной и организационной адхократий. 
Административная адхократия в своей дея-
тельности реализует иную цель – «проекты 
в собственных целях. В отличие от опера-
ционной, в административной адхократии 
чётко разделяются административный ком-
понент и операционное ядро, которое как 
бы изолировано от остальной организации, 
так что оставшийся административный ком-
понент может быть структурирован как ад-
хократия» [21]. Подчас единый администра-
тивный компонент структурируется в виде 
динамичной системы рабочих созвездий 
[21], основанных на целевых неформальных 
отношениях. Среди рабочих созвездий гла-
венствующее положение занимает финансо-
вое, обеспечивая тем самым материальную 
основу функционирования салариата [24]. 
Вероятность обсуждаемой трансформации 

организационного дизайна университетов 
детерминируется также возвышением роли 
и положения в административном компо-
ненте вспомогательного персонала, кото-
рый отнюдь не становится второстепенным, 
особенно в системах управления с высоким 
уровнем IT-технологий.

Инноваторство для самой себя в админи-
стративной адхократии консервирует опе-
рационное ядро в виде механистической бю-
рократии, которое может существовать как 
независимая организация. В отличие от опе-
рационной, административная адхократия, 
склоняясь к бюрократизации, не способна 
найти новых клиентов и со временем есте-
ственным образом принимает организацион-
ный дизайн механистической бюрократии.

Какой же вид имеет «чёрный лебедь» ор-
ганизационного дизайна университета при 
таком сценарии развития системы управле-
ния университета?

Результаты деятельности университетов 
обусловливаются состоянием и возмож-
ностями потенциала операционного ядра – 
потенциала академической идентичности 
(ППС). Деятельность операционного ядра 
в рамках менеджериальных практик транс-
формируется в формат конвейера, а академи-
ческая идентичность – в наёмных рабочих. А 
для исполнителя неважно, что происходит на 
этом конвейере и какую продукцию он выпу-
скает [25]. Возникает ситуация, которая ранее 
не встречалась в истории науки: отчуждение 
творца от результатов своего творения. «Чте-
ние книг от корки до корки является чрезвы-

Рис. 3. Возможная трансформация организационного дизайна университетов: конфигурация 
административной адхократии

Fig. 3. Possible transformation of universities’ organizational design: configuration of administrative adhocracy
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чайной роскошью для большинства учёных, 
и вместо этого инструментальное сканиро-
вание и поиск определённых фрагментов ин-
формации и правильных ссылок приобрели 
популярность в условиях большого произ-
водства и нехватки времени» [26]. Западную 
литературу обживает термин «пролетариза-
ция профессорско-преподавательского со-
става» [27]. Конвейер может с разной степе-
нью эффективности производить, но никогда 
не может творить. Поэтому конечным итогом 
такого сценария развития может быть: с об-
разовательной точки зрения – превращение 
университета не более чем в источник широ-
кого спектра worldskills, с научной точки зре-
ния – в технологические центры аналитиче-
ских услуг любого назначения.

Заключение
Подводя итоги рассмотрения негативных 

сценариев трансформации систем управле-
ния университетами, отметим, что, на наш 
взгляд, менеджериализация университетско-
го менеджмента и соответствующая транс-
формация организационного дизайна несёт 
в себе как позитивные, так и отрицательные 
возможности. Многочисленные современные 
кейсы управленческих практик менеджери-
ального характера как в России, так и за ру-
бежом, как правило, основываются на разде-
лении административного и академического 
управления, вовлечённости профессоров в 
принятие стратегических решений, развитых 
внутренних коммуникациях и механизмах 
обратной связи, корпоративной культуре, 
объединяющей общности университета, и т.д.

В этой связи исследования процессов 
трансформации, концентрирующиеся толь-
ко на «солнечной» стороне этого процесса, 
рискуют пройти мимо явлений и факторов 
изменений, меняющих сущность университе-
та – субъектность его сообществ, что может 
привести к появлению «чёрных лебедей». В 
этой статье нами предпринята попытка выде-
ления ряда признаков, которые потенциально 
создают условия для негативных сценариев 
трансформации системы управления вузом.
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Abstract. Higher education today is not going through the best of times: decisions taken in the 
educational process at various levels (Federal Laws “On Education in the Russian Federation” of 
29.12.2012 No 273-FZ and “On Amendments to the Federal Law “On Education in the Russian Fe- 
deration” on the education of students” of 31.07.2020 No 304-FZ, Federal State Educational Stand-
ards of Higher Education, etc.), related to global changes taking place in society and in the world in 
recent decades, were made without careful didactic study. This cannot help to improve the quality 
of specialist training. Teachers are forced to work “by trial and error”, producing countless didac-
tic documents. At present, identification of didactic problems in the educational process of higher 
educational institutions is extremely relevant due to the expansion of the field of didactic research 
in higher school pedagogy.

The aim of the authors was to analyze some of the most relevant didactic phenomena in the digital 
reality that have not yet received proper understanding. As a result of the analysis, some impor-
tant didactic problems of higher education are identified, concerning goal-setting, compliance of 
teaching with classical didactic principles, organization of distance learning in electronic informa-
tional and educational environment, blended and project-based learning. The article also dwells on 
psychological problems of Internet content assimilation and “non-contact” interaction between the 
subjects of the educational process, etc. The most promising areas of didactic research in higher 
education, including the development of interdisciplinary contacts, are highlighted.

Keywords: didactics of higher education, goal setting in education, didactic model of a specialist, 
didactic principles, electronic informational and educational environment
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Введение
Поводом к написанию данной статьи по-

служила публикация фундаментального ис-
следования Института стратегии развития 
образования Российской академии образо-
вания [1]. Её авторы сделали глубокий ана-
лиз состояния дидактической науки, и это 
побудило нас обратиться к проблематике 
дидактики высшей школы, которой мы по-

святили многие годы нашей педагогической 
деятельности.

Предметом дидактики является целост-
ный процесс образования, который реализу-
ется в различных организационных формах 
посредством учебных планов, соответствую-
щих им учебных материалов, различных ме-
тодов и средств обучения в условиях, акти-
визирующих учебную и творческую деятель-
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ность обучающихся. Задачами дидактики 
являются: определение целей и содержания 
образования, поиск наиболее эффектив-
ных методов и средств обучения, выявление 
закономерностей образовательно-воспи-
тательного процесса и формирования ми-
ровоззренческих позиций будущих специ-
алистов и др. Дидактика высшей школы яв-
ляется одной из «ветвей» общей дидактики 
и исследует проблемы, закономерности, 
принципы и другие феномены профессио-
нальной подготовки будущего специалиста 
в условиях учебных заведений системы выс-
шего образования.

Если дидактическим основам среднего 
и основного общего образования посвяще-
но множество работ известных советских 
и российских дидактов (М.В. Кларина, В.В. 
Краевского, В.С. Леднева, И.Я. Лернера, 
М.Н. Скаткина, А.В. Хуторского и мн. др.), 
то проблемы высшего образования не ста-
ли предметом пристального внимания педа-
гогического сообщества вузов. Известные 
дидактические положения, разработанные 
для системы общего образования, попросту 
переносятся на почву высшего образова-
ния. Справедливости ради стоит отметить, 
что часто они претерпевают определённые 
трансформации, однако без учёта возраст-
ных психологических качеств студентов, 
которые существенно отличаются от школь-
ников, без учёта стартового когнитивного 
потенциала учащихся, социокультурной и 
воспитательной среды и организационных 
особенностей вузов, изменений технологи-
ческого уклада жизни общества. 

Современная образовательная практика 
высшей школы нередко обходится без тща-
тельной дидактической проработки – реше-
ние о тех или иных судьбоносных инноваци-
ях часто принимается на различных уровнях 
управления без серьёзного концептуального 
обоснования [1]. Много таких – не выверен-
ных дидактически – решений принимается 
в контексте Федерального закона об об-
разовании, Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего обра-

зования (ФГОС ВО 3++), внутривузовских 
нормативно-правовых документов. Именно 
поэтому сегодня чрезвычайно важно вы-
явить круг дидактических проблем для рас-
ширения поля соответствующих исследова-
ний в педагогике высшей школы. 

О, времена! О, XXI век!
Пожалуй, самым главным обстоятель-

ством, в глобальном масштабе повлиявшим 
на развитие высшего образования, явля-
ется переходный период между третьей и 
четвёртой промышленной революцией. Так 
считает председатель Всемирного экономи-
ческого форума (ВЭФ) Клаус Шваб [2]. По 
его мнению, начавшаяся во второй половине 
XX в. промышленная революция, которую 
ещё часто называют «цифровой», привела 
к стремительному развитию информацион-
ных технологий. И в XXI в. она постепенно 
трансформируется в четвёртую промышлен-
ную революцию, стирая грани между фи-
зическими, биологическими, социальными 
системами и переводя их в цифровую сферу.

Всеобщая «цифровизация» не только ли-
шает работы, а следовательно, и устойчиво-
го положения многих миллионов людей, но 
и приводит к невиданной ранее диверсифи-
кации профессий. На наших глазах исчезают 
профессии с многовековой историей, по-
являются новые, о которых мы не слышали 
ещё десять лет назад. И скорость этих изме-
нений нарастает экспоненциально. По одной 
из оценок, прозвучавших в рамках ВЭФ [3], 
65% детей, поступающих в начальную шко-
лу, будут работать по специальности, кото-
рая сегодня ещё не существует. При этом 
параллельно идёт рост потребности в инже-
нерных, финансовых и компьютерных спе-
циальностях. На рынке труда идёт снижение 
спроса на малоквалифицированный труд, 
и возрастает потребность в интеллектуаль-
ном. Одним из значительных препятствий 
для прогресса в реализации Индустрии 4.0 
является недостаток высококвалифициро-
ванных специалистов, которые могли бы об-
служивать «умные заводы». 
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По мнению социологов, в мире, кото-
рый вступил в эпоху постмодерна, или эпо-
ху «размывания основ индустриального 
общества», принципы и законы общества 
потребления потеснили «высшие благо-
роднейшие ценности» [4]. Для современной 
жизни характерны постоянные социальные 
изменения, динамизм, рост разнообразия и 
плюрализма в обществе, появление новых 
ценностей и формирование новых мотивов 
и стимулов деятельности. Так, сложные тех-
нические проблемы по своей природе всё 
больше приобретают социальный характер, 
их практически невозможно решить сила-
ми инженеров-одиночек. Для решения со-
временных социоинженерных проблем не-
обходима работа команды профессионалов 
различного профиля. При этом от инженера 
требуется не только умение работать в ко-
манде, но и качества эксперта. Нестандарт-
ность решаемых социотехнических проблем 
требует нестандартного мышления и креа-
тивных решений, широкого использования 
цифровых технологий и возможностей ис-
кусственного интеллекта. 

Постоянно изменяющаяся внешняя среда 
продуцирует и нестабильные условия су-
ществования образовательных систем, соз-
давая нестандартные ситуации. Пандемия 
COVID-19 резко ускорила реализацию на-
циональной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» и внедрение 
цифровых технологий в экономике, соци-
альной сфере, чрезвычайно актуализирова-
ла цифровые образовательные технологии и 
дистанционные формы обучения, вывела их 
на новый виток развития. Эпидемия привела 
к необходимости учиться и взаимодейство-
вать дистанционно, быть готовыми эффек-
тивно действовать в нестандартных профес-
сиональных и бытовых ситуациях. 

Перманентная трансформация системы 
высшего образования в ответ на происходя-
щие в обществе и мире глобальные измене-
ния идёт на протяжении уже почти тридцати 
лет, порождая проблемы для дидактики выс-
шего образования. Опережающее внедрение 

ФГОС ВО в образовательный процесс без 
достаточной дидактической проверки об-
разовательных решений привело к тому, что 
образовательные стандарты постоянно ре-
дактируются по таким пунктам, как структу-
ра, результаты освоения и кадровые, финан-
совые и материально-технические условия 
реализации основных образовательных про-
грамм. Всё это, безусловно, не способствует 
повышению качества подготовки специали-
стов, вынуждая преподавателей работать 
«методом проб и ошибок», плодить бесчис-
ленное множество документов и не успевая 
перестраиваться под очередные требования.

Новая реальность требует дидактическо-
го осмысления, новых дидактических пра-
вил, новых учебников на базе информацион-
но-коммуникационных технологий, новых 
качеств преподавателей и студентов, опре-
деления новых условий реализации учебно-
го процесса в виртуальных средах и т.п. Эф-
фективное функционирование системы выс-
шего образования в сложившихся условиях 
необходимо поддержать своевременными 
и адекватными дидактическими решения-
ми, развивающими теорию обучения в вузе 
[5]. Рассмотрим некоторые перспективные 
направления дидактических исследований 
в высшей школе, возникающие в связи с не-
обходимостью совершенствования процесса 
обучения и приведения его в соответствие с 
требованиями времени.

Проблемы… Проблемы? Проблемы!
Прежде всего, обратим внимание, что 

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты, введённые Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» в ответ на рост ди-
намики профессиональной сферы (появле-
ние новых, исчезновение и видоизменение 
существующих профессий), в процессе мно-
гократных трансформаций утратили полно-
ценный системообразующий дидактический 
компонент – целевой (результативный) 
блок. Это, в свою очередь, породило дидак-
тическую проблему целеполагания. В новой 
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версии образовательных стандартов (ФГОС 
3+) требования к результатам освоения об-
разовательных программ ограничиваются 
только универсальными компетенциями (в 
более ранних вариантах они именовались 
общекультурными) и несколькими обще-
профессиональными; профессиональные 
компетенции отсутствуют вообще. ФГОС 
ВО 3++ поручают самим разработчикам об-
разовательных программ подготовки спе-
циалистов сформировать общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции, 
обращаясь к профессиональным стандартам 
и мнению потенциальных работодателей на 
рынке труда. В силу большого разброса про-
фессиональных требований к современным 
специалистам различных профессий, кото-
рые предъявляются различными стейкхол-
дерами, отсутствия соответствующих про-
фессиональных стандартов целевой образ 
(дидактическая модель) специалиста, сфор-
мированный на этой основе, является мало-
информативным. Технологии в обществе из-
меняются и совершенствуются быстрее, чем 
высшая школа успевает подготавливать на 
них достойные ответы.

А ведь именно целевой (результативный) 
блок образовательных стандартов определя-
ет содержание образовательных программ 
подготовки специалистов, именно целепо-
лагание задаёт вектор развития всей учеб-
ной деятельности организации в обозримом 
будущем. Таким образом, «цель, будучи вы-
ражением заказа общества и интерпретиро-
ванная в педагогических терминах, высту-
пает в роли системообразующего фактора, 
а не элемента педагогической системы, т.е. 
внешней по отношению к ней силы» [6, с. 64]. 
При этом знаниевая парадигма в образова-
нии не всегда согласуется с прагматичными 
ценностями постиндустриального общества, 
которое сегодня во главу угла ставит ориен-
тацию на запросы потребителя. 

Примером целостного представления о 
цели образования является система, реали-
зованная в Советском Союзе – как бы не-
современно сейчас ни звучало это утверж-

дение. Отбросив шелуху идеологической 
подоплёки тезиса о подготовке гармонично 
развитой личности, видим, что система из 
более чем 800 вузов подготавливала высоко-
классных специалистов для всех отраслей 
народного хозяйства – одних из лучших в 
мире. Грамотно заданная целевая установ-
ка для системы высшего образования в со-
ответствии с национально-государственной 
идеей позволила Советскому Союзу стать 
лидером во многих передовых отраслях на-
уки, техники и технологий. 

Какой специалист нужен государству и 
обществу на данном этапе развития социу-
ма? Научный интерес к модели специалиста 
как важнейшему ориентиру для професси-
онального образования наблюдался на ру-
беже XX–XXI вв., видимо, в связи с зарож-
дением нового технологического уклада и 
новых требований к специалистам (работы 
Н.Г. Багдасарьян, В.Ф. Взятышева, Б.Б. Кос-
сова, К.А. Марковой, И.И. Мачулиной, Л.М. 
Митиной, Р.М. Петруневой, Н.Ф. Талызиной 
и ряда других). Сегодня учёными обсужда-
ются дидактические модели подготовки спе-
циалистов отдельных профилей (труды С.В. 
Коршунова, Г.А. Лысенко, Н.В. Молотковой, 
О.А. Мустафиной, И.П. Норенкова, И.Б. Фё-
дорова, И.В. Шубиной и др.). Однако до сих 
пор наблюдается определённый дефицит 
дидактических исследований по проблеме 
целеполагания в системе высшего образо-
вания. Хотя, справедливости ради, отметим, 
что по большей части эта проблема, конечно, 
носит идеологический характер. 

Развитие в обществе информационных и 
телекоммуникационных технологий при-
вело к их широкому использованию не толь-
ко в профессиональной деятельности, но и в 
системе высшего образования. В настоящее 
время в связи со сложившейся эпидемио-
логической обстановкой обучение в вузах 
осуществляется в различных электронных 
информационно-образовательных средах 
(ЭИОС) в дистанционном формате обуче-
ния. Чаще всего преподаватели используют 
многочисленные электронные системы дис-
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танционного обучения (Stepik, Udemy, Moco, 
TalentIms, Teachable, Mirapolis, GetCourse, 
Eduget, Moodle, Eliademy, Teachbase, iSpring, 
Google Classroom, Joomla LMS, WebTutor, 
mooc.guokr и др.). Перспективные дистанци-
онные образовательные технологии связы-
вают с различными нововведениями на осно-
ве компьютерных приложений к гаджетам и 
виртуальной реальности. Важным является 
выяснение вопроса о дидактическом потен-
циале виртуальных образовательных сред, 
их сущностных характеристиках, о возмож-
ности саморазвития и самореализации лич-
ности в этих условиях, активизации учебно-
познавательной деятельности студентов и 
мн. др. [7; 8]. 

Малоизученным является вопрос о грани-
цах применимости классических дидакти-
ческих принципов и правил: сохраняют ли 
свой статус эти принципы или же приобре-
тают новое наполнение, каковы закономер-
ности проектирования учебного процесса 
в электронных информационно-образова-
тельных средах [9].

Особо отметим «горячую» дидактиче-
скую проблему реализации принципа связи 
теории с практикой, который даёт возмож-
ность формировать у обучающихся про-
фессиональные компетенции. Безусловно, 
электронные обучающие средства сейчас 
позволяют представить любой технологиче-
ский процесс в динамике, в различных изме-
няющихся параметрах производственного 
процесса и трансформировать производ-
ственную реальность. Однако электронное 
дистанционное образование пока не в со-
стоянии предоставить возможность работы 
на реальных приборах и оборудовании сту-
дентам наукоёмких направлений подготовки 
для формирования у них важных деятель-
ностных компетенций. 

Дидактический принцип «воспитываю-
щего обучения» в связи с реализацией Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 
304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об образовании в Российской 
Федерации” по вопросам воспитания обуча-

ющихся» приобретает сейчас огромную со-
циально-педагогическую значимость. Ши-
рокое внедрение ЭИОС остро ставит вопрос 
о воспитательном компоненте образования: 
имеет ли место этот феномен при отсутствии 
непосредственного общения между субъ-
ектами образования, в чём проявляется или 
же не проявляется воспитательный эффект 
в данном случае, имеет ли место мотивирую-
щий момент при электронном обучении, или 
же, наоборот, оно выступает демотиватором 
и др. Каковы воспитательные возможности 
современных средств электронного дистан-
ционного обучения? Отсутствие непосред-
ственного личностного контакта с препода-
вателем как носителем профессиональной 
культуры не позволяет студентам интерио-
ризировать в полной мере его личностный и 
профессиональный опыт. Теряет ли образо-
вание при таком подходе своё главное пред-
назначение «обязательной передачи обще-
ственного опыта от старшего поколения и 
освоения его подрастающим поколением, 
направленного на развитие личности и фор-
мирование её готовности к жизни и деятель-
ности» [6]? Другими словами, не «отменяет» 
ли современный подход к образованию, реа-
лизуемый посредством ЭИОС, основной за-
кон педагогики? 

Вопрос воспитывающего психологиче-
ского влияния электронных средств дис-
танционного обучения на формирование 
личности специалиста пока остаётся дискус-
сионным и не имеет однозначного решения. 
Существенной в данном контексте представ-
ляется идея об изменении способа передачи 
социального опыта от старших поколений 
к младшим [10]. Как видно, уже сейчас вы-
являются чисто психологические проблемы 
«бесконтактного» взаимодействия между 
субъектами обучения, требующие участия 
и других смежных наук в развитии процес-
са обучения [11]. Так, непредсказуемость 
влияния стихийного интернет-контента на 
становление психики и когнитивной сферы 
обучающихся в информационно-образова-
тельной среде приводит к возникновению 
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дидактических проблем, связанных с фор-
мированием образовательного контента, 
созданием электронных учебников, управ-
лением обучением и мн. др. В последнее 
время специалисты связывают приращение 
дидактического знания и выявление новых 
направлений исследования с развитием меж-
дисциплинарных контактов. Это позволяет 
не только использовать в педагогике дости-
жения смежных наук, но и совместно иссле-
довать феномены образовательной практи-
ки различными методами, особенно благо-
даря появлению таких междисциплинарных 
областей, как когнитивная дидактика, ней-
родидактика, социодидактика и др. [1].

Появилась возможность постановки 
принципиально новой для развития дидак-
тики темы – проектирование новых форм 
взаимодействия субъектов образования в 
цифровых образовательных средах [12]. 
Время меняет роль субъектов образова-
тельного процесса: если студенты в общем и 
целом сохраняют свои функции познающего 
субъекта, то преподаватель приобретает не-
сколько новых ролей – не только носителя и 
транслятора профессиональных знаний, но 
и наставника, и эксперта в данной области. А 
это выдвигает дополнительные требования 
к личности преподавателя. Кроме того, при 
разработке и внедрении ЭИОС произошло 
разделение ролей на разработчиков элек-
тронных образовательных ресурсов и реа-
лизаторов – преподавателей, которые непо-
средственно взаимодействуют со студента-
ми, организуют учебный процесс на всех его 
стадиях [13; 14]. Это привело к появлению 
нового способа взаимодействия участников 
образовательной деятельности. Электрон-
ная информационно-образовательная среда 
вуза изменила и характер взаимодействия с 
другими средами образовательного учреж-
дения (социокультурной, информационно-
библиотечной, медиасредой и т.п.), что тре-
бует дальнейшего изучения [15]. 

Вызванный пандемией COVID-19 переход 
всей системы образования на дистанцион-
ное обучение породил новые возможности 

в рамках концепции смешанного обучения. 
Она основана на сочетании традиционной 
системы (face-to-face learning system) – син-
хронного взаимодействия субъектов – и 
распределённой системы (distributed learning 
system) – асинхронных действий вне связи 
времени и места [16]. Существенное значе-
ние здесь отводится выбору модели сме-
шанного обучения – соотношения времени 
аудиторного занятия и электронного обуче-
ния. Смешанное обучение включает следую-
щие элементы: стратегию вуза в отношении 
электронного обучения, информационно-
коммуникационные технологии, поддержку 
различных специальных служб, сопрово-
ждающих обучение, систему взаимодей-
ствия преподавателей и студентов, методики 
e-Learning и др. [17]. Моделям смешанного 
обучения подошло бы название «гибридное 
обучение», поскольку это не просто меха-
ническое сочетание очных (лицом-к-лицу) 
и дистанционных (посредством различных 
интерфейсов) форм обучения [18], а их орга-
ническое взаимопроникновение. 

Время выдвинуло новую форму междис-
циплинарного обучения – проектное обу-
чение, которое по праву считается одной из 
лучших университетских практик, выполняя 
дидактическую задачу связи теории с прак-
тикой. Цель проекта, в котором участвуют 
студенты, – научить их работать в условиях 
действительного производства. Проектное 
обучение в техническом вузе даёт студентам 
возможность пройти все этапы разработки 
реального технического объекта: от стадии 
технического предложения, эскизного про-
екта до стадии реализации проекта со всеми 
обязательными испытаниями [19]. На базе 
этих проектов часто рождаются глобальные 
региональные инициативы. Проектное обу-
чение является достаточно эффективным и 
ценно прежде всего тем, что в процессе на-
стоящей проектировочной деятельности, ре-
шая задачи региональных индустриальных 
партнёров, студенты приобретают компе-
тенции и мотивацию, необходимые для по-
следующей профессиональной деятельно-
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сти, и существенно повышают свой рейтинг 
на рынке труда [20; 21]. Проектное обучение 
меняет традиционные функции и роль педа-
гога, включает в поле взаимодействия широ-
кий круг людей из социального окружения 
за пределами аудиторий, определяет педаго-
гические позиции, согласно которым препо-
даватель выступает в роли ведущего, помощ-
ника и посредника в учебно-исследователь-
ском и практическом поиске студентов. 

Проекты могут выполняться в рамках 
конкретной дисциплины или же носить меж-
дисциплинарный характер. При этом не-
обходима перестройка всего учебного про-
цесса, начиная от содержания и структуры 
отдельных учебных дисциплин и заканчивая 
изменением организации всей учебной де-
ятельности. Внедрение в образовательный 
процесс проектного метода обучения, свя-
занное с трудностями его организации, тре-
бует должного дидактического обоснования 
для выявления всех возможностей и ограни-
чений использования данного метода в вузе 
[22].

Новой характеристикой образовательной 
реальности в университетах, ответом на за-
прос общества на более тесную связь с рабо-
тодателем, на большую гибкость и динамич-
ность, чувствительность к социальным про-
цессам стало появление так называемых ба-
зовых кафедр. Это учебные подразделения 
крупного технологически передового пред-
приятия, организованные непосредственно 
на их базе. Создание базовых кафедр при 
крупных предприятиях инициировано двумя 
документами – 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (ст. 
72, п. 5) и Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации № 958 
от 14.08.2013 г. В настоящее время в Россий-
ской Федерации насчитывается более 1200 
базовых кафедр [23]; многие вузы различно-
го профиля (технические, медицинские, пе-
дагогические, аграрные и др.) имеют десят-
ки таких подразделений. Сейчас на базовых 
кафедрах обучаются студенты очной формы 
обучения по утверждённым учебным планам 

согласно ФГОС ВО, занятия ведут опытные 
специалисты в своей области, как правило, 
с учёными степенями. Участвуя в сетевой 
подготовке специалистов, базовая кафедра 
обеспечивает многие виды учебной деятель-
ности: чтение лекций, проведение лабора-
торных и практических работ, руководство 
междисциплинарными курсовыми проекта-
ми и выпускными комплексными работами 
бакалавров и магистров, участие в работе 
ГЭК, рецензирование выпускных работ и 
экспертизу учебных планов, а также при-
влекает студентов к выполнению научно-ис-
следовательских работ и коммерциализации 
научных разработок, организует подготовку 
к чемпионатам WorldSkills. В отличие от тра-
диционных видов занятий, эти формы содер-
жательно отражают потребности современ-
ных технологий и как бы «встраиваются» в 
существующий учебный процесс. Учебный 
процесс реализуется в малых группах с ис-
пользованием такой формы проектного об-
учения, как командное обучение в производ-
ственной деятельности, которое в условиях 
базовой кафедры приобретает дополни-
тельные дидактические возможности. Кро-
ме того, базовая кафедра решает комплекс 
учебно-воспитательных задач: обеспечивает 
профориентацию и связь студентов с пред-
приятием, привлекает наиболее квалифици-
рованных специалистов к учебному процес-
су, усиливает практическую направленность 
учебного процесса, воспитывает у студентов 
позитивное отношение к предприятию, при-
вивает этику профессиональной деятельно-
сти и элементы корпоративной культуры.

При этом деятельность базовых кафедр 
порождает ряд новых вызовов для дидак-
тики высшей школы. Известно, что быстрая 
смена технологий приводит к моральному 
старению производственных мощностей 
за 7–10 лет. Особенно остро эта проблема 
стоит для высокотехнологичных предпри-
ятий, для которых «период полураспада» и 
устаревания знаний составляет менее двух 
с половиной лет [24]. Поэтому специалист 
должен уметь быстро осваивать новые тех-
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нологии на основе хорошей фундаменталь-
ной подготовки. Сегодня от него требуется 
сочетание специфичных для конкретной 
профессии знаний и умений, которые де-
лают его профессионалом, – hard skills 
(«жёстких навыков»), и умений, которые не 
связаны с конкретной профессией, но важ-
ны для карьеры, помогают эффективно вы-
полнять свою профессиональную работу, – 
soft skills («гибких умений»). Исследование 
дидактической проблемы взаимодействия 
фундаментальных и новейших технологиче-
ских знаний в структуре hard skills и soft skills 
представляет собой актуальную задачу [25].

Обучение на базовых кафедрах идёт на 
том же оборудовании и на тех же программ-
ных продуктах, которые используются в 
действительном производстве: это реальные 
производственные объекты, а не модельные 
конструкции, выступающие в качестве сред-
ства обучения на территории вузов. Перво-
степенное значение приобретает кастоми-
зация обучения, основанная на адаптации 
образовательных программ базовых кафедр 
к нуждам и реальным возможностям пред-
приятия [26]. Такой подход требует разра-
ботки новых специфических дидактических 
средств. 

В то же время обучение в условиях кон-
кретного производственного процесса по-
рождает коллизию «информация – зна-
ние – опыт». Поскольку учебная инфор-
мация неизбежно носит специфический и 
узконаправленный характер, то и приобре-
таемые студентами знания страдают неко-
торой «однобокостью». Под знанием пони-
мается комплекс знаний, основанный также 
на умении и понимании, что позволяет при-
нимать более правильное решение. Сюда же 
можно причислить и опыт, но он означает 
узнавание ситуации и повторное или одина-
ковое действие по известному шаблону. Вме-
сте с тем знания позволяют принять решение 
и без опыта – исключительно на основе мо-
делирования результата по известной стра-
тегии поведения. При этом существенно су-
жается поле для применения эвристических 

процессов и трансформации полученного 
на кафедре опыта в не полностью структу-
рированных ситуациях неопределённости и 
риска. А между тем промышленность требу-
ет инженеров, способных на нестандартные 
инновационные и конкурентоспособные 
технические решения. Стало быть, имеет-
ся потребность актуализировать методики 
преподавания, позволяющие формировать 
навыки генерации новых идей.

Активное внедрение ЭИОС и соответ-
ствующих образовательных технологий по-
требовало от вузов организации различных 
обучающих курсов для преподавателей 
[27]. К тому же существует мнение, что пре-
подаватели высшей школы используют те же 
традиционные методы преподавания, что и 
много лет назад, которые в условиях циф-
ровой реальности уже во многом устарели и 
не отвечают современным требованиям [28]. 
В назывном порядке обозначим проблемы 
высшей школы, которые требуют дидакти-
ческого осмысления: система повышения 
квалификации работников с высшим обра-
зованием, которые уже имеют значительный 
профессиональный опыт и знания; система 
дополнительного образования для взрос-
лых, желающих расширить свои познания в 
не связанной со своей профессией области; 
система корпоративных и частных универ-
ситетов, применяющих в основном техно-
логии «обучение на практике» (learning by 
doing), наставничество, которое когда-то в 
Советском Союзе было очень развито; об-
учение в неинституционализированных 
формах в виде различных образовательных 
курсов и открытых платформ; изменение ро-
левых позиций преподавателя университета, 
который перестал быть практически неоспо-
римым и единственным авторитетом в про-
фессиональной сфере на фоне состязаний с 
Интернетом…

Заключение
Пандемия COVID 2019 научила нас тому, 

что жизнь уже никогда не будет такой, как 
прежде. В полной мере это утверждение ка-
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сается и системы высшего образования. Хотя 
образовательные организации в целом на 
практике освоили цифровые ресурсы и новые 
формы взаимодействия, но изменились ро-
левые функции преподавателей и образова-
тельная деятельность в целом. Всё это требует 
своего дидактического осмысления, наполне-
ния образовательной деятельности резуль-
татами междисциплинарных исследований – 
новыми дидактическими феноменами. 
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Введение
Современный этап развития университе-

тов характеризуется трансформацией его 
базовых социально-экономических про-
цессов: производства знаний, их потребле-
ния, обмена, распределения, сохранения, 
передачи. Переосмысляется характер вза-
имодействия университета и общества, или 
«миссия» университета. Если до середины 
прошлого века предназначение универси-
тета определялось его образовательной де-
ятельностью (первая миссия) и научными 
исследованиями (вторая миссия), то появле-

ние понятия «третьей миссии» университета 
(Third Mission) акцентирует внимание на со-
циальной направленности высшего образо-
вания. В условиях неопределённости вуз для 
выживания и развития должен научиться 
быть автономным, независимым, стать субъ-
ектом изменений (региональных и/или ми-
ровых трансформаций). Конкурентоспособ-
ность вуза стала зависеть от выстраиваемых 
взаимоотношений с обществом [1, c. 65–67].

Несмотря на то что в научной литерату-
ре отсутствует общепризнанное определе-
ние термина «третья миссия», большинство 
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авторов подразумевают под ним активное 
участие университета в жизни общества. 
Ряд исследователей трактуют третью мис-
сию как предпринимательскую стратегию 
университетов, в рамках которой вузы ис-
пользуют новые источники существования, 
коммерциализируя результаты своей иссле-
довательской и образовательной деятельно-
сти. В этой интерпретации ярким примером 
является «модель тройной спирали» (Triple 
Helix Model) как сетевое взаимодействие 
участников инновационного процесса: вла-
сти, бизнеса и университетов. Согласно этой 
модели университеты являются ключевыми 
участниками процесса производства нового 
знания, а третья миссия становится перво-
степенной в становлении университета как 
предпринимательской организации [2–5]. 

Другие исследователи расширяют мас-
штабы понимания «третьей миссии» за счёт 
количества видов деятельности: от приме-
нения знаний в экономической сфере до ис-
пользования социальных и общественных 
возможностей университетов [6]. «Третья 
миссия» рассматривается как социально по-
лезная, зачастую некоммерческая деятель-
ность во благо общества. С одной стороны, 
это прикладные научные исследования или 
экспертизы по заказу органов власти или не-
коммерческого сектора, а с другой – участие 
университетов в социальных, экологических, 
культурных и т.п. городских/региональных 
проектах на добровольной основе [7–9]. 

Безусловно, университет всегда осущест-
влял в обществе социальную миссию: он 
производит и транслирует знание как благо, 
доступное представителям различных со-
циальных слоёв и национальностей, людям с 
ограниченными возможностями здоровья и 
др., способствует воспитанию гражданской 
позиции обучающихся.

На основе анализа литературы можно 
сделать вывод о том, что «третья миссия» не 
является отдельной от первых двух, а ско-
рее представляет собой способ их видения. 
Деятельность, направленная на реализацию 
«третьей миссии» (в области исследований, 

образования, социальной активности), при-
носит университету значительные преиму-
щества1: 

•  расширение исследовательских воз-
можностей и результатов; повышение степе-
ни взаимодействия с сообществом, что явля-
ется стимулом для развития традиционных 
миссий;

•  помощь в развитии исследований, ос-
нованных на социальных потребностях;

•  помощь в разработке методов обуче-
ния, отвечающих потребностям более широ-
кого круга обучающихся (концепция непре-
рывного обучения);

•  подготовка выпускников, способных 
к осознанию социального контекста своей 
профессиональной деятельности.

Более того, реализация университетами 
«третьей миссии» способствует повышению 
«узнаваемости регионов в глобальном ин-
формационном пространстве» [10, с. 109].

Однако актуальным остаётся вопрос: как 
реализация «третьей миссии» универси-
тета влияет на образование современного 
студента? 

Теоретическо-эмпирическое исследование
Наиболее релевантными концепции «тре-

тьей миссии» в образовательном процессе 
являются программа обучения через служе-
ние обществу (service learning) и волонтёр-
ская деятельность.

Программа service learning рассматривает 
социальную активность студента как столь 
же значимую, как и учебно-научная деятель-
ность [11–13]. Студенческий проект в такой 
модели обучения включает в себя как акаде-
мический, так и практически значимый для 
местного сообщества результат (например, 
бизнес-план для местного предприятия, ор-
ганизация поставки воды безопасного каче-
ства в школы, проведение научной выставки 

1 E3M-Project. Green Paper «Fostering and Mea- 
suring Third Mission in Higher Education Institu-
tions». URL: https://www.dissgea.unipd.it/sites/
dissgea.unipd.it/files/Green%20paper-p.pdf (дата 
обращения: 15.07.2021).
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и т.п.). Проект проходит этап групповой и 
индивидуальной рефлексии обучающихся. 
Волонтёрство в программе service learning 
является важным, но не достаточным меха-
низмом. Если в рамках добровольческой де-
ятельности студенты-волонтёры оказывают 
помощь той или иной целевой аудитории, то 
service learning оказывает влияние на студен-
тов как субъектов изменений сложившейся 
неблагоприятной ситуации и нацелена на 
повышение осознанности волонтёра, оказы-
вающего помощь [1, с. 69–70].

Активное участие в service learning при-
водит к осознанию студентами ценности и 
важности добровольного обязательства, а 
также повышает их уверенность в себе, вос-
питывает социальное чувство ответственно-
сти и толерантности [14]. Ряд исследований 
подтверждают, что хорошо спланированная 
программа способна оказать позитивное 
влияние на гражданское развитие студентов, 
которые ранее не имели опыта и склонности 
к волонтёрской деятельности [15; 16].

Яркими кейсами реализации модели 
service learning являются программы, на-
правленные на поддержку студентов и пре-
подавателей, их реализующих, такие как 
«User-Oriented Collaborative Design» кол-
леджа Олин, США2, и программа «Service-
Learning Civic Engagement Consortium» На-
ционального университет Луиса, Чикаго, 
Иллинойс3. 

Кейсы service learning представлены и в 
российских вузах, которые, однако, не вы-
деляют их как приоритетную задачу при 
осуществлении «третьей миссии» в образо-
вательном процессе. Примером являются 
реализованные студенческие социальные 
инициативы в рамках межвузовских кон-

2 User-oriented collaborative design at Olin Col-
lege of Engineering. URL: http://www.olin.edu/
academic-life/experience/user-oriented-collabo-
rative-design/ (дата обращения: 15.07.2021).

3 Service-Learning faculty manual. URL: https://
www.nl.edu/studentservices/civicengagement/
academicservice-learning/ (дата обращения: 
15.07.2021).

курсных программ, например, «Ты нужен 
людям» университета ИТМО4. Наиболее ча-
сто встречаются программы обучения пред-
принимательским или социально-предпри-
нимательским компетенциям студенческой 
молодёжи [17].

Отечественные исследования последнего 
десятилетия в целом указывают на отсут-
ствие устойчивых традиций взаимодействия 
вузов и сообщества. Университеты остаются 
«закрытыми» для сообщества, традиционно 
концентрируясь на научно-образовательной 
деятельности. Также вузы слабо отражают 
свой опыт взаимодействия с местным со-
обществом в контексте реализации своей 
«третьей миссии» в документах или откры-
тых источниках информации [18, c. 136]. Ос-
новными субъектами социальной деятель-
ности чаще всего выступают обучающиеся: 
студенты или аспиранты, занятые в добро-
вольчестве. 

Согласно статистическим данным5, каж-
дый десятый волонтёр в России – студент. 
42% добровольцев имеют высшее образова-
ние. Зачастую студенты видят в волонтёр-
ской деятельности возможность не только 
почувствовать свою значимость, социали-
зироваться, но и приобрести ценные для них 
компетенции.

Волонтёрская деятельность как образо-
вательный ресурс определялась в докумен-
тах всемирной декларации волонтёрства, 
генеральной резолюции ООН об интеграции 
добровольчества в дело мира и развития и 
др. и была рассмотрена в психолого-педаго-
гических исследованиях как ресурс личност-

4 О программе развития социальных проектов 
«Ты нужен людям». URL: http://socialproject-
spb.ru/programs/tnl/about/ (дата обращения: 
15.07.2021).

5 Добровольчество и волонтёрство: как мы 
помогаем друг другу? Аналитический об-
зор. Данные опроса фонда «Общественное 
мнение», посвящённого добровольческой 
деятельности россиян: https://wciom.ru/in-
dex.php?id=236&uid=9380 (дата обращения: 
15.07.2021).
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ного и профессионального роста [19–21], 
развития социально-коммуникативной ком-
петентности молодёжи [22], гражданской и 
социальной активности, социального воспи-
тания [23; 24] и т.п. Несмотря на это, имеют-
ся концептуальные пробелы в изучении раз-
вития компетенций через волонтёрство. 

На сегодняшний день существует боль-
шое количество исследований, посвящён-
ных оценке компетенций как результата 
обучения выпускника, акцентирующих вни-
мание на необходимости формирования у 
студентов «социальных», «ключевых» [25], 
«надпрофессиональных» [26], «метаком-
петенций», помимо предметных, узкона-
правленных «hard skills». Эксперты считают 
метакомпетенции опорными элементами 
компетентностного подхода в образовании, 
ядром приобретения профессиональных 
компетенций [27], необходимым условием, 
фундаментом для развития других навыков 
и умений [28–30]. Авторы включают в ме-
такомпетенции такие их компоненты, как 
коммуникация, саморазвитие, креативность, 
способность к анализу и решению проблем, 
сообразительность и рефлексия [31], умение 
адаптироваться к постоянно меняющимся 
технологиям, способность действовать в ус-
ловиях разнообразия и неопределённости, 
управлять мотивацией и эмоциями, способ-
ность принимать на себя моральную ответ-
ственность, поддерживать связь с сообще-
ствами. Таким образом, метакомпетенции 
характеризуются самосознанием и само-
управлением, включая в себя когнитивные, 
поведенческие и эмоциональные аспекты, 
ведущие к более эффективному поведению в 
различных ситуациях [32; 33].

В рамках четырёх групповых интервью 
нами было опрошено 26 обучающихся от 16 
до 30 лет, имеющих опыт волонтёрской дея-
тельности, с целью выявления эмпирических 
признаков метакомпетенций, формирую-
щихся в условиях добровольчества. Фокус-
группы были проведены на базе Центра со-
циально-профессионального волонтёрства 
Томского государственного университета. 

В интервью приняли участие: обучающиеся 
ТГУ – 16 человек, абитуриенты ТГУ (10–11-
е классы общеобразовательных школ г. Том-
ска) – четыре человека, иностранные обуча-
ющиеся в качестве волонтёров – участников 
международных волонтёрских проектов на 
базе ТГУ из Японии, Мексики, Польши, Сло-
вакии и Австрии – шесть человек. Интервью 
были проведены в период с мая по октябрь 
2019 г.

По результатам анализа интервью опре-
делено, что обучающиеся трактуют волон-
тёрство, с одной стороны, как желание по-
мочь – внутреннее состояние, «зов души», 
чувство сопричастности к чему-то важному. 
С другой стороны, обучающиеся понимают 
волонтёрскую деятельность как возмож-
ность личностного роста, а именно как про-
цесс, который поможет им приобрети новые 
навыки, необходимые в будущей профес-
сиональной деятельности и жизни в целом, 
как способ узнать больше о самих себе, как 
общение с новыми людьми, которые также 
могут стать важными партнёрами в будущей 
профессиональной сфере.

Среди самых значимых аспектов волон-
тёрской деятельности обучающиеся выделя-
ют опыт, знания, личностный рост, навыки и 
знакомства. Наиболее часто повторяющийся 
аспект (встречается у 65% респондентов) – 
«новые знакомства», который имеет раз-
личные коннотации. Помимо таких мотивов, 
как желание найти новых друзей, потреб-
ность в общении, респонденты упоминали 
знакомства как «связи» для будущей жизни, 
профессиональной деятельности, а также 
получение навыков социального взаимодей-
ствия (Цит.: «Перебороть страх подойти к 
незнакомцам», «Уходит комплекс общения 
с людьми» и т.п.). 

Следующими по частоте упоминания 
стали «опыт и знания» и «навыки и личност-
ный рост». Для респондентов оба аспекта 
являются довольно значимыми. Упоминая 
личностный рост и навыки, приобретаемые 
в результате волонтёрской деятельности, 
респонденты выделяли навыки социального 
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взаимодействия, успешной коммуникации, 
лидерские качества, толерантность, умение 
уверенно высказывать своё мнение, владе-
ние английским языком, стрессоустойчи-
вость, развитие критического мышления 
и эмоционального интеллекта. Интересны 
замечания респондентов о необходимости 
для саморазвития наличия «внутренней 
мотивации волонтёра», «желания раз-
вить в себе что-то». В интервью также на-
блюдалась корреляция между возрастом 
и мотивом личностного роста: чем старше 
был обучающийся, тем чаще встречалась 
потребность в выборе содержания добро-
вольчества в соответствии с направлением 
подготовки в университете.

Необходимо отметить, что организацион-
но-педагогическая поддержка волонтёрства 
позитивно отражается не только на контак-
тах, знаниях и навыках, резюме студентов, 
но и на бренде и партнёрских связях универ-
ситета, а также на местном сообществе – в 
виде новых практик (трансфера практик), 
постоянной волонтёрской поддержки  
и т.д. 

Реализуя начальный этап программы 
service learning университет способен осу-
ществлять волонтёрские практики как вид 
системной добровольческой деятельности 
на базе некоммерческих организаций (да-
лее – НКО). В данном контексте волонтёр-
ство понимается как социальная и граждан-
ская безвозмездная деятельность студентов 
по реализации мероприятий, нацеленных на 
решение актуальных социальных проблем. 
Такой тип добровольчества, который можно 
охарактеризовать как социально-професси-
ональное, является ресурсом для НКО: это 
и квалифицированная помощь заинтересо-
ванного волонтёра, для которого это свое-
го рода профессиональные пробы, и новые 
идеи оптимизации и развития деятельности 
организации, и партнёрские отношения с 
университетским сообществом. Исследова-
телями установлено, что благотворительные 
организации, которые в меньшей степени 
полагаются на добровольцев или которые 

предоставляют волонтёрам узкий выбор 
вариантов использования своих навыков, 
получают более низкую прибыль от своей 
деятельности [34]. 

Тем не менее реализация волонтёрской 
деятельности в рамках университета требу-
ет достаточных человеческих ресурсов для 
организации сообщества и партнёрской сети 
заинтересованных НКО, поддержки процес-
са взаимодействия студентов и организаций, 
курирования образовательных результатов 
студента без вмешательства в содержатель-
ную деятельность, для продвижения ценно-
стей программы, привлечения и сохранения 
отношений с НКО.

Одним из примеров поддержки социаль-
но-профессионального волонтёрства явля-
ется волонтёрская программа испанского 
университета Universidad de Navarra, свя-
зывающая университет с НКО местного со-
общества6, которая впоследствии переросла 
в service learning программу. Профессио-
нальное волонтёрство в рамках программы 
service learning встроено в образовательный 
процесс в виде учебного курса по областям 
экологии, управления событиями, юри-
спруденции, инклюзивного образования и 
пр. Исследование образовательного потен-
циала профессионально ориентированных 
волонтёрских организаций на базе Нацио-
нального исследовательского Томского по-
литехнического университета показало их 
позитивное влияние на профессиональное 
самоопределение участников доброволь-
ческой организации и рост мотивации сту-
дентов к изучению учебных дисциплин про-
фессионального блока [35]. Социально-про-
фессиональное волонтёрство представлено 
также такими отечественными кейсами, как 
движение «Волонтёров-медиков»7, програм-

6 Banco de Tiempo Solidario de la Universidad 
de Navarra «TANTAKA». URL: https://www.
unav.edu/en/web/tantaka (дата обращения: 
15.07.2021).

7 Сайт общественного движения «Волонтёры-
медики». URL: волонтёры-медики.рф (дата об-
ращения: 15.07.2021).
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ма волонтёрских практик в НКО Центра со-
циально-профессионального волонтёрства 
ТГУ8, служба волонтёров Эрмитажа9. При 
этом развитие студенческого волонтёрского 
движения сегодня становится одной из клю-
чевых задач государственной поддержки в 
области российской молодёжной политики10. 

Заключение
Волонтёрство является не только обра-

зовательным ресурсом для развития мета-
компетенций, но и благоприятной основой 
для развития программ service learning в 
университете. Являясь одним из способов 
реализации третьей миссии, волонтёрская 
деятельность обучающихся требует норма-
тивной поддержки со стороны университе-
та, сформированного социального заказа 
местным сообществом и, в целом, системно-
го подхода. 

Актуальным остаётся педагогическое 
сопровождение волонтёрских практик сту-
дента, способствующее развитию его ме-
такомпетенций, осознанию социальной 
ценности будущей профессии, воспитанию 
ответственности и толерантности через ока-
зание помощи в реальной деятельности НКО  
региона.
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Введение
В настоящее время одной из задач россий-

ского высшего образования в международном 
аспекте является экспорт образовательных ус-
луг. При этом следует, конечно, иметь в виду, 
что развитые и стремящиеся к проведению са-
мостоятельной долгосрочной международной 
политики акторы рассматривают высшее об-
разование не только как инструмент для полу-
чения дохода, но и как способ проецирования 
национальных интересов вовне с помощью ин-
струментов «мягкой силы» [1–4]. 

Для этого требуется решать ряд актуаль-
ных проблем социализации обучающихся 
иностранных студентов. Социализация вклю-
чает не только педагогическую и психологиче-
скую, но и социальную адаптацию иностран-
ного обучающегося к общественным и поли-
тическим институтам. Социальная адаптация 
предполагает мониторинг изменения соци-

альных установок иностранных студентов с 
целью корректировки как имиджа России в 
целом, так и политических, экономических, 
социальных, культурных практик в частности. 

Задача статьи – обосновать методику 
анализа социальных установок иностранных 
студентов, обучающихся в отечественных 
вузах, в зависимости от их культурного про-
филя с целью их вовлечения в позитивный 
для России дискурс.

Термин «аттитюд» (установка) понимает-
ся авторами исследования, вслед за Г. Олпор-
том, как сложившееся на основе опыта состо-
яние психологической и нервной готовности, 
которое оказывает влияние на поведение 
личности относительно объектов опыта [5]. 
Установка вызывает у человека предрасполо-
женность действовать по отношению к нему 
определённым образом. Так как аттитюды 
связаны с наличными потребностями лично-
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сти, то установка приобретает нормативную 
форму только если объект интереса рефлек-
сируется. Когда человек принимает объект 
и благоприятно настроен в отношении него, 
установка считается положительно направ-
ленной, когда отвергает – отрицательно на-
правленной. Установка обладает следующи-
ми особенностями: затрагивает совокупность 
объектов, а не отдельные объекты; основы-
вается как на особенностях, приписываемых 
объектам, так и на эмоциях, вызванных эти-
ми объектами; формируется на основе ряда 
частных оценок; в зависимости от ситуации 
может по-разному проявляться в отношении 
одного и того же объекта [6; 7]. 

Установки выполняют ряд функций: по-
знавательную, выражения ценностей, защи-
ты эго, инструментальную (получение соци-
ального одобрения). Аттитюды могут выпол-
нять каждую функцию в разной степени, на-
пример, некоторые установки используются 
в большей степени с целью самовыражения 
(функция выражения ценностей), а другие – 
чтобы получить одобрение (инструменталь-
ная функция) [8]. Общественно-политические 
установки иностранного студента в целом и в 
отношении конкретной страны в частности 
складываются в процессе социализации до и 
после приезда на учёбу. Так, влияние инсти-
тутов семьи, школы, СМИ на формирование 
имиджа страны-реципиента и установок ки-
тайских студентов как самой многочисленной 
группы изучалось в рамках задачи адаптации 
иностранных студентов к учёбе в США [9; 10]. 
В ходе социализации на родине иностран-
ные студенты приобрели навык «каузальной 
атрибуции», позволяющий понимать про-
цессы и явления социальной жизни в рамках 
определённого контекста, оценивать факты 
и события по шкале «одобрения – неодобре-
ния» [11]. Конечно, привлекательный имидж 
страны-реципиента выступает только как 
один из факторов принятия решения учить-
ся за рубежом, не менее важными являются 
географическое расположение, стоимость 
обучения и проживания, личные связи с род-
ственниками и знакомыми [12].

Первоначальные установки иностранных 
студентов трансформируются в результате 
приобретения нового опыта социализации 
в стране-реципиенте как в ходе стихийных 
процессов, так и под влиянием целенаправ-
ленной деятельности агентов социализации, 
большая открытость коммуникациям с ино-
странными студентами изменяет и установки 
местных абитуриентов [13]. Для целенаправ-
ленного изменения установок иностранных 
абитуриентов целесообразно создавать си-
туации когнитивного диссонанса, способ-
ствующие пересмотру старых и появлению 
новых аттитюдов [14]. Как отмечают иссле-
дователи, не всегда целенаправленная и сти-
хийная социализация иностранных студен-
тов приводит к однозначно положительным 
результатам для страны-реципиента [15; 16].

Для изучения общественно-политических 
установок иностранных студентов необхо-
димо решить три задачи: классифициро-
вать иностранных студентов по культурным 
профилям, определить методику анализа 
общественно-политических установок ино-
странных студентов, осуществить монито-
ринг данных установок. 

Культурный профиль отражает особен-
ности национальной системы образования 
(китайская, постсоветская, арабская, фран-
цузская, англосаксонская), культурные коды, 
историческую память, образцы поведения. 
Хотя каждая страна имеет отличительные 
особенности, имеет смысл классифицировать 
иностранных студентов из одной цивилиза-
ции в единый культурный профиль, а погра-
ничные случаи относить к наиболее близкой 
цивилизации. Культурные профили выделя-
лись на основе модифицированной классифи-
кации современных цивилизаций С. Хантинг-
тона [17]. Культурные профили охарактери-
зованы по 10 параметрам, которые частично 
перекликаются с критериями «Multicultural 
Personality Questionnaire» [18], а также с от-
дельными критериями межэтнической ком-
муникации [19; 20]. Параметры культурных 
профилей: 1) предпочтение коллективных 
или групповых целей; 2) степень толерантно-
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сти к отклоняющемуся поведению: высокая – 
средняя – низкая; 3) восприятие ситуации 
неопределённости: приятие или неприятие; 
4) гибкость распределения гендерных ролей: 
мягкое или жёсткое; 5) отношение к сущ-
ности природы человека: позитивное – ней-
тральное – негативное; 6) уровень сложности 
цивилизационной культуры: высокий или 
низкий; 7) жёсткость социальных иерархий 
и рамок социально приемлемого поведения: 
конформизм или нонконформизм; 8) степень 
вариативности поведения при возникновении 
нестандартной ситуации: высокая, средняя 
или низкая; 9) границы эмоциональной экс-
прессивности: широкие границы или узкие; 
10) величина социальной дистанции в процес-
се коммуникации: большая или маленькая.

Обзор сильных и слабых сторон тестов, 
измеряющих межкультурную компетент-
ность иностранных учащихся, представ-
лен в работе Д. Мацумото и Х. Хванга [21]. 
Непосредственно установки и ценности 
иностранных студентов можно проанали-
зировать с помощью «Опросника по шка-
ле мультикультурных отношений Манро» 
(MASQUE) шкалы ценностей Шварца. Среди 
современных подходов к анализу установок 
иностранных студентов можно отметить 
«Шкалу кросс-культурных потерь», кото-
рая показывает корреляцию между утрата-
ми привычных отношений и интенсивностью 
вовлечённости в коммуникацию с принима-
ющей культурой [22]. 

Сущность социологического мониторин-
га заключается в проведении регулярных 
исследований через определённые проме-
жутки времени, по результатам которых 
анализируется актуальная социологическая 
информация, осуществляется сравнение с 
предыдущими данными [23]. Исследование 
предполагает изучение динамики изменения 
установок и ценностей иностранных студен-
тов в течение четырёх лет обучения в бака-
лавриате, а также в течение года после обу-
чения (как в случае нахождения выпускника 
в стране обучения, так и в случае возвраще-
ния выпускника на родину). 

Материалы и методы
Классификация иностранных обучаю-

щихся по культурным профилям была осу-
ществлена на основе опросов 33 экспертов, 
23 биографическо-нарративных интервью 
с иностранными студентами по технологии 
Г. Розенталь, трёх фокус-групп, в которых 
приняли участие преподаватели и специали-
сты 15 факультетов Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации, 
в том числе подготовительного факультета, 
управления по работе с иностранными обу-
чающимися и преподавателями, иностранные 
абитуриенты. Биографическо-нарративные 
интервью по технологии Г. Розенталь про-
водились на родном языке абитуриента [24]. 
Это требование связано с последующей ин-
терпретацией смыслов, осуществимой только 
в семантическом поле носителя языка. 

Интервьюер просит студента рассказать 
о своей жизни, рассчитывая в конечном счё-
те получить спонтанно составленную, выду-
манную им смысловую конструкцию, отра-
жающую ценности и мотивы человеческого 
поведения. Уже сам выбор рассказчиком 
сюжетных линий даёт информацию о силе 
влияния и избирательности воспоминаний, 
формируемых в двух параллельных времен-
ных континуумах: сложившиеся в прошлом 
воспоминания и актуализируемые в момент 
рассказа представления о прошлом. При 
проведении интервью студент выстраивает 
свои высказывания об установках в соот-
ветствии со своей «Я-концепцией», таким 
образом, он не столько представляет не-
кую «всамделишную» объективную кар-
тину мира через описание, сколько с помо-
щью аргументации и оценивания защищает 
свои установки на определённые ценности 
и модели поведения. После первой стадии 
свободного рассказа наступает вторая, в 
ходе которой интервьюер уточняет неясные 
моменты по тем или иным аспектам обще-
ственно-политических установок, предлагая 
более подробно «вспомнить ситуацию». 

Источниковой базой исследования вы-
ступили анкеты иностранных студентов ба-
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калавриата I-IV курсов, магистрантов I-II 
курсов, а также подготовительного факуль-
тета Финуниверситета. В 2019/2020 учебном 
году на 15 факультетах в Финуниверситете 
по программам бакалавриата, магистрату-
ры и на подготовительном факультете об-
учалось 1485 иностранных студентов из 80 
стран. Основными странами, откуда при-
были иностранные студенты, являются Ка-
захстан, Узбекистан, Вьетнам, Украина, 
Таджикистан. Для анкетирования была 
сформирована репрезентативная выборка 
из 297 иностранных студентов, отражающая 
распределение абитуриентов в генеральной 
совокупности по направлениям подготовки, 
гендеру, курсу, культурному профилю. В 
связи с нерепрезентативностью выборки по 
южному и латиноамериканскому профилю, 
абитуриенты из данных групп были проана-
лизированы факультативно. 

Для мониторинга установок иностран-
ных абитуриентов применён метод шкали-
рования. В исследовании использованы пять 
шкал, в частности модифицированная шкала 
социальной дистанции Э. Богардуса, кото-
рая посредством выбора среди семи утверж-
дений измеряет континуум межэтнического 
принятия или непринятия [25]. Модифика-
ция утверждений позволяет идентифици-
ровать познавательные, чувственные, пове-
денческие элементы установок иностранных 
абитуриентов в отношении различных сфер 
жизни российского общества. По шкале 
от 7 (максимальный балл – глубокая инте-
грация) до 1 (минимальный балл – отказ от 
интеграции) разным культурным профилям 
выставляется среднеарифметическая оцен-
ка, которая отражает динамику установок 
иностранных абитуриентов относительно 
социальных реалий российского государ-
ства и общества.

Семантический дифференциал Ч. Осгуда 
позволяет установить аттитюды респонден-
тов на основе выбора одного из двух прилага-
тельных-антонимов, измерить силу установ-
ки посредством выбора числового значения 
[26]. Для целей исследования целесообразно 

использовать модификацию семантического 
дифференциала Ч. Осгуда, предложенную 
З.В. Сикевич [27]. Данная модификация пе-
реносит фокус исследования на сравнение 
установок по отношению к родине респон-
дента и установок по отношению к России. 
По семибалльной шкале от 1 (минимальная 
привлекательность) до 7 (максимальная при-
влекательность) респонденты ранжируют 
15 пар антонимов, характеризующих их ро-
дину и Россию. Был разработан следующий 
список антонимов: хорошая – плохая; до-
брая – злая; дружественная – враждебная; 
счастливая – несчастная; честная – лживая; 
сильная – слабая; развитая – отсталая; сво-
бодная – несвободная; богатая – бедная; 
нравственная – безнравственная; прият-
ная – неприятная; трудолюбивая – ленивая; 
справедливая – несправедливая; умная – 
глупая; красивая – некрасивая [28]. Моди-
фикация семантического дифференциала 
Ч. Осгуда позволяет сравнить среднеариф-
метические баллы студентов разных куль-
турных профилей, отражающие установки 
в отношении России. На основе сравнения 
средних баллов стран происхождения ино-
странных студентов и России можно оце-
нить установки абитуриентов по шкале: ме-
нее комплементарные – более комплемен-
тарные к России.

Шкала Л. Терстоуна построена на ана-
лизе согласия или несогласия с рандомно 
расположенными одиннадцатью группами 
оценочных суждений (позитивные – ней-
тральные – негативные), где шестая группа 
является водоразделом между позитивны-
ми и негативными оценками [29]. Авторы 
разработали список из 11 утверждений, с 
которыми соглашается или не соглашается 
респондент, чтобы определить установки в 
отношении политических, экономических, 
социальных, культурных компонентов рос-
сийского общества.

Шкалирование по Л. Гуттману предпола-
гает оценку респондентами десяти высказы-
ваний о разных сферах общественной жиз-
ни; за согласие с утверждением даётся один 
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балл, за несогласие с ним – ноль баллов [30]. 
После сортировки суждений и ранжирова-
ния респондентов по количеству набранных 
баллов создается шкалограмма, выявляю-
щая аномалии в ответах респондентов. Если 
процент аномальных ответов превышает 
10%, то суждения с максимальным количе-
ством ошибок удаляются из ответов. В итоге 
происходит сравнение средних баллов сту-
дентов разных культурных профилей. 

Метод суммарных оценок Р. Лайкерта 
предполагает оценку респондентами пози-
тивных и негативных суждений в континууме 
«абсолютно согласен – частично согласен – 
затрудняюсь оценить – скорее не согласен – 
абсолютно не согласен» [31]. Согласие с 
позитивными суждениями и несогласие с не-
гативными суждениями ранжируется от 5 до 
1 балла, несогласие с позитивными суждени-
ями и согласие с негативными суждениями 
ранжируется от 1 до 5 баллов. Итоговый ин-
декс представляет собой частное от деления 
разницы между баллами, набранных респон-
дентом, и количеством суждений на разницу 
максимальной суммы баллов, возможных за 
ответ, и количества суждений. По каждому 
профилю рассчитывается средняя оценка, 
выражающая установку студентов данного 
профиля. Авторы разработали 50 сужде-
ний (по пять пар позитивных и негативных 
суждений) по следующим сферам жизни 
российского общества: экономическая, по-
литическая, социальная, духовная (наука и 
образование, искусство).

На основе расчёта среднеарифметическо-
го значения пяти вышеуказанных шкал – Э. 
Богардуса, Ч. Осгуда, Л. Терстоуна, Л. Гут-
тмана, Р. Лайкерта – авторы предложили 
интегральный индекс, измеряющий обще-
ственно-политические установки иностран-
ных абитуриентов определённого культур-
ного профиля по отношению к России: 

 

+ + + += ,
5

Ib Io It Ig Ilk
Ii  (1)

где, Ii – интегральный индекс; Ib – индекс 
Э. Богардуса; Io – индекс Ч. Осгуда; It – ин-

декс Л. Терстоуна; Ig – индекс Л. Гуттмана; 
Ilk – индекс Р. Лайкерта.

Результаты исследования
В ходе исследования были выделены сле-

дующие культурные профили с определён-
ными характеристиками вышеуказанных 
параметров.

«Западный культурный профиль» – 
США, Австралия, Канада, Евросоюз. Для 
студентов этого профиля характерны: ин-
дивидуальные цели, высокий уровень толе-
рантности к отклоняющемуся поведению, 
принятие ситуации неопределённости, 
мягкая дифференциация гендерных ролей, 
позитивная оценка сущности человече-
ской природы, высокий уровень сложности 
культуры, гибкость социальных иерархий и 
нонконформизм, широкий диапазон вариа-
тивности при столкновении с нестандартной 
ситуацией. Границы эмоциональной экс-
прессивности и величина социальной дис-
танции варьируются от региона к региону. 
Усреднённую социальную установку по от-
ношению к России можно определить как 
умеренно-нейтральную, наша страна пред-
ставляется уникальной цивилизацией, кото-
рая догоняет Запад.

«Латиноамериканский культурный про-
филь» имеет много общих черт с западным 
и представлен студентами стран Южной и 
Центральной Америки. Данный профиль 
характеризуется следующими параметра-
ми: преобладание индивидуальных целей, 
высокий уровень толерантности к откло-
няющемуся поведению, принятие ситуации 
неопределённости, мягкая дифференциация 
гендерных ролей, позитивная оценка сущно-
сти человеческой природы, низкий уровень 
сложности культуры, нонконформизм и не-
иерархичность социальных связей, средняя 
степень вариативности поведения в нестан-
дартных ситуациях, широкие границы эмо-
циональной экспрессии и маленькая соци-
альная дистанция в процессе коммуникации. 
Установка по отношению к России может 
быть охарактеризована как умеренно-бла-
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гожелательная – как к особой цивилизации, 
ищущей свой путь развития по аналогии с 
поиском своего пути странами Латинской 
Америки. 

«Постсоветский профиль № 1» объ-
единяет абитуриентов из таких стран, как 
Беларусь, Украина, Молдова (включая так 
называемые непризнанные государства). 
Параметры данного профиля: предпочте-
ние индивидуальных целей, средний уровень 
толерантности к отклоняющемуся пове-
дению, готовность к действиям в условиях 
неопределённости, средняя степень диффе-
ренциации гендерных ролей, нейтральная 
оценка человеческой природы, невысокая 
сложность культуры, возрастание уровня 
конформизма и выстраивания иерархий от 
Украины к Беларуси, относительно широкая 
вариативность поведения в нестандартных 
ситуациях, средняя степень эмоциональной 
экспрессивности. Установка по отношению 
к России может быть охарактеризована как 
нейтрально-благожелательная – Россия 
представляется страной со схожими куль-
турными кодами и большим разнообразием 
карьерных возможностей. 

«Постсоветский профиль № 2» вклю-
чает иностранных студентов из постсовет-
ских стран Средней Азии, Казахстана, За-
кавказья. Для данного профиля характерны: 
доминирование индивидуальных целей с 
элементами ориентации на цели коллекти-
ва, низкая степень толерантности к откло-
няющемуся поведению, синтез принятия 
ситуации неопределённости со стремлени-
ем избежать её, жёсткая гендерная диффе-
ренциация, нейтральный взгляд на природу 
человека, невысокая сложность культуры, 
достаточно высокая степень конформизма и 
иерархичности, средний уровень диапазона 
вариативности поведения. Высокий уровень 
эмоциональной экспрессивности у абитури-
ентов из стран Закавказья убывает до уров-
ня ниже среднего у студентов из Средней 
Азии, Казахстана. Установка по отношению 
к России может быть охарактеризована в ди-
апазоне от благожелательной до нейтраль-

но-благожелательной – как к центральному 
звену бывшего СССР, где есть возможности 
для получения качественного образования и 
карьеры. 

«Китайский профиль» включает сту-
дентов из Китая и Вьетнама – двух стран, 
активно импортирующих российские обра-
зовательные услуги. Для «китайского про-
филя» характерны следующие параметры: 
сочетание индивидуализма и коллективизма 
в целеполагании и выборе средств достиже-
ния цели, низкая толерантность к отклоня-
ющемуся поведению, стремление избежать 
неопределённости через предпочтение из-
вестных шаблонов общения, средняя по силе 
твёрдость гендерной дифференциации, вы-
сокий уровень культурной сложности, вы-
сокий уровень конформизма и социальных 
иерархий, невысокий уровень вариативно-
сти поведения при встрече с нестандартными 
задачами, низкая эмоциональная экспрес-
сивность. В отношении России доминирует 
нейтральная установка – как к стране, где 
можно по приемлемой цене (или бесплатно) 
получить образование и заработать деньги 
внутри общины земляков. 

«Южный профиль» представлен ино-
странными студентами из Индии, Малайзии, 
Шри-Ланки, Бангладеш. Для данного про-
филя характерны следующие черты: пере-
плетение индивидуальных и коллективных 
целей, невысокий уровень толерантности 
к девиациям, избегание неопределённости 
путём ритуализации норм общения, высо-
кий уровень дифференциации гендерных 
ролей, нейтральность в оценке человеческой 
природы, относительно высокий уровень 
сложности культуры, значительная степень 
конформизма и жёсткости социальных ие-
рархий, невысокая степень вариативности 
поведения в условиях решения нестандарт-
ных задач, невысокий размах эмоциональ-
ной экспрессивности. В отношении России 
преобладает благожелательная установка – 
как к стране, где можно недорого получить 
профессиональные компетенции, чтобы реа-
лизовать их у себя на родине. 
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«Арабский профиль» включает ино-
странных студентов как из арабских стран 
от Магриба до Ирака, так и абитуриентов 
из Турции и Ирана. Характеристики данно-
го профиля: сочетание индивидуальных и 
коллективных целей, низкая степень толе-
рантности к отклоняющемуся поведению, 
стремление избегать неопределённости, вы-
сокая степень дифференциации гендерных 
ролей, позитивная оценка природы челове-
ка, средний уровень сложности культуры, 
относительно высокая степень конформиз-
ма и социальных иерархий, средний диапа-
зон вариативности поведения при решении 
нестандартных задач, высокий уровень эмо-
циональной экспрессивности. В отношении 
России преобладает нейтрально-благоже-
лательная установка – как к достаточно 
консервативной стране, способной дать хо-
рошие знания для дальнейшей карьеры на 
родине. 

«Африканский профиль» представлен 
иностранными абитуриентами из стран 
Африки южнее Сахары. Данный профиль 
характеризуется: преобладанием индиви-
дуальных целей, средним уровнем толе-
рантности к отклоняющемуся поведению, 
готовностью принять неопределённость, 
средним уровнем дифференциации гендер-
ных ролей, позитивной оценкой природы 
человека, невысокой степенью сложности 
культуры, средней степенью конформизма и 
социальных иерархий, средним диапазоном 
вариативности поведения при столкновении 
с нестандартной ситуацией, относительно 
большой степенью эмоциональной экспрес-
сивности. В отношении России преобладает 
благожелательный настрой – как к стране 
с высоким уровнем науки и образования, 
готовой за небольшие деньги или бесплат-
но обучать абитуриентов из стран третьего 
мира. 

Авторская модификация утверждений Э. 
Богардуса представлена следующим конти-
нуумом приятия/неприятия россиян: граж-
данство Российской Федерации, локация 
проживания и работы, русский язык. Вари-

анты ответов на вопрос: «В каком качестве 
Вы готовы принять Россию»: 

1. Готов заключить брак с гражданин- 
ом(кой) РФ, стать гражданином(кой) РФ, 
получить постоянную работу в РФ, освоить 
русский язык на продвинутом уровне (С2). 

2. Готов установить дружеские связи с 
россиянами, возможно заключение брака с 
гражданином(кой) РФ, не исключаю возмож-
ности стать гражданином(кой) РФ, получить 
долгосрочную работу в РФ, освоить русский 
язык на продвинутом уровне (С1–С2).

3. Готов установить приятельские связи и 
деловые отношения с россиянами, получить 
среднесрочную работу в РФ, освоить рус-
ский язык на продвинутом (С1) или среднем 
уровне (В2).

4. Готов установить приятельские связи 
и деловые отношения с россиянами, полу-
чить краткосрочную работу в РФ, освоить 
русский язык на среднем уровне (В2) или 
вскоре после завершения обучения вернуть-
ся на родину, сохраняя приятельские связи 
и деловые отношения с россиянами, освоить 
русский язык на среднем уровне (В2).

5. Готов немедленно после окончания об-
учения вернуться на родину, иногда поддер-
живая приятельские связи и деловые отно-
шения с россиянами, освоить русский язык 
на среднем уровне (В1) или элементарном 
уровне (А2).

6. Готов немедленно после окончания обу-
чения вернуться на родину, иногда поддержи-
вая деловые отношения с россиянами, выучить 
русский язык на элементарном уровне (А2).

7. Готов немедленно после окончания 
обучения вернуться на родину, выучить рус-
ский язык на элементарном уровне (А1-А2) 
или не учить вовсе.

Авторские утверждения для шкалы Л. 
Терстоуна:

1. Современная Россия представляет 
собой одну из лидирующих стран мира с 
устойчивой экономической системой, ста-
бильной политической системой, развитой 
социальной системой, сильными позициями 
в мировой науке, образовании, искусстве.
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2. Современная Россия представляет со-
бой одну из лидирующих стран мира со ста-
бильной политической системой, развитой 
социальной системой, сильными позициями 
в мировой науке, образовании, искусстве.

3. Современная Россия представляет 
собой одну из лидирующих стран мира с 
устойчивой экономической системой, ста-
бильной политической системой, развитой 
социальной системой.

4. Современная Россия представляет 
собой одну из лидирующих стран мира с 
устойчивой экономической системой, силь-
ными позициями в мировой науке, образова-
нии, искусстве.

5. Современная Россия представляет со-
бой одну из лидирующих стран мира со ста-
бильной политической системой, развитой 
социальной системой, сильными позициями 
в мировом образовании, искусстве.

6. Современная Россия представляет со-
бой одну из развивающихся стран мира со 
средними индикаторами экономического 
развития, среднестабильной политической 
системой, среднеразвитой социальной си-
стемой, средними позициями в мировой на-
уке, образовании, искусстве.

7. Современная Россия представляет со-
бой одну из развивающихся стран мира с не-
устойчивой экономикой, среднестабильной 
политической системой, среднеразвитой со-
циальной системой, средними позициями в 
мировой науке, образовании, искусстве.

8. Современная Россия представляет со-
бой одну из развивающихся стран мира с 
неустойчивой экономикой, нестабильной 
политической системой, неразвитой соци-
альной системой, средними позициями в ми-
ровой науке, образовании, искусстве.

9. Современная Россия представляет со-
бой одну из развивающихся стран мира с 
неустойчивой экономикой, нестабильной 
политической системой, неразвитой соци-
альной системой. 

10. Современная Россия представляет со-
бой одну из развивающихся стран мира с не-
стабильной политической системой, неразви-

той социальной системой, низкими позиция-
ми в мировой науке, образовании, искусстве.

11. Современная Россия представляет 
собой одну из развивающихся стран мира 
с неустойчивой экономикой, нестабильной 
политической системой, неразвитой соци-
альной системой, низкими позициями в ми-
ровой науке, образовании, искусстве.

Авторские утверждения для шкалирова-
ния по Л. Гуттману: Россия – страна с устой-
чивой и развитой экономической системой; 
Россия – страна со стабильной и развитой 
политической системой; Россия – страна с 
качественной и развитой социальной инфра-
структурой; Россия – страна с современной 
и развитой системой науки; Россия – страна 
с современной и развитой системой обра-
зования; Россия – страна с современным и 
развитым искусством; Россия – страна со-
циальной справедливости; Россия – страна 
свободы и самореализации; Россия – страна 
с гармонией в межэтничеких и межконфес-
сиональных отношениях; Россия – страна, 
благоприятная для проживания и трудоу-
стройства. 

Авторские позитивные суждения о со-
циальной сфере России для шкалирования 
по Р. Лайкерту: современная Россия харак-
теризуется гармоничными межэтническими 
отношениями; современная Россия харак-
теризуется гармоничными межконфессио-
нальными отношениями; современная Рос-
сия характеризуется гармоничными тру-
довыми отношениями; современная Россия 
характеризуется гармоничными межпоко-
ленческими отношениями; современная Рос-
сия характеризуется гармоничными межген-
дерными отношениями; современная Россия 
характеризуется государственной поддерж-
кой традиционных семейных ценностей. 

В результате расчёта интегрального ин-
декса на основе анкетирования иностранных 
абитуриентов Финуниверситета были полу-
чены следующие результаты ранжирования 
культурных профилей по установкам в от-
ношении к России (от наиболее благожела-
тельных к наименее благожелательным): 
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постсоветский профиль № 2, африканский, 
арабский, постсоветский профиль № 1, ки-
тайский, западный. Латиноамериканский и 
южные профили не учитывались из-за не-
значительного количества абитуриентов. 

Заключение
Представленные в работе методики мони-

торинга аттитюдов иностранных абитуриен-
тов, принадлежащих к разным культурным 
профилям, основываются на использовании 
количественных и качественных методов ис-
следования и нацелены на максимально точ-
ную фиксацию установок в отношении Рос-
сии. Они позволяют исследовать динамику 
изменений установок иностранных студентов 
в процессе обучения в российских вузах. Ав-
торский интегральный индекс, основанный 
на расчёте среднеарифметического значения 
шкал Э. Богардуса, Ч. Осгуда, Л. Терстоуна, Л. 
Гуттмана, Р. Лайкерта, показал, что наиболее 
позитивные установки в отношении России 
фиксируются у студентов, принадлежащих 
к постсоветскому профилю № 2, африкан-
скому, арабскому профилям, в наименьшей 
степени позитивные установки в отношении 
России фиксируются у студентов западного 
и китайского профиля, а срединное положе-
ние занимают латиноамериканский, южный, 
постсоветский профиль номер 1. 

Авторы исследования солидаризируются с 
положением о том, что установление друже-
ственных связей иностранных студентов со 
студентами из России является одним из ве-
дущих факторов формирования благоприят-
ного отношения к стране-реципиенту [32–34].

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для более активного и эффек-
тивного привлечения иностранных студен-
тов в вузы России, а также для завоевания 
доверия представителей разных культурных 
профилей с целью сделать их комплементар-
ными к российской цивилизации. Это по-
зволит не только решить задачи увеличения 
экспорта российских образовательных ус-
луг, но и усилить механизм «мягкой силы», 
представленный образовательным блоком. 
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Abstract. In European countries, primarily in German-speaking countries, first of all, in Ger-
many (Dresden), the concept of engineering pedagogy (EP) has existed for more than 70 years. In 
Eastern Europe, particularly in the Russian Federation, the tradition of EP has more than 20 years 
and shows an extensive network of universities actively participating in IGIP (International Society 
of Engineering Pedagogy). Several universities offer the IGIP curricula and work on various projects 
related to majoring in engineering education and pedagogy in Russian Higher Education Institu-
tions. In Spanish-speaking countries the concept of EP is relatively recent. Particularly, since 2014, 
the Technical University of Dresden (TU Dresden) works in cooperation with Chilean universities to 
strengthen engineering pedagogy and education in the university context. This goal was concretized 
through two cooperation projects “Engineering Didactics at Chilean Universities” (PEDING-Pro-
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the results showed the high level of interest and motivation that a training course on engineering 
pedagogy specifically oriented for the academic staff of engineering faculties may have. The pro-
ject was led by the International Center of Engineering Education (CIEI) at the University of Talca 
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1. Teacher training in Chilean university 
context

The pedagogical competences of the aca-
demic staff are undoubtedly a key factor in the 
success of the professional training of students 
of universities and vocational schools. However, 
despite the dual profile of the professional work 
of university teachers (teacher and researcher), 
aspects of teachers’ research competencies are 
generally emphasized over the pedagogical pro-
file [1–3]. To compensate this situation, the uni-
versities and vocational schools design a series 
of training programs and courses for their aca-
demic staff that seek to strengthen the pedagog-
ical competencies regarding the design and eval-
uation of teaching-learning processes, the im-
plementation of various active methodological 
strategies and the generation of “new” teaching 
resources, among others [4–6]. Pérez Rodríguez 
[7] characterizes the situation of teacher train-
ing programs in Spanish universities, noting that 
most of the programs consist of general courses, 
which are principally aimed at promoting the 
pedagogical competences, as well as the analy-
sis and reflection of the teaching task itself. The 
author elaborates on this idea in the conclusions 
of her research, where she emphasizes that the 
majority of university teachers receive “training 
that is little linked to their practice and discon-
nected from their classroom experiences”. 

In Chile the situation is very similar. In the 
university context, there is not yet a complete 
scientific review of all the training programs for 
university technical teachers. There is public 
information disseminated by institutions that 
accounts for pedagogical training programs ori-
ented to all disciplines. For example, the Univer-
sity of Chile offers the following teacher-training 
program, which characterizes the typical train-
ing program for the academic staff in the con-
temporary Chilean university context [8]:

1. Higher education: contexts and chal-
lenges. The main goal is to analyze the current 

and future characteristics and challenges of 
higher education in Chile, Latin America and 
the world.

2. SoLT (Scholarship of Learning and 
Teaching). The main goal is to identify the im-
plications of the SoLT model in the develop-
ment, research and innovation in higher educa-
tion.

3. Teaching for high quality teaching-learn-
ing in higher education. The main goal is to es-
tablish the implications and scope of high quality 
and effective teaching and learning, based on em-
pirical evidence, in the context of higher educa-
tion and the challenges of the society.

4. Innovation, active learning and ICT’s. 
The main goal is to implement active methodo- 
logies within the classroom, considering current 
teaching trends, especially from the disciplines 
themselves.

5. Learning committed to the environment 
and the community. The main goal is to design 
teaching processes linked to the community and 
the environment which are related to the disci-
plinary learning and the corresponding gradua-
tion profile.

6. Classroom management in contexts of di-
versity. The main goal is to implement actions, 
within the classroom, that consider heterogene-
ity and inclusion capable of committing to the 
learning of each and every student.

7. Education with a focus on gender and 
sexual diversity. The main goal is to generate 
a holistically and comprehensively understand 
of the teaching and learning processes from the 
perspective of gender and diversity.

8. Evaluation of learning outcomes in high-
er education. The main goal is to produce as-
sessment instruments and situations in order to 
collect evidence of student learning outcomes in 
higher education.

In general, the training courses are charac- 
terized by an educational sciences perspec-
tive, accompanied by contents related to the 
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demands of Chilean society in the 21st century 
(democracy and tolerance, gender perspectives, 
and use of learning technologies among others). 
However, the question remains about the de-
gree of effectiveness of this kind of courses for 
the teacher training and its real “closeness” with 
the disciplinary reality of the different modules 
at students training programs (engineering sci-
ences for instances).

The University of Talca offers a training pro-
gram for the academic staff of all faculties called 
“Pedagogical training program based on the 
competency model”. The program consists of 
the following four modules: 

1. Determination of new demands and 
needs for professional training. The main goal 
is to strengthen the capacities to establish re-
lationships between social and technological 
changes and exercise the academic professions 
and professional teaching practices.

2. Achieving significant learning. The goal 
is to strengthen the ability to design significant 
learning situations according to the logic of 
competency-based education.

3. Assessment, evaluation, and decision 
making. The goal is to strengthen the ability to 
assess the progress and learning of the students, 
in a coherent and valid way to the competency-
based teaching framework.

4. Designing a syllabus. The main goal is to 
design a competency-based module program 
(syllabus) according to the requirements of each 
study plan based on the institutional format.

In comparison with the program of the 
University of Chile, the program from Talca is 
more “general” and strong oriented to didacti-
cal design (planning) and assessment. The train-
ing program is also based on the constructivist 
theory of the active learning process but specifi-
cally presents the conception of “competency-
based” training. 

Another case is a program offered by IN-
ACAP1, a Chilean university of applied sciences 

1 INACAP is an Integrated System of Higher Edu-
cation, constituted by the INACAP Technological 
University of Chile, the INACAP Professional In-
stitute and the INACAP Technical Training Cent-

and vocational school (post-secondary educa-
tion) with more than 27 campuses in different 
regions of Chile. INACAP offers a program 
called “Diploma on Teaching in Higher Edu-
cation”. The program consists of the following 
modules:

1. Teaching in the Context of Higher Edu-
cation in 21st Century. The main goal is to pon-
der on required teaching competencies to face 
the paradigm change caused by competence 
training.

2. Neuroeducation. The main goal is to es-
tablish a dialogue between neuroscience and its 
contribution to education in order to improve 
proposals and learning experiences.

3. Innovation. The main goal is to bring the 
teacher closer to an innovation process that 
mainly describes networking through INACAP 
ecosystem to promote innovation and entrepre-
neurship.

4. General Didactics. The main goal is to 
bring teachers closer to new teaching-learning 
processes and procedures linked to the compe-
tency-based approach and use of technologies.

5. Learning Evaluation. The main goal is to 
provide assessment tools necessary to improve 
student learning with a competency-based ap-
proach.

6. Teaching Learning Planning. The main 
goal is to provide teachers with the curricular 
knowledge needed to improve their students 
learning within a competency-based approach.

7. B- and E-learning teaching. The main 
goal is to offer theoretical elements necessary 
for blended and online teaching.

In the case of INACAP, it is interesting that 
the modules for the academic staff are strongly 
oriented towards university teaching (but with-
out specialization in a scientific field), and also 
incorporate elements of neuroscience and the 
use of educational technologies and new re-
sources for online learning.

er, which share a common Mission and Institu-
tional Values. URL: https://www.learnchile.cl/en/
instituciones/universidad-tecnologica-de-chile-in-
acap/ (accessed 19.07.2021).
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2. Engineering pedagogy in university  
context 

In European countries, primarily in Ger-
man-speaking countries, particularly in Ger-
many (Dresden), the concept of Engineering 
pedagogy (EP) has existed for more than 70 
years [9]. In Eastern Europe, particularly in the 
Russian Federation, the tradition of EP is much 
younger, however there is an extensive network 
of universities actively participating in the In-
ternational Society of Engineering Pedagogy 
(IGIP). Several universities offer the IGIP cur-
ricula and work on various projects related to 
majoring in engineering education and pedago-
gy [10–12]. In Spanish-speaking countries, the 
reality is very different and the concept of EP is 
relatively recent. 

The research project on implementing 
Engineering Pedagogy at Chilean Universi-
ties (PEDING 2014–2018) caused a scientific 
discussion on the EP concept and established 
clear guidelines and concrete activities for its 
installation and development at the Chilean 
university context [13]. The project tried to 
improve the quality of engineering education 
through the participation of the engineering 
teaching staff in a needs-based continuing 
education training program. The course pre-
sented a specific orientation to engineering 
education and was aimed at teaching staff of 
faculties of engineering, with modules built 
and structured specifically for engineers and 
included relevant examples for this group 
[14]. The training course consisted of six 
modules according to the curriculum of the 
training program “International Engineering 
Educator ING.PAED.IGIP” of the IGIP cent-
er at the TU Dresden, Faculty of Education. 
The course consisted of the following modules 
each of 1,5 SCT-Chile (ECTS) [14]: 

1) Teaching and Learning Process Design in 
Engineering Education (EE), 

2) Communication – Design of communica-
tive processes in Teaching and Learning, 

3) Didactic Media in EE, 
4) Control and Evaluation of the Learning 

Results in EE, 

5) Laboratory Didactics in EE,
6) Project-Based Learning (PBL) in EE. 
As far as the participants of this training 

course were from different Chilean universities 
in different Chilean cities, the face-to-face ses-
sions were carried out via video streaming (RE-
UNA-ZOOM). Autonomous and collaborative 
work was promoted through the use of techno-
logical tools in the course platform (Moodle). 
The evaluation was primarily formative and the 
lecturer of each module requested a final pro- 
duct that allowed to demonstrate the developed 
competences of each participant [14].

The aim of the second Project on Engi-
neering Pedagogy of the authors was called 
“Strengthening engineering training at Chilean 
universities through practice partnerships” 
(STING-Project). The main goal of the project 
was the development and testing of training 
modules for students (either for electrical or 
mechanical engineers) and teaching qualifica-
tions of teaching staff in academic Engineer-
ing Education based on employment require-
ments of German and Chilean companies. For 
this reason, a questionnaire was developed 
as part of a stage of information gathering to 
obtain the strategic positioning and future de-
velopment of the participant enterprises. The 
strategic staff (experts) of seven companies 
answered to the question “What are the most 
important competences for engineers?” The re-
sults showed many different competences like 
“leadership”, “team working” and “autonomy” 
as the most valuable skills for companies. An-
other question was oriented to the importance 
of innovation and research. The companies 
were asked also, “How relevant is for you that 
engineering students have experience in in-
novation and research project through their 
university time?” The tendency to appreciate 
the experience of students in innovation and 
research projects was noticeable. In relation to 
needs for technical software for electrical and 
mechanical engineers, the most popular option 
was Microsoft Office (which includes Excel, 
Power-Point, Word, and Outlook) and also 
skills in using AutoCAD among others [15]. 
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3. A needs analysis on engineering pedagogy 

3.1. Methodology
The main goal of the research was to identify 

the opinion of the academic staff of an engineer-
ing faculty on the training course. The partici-
pants had to specify their particular needs on 
EP. In general, the instruments and indicators 
seek to obtain information about: (i) the char-
acteristics of lecturers (gender, subject matter, 
fields of teaching experience, previously teacher 
training, etc.), (ii) the needs related to engineer-
ing didactic fundamentals, (iii) the requirements 
for structuring teaching-learning forms in a uni-
versity context, (iv) needs for the development 
of teaching-learning strategies in engineering, 
(v) demands of setting the objectives and con-
tents of engineering programs, and (vi) identifi-
cation of strengths and weaknesses of their cur-
rently teaching practice.

Based on their previous experience in engi-
neering pedagogy research projects implemen-
tation in Germany and Chile, the authors deve- 
loped categories and indicators, which later 
were used in the data collection instrument 
about the teaching needs of the engineering 
school. Specifically, the instrument dimensions 
seek to obtain information about [13, 14]:

1) characteristics of lecturers (gender, years 
of experience, subject matter, etc.), 

2) needs about the “Design of teaching-
learning processes in engineering sciences” (psy-
chological bases of teaching and learning; theo-
retical/practical bases of engineering didactics; 
structuring of the teaching-learning processes in 
engineering education –EE-; and didactic prin-
ciples in EE), 

3) needs about the design of “Didactic me-
dia for teaching in engineering” (concepts and 
classification of didactics media in EE; functions 
of didactic media and technological tools; and 
elaboration of didactic media in EE), 

4) needs about “Communication processes 
in EE” (design of communication processes; and 
conflict identification and resolution),

5) needs about the “Design and implementa-
tion of different teaching forms in EE” (prepa-

ration of lectures; problem- and project-based 
learning),

6) needs about “Laboratory activities, 
practical training and self-study” (laboratory 
training; experiment functions in the teaching-
learning processes; and exercises and self-study 
planning).

7) needs about “Design and implementation of 
engineering internships, written reports, and re-
search colloquium” (engineering internship prep-
aration and research preparation; support systems 
for internships and for autonomous research).

3.2. Research design and instrument
The survey was designed using a mixed 

model of qualitative and quantitative methods. 
Through a concurrent triangulation strategy, 
Creswell [16] states that quantitative and quali-
tative data can be collected simultaneously. The 
aim is to use two different survey methods to 
confirm, supplement, or validate the research 
results. The main goal of the design was to in-
tegrate the opinions of the participants (aca-
demic staff) with the assessment of engineer-
ing-pedagogical needs that are most required 
for the teaching-learning process of engineers. 
Due to the location of the participants (Chile), 
the questionnaire was developed in Spanish and 
consisted of 28 items on a 5-point Likert Scale 
(5 levels) according to the instrument dimen-
sions (see above). The questionnaire was applied 
online, ensuring the absolute anonymity of the 
participants. The first part collected general in-
formation of the participants (gender, subject 
matter, fields and years of teaching experience, 
previous teacher training, etc.). The second and 
third parts correspond to the information col-
lection of the closed questions. The statistical 
analysis applied was exploratory-descriptive to 
raise problems [17]. The fourth part consists of 
open questions. These open questions were ana-
lyzed through textual analysis by codifying the 
discourse of each participant, based on the item 
generating conceptual categories. The instru-
ment considers ethical aspects according to the 
Chilean social sciences research criteria. 
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3.3. Population and available sample
The sample of the study was composed by  

32 academics of four Engineering Schools of 
INACAP campus Talca: Industrial Engineering, 
Mechanical Engineering, Electrical Engineer-
ing, and Information and Computer Engineer-
ing. Only 26 questionnaires were considered for 
the analysis because they were fully completed. 
The selected sample was approximately 20% of 
the total number of academics attached to each 
Engineering School at INACAP. In total, 26 aca- 
demics were gathered with 35% women (9) and 
65% men (17). Of the total respondents, 92% 
were engineers by profession (24), the rest had 
similar professions that help to complement the 
total training of the future engineers. Regarding 
the age ranges of the respondents, 73% (19) of 
the survey participants are between 30–39 years 
old, 15,4% (4) are between 40–49, and 11,5% (3) 
are over 50 years old.

Concerning the years of teaching experience, 
over 54% of the respondents are between 1–5 
years (14) and 30% are between 6–10 years (8). 
Of the total number of participants, approxi-
mately 70% (18) have already participated in 
university teaching trainings. Figure 1 presents 
the participants’ distribution by engineering 
school at INACAP campus Talca.

3.4. Results of INACAP’s survey
Closed questions. The results about the re-

spondents’ perception regarding the need for 
different skills and pedagogical tools for uni-
versity teaching in engineering careers are pre-
sented in this section. It was asked, “How nec-
essary do you consider the following aspects of 
engineering pedagogy concerning your teach-
ing experience?” For this section, 28 aspects 
were considered based on the indicators of  
the Table 3.

Fig. 1. Participants’ distribution by engineering school at INACAP campus Talca

Fig. 2. Relevance of different aspects of the needs in engineering pedagogy
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The relevance of the different aspects of the 
needs in engineering pedagogy is presented in 
Figure 2. All aspects were considered relevant 
for more than 75% of the participants. The most 
relevant aspects are related to evaluation me- 
thods, among which the following aspects stand 
out with more than 86% of the preferences: 
“Evaluation and assessment of achieved learn-
ing” and “Knowledge about design for effective 
measurement of achieved learning”, followed by 
aspects with more than 82% of the preferences: 
“Use and development of new didactic means in 
the training of engineers”, “Structuring of teach-
ing-learning processes in the scientific training of 
engineers”, and “Use of didactic resources and 
information and communication technologies 
(ICTs)”, for instance: “Knowledge about proce-
dures of collection and measurement of achieved 
learning”, and “Support elements such as projec-
tor, blackboard, materials, etc.”.

Regarding to the results obtained in the 
11 questions about strengthening of teaching 
methods (see Figure 3), the respondents con-
sidered all aspects with relevance over 70%. 
Among the aspects considered, the most rele- 
vant of them are: “Design, choice and use of di-
dactic means”, “Use and development of new 
didactic means in the training of engineers”, and 
“Planning and structuring of teaching-learning 
processes at the university level”, all of them 
with more than 75% of the preferences by en-
gineering schools. The aspects with the lowest  
relevance were: “Curriculum development 
for academic training at the university level”, 
“Planning and materialization of evaluation and 
evaluative processes”, “Resolution of specific 
problems on the design of instruments for the 
assessment of teaching-learning processes”, and 
“Realization of communicative processes for 
teaching at the university level”.

Fig. 3. Relevance of different aspects of the needs in engineering pedagogy by school

Fig. 4. Relevance of different aspects of the needs in engineering pedagogy by gender
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By grouping the participants by gender (Fig-
ure 4), the female participants (9) have more 
than 86% of preferences on aspects related to 
“Evaluation” and “Teaching and learning struc-
turing”, for instance: “Evaluation and assess-
ment of achieved learning” and “Planning and 
materialization of evaluation and evaluative 
processes”, but also “Structuring of teaching-
learning processes in the scientific training of 
engineers”. The worst evaluated aspects by the 
female gender correspond to “Knowledge about 
the design of didactic means for the teaching-
learning processes” and “Dialogic and mono-
logical communicative processes for teaching”, 
with 70% and 65% of preferences respectively.

In the case of men (17), the most of the as-
pects were considered with a relevance over 85%. 
Such aspects as “Use of didactic resources and 
information and communication technologies 

(ICTs)”, “Development of didactics media in EE”, 
“Recognition and resolution of conflicts within 
the classroom”, “Planning of activities for individ-
ual study” have preferences of 90%. Other high 
valued aspects (over 86%) are “Evaluation and 
assessment of learning achieved” and “Knowledge 
about the design for effective measurement of 
learning achieved”. For males the worst evaluat-
ed aspects correspond to “Psychological founda-
tions for teaching and learning” and “Knowledge 
about strategies to support professional practic-
es and independent research activities” with 80% 
and 78% of preferences respectively.

Open questions. This part of the survey pre-
sents the answers of the participants regarding 
four aspects: (1) strengths in engineering peda-
gogy; (2) aspects to be improved in the teaching 
task; and (3) the interest and availability to train 
in the engineering pedagogy area.

Fig. 5. Professional strengths in engineering pedagogy

Fig. 6. Professional weaknesses in engineering pedagogy (to be improved)
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The answers for the aspects 1 and 2 are pre-
sented in Figures 5 and 6 respectively. 

Regarding the interest to take part in a 
teacher training course, all the participants are 
interested in a training course of this type, but 
86% of participants will participate in a “more 
oriented” or “specific oriented” training course 
for engineering educators. The design of a spe-
cific teacher training course should consider ap-
plicable knowledge, dictated by a specialist with 
expertise on teaching and learning in engineer-
ing, promote the design evaluation of engineer-
ing education, with innovative methodologies 
and tools focused on students of the 21st century, 
among others.

4. Conclusions 
This research project was aimed at show-

ing the pedagogical and didactic needs and 
new possibilities for raising qualification of 
the academic staff who teach in engineering 
schools of a big Chilean educational institu-
tion like INACAP, which works at university 
and vocational school (post-secondary) level. 
Based on the knowledge and experiences in 
the field of engineering pedagogy of the TU 
Dresden and the University of Talca, vari-
ous aspects and differences between generic 
training programs for university teachers and 
training programs focused on engineering 
pedagogy were presented.

From the results of the research, it is pos-
sible to conclude that a training course on EP 
specifically designed for the academic staff of 
engineering faculties has a high level of inter-
est and motivation. The academic staff of IN-
ACAP sees the need for continuous learning to 
improve their teaching strategies and methods 
taking into account the demands of students and 
society of the 21st century as a whole but from 
a specific view of the engineering educational 
context. For those reasons, the academic staff 
of the International Center of Engineering Edu-
cation at the University of Talca has designed a 
teacher training course specifically based on the 
detected needs. At the time of this publication, 
the course is still in the implementation process. 

We hope that its results will serve as a basis for 
the continued promotion of the academic train-
ing in engineering pedagogy in Chilean universi-
ties and vocational schools.
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Аннотация. В европейских странах, прежде всего – немецкоязычных странах, особенно 
в Германии (Дрездене), концепция инженерной педагогики существует уже более 70 лет. 
В Восточной Европе, особенно в Российской Федерации, традиция инженерной педагогики 
насчитывает более 20 лет. За это время создана обширная сеть университетов, активно 
участвующих в IGIP – Международном обществе по инженерной педагогике. Ряд универ-
ситетов предлагают учебные программы IGIP и работают над различными проектами, 
связанными со специализацией в области инженерного образования и инженерной педаго-
гики. В испаноязычных странах концепция инженерной педагогики появилась сравнитель-
но недавно. Так, с 2014 г. Технический университет Дрездена сотрудничает с чилийскими 
университетами в плане развития инженерной педагогики и инженерного образования. Цель 
сотрудничества – реализация двух проектов: “Инженерная дидактика в чилийских универ-
ситетах” (PEDING) и “Совершенствование инженерной подготовки в чилийских универ-
ситетах с помощью практических партнёрских стипендий” (STING); оба проекта полу-
чили финансовую поддержку со стороны DAAD. Цель статьи – представить результаты 
исследования потребностей в преподавании инженерной педагогики в одном из чилийских 
университетов. В целом можно констатировать высокий уровень заинтересованности и 
мотивации преподавателей в отношении учебного курса по инженерной педагогике, специ-
ально ориентированного на преподавательский состав инженерных факультетов. Про-
ект осуществлялся под руководством Международного центра инженерного образования 
(CIEI) при Университете Тальки (Чили) при педагогической поддержке Технического уни-
верситета Дрездена (Германия). 

Ключевые слова: инженерное образование, инженерная педагогика, подготовка препода-
вателей, Международное общество по инженерной педагогике IGIP, Университет Тальки, 
Технический университет Дрездена
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Роль Оренбургского государственного университета как центра интеграции образования, 
науки и культуры возрастает в связи с его положением на границе Европы и Азии, расширяю-
щимся международным сотрудничеством и взаимодействием с республиками Башкортостан 
и Казахстан. Уже более 50-ти лет в различных институциональных статусах вуз выступает 
базой подготовки квалифицированных конкурентоспособных кадров и проведения актуальных 
научных исследований. Более 160 тысяч выпускников ОГУ работают во всех сферах отечествен-
ной экономики и управления, возглавляют крупные предприятия. В вузе обучается более 20 тыс. 
студентов, работает более 800 кандидатов и докторов наук. 

Современный ОГУ представлен сложной научно-образовательной территориально распреде-
лённой структурой. Здесь реализуется 175 направлений подготовки и специальностей. В голов-
ном вузе в г. Оренбург интегрированы пять учебных институтов и 13 факультетов. В структу-
ре университета развиваются три филиала – в гг. Орск и Бузулук (Оренбургская область) и г. 
Кумертау (Республика Башкортостан), а также два университетских колледжа (гг. Оренбург 
и Бузулук). 

Формирование имиджа университета как современной, инновационной и эффективной обра-
зовательной организации обеспечивают Межотраслевой региональный центр повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки специалистов, институты биоэлементологии, 
микро- и нанотехнологий, управления проектами, медиацентр, научно-технический парк.

В структуре ОГУ действуют научно-исследовательские институты и центры: истории и 
этнографии Южного Урала, развития экономики и новых компетенций, цифровых интеллек-
туальных технологий, НИЦ мониторинга зданий и сооружений, НИЦ «Новые транспортные 
технологии», инжиниринговый центр «Комплексная переработка лежалых шлаков цветной ме-
таллургии» и другие подразделения. 

Вызовы социально-экономической ситуации в России требуют разработки новой стратегии 
развития университета. Основная идея стратегического проектирования состоит в усилении 
влияния университета в роли драйвера прогрессивного развития, в выходе на более высокие рей-
тинговые позиции, расширении международного сотрудничества. Поиску эффективных моде-
лей развития ОГУ, оценке ресурсов и анализу внедряемых инноваций посвящены исследователь-
ские статьи сотрудников ОГУ, представленные в данном номере.
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Abstract. The article presents the key points of the development strategy of Orenburg State Uni-
versity with a focus on the criteria of the Strategic Academic Leadership Program “Priority 2030”. 
Transformations of popular models of university development in the historical logic are considered, 
actual models in an international and regional scale are highlighted. The article makes the case for 
transition from the adaptation strategy of the university development to the strategy of a driver of 
positive changes in the Orenburg Region. The resources of the OSU leadership strategy and tacti-
cal solutions for the implementation of the OSU mission – “ Development of territory and human 
capital” in various types and scales of influence are determined.
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Российские университеты сегодня опре-
деляют векторы своего развития соответ-
ственно критериям Программы стратеги-
ческого академического лидерства «При-
оритет-2030» (ПСАЛ). Планируется, что в 
данном крупнейшем в истории современной 
России проекте будут участвовать не ме-
нее 100 организаций высшего образования. 
Каждый из вузов создаст собственную стра-
тегию развития, которая определит его путь 
к успеху на основе интеграции образования, 
культуры, науки и технологий.

Триединая задача ПСАЛ включает в себя 
содействие увеличению вклада российских 
университетов в достижение национальных 
целей развития Российской Федерации, сба-
лансированное пространственное развитие 
страны и обеспечение доступности каче-
ственного высшего образования в регионах. 
В этой связи Оренбургский государствен-
ный университет, как и многие региональ-
ные университеты России, выявляет ресурсы 
и возможности участия в ПСАЛ как в уни-
версальном качественном, так и в специфи-
ческом территориальном измерении.

Оренбургский государственный универ-
ситет – крупный многопрофильный интен-
сивно развивающийся вуз Приволжского 
федерального округа, в котором обучает-
ся более 20 тысяч студентов. Роль ОГУ как 
регионального лидера подготовки кадров 
значима не только для Оренбургской об-
ласти, но и для образовательного и соци-

ально-экономического пространства всего 
Южного Урала, Поволжья России, гранич-
ных стран Азии. Разрабатывая стратегию 
своего развития, ОГУ анализирует базовые 
ценности своей миссии, дальние и близкие 
перспективы, необходимость и риски инно-
вационных действий. Насколько амбициоз-
ными должны быть наши цели? Как глубоки 
и существенны должны быть нововведения, 
что следует сохранить, а что немедленно и 
решительно менять? Университеты за долгие 
годы их существования часто становились 
символами консерватизма, приверженности 
традициям и неизменных хартий. Вместе с 
тем в настоящее время университеты как 
институциональная форма образовательной 
организации оказались готовыми к суще-
ственным и разнообразным изменениям для 
достойного ответа на «Большие вызовы» со-
временности. 

Концепция «Большого вызова» стала ос-
новой Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации до 2035 
года, утверждённой Указом Президента РФ 
от 01.12.2016 № 642. Семь базовых вызовов 
современной социально-экономической об-
становки России должны найти отражение в 
миссиях и стратегиях развития всех уровней 
и сфер российского образования. В услови-
ях глобальной трансформации миропорядка 
для каждого вуза стала актуальной диалек-
тика духовных и материальных ценностей, 
таких как «жизнь», «экономика», «здоро-
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вье», «ресурсы», «экология», «цифровиза-
ция», «безопасность», «энергия», «техно-
логии» [1]. В этой связи ценностным осно-
ванием миссии ОГУ – «Развитие территории 
и человеческого капитала» – становится 
необходимость сохранять и приумножать 
ресурсы Оренбургского края, расположен-
ного на границе Европы и Азии. Трансгра-
ничная локализация университета опреде-
ляет амбициозность планов его интенсив-
ного развития в социально-экономическом, 
территориально-региональном и культурно-
историческом контекстах. 50-летняя исто-
рия университета подтверждает действен-
ность такого посыла. Университет подгото-
вил более 160 тысяч специалистов высшей 
квалификации, является единственным в 
Оренбуржье высшим учебным заведением, 
обеспечивающим подготовку специалистов 
в таких областях, как архитектура, техника 
и технологии строительства, химия, физика, 
авиационная и ракетокосмическая техника, 
фотоника, приборостроение, математика и 
механика, изобразительные и прикладные 
виды искусств и др. В последние годы зна-
чительное развитие получили новые направ-
ления подготовки, тесно связанные с техно-
логиями XXI в.: информационными, нано- и 
биотехнологиями. В перспективе – расши-
рение спектра специальностей, связанных с 
оборонно-промышленной тематикой и ис-
кусственным интеллектом.

Стратегия развития Оренбургского госу-
дарственного университета ориентируется 
на эффективные модели университетов ми-
рового уровня. Историческая логика транс-
формации университетского образования 
проявляется в международных усилиях 
поиска нового позиционирования универ-
ситетов в изменившихся социально-эконо-
мических условиях. Рубеж XX и XXI вв. де-
монстрирует совершенствование типов и мо-
делей развития университетов, стремящихся 
стать лидерами и драйверами в различных 
контекстах и масштабах влияния [2].

Трансформации мировых экономик вы-
звали к жизни градацию университетов по 

виду и количеству реализуемых миссий. К 
концу XX в. в мировом и отечественном об-
разовательном пространстве исследователи 
выделяли модели Университета 1.0 как толь-
ко образовательного института, Универси-
тета 2.0, нацеленного на обучение и исследо-
вания; в Университете 3.0 к двум последним 
миссиям добавляется коммерциализация 
знаний [3]. По данным Национального 
фонда подготовки кадров, к этому периоду 
большинство университетов мира вырабо-
тали стратегии адаптации к мировому эко-
номическому кризису, приведшему к сниже-
нию бюджетного финансирования до кри-
тического уровня. Российским вузам были 
свойственны различные виды адаптацион-
ных стратегий: «Максимальное качество», 
«Финансовое благополучие», «Диверсифи-
кация», «Глобализация», «Консервация», 
«Стагнация». Оренбургский государствен-
ный университет периода 2000-х гг. был от-
несён к группе вузов, придерживающихся 
стратегии «Финансовое благополучие», ко-
торая отличалась интенсивным развитием 
вуза и была нацелена на максимизацию теку-
щих финансовых результатов его основной 
(образовательной) деятельности [4, c. 132].

В XXI в. стремительно внедряется новей-
шая модель Университета 4.0. Её основой 
стал феномен взаимовлияния «универси-
тет ↔ экономика социума». Университеты 
этого периода не стремятся только адапти-
роваться к финансовым перипетиям бюд-
жетного снабжения. В Университете 4.0. 
определяется новая миссия – непосред-
ственное влияние на социально-экономиче-
ское и культурно-политическое простран-
ство посредством производства новых видов 
продукции и услуг. Университет 4.0 – это 
социальный институт, реализующий функ-
цию поставщика знаний о будущем, лидер 
развития высокотехнологичных отраслей и 
исполнитель функции капитализации соб-
ственных знаний. При движении от «Уни-
верситета 1.0» к «Университету 4.0» по-
вышается уровень «передела» талантов и 
знаний: всё больше прибавочной стоимости 
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производится на кампусе университета, а не 
передаётся в экономику в виде «полуфабри-
катов»: специалистов и общих знаний1. 

Таким образом, современные трансфор-
мации ориентируют ОГУ на движение от 
адаптационной стратегии к стратегии драй-
вера конкурентного производства в широ-
ком территориальном масштабе влияния. 
Такая перспектива может стать отправной 
позицией в стратегии развития ОГУ, напри-
мер, при создании инженерных центров в 
коллаборации с ведущими производствен-
ными структурами Оренбургской области.

При разработке стратегии развития реги-
онального университета необходимо анали-
зировать и иные трансформации типологий 
университетов. Наиболее полно изучены 
такие успешно продвигаемые модели разви-
тия университетов, как классический, пред-
принимательский, университет – «фабрика 
кадров», университет – «фабрика мысли», 
корпоративный, сетевой, виртуальный [5]. 
В отечественной и международной практи-
ке всё чаще реализуют смешанные вариан-
ты данных моделей [6]. Так, в США сетевой 
университет объединяет в коллаборацион-
ном междисциплинарном и узкопрофиль-
ном взаимодействии функции предпринима-
тельской модели. Ориентирами здесь явля-
ются ведущие американские университеты – 
Массачусетский технологический институт, 
Стэнфордский и Гарвардский университеты, 
а также европейские ролевые модели – Кем-
бриджский университет и Лёвенский като-
лический университет [7]. 

Классические университеты интенсивно 
коммерциализируют процессы и результаты 
образования, превращая их в товар в форме 
«смарт-технологий», «смарт-услуг» [8], а 
также осуществляют продвижение различ-
ных форматов социальных инноваций: от 
традиционной научной экспертизы до соз-
дания бизнес-моделей и «компаний обще-

1 Карпов А. Университет 3.0: суть концепции. 
URL: https://popecon.ru/450-universitet-3-0-sut-
koncepcii.html (дата обращения: 22.07.2021).

ственных интересов». Социолого-педагоги-
ческие исследования последних лет выявили 
устойчивую востребованность и эффектив-
ность модели предпринимательского уни-
верситета. Преимущества предприниматель-
ской модели университета состоят в его от-
носительной независимости, адаптивности, 
релевантности его образования и исследова-
ний современному миру. Наука имеет боль-
ше возможностей для привлечения дополни-
тельного финансирования, в том числе через 
прикладные исследования и проектную дея-
тельность2. По данным исследовательского 
центра «Эксперт», рейтинг предпринима-
тельских университетов России возглавляли 
МФТИ, ВШЭ, МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, 
МГТУ им. Баумана. Успех этих вузов, безус-
ловно, вдохновляет и нацеливает на реали-
зацию предпринимательской модели. Такой 
вектор может стать основным в стратегии 
развития ОГУ как центра инновационного, 
технологического и социального развития 
Оренбургского края. 

Широкие возможности синергетического 
развития аккумулирует отечественная ини-
циатива создания так называемых «Больших 
университетов», в которых вузы объедине-
ны по принципу ассоциаций с сохранени-
ем юридической самостоятельности. Ана-
литическая и экспериментальная работа, 
проведённая в этом аспекте, представлена 
Томским государственным университетом3. 
Стратегические сессии на тему создания в 
Томске «Большого университета» из шести 
различных вузов выявили долгосрочные 
перспективы такого объединения. В модели 

2 Неверова О. В пятом измерении: быстро меняю-
щемуся миру нужны университеты новых фор-
матов // Российская газета. 2020. 05.06. URL: 
https://rg.ru/2020/06/15/bystro-meniaiush-
chemusia-miru-nuzhny-universitety-novyh-for-
matov.html (дата обращения: 22.07.2021).

3 Галажинский Э. Нериторический вопрос: «Для 
чего нам нужен «Большой университет»? URL: 
https://www.tsu.ru/university/rector_page/neri-
toricheskiy-vopros-dlya-chego-nam-nuzhen-bol-
shoy-universitet-/ (дата обращения: 22.07.2021).
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«Большой университет» создаются контуры 
эффективного взаимодействия: «Большой 
университет ↔ университеты» и «Большой 
университет ↔ компании». Определяются 
значимые региональные резонансы: форми-
руется контур «Большой университет ↔ го-
род». Консолидация ресурсов вузов может 
стать основой для перехода в статус «город-
университет». По мнению экспертов, город 
локализации объединения сможет эффек-
тивнее обустраивать инфраструктуру для 
единого «заказчика» – Большого универ-
ситета, а не отдельных вузов с различными 
подходами к такой инфраструктуре. Несмо-
тря на отсутствие длительного опыта такого 
объединения, очевидно, что модель может 
стать востребованной в большинстве горо-
дов областных центров России. Одним из 
основных барьеров на пути создания «Боль-
шого университета» является риск после-
дующего слияния вузов с потерей их само-
стоятельности. Кроме того, при выделении 
сильного вуза-лидера могут доминировать 
его модель развития и стиль управления, что 
грозит потерей региональной или профиль-
ной идентичности других участников объ-
единения.

В Оренбурге в настоящее время действу-
ют пять самостоятельных государственных 
вузов: Оренбургский государственный уни-
верситет, Оренбургский государственный 
педагогический университет, Оренбургский 
государственный медицинский университет, 
Оренбургский государственный аграрный 
университет и Оренбургский государствен-
ный Институт искусств им. Л. и М. Ростро-
повичей, а также целый ряд филиалов вузов 
Москвы и Самары. Реально ли создание 
на базе этих вузов нового объединения по 
модели «Большой университет» для реа-
лизации таких перспективных для региона 
возможностей? Этот вопрос ещё не конкре-
тизирован в образовательном пространстве. 
Отметим, что в ОГУ имеется определённый 
опыт развития образовательного сообще-
ства по аналогичной модели – Ассоциация 
«Оренбургский университетский (учебный) 

округ». В её рамках взаимодействуют 132 
различные организации: вузы, колледжи, 
школы, организации ДПО и культуры. От-
метим, что за более чем 20-летний период 
работы Ассоциации не отмечалось сниже-
ния эффективности её работы в связи с раз-
нообразием моделей деятельности, приня-
тых каждым из участников. В то же время 
именно благодаря такому взаимодействию 
получили развитие новые формы профори-
ентационной работы, повышения квалифи-
кации педагогов, научно-педагогических ис-
следований [9]. 

Опыт Оренбуржья 
Стратегия развития университета реали-

зуется только тогда, когда грамотно выстро-
ена тактика. Переход от известной успеш-
ной модели к российской действительности 
часто становится классическим кейсом о 
проблемах на местах и в конкретных реги-
ональных ситуациях [10]. В этой связи мы 
опираемся на имеющийся опыт [11] и неза-
действованные ресурсы ОГУ. 

Началом обращения к такого рода ресур-
сам является углубление связей с реальным 
сектором экономики. Ориентация на пред-
принимательскую модель университета при-
вела к идее организации Научно-производ-
ственного совета, совместного с крупней-
шим предприятием области – Акционерным 
обществом «Производственное объедине-
ние “Стрела”», входящим в АО «Военно-
промышленная корпорация “Научно-про-
изводственное объединение машинострое-
ния”», которое является одним из ведущих 
ракетно-космических предприятий России. 
В Оренбуржье инженерная подготовка в об-
ласти машино-, авиа- и ракетостроения осу-
ществляется практически в единственном 
учебном заведении − Аэрокосмическом ин-
ституте ОГУ. Её качество за последние пять 
лет значительно возросло благодаря соз-
данию современной научно-лабораторной 
базы, в том числе на средства гранта «Кадры 
для регионов». Выпускники Аэрокосмиче-
ского института ОГУ всё больше востребо-
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ваны на предприятиях в других регионах, 
на таких предприятиях, как АО «ГосМКБ 
“Радуга”» (г. Дубна), ФГУП «Центр эксплу-
атации объектов наземной космической ин-
фраструктуры» (г. Байконур), приборостро-
ительном заводе (г. Трёхгорный) и др. 

Сегодня ведутся переговоры о создании 
научно-производственных советов с це-
лым рядом предприятий региона. В числе 
перспективных новых организационных 
форм – проект «Мастерская» при кафедре 
дизайна нашего университета. 

Создание современного университета 
мирового уровня должно идти посредством 
оформления и развития автономности его 
отдельных структур. В структуру ОГУ, по-
мимо 13 факультетов, входят пять институ-
тов: Аэрокосмический, менеджмента, непре-
рывного профессионального образования, 
развития образования, социально-гумани-
тарных инноваций и массмедиа. Очевидно, 
что структура достаточно сложная, много-
образная, при этом она непрерывно пре-
терпевает изменения, обусловленные тре-
бованиями времени, а также опережающие 
эти требования. Так, ориентируясь на стра-
тегические позиции региональной экологи-
ческой и сырьевой ситуации, планируется 
создать самостоятельные химический и био-
логический факультеты. 

В аспекте оптимизации структуры многие 
отечественные университеты подтвердили 
целесообразность укрупнения и расшире-
ния автономии, перехода от традиционных 
факультетских моделей к институтам и 
департаментам. В этой связи планируется 
реорганизация отдельных факультетов в 
институты. Не теряет своей актуальности 
создание института наноматериалов и тех-
нологий. Электроэнергетический факультет 
должен быть трансформирован в Институт 
энергетики, электроники и связи. В планах − 
открытие на факультете новых направлений 
подготовки бакалавриата: «Возобновляемая 
энергетика», «Эксплуатация и ремонт элек-
трических машин», «Электропривод меха-
тронных и робототехнических систем». Три 

новых направления планируется открыть и в 
магистратуре. На базе института предлага-
ется сформировать несколько научно-тех-
нических лабораторий и научно-производ-
ственный отдел. Это площадки для развития 
актуальных направлений: разработка ПО 
для робототехнических систем, проектиро-
вание систем типа «умный дом», изготов-
ление учебного оборудования. Для этого у 
вуза есть все необходимые ресурсы: соот-
ветствующие компетенции, опыт и оборудо-
вание. На базе института планируется также 
организовать учебные классы и дооснастить 
существующие учебные полигоны. Это по-
зволит усилить профориентационную рабо-
ту со школьниками, укрепить базу практиче-
ской подготовки студентов, активизировать 
исследовательскую деятельность. Организа-
ционно каждый вновь созданный Институт 
должен будет иметь в своей структуре Совет 
директоров предприятий, для которых ве-
дётся подготовка кадров. Он призван акту-
ализировать учебные планы под интересы 
работодателей, формировать хоздоговор-
ную тематику для институтов. В дальнейшем 
участие работодателей в учебном процессе 
будет только расширяться. 

Для реализации приоритетов и перспектив 
научно-технологического развития Россий-
ской Федерации в ОГУ будут активно разви-
ваться традиционные и новые направления 
фундаментальной и прикладной науки. Пла-
нируется реорганизовывать существующие и 
создавать новые научно-исследовательские 
институты. Сейчас в ОГУ работают НИИ 
истории и этнографии Южного Урала, раз-
вития экономики и новых компетенций, НИИ 
биоэлементологии, в 2021 г. создан НИИ 
цифровых интеллектуальных технологий. 
Проблематике региона отвечают НИЦ мони-
торинга зданий и сооружений, НИЦ «Новые 
транспортные технологии». 

Научная-исследовательская деятель-
ность − основа современного вуза. Универ-
ситет должен взращивать собственные на-
учные кадры. Эту цель обеспечивают пять 
диссертационных советов, созданных на 
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базе ОГУ. Спектр деятельности Советов не-
обходимо существенно расширить, в том 
числе создавая объединённые варианты. 
В этой связи целесообразно ещё раз обра-
титься к идее университетских ассоциаций 
по аналогии с «Большим университетом». 
Научно-исследовательская деятельность в 
ОГУ осуществляется по 49 научным направ-
лениям в рамках 13 отраслей наук, которые 
соответствуют приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в РФ. 
Только в 2020 г. выполнялось более 150 про-
ектов, научных разработок с привлечением 
средств из различных источников на сумму 
свыше 100 млн. руб. 

Важнейшая задача организации научной 
работы в вузе – вовлечение студентов в на-
уку и закрепление молодых учёных и спе-
циалистов в университете. Привлечение к 
научно-исследовательской работе обучаю-
щихся позволяет использовать их потенциал 
для решения актуальных задач в различных 
отраслях науки и техники. Дистанционный 
режим работы в 2020 г., безусловно, негатив-
но отразился на динамике научных исследо-
ваний студенческой молодёжи, существенно 
затруднил эту работу. В то же время только 
в 2020 г. в качестве исполнителей в зареги-
стрированных НИР приняли участие свыше 
300 обучающихся. Основными их результа-
тами стали доклады, заслушанные на конфе-
ренциях всех уровней, общим числом 1 841, 
опубликовано 1 507 статей. На конкурс луч-
ших студенческих научных работ были пода-
ны 252 работы. Крайне важным при работе с 
молодёжью является организация всякого 
рода соревнований, в том числе и по науч-
но-технической тематике. Для этих целей в 
2021 г. запущен конкурсный отбор студенче-
ских КБ, три из которых получили гранты по 
500 тыс. руб. для реализации своих планов с 
возможным последующем привлечением 
промышленных предприятий для создания 
опытных образцов, внедрения разработок 
молодых учёных в производство. 

С развитием информационных техноло-
гий принципиально изменились коммуника-

ции между людьми, наши студенты уже поч-
ти не пользуются телевидением и радио для 
получения информации, это место надёжно 
заняли социальные сети и Интернет. В этой 
связи приходится пересматривать свою ра-
боту в информационном поле. Для этих це-
лей в ОГУ создаётся Управление социальных 
коммуникаций и новых медиа, призванное 
объединить разрозненные пока информаци-
онные ресурсы нашего университета и соз-
дать единое информационное пространство, 
включающее новостной, научный, учебный, 
развлекательный и познавательный контент.

В октябре 2020 г. в университете откры-
лось пространство для коллективного взаи-
модействия и реализации проектов «Точка 
кипения». Пространство было открыто при 
поддержке АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых 
проектов» и АНО «Платформа Националь-
ной технологической инициативы». Под 
брендом «Точка кипения» сегодня объеди-
няются академическое сообщество, пред-
приниматели, представители региональных 
и федеральных органов власти, активисты 
общественных организаций − те, кто готов 
представлять свои инициативы, создавать 
и продвигать проекты, делиться опытом и 
действовать сообща. Этот новый формат 
взаимодействия людей в полной мере олице-
творяется символом региона − паутинкой. 
Пуховый платок как символ сети стал основ-
ным при разработке архитектуры «Точки 
кипения». Это место объединения студен-
тов в движение НТИ, дислокация «Клуба 
мышления», в котором студенты обучаются 
различным способам решения конкретных 
задач. Создание «Точки кипения» в ОГУ 
явилось мощным стимулом для вовлечения 
студентов в проектную деятельность. При-
мером является проведение проектной сес-
сии и защиты проектов в рамках образова-
тельного интенсива, реализуемого совмест-
но с Университетом 20.35. 

Активно работая с бизнесом, необходимо 
пересмотреть отношение к среднему про-
фессиональному образованию в структуре 
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ОГУ. На современном производстве уже нет 
рабочих в понимании прошлого века. Че-
ловек, работающий на высокотехнологич-
ном оборудовании, должен иметь глубокие, 
фактически университетские знания. В ОГУ 
интегрированы два колледжа: в Оренбурге и 
в Бузулуке. В Орском гуманитарно-техноло-
гическом институте (филиале) ОГУ и в Ку-
мертауском филиале действуют факультеты 
СПО. Для повышения эффективности взаи-
модействия уровней образования требует-
ся существенно обновить согласованную с 
СПО работу по пересмотру и синхрониза-
ции учебных планов с целью организации не-
прерывного образования в системах «шко-
ла − колледж − университет» и «повышение 
квалификации − переподготовка кадров» – с 
постоянным расширением спектра образо-
вательных программ ДПО.

Непрерывное образование – это тренд 
XXI в., реализованный в моделях Универси-
тета 3.0. Значительный задел к этому в нашем 
крае создан Правительством Оренбургской 
области, обеспечившим привлечение до 1 
млрд. руб. для оснащения центров одарён-
ных детей. Ожидаемо, что вновь созданные 
структуры станут площадкой для подго-
товки талантливых школьников – будущих 
студентов нашего университета. В ОГУ пла-
нируется расширить деятельность Центра 
дополнительного образования «Прогресс», 
центра довузовской подготовки «Абитури-
ент», университетской физико-математиче-
ской школы, компьютерной школы, учебно-
го центра «Сетевая академия Cisco».

Очевидно, что в ближайшие годы изме-
нится рынок образовательных услуг в ча-
сти профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации, и в этой связи 
необходимо проанализировать ресурсы и 
предусмотреть расширение и модернизацию 
образовательных центров ОГУ для оказания 
образовательных услуг при дистанционной 
работе. При этом следует активно исполь-
зовать потенциал мировых университетов 
и научных центров. Безусловно, переход к 
работе с иностранными научными школами 

потребует углублённого знания иностран-
ных языков. Востребована интенсивная 
иноязычная подготовка обучающихся, пре-
подавание отдельных дисциплин и модулей 
на иностранных языках и активизация ака-
демической мобильности студентов и препо-
давателей. Успех такой работы должна под-
твердить профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ с 
выходом на международную арену. 

Международная деятельность универси-
тета направлена на продвижение универси-
тета в мировом образовательном простран-
стве, реализацию программ академической 
мобильности, внедрение международных 
образовательных стандартов, привлечение 
на обучение иностранных граждан, создание 
международной атмосферы в университете, 
развитие международного сотрудничества 
и стратегического институционального пар-
тнёрства, повышение эффективности между-
народной проектной деятельности в области 
науки и образования. В ОГУ для этого есть 
организационные и кадровые ресурсы, отде-
лы по работе с иностранными гражданами, 
по развитию международного сотрудниче-
ства и образования. Большую популярность 
приобрели курсы центров английского, не-
мецкого и французского языков, китайской 
культуры и языка, славянских языков и 
культур, японский информационный центр. 
Уникальное территориальное расположение 
и уровень наших научных школ позволяют 
рассматривать будущее вуза как междуна-
родного университета. Предварительные 
оценки показывают, что контингент ино-
странных студентов в ОГУ возможно увели-
чить в два-три раза уже в ближайшие годы. В 
этом направлении проработано и подписано 
соглашение с Россотрудничеством, органи-
зован факультет по работе с иностранными 
студентами, создаётся филиал Ассоциации 
иностранных студентов РФ в Оренбурге. В 
случае снятия ограничений по пересечению 
государственной границы вуз готов принять 
новых студентов из стран Африки, Азии и 
Америки, ведётся и методическая работа по 
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созданию дистанционных образовательных 
программ для зарубежных студентов. 

Гордость университета − научная библио-
тека ОГУ. Библиотека участвует в корпора-
тивном проекте «Межрегиональная аналити-
ческая роспись статей», объединяющем более 
230 библиотек различных систем и ведомств. 
В 2021 г. научная библиотека университета 
вошла в число лучших участников проекта и 
награждена Грамотой некоммерческого пар-
тнёрства «Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы» за многолет-
нее активное участие в проекте. Продолжая 
пополнение фонда библиотеки, в том числе 
за счёт современных электронных ресурсов, 
необходимо восстановить ресурс собствен-
ной издательской базы, отладить полно-
масштабную работу издательства, включая 
типографию. Научно-информационные ре-
сурсы ОГУ в реализации стратегии развития 
должны учитывать и возможности вузовских 
изданий (журналы «Вестник ОГУ» и «Интел-
лект и инвестиции» входят в реестр ВАК). В 
перспективе планируется выход журналов на 
международный уровень для включения в на-
укометрические базы. 

В университете есть ресурсы и опыт для 
актуального решения. Главным посылом в 
разработке стратегии и тактики развития 
ОГУ становится переход от стратегий адап-
тации к трансформациям социально-эконо-
мического характера, к позиции лидерства, 
драйвера позитивных изменений, обеспе-
чивающих приоритеты сбалансированного 
пространственного развития и обеспечения 
доступности качественного высшего обра-
зования в нашем регионе. 
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Abstract. Orenburg State University is presented as an environment of multilevel multidimensional in-
teraction of various subjects. The dynamics of value interaction between students and teachers is revealed. 
In the conditions of modern social and digital transformations, the nature of joint activity is changing from 
formal-reproductive to value-creative. It is pointed out that the dominant instrumental values of stu-
dents are shifting due to the information and technological features of distance educational technologies. 
Youth interactions and socio-cultural practices are integrated into the comprehensive program for the 
development of the OSU socio-cultural environment on the basis of various project activities. The imple-
mentation of the program is characterized by receiving grant support for student initiatives. International 
aspects of university interaction are represented by the development of forms of scientific and educational 
export to universities of the Republic of Kazakhstan.
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Университет представляет особой особую 
ценностно-коммуникативную реальность, 
в которой происходит приток, расширение 
и преобразование знаний. Само понятие 
«университет» характеризует устойчивую 
институциональную организационную фор-
му многопрофильного учебно-научного уч-
реждения, где реализуются разнообразные 
варианты взаимодействия стейкхолдеров 
образования. При этом формы взаимодей-
ствия преподавателей и студентов – тради-
ционных субъектов университетской сре-
ды – в современных условиях значительно 
шире и многообразнее, чем неизменные 
функции передачи и приобретения знаний. 
В данной статье отметим лишь некоторые из 
них. Представленный выбор определяется 
спецификой ОГУ как регионального много-
профильного университета поликультурной 
территории трансграничного региона Юж-
ного Урала, где реализуется синтез различ-
ных научно-образовательных направлений, 
учебной и внеучебной деятельности для бо-
лее чем 20 тысяч будущих бакалавров, маги-
стров, исследователей и учёных.

Динамика ценностного  
взаимодействия в трансформации 

современного университета
Пространство взаимодействия универси-

тета в социуме чрезвычайно широко, много-
гранно и сложно в силу множества его вну-

трисистемных и внешних связей. В свою 
очередь, взаимодействие является важным 
условием получения действительного и со-
зидательного знания: «современное знание 
имеет общественную природу: оно создаётся, 
существует и аккумулируется в коллективе 
в процессе коммуникации» [1], представляя 
собой «коннективное знание – “присоедини-
тельное”, “сетевое”, отличающееся автоном-
ностью, открытостью и интерактивностью, а 
также внутренним разнообразием» [2]. Более 
того, сетевое знание в образовательном про-
цессе обеспечивает и создаёт сетевую лич-
ность (термин А.А. Ахаяна) [3].

Добавим, что теория когнитивного ме-
неджмента позволяет предположить, что 
такое пространство имеет оси координат – 
«познание, развитие и совершенствование» 
[4] – субъектов взаимодействия. В данных 
плоскостях происходят приращения и ин-
тенсификация ценностно-коммуникативно-
го потока знаний как внутри вуза, так и во 
взаимодействии с внешней средой. Таким 
образом, взаимодействие в университетской 
среде не статично, оно характеризуется ка-
чественной динамикой. Современные иссле-
дования и практика убедительно доказыва-
ют, что кардинальные изменения и качество 
образовательного процесса возможны толь-
ко тогда, когда в нём живут, изменяются и 
развиваются и студенты, и преподаватели 
[5]. Характер самого процесса взаимодей-
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ствия меняется от формально-репродуктив-
ного к ценностно-креативному. 

Динамика взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса университета рас-
сматривается нами как характеристика со-
вместной деятельности студентов и препо-
давателей, направленной на формирование 
их компетентностей (приобретение новых 
знаний, освоение новых способов деятель-
ности и обретение новых смыслов). Такое 
развитие обеспечивает взаимоизменение и 
взаимообогащение интеллектуальной, ин-
формационной, эмоционально-ценностной и 
операциональной сфер субъектов на основе 
организации совместных действий. Содер-
жанием взаимодействия является обмен ин-
формационной и проектной деятельностью, 
ценностями, расширение ценностного круга 
познания, актуализация личностной свободы 
субъектов образовательной деятельности.

В университете выстраиваются контуры 
и уровни динамичного взаимодействия: вну-
тренний (личностный, межличностный, вну-
тривузовский уровни) и внешний «универси-
тет – партнёры» (межвузовский, региональ-
ный, межрегиональный, международный 
уровни). Для ОГУ характерно, что наиболее 
интенсивна динамика внешнего взаимодей-
ствия, направленного по векторам «универ-
ситет – колледж», «университет – произ-
водство», «университет – бизнес», что обе-
спечивает успешность внутренних уровней.

Применение информационных техноло-
гий является одной из объективных остро 
востребованных тенденций, существенно ме-
няющих характер образовательного взаимо-
действия. Вынужденный массовый переход 
на дистанционные технологии (2019/2020 
учеб. г.) проявил новые реалии современного 
мира как в общем контексте жизнедеятель-
ности, так и в системе образования в част-
ности. Одним из специфических проявле-
ний инноваций «дистанта» стало изменение 
взаимодействия преподавателя и студента 
в опосредованном виде, через Интернет, на 
основе таких платформ, как Teams и Zoom, 
на базе цифровых технологии Moodle. 

Трансформации взаимодействия в ин-
тернет-среде стали настолько значимы, что 
правомерен вопрос: «Являются ли цифровые 
средства обучения новым субъектом взаимо-
действия или только меняют его динамику?». 
Атрибутивные качества переводят цифро-
вые средства из разряда инструментария на 
более высокую ступень их функционально-
го воздействия – на уровень организации 
учебной деятельности в вузе. Если цифровой 
субъект образовательного процесса полу-
чает наше признание, то это существенно 
меняет характер взаимодействия, превращая 
его из диалогового в полилог, усложняя, раз-
вивая и обогащая субъект-субъектные взаи-
мосвязи. Цифра, по существу, стала третьим 
(обязательным) субъектом образователь-
ного процесса, радикально изменяя его ха-
рактер. Опыт дистанционного и гибридного 
обучения показал, что студенты достаточно 
быстро преодолели технические и техно-
логические барьеры цифрового сетевого 
взаимодействия. В результате создания ин-
формационно-образовательной среды вуза, 
персональных образовательных сред препо-
давателя и студента отмечается прирост ком-
петенций, обновление профессиональных и 
образовательных позиций, трансформация 
основных учебных задач. Эти явные и новые 
штрихи развивающегося и развивающего 
ценностного креативного взаимодействия, 
которое радикально меняет стратегические 
векторы образования. 

В таком динамичном взаимодействии роль 
студента, владеющего цифровыми техно-
логиями, существенно обогатилась. В част-
ности, отмечается изменение доминант тер-
минальных и инструментальных ценностей 
студенчества. Если терминальные (смысло-
жизненные) ценности остались относитель-
но стабильными [6], то инструментальные 
оказались подвержены цифровому влиянию 
и быстрым изменениям. В исследованиях 
ОГУ установлено [7], что у большинства сту-
дентов существенно возросла потребность 
коммуницировать, обострилось чувство от-
ветственности за командные действия, но 
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снизилась стрессоустойчивость. Тому есть 
определённые причины. 

Учитывая критичную самооценку инфор-
мационно-коммуникационных умений пре-
подавателей, выявленную в ходе входного 
анкетирования слушателей курсов повы-
шения квалификации (Табл. 1) [8], можно 
утверждать, что преподаватели испытывали 
серьёзные затруднения в новом цифровом 
взаимодействии. Общая организация дис-
танционных конференций была освоена 
относительно быстро. В то же время пре-
подаватели отмечали недостаточную сфор-
мированность своих умений, связанных с 
разработкой электронных учебных ресур-
сов (электронных учебников с элементами 
интерактивных технологий, видеолекций, 
электронных задачников), созданием и ис-

пользованием наглядных видеоматериалов 
(видеоконтента), в том числе видеолекций. 
Инновационным и малоосвоенным инстру-
ментарием образовательной деятельности 
были ресурсы интеллектуальных кампусов 
(«Смарт Кампусов»). 

В процессе образовательных взаимодей-
ствий студент вольно или невольно становит-
ся активным ассистентом преподавателя, так 
как налаживание технологического контакта 
с группой оказалось напрямую зависимым от 
владения техническими, информационно-ме-
тодическими, информационно-презентаци-
онными умениями обеими сторонами. Среди 
востребованных совместных умений взаимо-
действия оказались и такие унитарные, как 
«включить связь, звук, видео», «показать 
презентацию и задание», «загрузить текст 

Таблица 1 
Самооценка уровня владения информационно-коммуникационными умениями преподавателей  

в период дистанционного обучения 2020 г. (по пятибалльной шкале)
Table 1 

Self-assessment of the level of information and communication skills by teachers during distance learning 
in 2020 (according to a five-point scale)

Информационно-коммуникативные умения преподавателей Балл
1. Перенос учебных материалов в электронную среду
- офисное программное обеспечение (MS Word, MS Excel и др.) для представления учебных  

материалов и педагогической работы
4,6

- интернет-ресурсы для образовательных целей 4,8
- различные web-технологии в образовательном процессе, в процессе самообразования  

и повышения квалификации
3,7

2. Проектирование интерактивной электронной образовательной среды взаимодействия  
преподавателя и обучающихся 

- средства синхронной и асинхронной интернет-коммуникации 3,7
- использование различных источников информации совместно с обучающимися 4,7
- современные способы оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников  
обучающихся, выставление рейтингов и модулей )

4,9

3. Разработка инновационных учебных ресурсов 
- электронные учебные ресурсы (электронные учебники с элементами интерактивных технологий, 

видеолекции, электронные задачники)
3,5

- интернет-сервисы для оценки и контроля усвоения учебного материала обучающимися 4,3
- онлайн-тесты для оценки и контроля усвоения учебного материала обучающимися 4,3
4. Организация инновационных форм обучения за счёт использования ресурсов ЭОС 
- осуществление образовательного процесса онлайн и (или) в смешанном режиме, владение  

навыками эффективной коммуникации
4,6

- участие в деятельности сетевых сообществ (в том числе педагогических) 4,4
- работа в формате видеоконференций 4,6
- применение различных средств дистанционного обучения 4,6
5. Использование в образовательной деятельности ресурсов искусственного интеллекта
- учебные программы, основанные на искусственном интеллекте 3,4
- технологии искусственного интеллекта в образовательных целях 3,4
- интеллектуальные обучающие системы, способные проверять задания студентов, их уровень 

знаний, анализировать их ответы
3,8
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лекции», и такие новые интегративно-слож-
ные, как «создать новый контент», «интегри-
ровать видеоконтент», «организовать сете-
вую работу студенческой группы над проек-
том». Инновации не только породили новые 
возможности партнёрского взаимодействия 
в образовательном процессе, но и опреде-
лили новые требования, помехи, риски, вы-
явили притязания студентов, их ожидания 
коммуникативного характера. Как правило, 
студенты в дистанционном взаимодействии 
отмечали быструю утомляемость, потерю 
связей с миром профессии, снижение внима-
ния и интереса к содержанию учебных кейсов 
и презентаций, утрату представления о дина-
мике изучаемых процессов. В целом снижа-
ется и влияние личности преподавателя как 
воспитателя, коуча, тьютора, как примера 
профессионала и «значимого старшего кол-
леги». В этой связи актуален поиск ценностно 
ориентированных педагогических техноло-
гий, нивелирующих барьеры дистанционного 
взаимодействия. 

Проекты интеграции молодёжных 
взаимодействий и социально-культурных 

практик 
Оренбургский государственный универ-

ситет уже более 50 лет в различных институ-
циональных статусах (филиал вуза, инсти-
тут, технический университет, классический 
университет) реализует важнейшую миссию 
интеграции обучения и воспитания, культуры 
и образования, науки и производства в Орен-
бургской области и граничных с ней регионах. 
Роль университета как студенческого центра 
духовно-нравственного и социального раз-
вития [9] в настоящее время обогащается 
новыми формами и видами взаимодействия, 
ориентированными на разнообразие потреб-
ностей современной молодёжи. С 2020 г. на-
чал действовать Департамент молодёжной 
политики и взаимодействия с сообществами. 
В круг задач социально-воспитательной ра-
боты Департамента включены такие, как во-
влечение обучающихся университета в соци-
альные отношения (студенческие общества, 

отряды, общественные объединения и пр.), 
содействие развитию студенческого само-
управления, помощь в работе студенческих 
общественных объединений, развитие добро-
вольческого (волонтёрского) движения. Де-
ятельность Департамента определена Про-
граммой развития социально-культурной ин-
фраструктуры ОГУ, осуществляется по двум 
основным направлениям: создание условий 
для вовлечения обучающихся в социально 
значимые практики и реализацию социально 
ориентированных проектов, направленных 
на развитие региона. 

Представим некоторые из проектов Про-
граммы развития в контексте интеграции 
взаимодействий молодёжных сообществ и 
социально-культурных практик.

Проект «Я помню – я горжусь!» решает 
задачи совершенствования системы граждан-
ско-правового и патриотического воспитания 
в университете, а также популяризации идей 
ВФСК ГТО и привлечения обучающихся и со-
трудников к сдаче нормативов. К участию в 
проекте предполагается привлечь не менее 45% 
обучающихся от общей численности молодых 
людей, ожидается увеличение численности об-
учающихся, выполнивших нормативы, до 60%. 

Проект «Лидер ОГУ» обеспечит совер-
шенствование системы студенческого само-
управления и поддержки студенческих ини-
циатив посредством создания молодёжного 
проектного офиса, поддержки системы уни-
верситетских грантов в сфере общественной 
деятельности, организации и обучения кор-
пуса тьюторского движения, привлечения 
студентов старших курсов к работе с перво-
курсниками в рамках программы по адапта-
ции студентов первого курса. 

Проект Студенческого клуба «СРЕДА» 
ориентирован на поддержку талантливой 
молодёжи и клубного движения с привлече-
нием грантов Фонда Президентских грантов, 
АНО «Россия – страна возможностей», Рос-
молодёжи и бизнеса в рамках социального 
партнёрства. Планируется организация кон-
курса на лучший проект молодёжного куль-
турно-досугового центра ОГУ (коворкинг).
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Проект студенческого медиацентра «На 
высоте» имеет целью создание студенческой 
медиа-лаборатории с современной инфра-
структурой, подготовку и представление 
мультимедийного контента, отражающего 
деятельность студенческого и преподава-
тельского сообщества; привлечение талант-
ливой молодёжи к обучению в медиа-школе; 
позиционирование и продвижение бренда 
университета для целевых аудиторий в СМИ 
и социальных сетях.

Проект «Свободное пространство сту-
денческих инициатив “Фабрика”» обеспечит 
поддержку молодёжного культурно-до-
сугового центра университета, мониторинг 
интересов студентов в целях создания ин-
терактивных площадок «по интересам» в 
пространстве коворкинга, организацию пар-
тнёрских отношений с молодёжными НКО.

В проектной мастерской «OSUществляй» 
более 50 студентов готовят проекты на гран-
товый конкурс Росмолодёжи при сопрово-
ждении кураторов департамента. Впервые 
проведён проектный интенсив с пригла-
шёнными экспертами из Москвы. Проект 
организации студенческого пространства 
юридического факультета, подготовленный 
М. Мальцевой, получил финансовую под-
держку в размере 180 тыс. руб. от универси-
тета. Большой победой для ОГУ стал грант 
Росмолодёжи на сумму 9,2 млн. руб., полу-
ченный в конкурсной борьбе тремя проект-
ными командами. Материальную поддержку 
от университета получили Школа студенче-
ского актива, командировки студентов для 
участия в форумах «Иволга», «Территория 
смыслов», «Таврида» и др. Улучшены ус-
ловия для спортивных занятий и состяза-
ний, создаётся Центр спортивно-массовой 
и оздоровительной работы, который будет 
организовывать физкультурно-оздорови-
тельную и спортивно-массовую работу, раз-
вивать секции и профессиональный спорт. 
Новый импульс развития получил студенче-
ский спортивный клуб «Буревестник». 

Становится всё более реальной цель про-
граммы развития – сформировать бренд 

университета, узнаваемый в российском и 
мировом научно-образовательном и социо-
культурном пространстве, активно взаимо-
действовать с широкими слоями обществен-
ности, бизнеса, профессионального сообще-
ства и другими субъектами, заинтересован-
ными в развитии региона.

Взаимодействие ОГУ с вузами Казахстана – 
научно-образовательный экспорт

Экспорт российского образования игра-
ет важную роль во внешней политике госу-
дарства, а также способствует росту внеш-
них финансовых поступлений в экономику, 
удовлетворяет кадровый дефицит на рынке 
труда и формирует положительный имидж 
России у стран-импортёров образования 
[10]. Россия занимает четвёртое место на 
рынке международного образования по 
показателю «количество иностранных сту-
дентов». Среди всех стран, которые импор-
тируют российское образование, в общерос-
сийской статистике лидирует Республика 
Казахстан [11].

Международное сотрудничество Орен-
бургского государственного университета 
основано на договорах с 58 университетами, 
иностранными и (или) международными ор-
ганизациями по вопросам образования и на-
уки, среди которых Республика Казахстан 
представлена 19 вузами. В настоящее время 
ОГУ обучает по основным образователь-
ным программам более 900 студентов стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Истори-
ко-географическая традиция сохранения и 
развития международных отношений обу-
словлена и протяжённостью границы Респу-
блики Казахстан с Оренбургской областью. 

Реализация Национального проекта «Об-
разование» (2018–2024 гг.) актуализировала 
международное взаимодействие психолого-
педагогических кафедр ОГУ с университе-
тами и колледжами Казахстана, такими как 
Кызылординский государственный универ-
ситет им. Коркыт Ата, Актюбинский государ-
ственный университет имени К. Жубанова, 
Кызылординский педагогический высший 
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колледж им. М. Маметовой, Международный 
казахско-турецкий университет им. А. Ясави, 
Казахская национальная консерватория име-
ни Курмангазы (г. Алматы) и другими. 

Одним из направлений международного 
образовательного взаимодействия является 
подготовка кадров высшей квалификации в 
аспирантуре, соискательство учёной степени 
кандидата наук по специальностям 13.00.01 
Общая педагогика, история педагогики и об-
разования, 13.00.08 Теория и методика про-
фессионального образования, а также очная 
и заочная форма обучения в магистратуре 
по направлению подготовки (специальности) 
44.04.01 Педагогическое образование (про-
граммы «Высшее образование», «Менеджмент 
в образовательных системах»), которые имеют 
высокую привлекательность как для россий-
ских, так и для иностранных обучающихся. 

Высококвалифицированные научно-пе-
дагогические кадры, современная инфра-
структура ОГУ, образовательные онлайн-
платформы с электронным контентом для 
самостоятельной и удалённой работы, на-
учная библиотека, включающая россий-
ские и зарубежные сетевые ресурсы, а так-
же зал электронных ресурсов с доступом 
к Электронной библиотеке диссертаций 
Российской государственной библиотеки 
обеспечивают научно-исследовательское и 
научно-методическое сопровождение под-
готовки научно-квалификационных работ 
(диссертаций) аспирантов и магистрантов, в 
том числе из вузов и колледжей Казахстана.

Устойчивое развитие международного 
образовательного взаимодействия осущест-
вляется нашим университетом в таких на-
правлениях, как академическая мобильность 
преподавателей и обучающихся, зарубеж-
ное научное консультирование докторантов 
PhD по психолого-педагогическим направ-
лениям, участие в составе диссертационных 
советов по защите диссертаций на соискание 
степени PhD. 

С 2013 по 2019 гг. профессора А.В. Ки-
рьякова, Н.А. Каргапольцева, С.М. Карга-
польцев по приглашению Кызылординского 

государственного университета им. Коркыт 
Ата в рамках Программы Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан 
«Приглашение зарубежных учёных» читали 
лекции, проводили проблемные семинары, 
практические занятия по курсам «Теоре-
тико-методологические и технологические 
основы профессионального образования», 
«Аксиология компетентностно-ориентиро-
ванного образования», «Технологические 
аспекты реализации уровневого высшего об-
разования», «Тенденции и парадигмы раз-
вития профессионального образования в 
современном мире», «Теоретико-методоло-
гические основы музыкальной педагогики», 
«Диагностика оценки учебных достижений 
студентов на основе компетентностного 
подхода» как в очном, так и онлайн-форма-
тах для магистрантов, докторантов, моло-
дых преподавателей психолого-педагогиче-
ских и других кафедр университета. 

Профессиональный интерес у казахстан-
ских коллег вызвала презентация опыта 
Оренбургского госуниверситета по таким 
проблемам, как «Университет как образова-
тельный кластер», «Университетский учеб-
ный округ: история и современность», «Ака-
демическая мобильность в условиях реализа-
ции программ подготовки специалистов по 
двум дипломам с зарубежными партнёрами». 
Научно-образовательное взаимодействие 
продолжилось в ходе подготовки научных 
публикаций, коллективных монографий, 
учебных пособий, индивидуального консуль-
тирования магистрантов, аспирантов, док-
торантов PhD. Благодаря научному консуль-
тированию профессоров ОГУ Н.А. Карга-
польцевой, С.М. Каргапольцева, Л.В. Зубовой 
зарубежными докторантами успешно защи-
щены три диссертации на соискание учёной 
степени PhD по специальности 6D010300 – 
Педагогика и психология, а ещё два соискате-
ля завершают свои исследования. 

Востребованным направлением взаимо-
действия Оренбургского госуниверситета с 
вузами Кызылорды, Актюбинска, Алматы, 
Туркестана, Казахстана является подготовка 
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молодыми преподавателями через соиска-
тельство или учёбу в аспирантуре диссерта-
ций на соискание учёной степени кандидата 
педагогических наук. Большим подспорьем в 
этом является уникальная возможность рабо-
тать в зале электронных ресурсов универси-
тета и иметь быстрый доступ к Электронной 
библиотеке диссертаций РГБ обеспечивает 
оптимальную возможность теоретического 
анализа проблемы исследования и условий её 
опытно-экспериментальной проверки. Уже 
вручены дипломы «Исследователь. Препо-
даватель-исследователь» шести аспирантам 
ОГУ из Республики Казахстан. Кафедрой 
общей и профессиональной педагогики ОГУ 
рекомендованы к защите завершённые науч-
ные работы соискателей из Международного 
казахско-турецкого университета им. А. Яса-
ви, г. Туркестан, Республика Казахстан.

Многолетний опыт профессионального 
взаимодействия наших вузов позволяет выяв-
лять современные тенденции развития обра-
зования в России и Казахстане в ходе обсуж-
дений на ежегодной Всероссийской научно-
методической конференции (с международ-
ным участием) «Университетский комплекс 
как региональный центр образования, науки 
и культуры», организуемой ОГУ, а также на 
различных научных конференциях вузов-
партнёров в Казахстане, таких, например, как 
Международные научно-практические ин-
тернет-конференции «Цифровое общество – 
цифровое образование: проблемы, опыт и 
перспективы», «Совершенствование системы 
высшего профессионального образования в 
условиях дистанционного обучения: пробле-
мы, опыт и перспективы» (Кызылординский 
университет им. Коркыт Ата). 

Реалии современного мира, в частности 
пандемия, определили возможности циф-
рового формата научно-образовательного 
взаимодействия наших университетов. Так, 
уже в этом году проведён международ-
ный научно-методический онлайн-семинар 
«Современный педагогический прогресс: 
тренды цифрового образования», между-
народный семинар для докторантов PhD по 

структуре методологии педагогического ис-
следования (Кызылординский университет 
им. Коркыт Ата), международный круглый 
стол «Имидж педагога XXI века в условиях 
модернизации образования» (Актюбинский 
государственный университет им. К. Жуба-
нова), на которых в качестве спикеров вы-
ступили преподаватели кафедры общей и 
профессиональной педагогики. 

Наши университеты активно взаимодей-
ствуют с организациями довузовского обра-
зования. Так, в ежегодной конференции по 
итогам конкурса исследовательских работ 
учащейся молодёжи и студентов Оренбур-
жья, организуемой Ассоциацией «Орен-
бургский университетский (учебный) округ», 
участвуют и побеждают в том числе старше-
классники из общеобразовательных учреж-
дений Казахстана. Естественным продолже-
нием научно-образовательного взаимодей-
ствия стало включение преподавателей ОГУ в 
международный грант «Научно-педагогиче-
ские основы создания мобильного приложе-
ния для родителей по психолого-педагогиче-
скому сопровождению детей дошкольного и 
школьного возраста», полученный Кызылор-
динским университетом имени Коркыт Ата 
(Республика Казахстан), а также подготовка 
совместных научных публикаций.

Повышению привлекательности россий-
ских образовательных программ для ино-
странных студентов способствует создание 
в нашем университете условий для органи-
зации качественного образовательного про-
цесса – как очного, так и в онлайн-формате, 
реализация программ академической мо-
бильности, внедрение международных обра-
зовательных стандартов, развитие атмосфе-
ры международного сотрудничества. Среди 
направлений дальнейшей реализации проек-
та «Экспорт образования» университет вы-
деляет научно-образовательное взаимодей-
ствие в области международной проектной 
деятельности, проектирование и внедрение 
целевой модели деятельности университета 
по экспорту образования, развитие новых 
форм совместных с зарубежными партнёра-



123

university and region

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 8-9.

ми образовательных программ, в т.ч. на ан-
глийском языке, разработку и реализацию 
программам дополнительного образования 
для зарубежных школьников. 

Заключение
Инновации в образовательной среде Орен-

бургского государственного университета 
имеют многоаспектный характер. Взаимодей-
ствия организуются для различных акторов, 
оказывая влияние на региональную среду и 
тем самым реализуя актуальные – вторую и 
третью – миссии университета. Выделяются 
внешний и внутренний контуры взаимодей-
ствия. Во внутреннем контуре наибольшие 
трансформации носят межличностный харак-
тер на уровне «преподаватель – студент». Ди-
намика ценностного взаимодействия студен-
тов и преподавателей в условиях современ-
ных социальных и цифровых трансформаций 
отражает изменение характера совместной 
деятельности в целях компетентностного раз-
вития обучающихся – от формально-репро-
дуктивного к ценностно-креативному. Выяв-
ляются новые доминаты инструментальных 
ценностей студентов в связи с информаци-
онно-технологическими особенностями дис-
танционных образовательных технологий. С 
одной стороны, заметно повышение учебно-
личностной ответственности и роли резуль-
тативной образовательной коммуникации, с 
другой – отмечается снижение значимости 
фигуры преподавателя.

Во внешнем контуре взаимодействий ОГУ 
активно развиваются новые формы про-
ектной деятельности для интеграции моло-
дёжных инициатив и социально-культурных 
практик. Международные аспекты внешнего 
контура университетского взаимодействия 
успешно демонстрирует научно-образова-
тельный экспорт в вузы республики Казах-
стан. Развитие взаимодействия актуализи-
рует внедрение программ академической 
мобильности, международных образова-
тельных стандартов, культивацию атмосфе-
ры международной коммуникации на основе 
освоения языка и культуры партнёра. 
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В настоящее время происходят глобаль-
ные изменения в сфере высшего образова-
ния, которые предоставляют обучающимся 
возможность активно участвовать в обра-
зовательном процессе с использованием со-
временных цифровых технологий. В совре-
менной цифровой образовательной среде 
практически отсутствуют ограничения на 
доступ к информации, необходимой в про-
цессе обучения и развития.

Первоочередные задачи развития систе-
мы образования отмечены в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
N 204 “О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года”. В этот период 
планируется «модернизация профессио-
нального образования, в том числе посред-
ством внедрения адаптивных, практико-ори-
ентированных и гибких образовательных 
программ», а также «создание современной 
и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования всех видов и 
уровней». В рамках реализации программы 

Правительства РФ «Цифровая экономика» 
разрабатывается отраслевая платформа для 
цифрового образования, предусматриваю-
щего максимальное использование в обра-
зовательном процессе информационных и 
коммуникационных технологий, в том числе 
новейших технологий обработки больших 
данных, машинного обучения и искусствен-
ного интеллекта.

Упомянутые задачи тесно связаны друг с 
другом, поскольку эффективно обеспечить 
адаптивность и гибкость профессионального 
обучения, сделать его максимально персона-
лизированным и доступным обучающемуся 
возможно только в рамках адаптивной циф-
ровой образовательной среды, использующей 
в том числе дистанционные образовательные 
технологии. Тем не менее визуальный кон-
такт преподавателя и обучающегося является 
неотъемлемой частью образовательного про-
цесса, поэтому для реализации полного цик-
ла обучения необходимо использовать со-
временные онлайн-сервисы для организации 
онлайн-встреч и совместной работы в режиме 
реального времени через сеть Интернет.
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Для реализации поставленных задач в 
Оренбургском государственном университе-
те (ОГУ) проведён обзор современных LMS. В 
основном используются гибридные системы 
со специфическими для предметной области 
деталями. Интеллектуальные рекомендатель-
ные системы LMS предлагают обучающемуся 
курсы, модули дисциплин, дополнительные 
учебные материалы на основании информа-
ции о нём и истории взаимодействия с ним. 
Наиболее востребованной и распространён-
ной является LMS Moodle. Она позволяет на 
базе открытого исходного кода создавать 
специализированные расширения и допол-
нения, направленные на интеграцию обра-
зовательных организаций с существующими 
информационными системами. LMS на базе 
ATutor используется для управления и раз-
мещения преимущественно онлайн-курсов, 
а также для создания и распространения со-
вместимого электронного контента. Система 
управления обучения на базе ILIAS позволя-
ет реализовать функциональные возможно-
сти электронного обучения через сеть Интер-
нет. LMS Sakai предназначена для поддержки 
обучения, исследований и сотрудничества. 
Платформа Open edX LMS используется ве-
дущими провайдерами онлайн-курсов (таки-
ми, как Coursera) для организации непрерыв-
ного образования значительного количества 
обучающихся в режиме реального времени.

С развитием методов машинного обуче-
ния особый интерес приобретает область 
исследования, связанная с анализом образо-
вательных данных (Educational Data Mining), 
EDM. Существующие системы управления 
обучением постоянно собирают всевозмож-
ные данные об активности и деятельности 
как обучающихся, так и преподавателей. 
Применение методов интеллектуального 
анализа данных позволит выявить неявные 
взаимосвязи между элементами образо-
вательного процесса и решить множество 
задач, связанных с анализом и прогнозиро-
ванием успеваемости обучающихся, постро-
ением индивидуальных образовательных 
траекторий и др. 

В исследовании [1] представлен обнов-
лённый обзор, затрагивающий две смежные 
темы – интеллектуальный анализ образо-
вательных данных и аналитику обучения. 
Авторы предлагают следующие много-
обещающие тенденции: учёт персональных 
данных обучающихся для улучшения и 
персонализации процесса обучения, инте-
грация интеллектуального анализа образо-
вательных данных и аналитики обучения в 
будущую технологическую образователь-
ную среду, применение достижений в об-
ласти нейробиологии человека для получе-
ния, сбора, обмена и использования любой 
информации, полученной из человеческого 
мозга. Детальное обзорное исследование 
на тематику EDM и аналитики обучения 
также проведено в работе [2]. Авторы ука-
зывают предметные области, требующие 
улучшения, а именно: получение больших 
наборов данных, включая адаптируемые 
данные, гибридизация используемых ме-
тодов, повышение достоверности EDM и 
выполнение сравнений между различными 
методами. В публикации [3] проводится 
сравнительное исследование между ана-
литикой обучения и EDM с четырёх точек 
зрения: исследуемые темы; развитие сооб-
щества; разнообразие сообществ и влияние 
исследовательских работ. Исследователи в 
статье [4] применяют систематический под-
ход к выбору ансамблевой модели в EDM 
для задачи прогнозировании успеваемости 
обучающихся, комбинируя индекс Джини 
и показатель статистической значимости. 
Задача прогнозирования успеваемости об-
учающихся также успешно решается в ра-
боте [5]. Авторы исследуют эффективность 
автоматизированного машинного обучения 
(autoML) для систем управления обучением 
на основе участия обучающихся на онлайн-
курсах. Исследователи в публикации [6] 
представили алгоритм на основе наивного 
байесовского классификатора для прогно-
зирования выпуска обучающихся.

В рамках электронной информационно-
образовательной среды (ЭИОС) Оренбург-
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ского государственного университета для 
фиксации хода образовательного процес-
са, результатов промежуточной и итоговой 
аттестации отделом сопровождения дис-
танционных образовательных технологий 
развёрнуты специализированные сервисы, 
позволяющие организовать взаимодействие 
всех субъектов образовательного процес-
са. Для размещения онлайн-курсов ис-
пользуется платформа на базе LMS Moodle  
(https://moodle.osu.ru/). На основании дан-
ных информационно-аналитической системы 
(ИАС) ОГУ осуществляется автоматическая 
генерация курсов и контента. Каждый пре-
подаватель ОГУ получил площадку в LMS 
Moodle, которая обеспечивает поддержку 
учебной и самостоятельной работы, форми-
рование электронного журнала результатов 
учебной деятельности, индивидуальное и 
групповое взаимодействие обучающихся и 
преподавателей. Для организации образо-
вательного процесса в электронной инфор-
мационной-образовательной среде создано 
более 5000 новых площадок в системе Moodle 
на основе данных ИАС ОГУ о закреплении 
преподавателей за учебными дисциплинами.

Для сопровождения процедуры проведения 
государственного экзамена и защиты выпуск-
ных квалификационных работ с использова-

нием дистанционных образовательных тех-
нологий разработана платформа «Государ-
ственная итоговая аттестация» (https://exam.
osu.ru). На данный момент в ней насчитывается 
334 курса, используемых в качестве онлайн-
площадок для удалённого взаимодействия 
председателя и членов ГЭК, руководителей 
и сотрудников кафедр, руководителей ВКР, 
обучающихся по направлениям бакалавриата, 
магистратуры, специалитета и аспирантуры.

Для организации онлайн-взаимодействия 
субъектов образовательного процесса про-
ведена интеграция площадок на базе LMS 
Moodle с сервисом Microsoft Teams. Осо-
бенность использования сервиса Microsoft 
Teams заключается в бесшовной интеграции 
облачной платформы Microsoft Office 365 и 
базы пользователей ИАС ОГУ.

На рисунке 1 представлена общая схема ор-
ганизации цифровой образовательной среды в 
Оренбургском государственном университете.

В рамках электронной информационно-
образовательной среды ОГУ накапливаются 
большие объёмы образовательных данных, 
которые могут использоваться для опти-
мальной организации процесса обучения, 
повышения качества подготовки обучающих-
ся, поддержки принятия решений в системе 
управления образовательной организацией. 
Так, на основе анализа образовательных дан-
ных возможно осуществлять объективную 
оценку качества подготовки обучающихся и 
прогнозирование их успеваемости. 

Один из важнейших критериев качества 
образования – успеваемость обучающихся 
можно измерять на основе итоговых оценок 
по изученным дисциплинам, при этом можно 
использовать интегральные показатели, такие 
как средний балл обучающегося по всем из-
ученным дисциплинам, а также средний балл 
студентов в целом по образовательной про-
грамме. Успеваемость, кроме оценки качества 
обучения, также вносит большой вклад в мо-
тивацию обучающихся и преподавателей. В 
научной литературе рассмотрено множество 
показателей, позволяющих прогнозировать 
успеваемость студентов. В первую очередь – 

Рис. 1. Схема электронной информационно-
образовательной среды ОГУ

Fig. 1. Scheme of the OSU’s electronic information 
and educational environment 
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это внутренние факторы, связанные с учебным 
процессом: текущий средний балл обучающе-
гося, оценки за контрольные мероприятия в 
рамках дисциплин, посещаемость студентов. 

Не менее часто прогноз успеваемости обу-
чающихся опирается на внешние факторы, не 
связанные напрямую с учебным процессом. В 
качестве таковых используются возраст, пол, 
состояние здоровья, результаты вступитель-
ных экзаменов [7; 8]. В некоторых исследо-
ваниях рассматривается влияние на успевае-
мость внеучебной деятельности студентов, в 
том числе временной или постоянной работы, 
участия в спортивных и общественно-куль-
турных мероприятиях [9]. Как фактор про-
гноза успеваемости может рассматриваться 
активность обучающихся в социальных се-
тях, однако далеко не все студенты реги-
стрируются под реальными именами, многие 
используют скрытые профили. В прогнозе 
успеваемости могут быть задействованы дан-
ные психологического мониторинга [14], на-
пример, оценки тревожности обучающихся, 
их мотивации, особенностей коммуникации с 
коллегами и преподавателями.

Для решения задачи прогнозирования 
успеваемости применяются различные методы 
анализа данных, обычно это методы класси-
фикации или регрессии. Наиболее популярны 
линейные методы (линейная или логистиче-
ская регрессия, метод опорных векторов), ме-
тоды, основанные на деревьях решений (слу-
чайный лес, градиентный бустинг), нейросе-

тевые методы. Подробное сравнение методов 
машинного обучения выходит за рамки данной 
статьи, тем более что современные системы 
автоматизированного машинного обучения 
(AutoML) сами выбирают оптимальный, обе-
спечивающий максимальную точность прогно-
за метод или ансамбль методов для решения 
задачи на основе исходных данных.

Вынужденное введение дистанционного 
обучения в 2020 г. в связи с пандемией по-
ставило перед вузами множество проблем. 
Важнейшая из них – сохранение качества 
обучения в условиях новых форм учебного 
взаимодействия преподавателей и обучаю-
щихся. Многие эксперты сомневались, что 
это возможно. Однако накопленные данные 
позволяют провести объективное сравне-
ние результатов обучения по идентичным 
образовательным программам на конец 
2019/2020 и 2020/2021 учеб. гг.

Для анализа использовались данные об 
успеваемости студентов некоторых направ-
лений и специальностей ОГУ. Проведённый 
корреляционный анализ показывает следую-
щую зависимость среднего балла от внешних 
факторов (табл. 1). Можно сделать вывод, 
что для технических направлений и специ-
альностей среди внешних факторов наиболее 
значимыми оказались пол обучающегося и 
результаты вступительных испытаний (самый 
высокий коэффициент корреляции – у пред-
мета «Физика»), для гуманитарных направле-
ний и специальностей – пол обучающегося, 

Таблица 1 
Корреляционная зависимость успеваемости обучающихся от внешних факторов

Table 1 
Dependence of students’ academic performance on external factors

Коэффициент 
корреляции

Внешние факторы

Технические  
специальности, 

2019/2020 г.

Технические  
специальности, 

2020/2021 г.

Гуманитарные  
пециальности, 

2019/2020 г.

Гуманитарные  
специальности, 

2020/2021 г.

Пол 0,307 0,297 0,147 0,164
Гражданство 0,023 0,040 0,001 0,009
Иностранный язык 0,053 0,045 0,097 0,089
Проживание в общежитии 0,023 0,033 –0,084 –0,072
ЕГЭ, первый предмет 0,187 0,207 0,378 0,386
ЕГЭ, второй предмет 0,245 0,245 0,323 0,329
ЕГЭ, третий предмет 0,153 0,162 0,488 0,488
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Рис. 2. Доля обучающихся технических специальностей, успешно сдавших сессию
Fig. 2. The share of students of technical specialties who successfully passed the exams

Рис. 3. Средний балл по сессии обучающихся технических специальностей
Fig. 3. The average score for the examination session of students of technical specialties

изучаемый иностранный язык и результаты 
вступительных испытаний, при этом самый 
высокий коэффициент корреляции – у пред-
метов «Русский язык» и «Обществознание», 
в зависимости от специальности.

В качестве показателей для сравнительно-
го исследования успеваемости обучающихся 
при традиционном обучении (2019/2020 гг.) 
и при переходе на дистанционный формат 
(2020/2021 гг.) использовался средний балл 
за экзаменационную сессию и доля обучаю-
щихся, успешно сдавших сессию. Результаты 
для технических направлений и специально-
стей в разрезе групп обучающихся представ-
лены на рисунках 2 и 3. Результаты для гу-
манитарных направлений и специальностей 
в разрезе групп обучающихся представлены 
на рисунках 4 и 5.

Общий вывод: средний балл обучающих-
ся по итогам сессии не претерпел значимых 

изменений в связи со сменой формата об-
учения. В то же время доля обучающихся, 
вовремя сдавших сессию, в некоторых груп-
пах сократилась. Среди технических спе-
циальностей следует отметить ухудшение 
показателей на направлении подготовки 
«Строительство», среди гуманитарных – на 
направлениях «Филология», «Лингвистика» 
и «Юриспруденция». 

Для того чтобы вовремя отслеживать на-
копившиеся проблемы обучающихся, выпол-
нялось прогнозирование среднего балла по 
итогам сессии. В рамках нашего исследования 
для прогнозирования среднего балла обучаю-
щихся 2–4-х курсов по итогам сессии исполь-
зовались следующие внутренние показатели:

•  накопленный средний балл за предыду-
щий период обучения;

•  средний балл по итогам первого рубеж-
ного контроля (8 недель с начала семестра);
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•  средний балл по итогам второго рубеж-
ного контроля (12 недель с начала семестра);

•  процент пропусков.
Внешние факторы были выбраны с учётом 

возможности их получения из информаци-
онно-аналитической системы ОГУ, включа-
ющей следующие данные:

– год рождения;
– пол;
– место проживания (город/село);
– уровень предыдущего образования;
– семейное положение;
– результаты вступительных испытаний;
– является ли обучающийся сиротой;
– является ли обучающийся инвалидом;
– проживает ли обучающийся в общежитии.
При прогнозировании учитывался как пол-

ный набор факторов, так и отдельно внешние 
и внутренние факторы, в том числе данные 
после первого рубежного контроля на 8-й не-

деле обучения в семестре. В качестве метрики 
качества обучения использовалось среднее 
абсолютное отклонение предсказываемой ве-
личины. Все данные, кроме целевого значения, 
были нормализованы стандартным методом. 

Наилучшие результаты на тестовой вы-
борке показал алгоритм градиентного бу-
стинга LightGBM. Результаты представлены 
в таблице 2.

Отметим, что использование только внеш-
них факторов не даёт возможности точного 
прогнозирования успеваемости студентов – 
отклонение в среднем составляет 0,39 балла. 
Использование как внутренних, так и внеш-
них факторов даёт значительно более высо-
кую точность – отклонение не превышает 0,2 
балла. Важно, что уже в середине семестра 
после первого рубежного контроля можно 
получить высокую точность прогнозирова-
ния итоговой успеваемости. Это позволяет 

Рис. 4. Доля обучающихся гуманитарных специальностей, успешно сдавших сессию
Fig. 4. The proportion of students majoring in humanities who successfully passed the exams

Рис. 5. Средний балл по сессии обучающихся гуманитарных специальностей
Fig. 5. The proportion of students majoring in humanities who successfully passed the exams
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вовремя начать коррекционную работу и 
обеспечить необходимую консультацион-
ную поддержку студентам, испытывающим 
проблемы с освоением учебных дисциплин.

Заключение
Несмотря на различные технические и 

психологические аспекты, связанные с пере-
ходом на дистанционный формат обучения 
всего контингента обучающихся образова-
тельной организации, предлагаемые орга-
низационно-технические решения показали 
свою эффективность и позволили в целом 
сохранить качество обучения. 

Благодаря анализу данных установле-
но, что переход на дистанционный формат 
не привёл к значимым изменения средне-
го балла обучающихся, но стал причиной 
сокращения доли обучающихся, сдавших 
сессию вовремя и успешно. Для выявления 
проблемных студентов можно использовать 
интеллектуальные методы прогнозирова-
ния успеваемости. Анализ всех показателей, 
влияющих на успеваемость, позволяет пред-
сказывать средний балл по итогам сессии со 
средним отклонением около 0,2 балла. 

Применение интеллектуальных методов 
для прогнозирования успеваемости обуча-
ющихся, несомненно, даст положительный 
эффект как для преподавателей, так и для 
студентов: педагоги получат возможность 

оценить, какие методы обучения наибо-
лее эффективны, студенты будут вовремя 
предупреждены о проблемах в процессе 
обучения.
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Введение
Систему непрерывного образования се-

годня составляют различные типы образо-
вательных учреждений, однако её централь-
ным звеном является высшая школа [1]. Вузы 
концентрируют в себе наибольший перечень 
оказываемых образовательных услуг, начи-
ная от довузовской подготовки школьников 
и заканчивая послевузовской подготовкой и 
переподготовкой. 

Согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 27-ФЗ «Дополнительное про-
фессиональное образование (ДПО) направ-
лено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профес-
сиональное развитие человека, обеспечение 
соответствия его квалификации меняющим-
ся условиям профессиональной деятельно-
сти и социальной среды». К дополнитель-
ным профессиональным программам (ДПП) 
относятся программы повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки. 
Охват населения программами непрерывно-
го образования, в частности удельный вес за-
нятого населения в возрасте 25–65 лет, про-
шедшего повышение квалификации и (или) 
переподготовку, в общей численности заня-
того в экономике населения данной возраст-
ной группе – целевой индикатор Государ-
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ственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

В данной статье рассматривается реали-
зация принципа непрерывности образова-
ния через систему дополнительного профес-
сионального образования Оренбургского 
государственного университета. 

Современные тенденции  
развития системы ДПО в РФ

В современной экономике быстрое уста-
ревание существующих компетенций ра-
ботников диктует необходимость создания 
системы непрерывного профессионального 
образования. Обучение специалистов и ру-
ководителей по ДПП представляет собой 
адаптивный организационный механизм бы-
строго реагирования на социально-эконо-
мические новации [2]. 

Отмена государственной аккредитации 
ДПП упростила возможности их реализа-
ции разными типами организаций и суще-
ственно обострила конкуренцию на рынке 
соответствующих услуг. Наибольший удель-
ный вес среди таких организаций занимают 
автономные некоммерческие организации 
дополнительного профессионального обра-
зования. Это различного рода учебные цен-
тры [3], бизнес-школы, центры непрерывно-
го образования и т.д., на которые приходит-
ся 35% от общего числа организаций, реали-
зующих ДПП. На втором месте (около 34%) 
стоят профессиональные образовательные 
организации, в которых ДПП реализуются 
параллельно с программами среднего про-
фессионального образования. В результате 
реформирования системы ДПО лица, полу-
чающие среднее профессиональное или выс-
шее образование, получили возможность 
обучения по ДПП. Также существенно воз-
росло число иных организаций, реализую-
щих ДПП, выполняя функции корпоратив-
ных учебных центров крупных предприятий 
и организаций. В числе организаций, реали-
зующих ДПП в Российской Федерации, око-
ло 20% – это образовательные организации 
высшего образования, которые имеют в сво-

ей структуре специализированные подраз-
деления, реализующие такие программы1. 

Реализация ДПП обеспечивает вузу по-
лучение дополнительного дохода, повышает 
конкурентоспособность его выпускников 
(при освоении ДПП студентами), способ-
ствует росту репутации, даёт возможность 
продвижения его основных образователь-
ных программ наряду с дополнительными 
и, соответственно, ведёт к улучшению мони-
торинговых показателей. Активная работа 
вуза по реализации ДПП обеспечивает уси-
ление взаимодействия с работодателями и 
обеспечивает возможности для повышения 
квалификации собственных преподавателей 
[2; 4].

Вузы имеют большие потенциальные воз-
можности для реализации ДПП. Среди них 
можно выделить:

•  большой спектр направлений ДПП. 
Вузы традиционно реализовывали дополни-
тельные программы по профилям основных 
образовательных программ, отмена госу-
дарственной аккредитации ДПП позволила 
им выйти за рамки традиционных для них 
направлений;

•  наличие высококвалифицированного 
профессорско-преподавательского состава;

•  высокий уровень материально-техни-
ческой оснащённости;

•  использование своих материально-тех-
нических ресурсов для организации обуче-
ния как по основным, так и по дополнитель-
ным образовательным программам.

Среди основных проблем, возникающих 
при реализации вузом ДПП, можно отме-
тить:

− высокую конкуренцию на рынке ДПО 
(только на территории Оренбургской обла-
сти ДПП реализуют более 100 организаций);

1 Форма № 1-ПК “Сведения о деятельности ор-
ганизации, осуществляющей образовательную 
деятельность по дополнительным профессио-
нальным программам”, сведения за 2014–2019 
годы // Сайт Министерства науки и высшего 
образования. URL: https://minobrnauki.gov.ru/
action/stat/added/ (дата обращения 25.07.2021). 
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− отсутствие законодательного требова-
ния обязательного периодического повыше-
ния квалификации работников в ряде отрас-
лей экономики (особенно на предприятиях 
частного сектора);

− низкую заинтересованность руководи-
телей частных компаний мелкого и среднего 
бизнеса в повышении квалификации персо-
нала, а также отсутствие у них финансовых 
возможностей для организации обучения 
сотрудников;

− снижение объёмов финансирования по-
вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов государствен-
ных организаций. Здесь же необходимо от-
метить изменение законодательства в сфере 
государственного и муниципального управ-
ления, в частности, отмену периодичности 
повышения квалификации государственных 
служащих (не реже одного раза в три года);

− отсутствие заинтересованности про-
фессорско-преподавательского состава 
(ППС) вузов в разработке и реализации 
ДПП. Непрерывно меняющиеся ФГОС де-
лают необходимой постоянную переработку 
учебно-методических материалов по основ-
ным образовательным программам высшего 
образования, а возрастающие требования к 
научной деятельности ППС ограничивают 
возможности их активного участия в реали-
зации ДПП;

− недостаток практического опыта ППС 
для реализации практико-ориентированно-
го обучения по ДПП. 

ФГОС ВО направлены на обеспечение тес-
ной связи высшей школы и работодателей, что 
должно максимально отражаться в програм-
мах бакалавриата. Всё это создаёт хорошую 
базу для реализации ДПП в высшей школе при 
активном участии потребителей услуг ДПО.

Мы видим следующие пути решения воз-
никающих проблем и перспективы реализа-
ции ДПП в вузах: 

– усиление взаимодействия с работода-
телями по вопросам разработки и реализа-
ции ДПП, в том числе с привлечением их к 
проведению занятий;

– разработка ДПП на основе професси-
ональных стандартов (для базовых отраслей 
региона);

– разработка и реализация ДПП по 
смежным направлениям подготовки для сту-
дентов, что позволит им повысить свою кон-
курентоспособность на рынке труда, а вузам 
расширить спектр реализуемых ДПП;

– широкое использование дистанцион-
ных технологий и электронного обучения 
при реализации ДПП.

Дополнительное профессиональное обра-
зование положено в основу реализации мно-
гих национальных проектов, таких как «Об-
разование», федеральный проект «Новые воз-
можности для каждого»; «Демография» (в его 
состав входят федеральные проекты «Старшее 
поколение», «Содействие занятости»); «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», фе-
деральный проект «Кадры для цифровой эко-
номики» и другие. Для вузов участие в реали-
зации данных проектов – это дополнительная 
возможность развития системы ДПО [5; 6].

Система ДПО Оренбургского 
государственного университета

Основу системы ДПО Оренбургского 
государственного университета (ОГУ) со-
ставляют несколько структурных подразде-
лений, реализующих дополнительные про-
фессиональные программы:

– Межотраслевой региональный центр 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов;

– Институт развития образования;
– Учебно-методический центр по под-

готовке профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов;

– Центр профессиональной подготовки 
оценщиков;

– Учебный центр «Сетевая академия 
Cisco» ОГУ;

– Научно-исследовательский центр «Но-
вые транспортные технологии» и другие 
подразделения.

В университете ежегодно реализуется 
80–100 ДПП (повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки), и по 
ним проходят обучение от 2000 до 5000 че-
ловек. Динамика количества слушателей 
ДПП в ОГУ характеризуется постоянным 
ростом, за исключением 2020 г., на показате-
ли которого оказали существенное влияние 
ограничения, связанные с распростране-
нием коронавирусной инфекции. Большая 
часть слушателей обучается по програм-
мам повышения квалификации объёмом от 
16 акад. часов, на них приходится 84% всех 
обученных. Такие краткосрочные, но более 
частые программы достаточно эффективны 
и менее затратны для заказчиков, особенно 
если это касается внепланового повышения 
квалификации в случаях изменения законо-
дательства, внедрения новых технологий, 
реализации нового проекта, выпуска новой 
продукции или реорганизации производ-
ства. Уменьшение объёма программ должно 
сопровождаться усилением их практической 
направленности, т.е. они должны разраба-
тываться под конкретные задачи. 

Доля обучающихся по программам про-
фессиональной переподготовки составляет в 
среднем 17%. Необходимо отметить, что этот 
показатель растёт и в 2020 г. составил 23% от 
всех проходивших обучение. Тенденция уве-
личения контингента обучающихся по про-
граммам профессиональной переподготовки 
характерна для всей системы ДПО в Рос-
сии. Востребованность программ профес-
сиональной переподготовки обусловлена, 
главным образом, внедрением профессио-
нальных стандартов и предъявлением новых 
требований к квалификации специалистов. 
Программы профессиональной переподго-
товки позволяют в относительно короткий 
срок сформировать у слушателей компетен-
ции, необходимые для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности. Уве-
личению контингента слушателей по этому 
типу ДПП также способствует уменьшение 
минимального объёма реализующихся про-
грамм профессиональной переподготовки 
(от 250 часов). Это существенно сократило 
сроки освоения и стоимость программ про-

фессиональной переподготовки и сделало 
их более привлекательными для заказчиков. 
Программы профессиональной переподго-
товки могут являться хорошей альтернати-
вой второму высшему образованию, к тому 
же по результатам освоения таких программ 
возможно присвоение новой квалификации.

Основной контингент обучающихся по 
ДПП составляют как представители ОГУ, 
так и работники других образовательных 
организаций Оренбургской области. В сфе-
ре образования традиционно развита систе-
ма непрерывного профессионального роста 
педагогических работников, основанная как 
на саморазвитии, так и на периодическом (не 
реже одного раза в три года) повышении ква-
лификации [7; 8]. 

Другие категории слушателей ДПП – это 
специалисты и руководители предприятий 
и организаций народного хозяйства, госу-
дарственные, гражданские и муниципальные 
служащие, студенты и лица, уволенные с 
военной службы, жители города и области. 
Среди заказчиков ДПП –органы исполни-
тельной власти, муниципальные образова-
ния, предприятия и организации Оренбурга 
и Оренбургской области.

В распределении категорий слушателей 
по отдельным типам ДПП имеются суще-
ственные различия. Так, на работников об-
разовательных организаций приходится бо-
лее 80% всех слушателей ДПП; краткосроч-
ные программы от 16 акад. часов являются 
самым распространённым типом ДПП для 
этой категории.

В распределении обучающихся по про-
граммам профессиональной переподготовки 
можно выделить другие тенденции. Пример-
но равные доли приходятся на работников 
образовательных организаций, работников 
предприятий и организаций и студентов. 
Увеличение доли обучающихся по програм-
мам профессиональной переподготовки сре-
ди руководителей и специалистов организа-
ций народного хозяйства определяется тре-
бованиями профессиональных стандартов 
для отдельных видов профессиональной де-
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ятельности. Большую группу обучающихся 
по программам профессиональной перепод-
готовки составляют студенты, которые по-
лучают дополнительные профессиональные 
компетенции и конкурентные преимущества 
на рынке труда, что, соответственно, повы-
шает их шансы на успешное трудоустрой-
ство после окончания обучения по основным 
образовательным программам высшего или 
среднего профессионального образования. 
Численность студентов, обучающихся по 
ДПП, ежегодно возрастает [9].

Отдельная категория обучающихся по 
программам профессиональной переподго-
товки – лица, уволенные с военной службы. 
Они имеют возможность переобучиться за 
счёт бюджетных средств. Это федеральная 
программа направлена на лучшую адапта-
цию военнослужащих после увольнения, 
обеспечивая возможность их дальнейшего 
успешного трудоустройства. 

Обеспечение практико-ориентированного 
характера ДПП

Основная идея реформирования системы 
профессионального образования в России – 
его ориентация на потребности рынка труда. 
Конечным результатом обучения по ДПП 
должно стать не столько совершенствование 
или формирование профессиональных ком-
петенций слушателей, сколько повышение 
производительности труда в организации-
заказчике ДПП. Все ДПП должны реали-
зовываться в соответствии с целевыми за-
просами заказчика. Однако далеко не всег-
да заказчик готов чётко сформулировать 
желаемый результат обучения. Требования 
к новым знаниям и умениям специалиста в 
организации, успешно функционирующей 
на рынке, должны постоянно возрастать. 
Сотрудник в процессе обучения получает 
существенные конкурентные преимущества: 
расширение карьерных перспектив как вну-
три, так и за пределами организации; более 
высокую удовлетворённость своей работой; 
повышение самооценки; повышение квали-
фикации и профессиональной компетент-

ности. Непрерывное образование специ-
алистов в современных условиях должно 
являться неотъемлемой составляющей про-
цесса управления организацией. Успешное 
предприятие или организация должны иметь 
разработанную систему профессионального 
роста своих сотрудников, основанную на 
концепции партисипативного управления. 
В рамках такой системы управления специ-
алисты заинтересованно участвуют во вну-
трифирменной деятельности, в управлении, 
что увеличивает их мотивацию к более про-
изводительному труду и саморазвитию.

Среди проблем развития ДПО можно от-
метить нехватку квалифицированного пре-
подавательского состава, имеющего прак-
тический опыт работы в преподаваемой 
сфере. Повысить эффективность реализа-
ции программ повышения квалификации 
можно за счёт привлечения к проведению 
занятий специалистов-практиков, занятых 
в конкретных областях, и развития системы 
повышения квалификации преподавателей. 
Для преподавателей, работающих в системе 
ДПО, необходима организация стажировок, 
постоянно действующих мастер-классов для 
актуализации знаний и овладения современ-
ными образовательными технологиями. 

С этой целью университет осуществляет 
взаимодействие с предприятиями, организа-
циями и учреждениями Оренбургской обла-
сти и других регионов. Действует более 500 
договоров и соглашений о сотрудничестве. 
Все ДПП разрабатываются в соответствии 
с запросами организаций-заказчиков и ре-
ализуются с привлечением руководителей и 
специалистов данных организаций к учебно-
му процессу (от 20% до 80% от числа препо-
давателей, занятых в реализации програм-
мы). В числе основных мероприятий в рам-
ках развития сотрудничества университета с 
предприятиями и организациями народного 
хозяйства – профильные «Дни карьеры», 
презентации, практико-ориентированные 
занятия, вебинары, проводимые с организа-
циями – заказчиками основных и дополни-
тельных образовательных программ.
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Оренбургский государственный универ-
ситет имеет большой опыт взаимодействия с 
органами исполнительной власти Оренбург-
ской области и территориальными органами 
федеральных органов исполнительной вла-
сти. Так, представители органов исполни-
тельной власти присутствуют на итоговой 
аттестации слушателей и участвуют в оценке 
результатов обучения по программам.

В основу реализации ДПП в ОГУ положен 
комплексный подход, направленный на уси-
ление практической направленности про-
грамм на основе интеграции образователь-
ной деятельности вуза и стратегического 
партнёрства с предприятиями и организаци-
ями региона. Разработка и реализация ДПП 
на всех стадиях осуществляется в тесном 
взаимодействии с организацией-заказчиком 
программы (Рис. 1). С целью принятия эф-
фективных управленческих решений для со-
вершенствования системы ДПО сформиро-
вана единая система диагностики и контроля 
её состояния. 

Система оценки качества в ОГУ строится 
на сочетании различных оценочных меха-
низмов:

– внутренних процедур оценивания об-
разовательного процесса и его результатов;

– процедур получения обратной связи 
от различных участников образовательных 
отношений о качестве образовательных услуг;

– внешней оценки качества ДПП.
В основу системы оценки качества реали-

зации ДПП положены опрос и анкетирова-
ние стейкхолдеров об их удовлетворённости 
содержанием образования и формой орга-
низации учебного процесса. Университет на 
добровольной основе применяет процедуры 
независимой внешней оценки качества до-
полнительного профессионального обра-
зования – профессионально-общественной 
аккредитации дополнительных профессио-
нальных программ.

Использование электронного обучения 
и дистанционных образовательных 

технологий 
В условиях глобальной цифровизации 

общественных и бизнес-процессов особое 
место в системе ДПО занимает электронное 
обучение и дистанционные образовательные 
технологии. 

Рис. 6. Схема процесса разработки и реализации ДПП 
Fig. 6. The scheme of additional professional programs development and implementation 
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В настоящее время наибольшей востребо-
ванностью на рынке характеризуются про-
граммы, которые реализуются с примене-
нием дистанционных образовательных тех-
нологий и электронного обучения. Это даёт 
возможность обучающимся осваивать новые 
знания, умения и навыки, а также получать 
обратную связь от преподавателя непосред-
ственно по месту жительства или временно-
го пребывания. Слушатели программ повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки могут учиться в удобном 
для себя месте по индивидуальному графику 
[10–14].

Успешный опыт использования дистан-
ционных образовательных технологий по-
лучен в рамках Государственной системы 
стимулирующих выплат в виде персональ-
ных цифровых сертификатов от государства 
на формирование у трудоспособного насе-
ления компетенций цифровой экономики в 
2020 г. (мероприятие федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» нацио-
нальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»). Главная задача 
проекта – формирование у населения ком-
петенций цифровой экономики, в частно-
сти развитие коммуникации и кооперации в 
цифровой среде и способности к самораз-
витию с использованием цифровых систем. 
В рамках проекта в ноябре 2020 г. в ОГУ, 
воспользовавшись персональными цифро-
выми сертификатами, прошли обучение по 
программам повышения квалификации бо-
лее 200 человек из 48 регионов Российской 
Федерации [12]. 

Несмотря на все достоинства дистанци-
онного формата обучения, обеспечить его 
высокое качество при реализации допол-
нительных профессиональных программ 
можно только на основе смешанных форм 
обучения. При использовании исключи-
тельно дистанционных образовательных 
технологий необходим больший срок ос-
воения программ по сравнению с традици-
онным форматом, так как в большинстве 
случаев обучение происходит без отрыва 

от производства. Необходимо также от-
метить, что существуют законодательные 
ограничения на использование исключи-
тельно дистанционных образовательных 
технологий по ДПП в сфере информаци-
онной безопасности и защиты государ-
ственной тайны.

Заключение
Система непрерывного профессиональ-

ного образования вуза должна включать в 
себя довузовскую подготовку и профессио-
нальную ориентацию школьников, обучение 
по программам среднего профессионально-
го и высшего образования, послевузовское 
повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку специалистов по 
приоритетным направлениям развития эко-
номики региона. Ключевым элементом та-
кой системы является дополнительное про-
фессиональное образование, направленное 
на социально-экономическое развитие ре-
гиона и технологическое развитие отраслей 
экономики.

Построение эффективной системы ДПО 
в вузе невозможно без:

– постоянного мониторинга рынка труда 
и востребованных профессий для своевре-
менной организации подготовки и перепод-
готовки специалистов;

– актуализации дополнительных про-
фессиональных программ в соответствии с 
потребностями региона в квалифицирован-
ных кадрах и национальными целями разви-
тия Российской Федерации;

– повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки педагогических 
работников, участвующих в реализации про-
грамм;

– привлечения к реализации программ 
ДПО высококвалифицированных специали-
стов сторонних организаций (НИИ, пред-
приятий и организаций реального сектора 
экономики, органов власти);

– активного использования современных 
образовательных технологий, в том числе 
дистанционных и электронного обучения.
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Введение
В настоящее время образовательное со-

общество обсуждает подходы к формиро-
ванию концепции высшего образования в 
контексте разработки ФГОС ВО четвертого 
поколения. Основная проблематика нового 
подхода фокусируется на схеме «2+2+2», 
которая предполагает возможность посту-
пления абитуриентов не на конкретное на-
правление или специальность, а на укрупнён-
ную группу, так называемую УГСН, с после-
дующей возможностью выбора студентом 
интересующего его направления и профиля 
[1]. Сама идея, связанная с возможностью 
изменения направления для обучающихся 
после второго курса, вполне здравая. Од-
нако нужно учесть сложность унификации 
первых двух курсов бакалавриата и специ-
алитета в таких укрупнённых группах специ-
альностей, как УГСН 21.00.00 «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия», где уже с первого семестра об-
разовательные программы в значительной 
степени различаются. 

В любом случае, мы поддерживаем коллег 
из СПбПУ, предложивших идею об органи-

зации дискуссии по вопросам подготовки 
кадров для нефтегазового комплекса1, тем 
более что об эволюции механизмов государ-
ственного управления в этой сфере есть что 
вспомнить.

Нефть и газ для России
2021 год для нефтегазового образования 

знаменателен двумя датами: 300-летием рос-
сийского нефтяного дела и 150-летием со дня 
рождения Ивана Михайловича Губкина, орга-
низатора отечественной нефтяной геологии.

Доиндустриальный этап истории отече-
ственной нефтяной промышленности связан 

1 См.: Рудской А.И., Боровков А.И., Романов 
П.И. Концепция ФГОС ВО четвёртого поко-
ления для инженерной области образования в 
контексте выполнения поручений Президента 
России // Высшее образование в России. 2021. 
Т. 30. № 4. С. 73-85. DOI: 10.31992/0869-3617-
2021-30-4-73-85; Рудской А.И., Боровков А.И., 
Романов П.И. Актуален ли перевод россий-
ского инженерного образования на американ-
скую систему Liberal Arts? // Высшее образо-
вание в России. 2021. Т. 30. № 6. С. 47-59. DOI: 
10.31992/0869-3617-2021-30-6-47-59
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с именем выдающегося реформатора – им-
ператора Петра I. Первое упоминание об об-
наружении нефти относится к 1703 г., когда 
в одном из номеров первой российской га-
зеты «Ведомости», редактировавшейся ца-
рём лично, появилась заметка: «Из Казани 
пишут “На реке Соко нашли много нефти и 
медной руды”». Президент факультета жур-
налистики МГУ им. М. В. Ломоносова так ха-
рактеризует особенную роль нефти в жизни 
нашей страны на протяжении длительного 
периода: «здесь обнаруживается стратеги-
ческий смысл петровской внешней полити-
ки: первым из ресурсов, которыми обладает 
Россия, названа нефть, уже триста с лишним 
лет играющая важнейшую роль в жизни Рос-
сийского государства. Эта повестка дня и 
сейчас действует в России – со времён Петра 
I и до наших дней. “Ведомости” достаточно 
точно обозначили повестку дня для России 
на три с лишним столетия – на XVIII, XIX, 
ХХ и начало ХХI в.» [2].

Началом становления российского не-
фтяного дела считается 1721 г., когда весной 
в Санкт-Петербург поступило «доношение» 
мезенского «рудознатеца» Григория Чере-
панова о найденном им обильном «нефтя-
ном ключе» в Пустозерском уезде Архан-
гельской губернии, о чём безотлагательно 
было доложено императору Петру I. Неза-
медлительно, 5 мая Берг-коллегия «по Указу 
Великого государя» заслушала дело «О сы-
сканной невти доносителем Черепановым». 
После обсуждения было принято решение 
об освидетельствовании указанной местно-
сти: «А невтяной ключ в Пустоозерском уез-
де по Ухте речке освидетельствовать и учи-
нить из него пробу Архангелогородской гу-
бернии аптекарю или кому из них пристой-
но, хто б во оном знал искусство, и для того 
велеть ему туда ехать немедленно и по пробе, 
ежели из него будет прямая нефть то оную 
освидетельствовать и каким рядом оную 
производить, и будет ли из оного прибыль, 
то ему аптекарю, изследовав и подписав свое 
мнение, писать о том имянно и тое невтяную 
пробу прислать в Санкт-Петербурх в Берг-

коллегию ради подлинного усмотрения…» 
Кроме того, по повелению императора было 
установлено вознаграждение для Григория 
Черепанова в шесть рублей серебром, «чтоб 
он также и прочие впредь к сысканию руд 
имел охоту» [3].

Важность газонефтедобычи для разви-
тия страны в течение трёх столетий не сни-
жалась и продолжает определять не только 
экономику и технический потенциал, но и 
политику многих государств. Сегодня мощ-
ный, наукоёмкий высокотехнологичный то-
пливно-энергетический комплекс (ТЭК) как 
основа современной мировой экономики 
отражает научно-технический и во многом 
социальный прогресс государства. Трудно 
себе представить жизнь современника без 
автомобильного топлива, бесперебойной 
подачи света, тепла, устойчивой связи, радио 
и телевидения, авиации и бытовой техники, 
развития производств, потребляющих энер-
гию: кибернетики, средств автоматизации, 
вычислительной и космической техники, 
медицины [4]. Продукты переработки неф-
ти и газа широко шагнули в нашу жизнеде-
ятельность, охватив все области – от быта 
до сложных химических производств, сель-
ского хозяйства, военного и гражданского 
строительства. Ряд учёных связывают рост 
населения мира с глобальным потреблением 
энергии, определяя энергию объективным 
критерием роста [5, с. 66]. Директор Центра 
международных исследований экономиче-
ских циклов Дж. Арриги и Н. Кондратьева 
А.Э. Айвазов считает нефть доминантным 
ресурсом имперского мирохозяйственного 
уклада ХХ века [6].

Создание нефтегазового образования
Говоря о предыстории нефтегазового 

образования, следует отметить, что оно на-
чиналось с введения отдельных курсов. С 
конца XIX в. в Санкт-Петербургском горном 
институте читался курс «Нефтяное произ-
водство», в Санкт-Петербургском техно-
логическом институте – курс «Технология 
газового производства». В 1912 г. в издании 
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Совета съезда бакинских нефтепромышлен-
ников «Нефтяное Дело» (1912. № 5, 5 марта, 
с. 51) вышла заметка: «Комиссия Государ-
ственной Думы по народному образованию 
высказалась за принятие с некоторыми по-
правками законопроекта об учреждении в 
составе Алексеевского Донского политехни-
ческого института особого курса по нефтя-
ному делу» [2]. Есть разрозненные сведения, 
что в дореволюционной прессе начала ХХ в. 
были сообщения о решении по организации 
«кафедр нефтеведения» в ряде технических 
вузов, в том числе в Санкт-Петербургском 
горном институте. 

Развитие нефтяной и нефтеперерабаты-
вающей промышленности в 20-е годы про-
шлого столетия требовало квалифициро-
ванных кадров и, следовательно, системного 
развития высшего нефтегазового образова-
ния, становление которого неразрывно свя-
зано с именем Ивана Михайловича Губкина. 
В 1920 г. И.М. Губкин создаёт в Московской 
горной академии первую в России кафедру 
нефтепромыслового дела, а затем и нефтя-
ной факультет.

Несколькими годами позднее, в 1929–
1930 гг., были созданы Грозненский нефтя-
ной институт, Азербайджанский индустри-
альный институт и главное детище Ивана 
Михайловича – Московский нефтяной 
институт, которому в знак признания боль-
ших заслуг учёного в организации высшей 
школы по подготовке кадров для нефтяной 
промышленности было присвоено его имя 
(МНИ им. И.М. Губкина). История нефте-
газового образования неразрывно связана с 
историей страны. В октябре 1941 г., в тяжё-
лый для страны период Великой отечествен-
ной войны, МНИ им. И.М. Губкина был эва-
куирован под Уфу, где в 1943 г. был создан 
филиал, а в 1948 г. на базе филиала – Уфим-
ский нефтяной институт.

Благодаря основателю нашего вуза Ивану 
Михайловичу Губкину нефтегазовое обра-
зование как самостоятельное направление 
технического образования выделилось из 
общей подготовки по горному делу. В работе 

А.И. Владимирова и В.С. Шейнбаума [7] при-
водится аргументация в пользу этой пози-
ции. Она заключается в специфике и слож-
ности нефти и газа как предметов изучения 
(исследования, познания), особенностях 
происхождения и залегания в недрах земли 
этих углеводородов, имеющих первостепен-
ное значение в современной цивилизации; в 
использовании в нефтегазовом производ-
стве особых технологий, принципиально от-
личных от применяемых в других производ-
ствах, связанных с добычей и переработкой 
полезных ископаемых; в институционально 
установленном на государственном уровне 
статусе нефтегазовой индустрии как от-
дельной отрасли экономики, требующей 
массовой подготовки специалистов по про-
фессиям, определяемым спецификой этой 
индустрии; в необходимости развёртывания 
масштабных научно-исследовательских ра-
бот в области поиска и методологии освое-
ния ресурсов углеводородов.

В 1956 г. началась подготовка нефтяни-
ков и газовиков в Татарии. Сначала это был 
учебно-консультационный пункт (УКП) за-
очного факультета МНИ имени И.М. Губ-
кина в Альметьевске, который в 1959 г. был 
преобразован в Татарский вечерний факуль-
тет, а в 1989 г. – в Альметьевский государ-
ственный нефтяной институт.

В том же 1956 г. в Тюмени открылся УКП 
Уральского политехнического института, 
начавший историю Тюменского индустри-
ального института (1963 г.), который, наря-
ду с Московским и Уфимским институтами, 
приступил к подготовке инженеров для ос-
воения нефтегазового комплекса Западной 
Сибири. Постановлением Правительства 
СССР на МНИ им. И.М. Губкина была воз-
ложена задача методического и кадрового 
обеспечения новых вузов нефтегазового 
профиля.

Освоение и быстрая индустриализация 
Советского Севера в конце 50-х годов по-
служили причиной открытия в 1958 г. УКП 
МНИ им. И.М. Губкина в Ухте, преобразо-
ванного в 1965 г. в вечерне-заочный факуль-
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тет, а через два года, в 1967 г., – в Ухтинский 
индустриальный институт. 

Острая нехватка специалистов нефтега-
зовой отрасли на Западной Украине, став-
шая очевидной в СССР к середине 60-х гг. 
ХХ в., привела к созданию в 1967 г. на базе 
общетехнического факультета Львовского 
политехнического института Ивано-Фран-
ковского института нефти и газа.

Последнее десятилетие ХХ в. для нефте-
газового высшего образование в СССР мож-
но назвать переломным. Во-первых, если с 
конца 30-х гг. и середины 90-х специалистов 
нефтегазового профиля выпускали лишь во-
семь вузов, то начиная с 1992 г. их ряды зна-
чительно пополнились: открывались новые 
кафедры, факультеты и институты. В пери-
од с 1992 по 1995 гг. нефтяные факультеты 
появились в Кубанском, Самарском, Севе-
ро-Кавказском, Пермском, Удмуртском, 
Южно-Российском государственных техни-
ческих университетах. Во-вторых, в связи с 
вхождением российской системы высшего 
образования в мировое образовательное 
пространство в начале 1990-х начался по-
степенный переход к уровневой структуре 
высшего профессионального образования: 
(бакалавриат, магистратура, а по ряду на-
правлений – специалитет). В системе высше-
го нефтегазового образования инициатором 
этого решения явился В.Н. Виноградов, в 
то время ректор Губкинского университета 
(тогда – Государственной академии нефти 
и газа им. И.М. Губкина), первый президент 
союза ректоров СССР, а потом и России.

Такой переход был неоднозначно вос-
принят и промышленностью, и научно-пе-
дагогическим сообществом. Представители 
отрасли не воспринимали бакалавра как 
полноценного выпускника вуза, способ-
ного после окончания учебного заведения 
работать по специальности. Сотрудники 
службы занятости Губкинского универ-
ситета (впоследствии – отдела содействия 
трудоустройству студентов и выпускников) 
долгое время в запросах работодателей в 
числе требований к образованию встречали 

только два уровня подготовки – специали-
тет или магистратура. Однако в последние 
годы, после вступления в силу нового закона 
об образовании и приходом на рынок тру-
да первых «полных» бакалавров отношение 
работодателей начало меняться, выпускник-
бакалавр стал интересовать промышлен-
ность. После прохождения необходимых 
корпоративных процедур его стали сразу 
допускать до технологических процессов и 
операций. Более того, появились компании, 
которые, направляя на обучение по целевой 
форме, категорически не согласовывают в 
последующем возможность продолжить об-
разование в магистратуре.

Нефтегазовое образование сегодня
В середине 1990-х – начале 2000 гг. подго-

товку бакалавров по направлению «Нефте-
газовое дело» обеспечивали 10 вузов России, 
однако не все они открыли магистратуру. 
Эту возможность оставили только в тех из 
них, где сложились научно-педагогические 
школы, ведущие фундаментальные и при-
кладные научные исследования по соответ-
ствующей проблематике, где была создана 
хорошая учебно-лабораторная база. Суще-
ственным требованием явилось наличие ав-
торских учебных курсов, прежде всего – по 
специальным дисциплинам, и необходимого 
учебно-методического обеспечения. 

На 1 октября 2020 г. в России подготовку 
бакалавров по направлению «Нефтегазовое 
дело» ведут 56 вузов2, магистров – лишь 25 
вузов3. Специальность «Нефтегазовые тех-
ника и технологии» реализуется в 10 вузах 
России. Динамика числа обучаемых по на-
правлениям и специальностям нефтегазово-
го профиля выглядит следующим образом: 

2 Вузы России со специальностью «нефтегазо-
вое дело» – 21.03.01. URL: https://vuzoteka.ru/
вузы/Нефтегазовое-дело-21-03-01 (дата обра-
щения: 18.07.2021).

3 Вузы России со специальностью «нефтегазовое 
дело» – 21.04.01 (магистратура). URL: https://
vuzoteka.ru/вузы/Нефтегазовое-дело-21-04-01 
(дата обращения: 18.07.2021).
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•  1994 г. – более 6 тыс. студентов (только 
на бюджетной основе) в 5 вузах;

•  1999 г. – более 15 тыс. студентов (в том 
числе 40% на коммерческой основе) в 15 вузах;

•  2002 г. – около 40 тыс. студентов (в том 
числе 60 % на коммерческой основе) в 17 вузах;

•  2009 г. – более 46 тыс. студентов (в том 
числе 65% на коммерческой основе) в 42 вузах;

•  2016 г. – 44 тыс. студентов (в том числе 
69% на коммерческой основе) в 37 вузах (ко-
личество вузов уменьшилось в связи с реор-
ганизацией некоторых из них);

•  2019 г. – 41 тыс. студентов (в том числе 
72% на коммерческой основе) в 43 вузах.

В 2018 г. Совет по профессиональным 
квалификациям (СПК), объединяющий ра-
ботодателей, провёл мониторинг рынка 
труда в нефтегазовом комплексе. Один из 
результатов исследования отразил крайне 
небольшую ёмкость рынка труда в нефтега-
зовой области. Так, анализ среднесписочной 
численности работников по таким видам 
экономической деятельности, как «Добыча 
сырой нефти и нефтяного (попутного) газа», 
«Добыча природного газа и газового кон-
денсата», «Производство нефтепродуктов», 
«Производство промышленных газов», 
«Транспортирование по трубопроводам 
нефти и нефтепродуктов» и «Транспорти-
рование по трубопроводам газа и продуктов 
его переработки», показал, что в данной об-
ласти в 2017 г. было занято 583 тыс. человек, 
а за период с января по май 2018 г. произо-
шло снижение на 10% – до 521 тыс. человек. 
Распределение персонала по категориям в 
крупнейших нефтегазовых компаниях де-
монстрирует ещё более неутешительную 
картину. Доля специалистов, для которых 
требуется высшее образование, составляет 
от 40 до 45%. Таким образцом, для нормаль-
ного функционирования отрасли необхо-
димо около 220–235 тыс. человек с высшим 
образованием, т.е. при ежегодном выпуске 
вузами страны более 4 тыс. специалистов не-
фтегазового профиля отраслевой кадровый 
состав можно полностью обновлять каждые 
20 лет.

При таком значительном превышении 
предложения над спросом на первый план 
выходит качество образования. В 2015–
2017 гг. Министерство образования и науки 
Российской Федерации совместно с Пенси-
онным фондом России проводило монито-
ринг трудоустройства выпускников россий-
ских вузов. Мониторинговый инструмент 
позволил получить информацию об обра-
зовательном рынке и карьерных возможно-
стях выпускника практически каждого вуза 
нашей страны. К сожалению, он не отражал 
трудоустройство выпускников по специ-
альности (по данным мониторинга, уровень 
трудоустройства выпускников Губкинского 
университета превысил 80%). После рефор-
мирования Министерства в 2018 г. система 
мониторинга перестала поддерживаться, и 
на сегодняшний день не функционирует, по-
этому мы ежегодно проводим достаточно 
подробный самостоятельный анализ трудо-
устройства своих выпускников. По нашим 
данным, более 60% востребованы в нефтега-
зовой отрасли.

Нельзя не отметить высокую востребо-
ванность выпускников нефтегазовых вузов 
работодателями, представляющими различ-
ные отрасли. На наш взгляд, в первую оче-
редь это демонстрирует уровень и качество 
нефтегазового образования, закладывающе-
го фундамент инженерных знаний, позволя-
ющих специалисту работать в любых отрас-
лях, не всегда связанных с энергоресурсами; 
во-вторых, доказывает его практикоориен-
тированность; в-третьих, свидетельствует о 
гуманизации образования: естественнонауч-
ная, социально-научная методологическая 
традиция дополняется гуманитарными спо-
собами познания [8], а у обучаемых форми-
руются профессионально значимые высшие 
психические функции (воображение, мыш-
ление, интуиция и т.д.) [9]. 

Для Губкинского университета магистра-
тура является одним из основных направле-
ний образовательной деятельности – набор 
в магистратуру соизмерим с набором в ба-
калавриат (доля выпускников бакалавриата 
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других российских вузов достигает 36–40%). 
Если изначально степень магистра была ори-
ентирована исключительно на научно-иссле-
довательскую или научно-педагогическую 
деятельность, то в последние годы маги-
стерские программы имеют явную практи-
ческую направленность. Отметим, что прак-
тикоориентированность заложена в основу 
образовательной стратегии Губкинского 
университета на всех уровнях подготовки, 
включая дополнительное профессиональ-
ное образование. Иван Михайлович Губкин, 
чья трудовая биография учёного, педагога, 
организатора, автора теории нефтегазово-
го образования и формирования нефтяных 
месторождений начиналась с народного 
учителя, считал необходимым поддерживать 
тесные связи образовательных организаций 
с предприятиями, промышленностью. 

Здесь представляется целесообразным 
проиллюстрировать результат такого под-
хода конкретным примером. Все образова-
тельные программы нефтегазового направ-
ления в Губкинском университете имеют 
профессионально-общественную аккреди-
тацию, необходимость которой предусмо-
трена компетентностным подходом, реали-
зация которого началась в 2011 г. с введения 
федеральных государственных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО). В основу 
модели образовательного стандарта было 
положено не содержание, а результат об-
учения. Компетентностные модели позво-
ляют лучше структурировать предметную 
область. Как результат, выпускник вуза ста-
новится не «сосудом», наполненным знани-
ями, а полноценным субъектом професси-
ональной деятельности, способным приме-
нить знания, умения и навыки, полученные 
в процессе обучения. Залогом качества об-
разования служат согласование ФГОС ВО, 
примерных основных образовательных про-
грамм и профессионально-общественная ак-
кредитация Советом по профессиональным 
квалификациям. Нефтегазовое направление 
одним из первых в стране приступило к ре-
ализации ФГОС ВО 3++, особенностью ко-

торого является соответствие основных об-
разовательных программ (ООП) требовани-
ям профессиональных стандартов, которые 
разделены по уровням профессиональной 
деятельности работников (сегодня утверж-
дено и применяется около 30 профессио-
нальных стандартов). 

По многим программам магистратуры, 
помимо дисциплин, предусмотренных ос-
новными образовательными программами, 
проводятся модульные учебные курсы с 
привлечением специалистов отрасли, про-
фессорско-преподавательского состава 
ведущих российских и зарубежных уни-
верситетов. Подготовка магистров осу-
ществляется по совместным программам с 
ведущими зарубежными университетами, 
среди которых Французский институт неф-
ти (Париж), Королевский технологический 
институт (Стокгольм, Швеция), Универси-
тет Ставангера (Норвегия), Университет 
Молде, Специализированный университет 
по логистике, г. Молде (Норвегия), Горный 
университет Леобена (Австрия) и другие. По 
мнению авторов, важным ресурсом развития 
магистерского образования являются базо-
вые кафедры в академических и отраслевых 
институтах, на предприятиях и в организа-
циях ТЭК (у нас их открыто 20).

Для профессорско-преподавательского 
коллектива университета во все годы его су-
ществования поиск форм и методов образо-
вания является серьёзной задачей фундамен-
тализации образования, смысл которой «за-
ключается в превращении образования в под-
линный фундамент материальной и духовной, 
теоретической и практической деятельности 
людей» [10, с. 64]. А.М. Новиков считает об-
разование «личным капиталом граждан», 
С.Е. Гессен отождествляет его с индивиду-
альной культурой [11], основоположник про-
фессиональной педагогики С.Я. Батышев, 
сравнивая процесс становления личности с 
восхождением по лестнице, где каждая сту-
пень образования ведёт «ко всё более высо-
ким индивидуально-личностным культурно-
образовательным приобретениям» [12, с. 11], 
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утверждал, что от качества образования как 
интегральной характеристики всего образо-
вательного процесса в равной мере зависят и 
материальная, и духовная жизнь населения. 
Такой взгляд на образование, разделяемый 
коллективом нашего университета, особенно 
актуален сегодня, когда исследователи счи-
тают человеческий труд доминантным ресур-
сом (А.Э. Айвазов, С.Ю. Глазьев) [13] и даже 
потенциалом (Т.В. Баскина) [14].

Инженерная деятельность зависит от це-
лого набора факторов, она полиструктурна, 
требует системного мышления, способности 
работать в команде, носит творческий харак-
тер. По сути, эффективность работы инжене-
ра зависит от определённого образа мышле-
ния. Поэтому в конце 70-х гг. ХХ в. в универ-
ситете нашла своё применение разработанная 
Г.П. Щедровицким [15] и в дальнейшем рас-
ширенная П.Г. Щедровицким методология 
организационно-деятельностных игр (ОДИ). 
Московский методологический кружок, в 
котором формировались модели организо-
ванной мыследеятельности, некоторое время 
располагался в Губкинском университете. 
Модифицированные версии ОДИ активно 
использовались в педагогической практике 
университета, одна из них была направлена 
на производственные практики [16].

В 1950-х гг. отечественное высшее не-
фтегазовое образование вышло на мировой 
рынок образовательных услуг. В период с 
1960 по 2020 гг. только в Губкинском универ-
ситете были вручены дипломы более чем 5 
тысячам иностранных студентов из 60 стран 
мира. Многие из них заняли видное поло-
жение в нефтегазовой индустрии и системе 
образования своих стран, став министрами, 
главами корпораций, ректорами националь-
ных университетов, признанными учёными. 
В 2017 г. 10-летняя успешная работа филиа-
ла Губкинского университета в городе Таш-
кенте (Республика Узбекистан), где ежегод-
но выпускается порядка 300 специалистов 
для топливно-энергетического комплекса, 
была удостоена ордена Дружбы (Дустлик), 
который Президент Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиёев вручил ректору университе-
та. В настоящее время контингент иностран-
ных студентов в ведущих нефтегазовых ву-
зах страны превышает 3 тыс. человек. 

Успешности нефтегазового образования 
способствовало создание в середине 1960-
х гг. объединения, организационно оформ-
ленного как содружество вузов и факуль-
тетов нефтегазового профиля. В его рамках 
решались вопросы взаимодействия в учебно-
методической, научно-исследовательской 
работе, социального характера и другие. 
В 1967 г. в Баку прошёл первый симпозиум 
нефтяных вузов, на котором руководите-
ли вузов и кафедр Азербайджанского ин-
ститута нефти и химии им. М. Азизбекова, 
Московского института нефтехимической и 
газовой промышленности им. И.М. Губкина, 
Тюменского и Ухтинского индустриальных 
институтов, Грозненского и Уфимского не-
фтяных институтов, Ивано-Франковского 
института нефти и газа, Пермского, Том-
ского и Туркменского политехнических 
институтов, Иркутского и Таджикского 
государственных университетов, руководи-
тели Алжирского института нефти и химии 
и Фрайбергской горной академии приняли 
ряд важных решений. Среди них – создание 
в 1968 г. учебно-методического совета вузов 
нефтегазового профиля, который, по сути, 
явился прообразом УМО НГО. Огромная 
заслуга в этом принадлежала ректору АзИ-
НиХ И.А. Ибрагимову, который в Совете 
отвечал за учебно-методическую работу, и 
ректору МИНХиГП им. И.М. Губкина про-
фессору В.Н. Виноградову, за которым была 
закреплена координация научно-исследова-
тельской работы в нефтяных вузах. Работа 
Совета осуществлялась на демократических 
началах, создавались общие социальные 
программы, такие как смотры-конкурсы 
студенческой самодеятельности, спарта-
киады, обмен студенческими делегациями. 
Большое развитие получило сотрудничество 
родственных кафедр, научно-технических 
библиотек, редакций многотиражных газет 
нефтяных вузов.
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Регулярно проводились встречи ректоров 
нефтяных вузов страны, в которых участво-
вали руководители кафедр и других подраз-
делений. На этих совещаниях обсуждались 
важнейшие вопросы развития нефтегазово-
го образования, такие как совместная разра-
ботка учебных планов и программ, создание 
новых современных форм учебного процес-
са, взаимное оказание научно-методической 
помощи в постановке и чтении новых курсов 
лекций, совместное издание и обмен учебно-
методической литературой, проведение со-
вместных научно-исследовательских работ, 
межвузовских научных и научно-техниче-
ских совещаний и конференций, учебно-вос-
питательная работа со студентами, подго-
товка и повышение квалификации препода-
вательского состава. 

В 1968/1969 учебном году при МИНХиГП 
им. И.М. Губкина был создан факультет по-
вышения квалификации преподавателей 
(ФПКП) вузов нефтяного профиля, где слу-
шатели осваивали методику проведения раз-
личных видов занятий как на профилирую-
щих, так и на общих кафедрах. На ФПКП 
слушатели читали пробные лекции, прово-
дили практические занятия, приобретали 
навыки работы с новейшим оборудованием 
в лабораториях института. Для преподава-
телей нефтяных институтов организовыва-
лись экскурсии в научно-исследовательские 
институты столицы, на ВДНХ, передовые 
предприятия, в том числе на Московский не-
фтеперерабатывающий завод.

Благодаря этому, а также учебно-методи-
ческим и научно-методическим конференци-
ям, на которых происходил обмен опытом, 
рассматривались проблемы инженерного, и 
в частности нефтегазового, образования, шло 
становление квалифицированных преподава-
тельских кадров в нефтяных институтах стра-
ны, развивались научные исследования [17].

О роли УМО по нефтегазовому 
образованию

Глобальным реформам образования в на-
шей стране уже более 30 лет. Начало им было 

положено в 1987 г., когда набиравшая обо-
роты «перестройка» полностью охватила и 
высшую школу. Это было начало развития 
процессов демократизации управления ву-
зами, усиления их автономии, гуманизации 
высшего профессионального образования. 
Были созданы государственно-обществен-
ные объединения вузов страны, в том чис-
ле и учебно-методическое объединение по 
нефтегазовому образованию (УМО НГО), 
главной целью которого стала координа-
ция действий научно-педагогической обще-
ственности образовательных организаций, 
представителей предприятий, учреждений 
и организаций по обеспечению качества и 
совершенствованию содержания высшего 
профессионального образования, прогнози-
рованию перспективных направлений и на-
учно-методического обеспечения процесса 
подготовки специалистов для науки и техни-
ки в нефтегазовой области. 

Несколько позже, в середине 1990-х гг., 
благодаря активной позиции ректоров ве-
дущих нефтегазовых университетов: А.И. 
Владимирова (РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина), А.М. Шаммазова (Уфимский 
НГУ), Н.Н. Карнаухова (Тюменский ГНГУ), 
Н.Д. Цхадая (Ухтинский ГТУ) и других – в 
рамках УМО начался новый виток развития 
взаимодействия вузов нефтегазового про-
филя. В 2010 г. был создан Консорциум вузов 
минерально-сырьевого комплекса России, в 
который первоначально вошли восемь уни-
верситетов. В 2020 г. география Консорци-
ума расширилась. По инициативе ректора 
Санкт-Петербургского горного универси-
тета В.С. Литвиненко распоряжением Ми-
нобрнауки России он был реорганизован в 
Консорциум университетов «Недра», в со-
став которого в соответствии с тем же Рас-
поряжением включены 14 университетов, 
имеющих профиль подготовки кадров для 
минерально-сырьевого комплекса4.
4 Распоряжение Минобрнауки России №384-

р от 14.10.2021 «Об интеграции образова-
тельных организаций высшего образования, 
осуществляющих подготовку кадров по 
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В числе инноваций в системе высшего 
нефтегазового образования, начало реа-
лизации которых пришлось на годы пере-
стройки и которые имели решающее значе-
ние в сохранении научно-педагогического 
потенциала в «лихие 90-е», стало создание 
в Губкинском университете по инициативе 
В.Н. Виноградова первого попечительско-
го совета, президентом которого стал Н.К. 
Байбаков, в течение 25 лет возглавлявший 
Госплан СССР. Председателем совета был 
избран В.И. Грайфер, работавший в 1985–89 
г. заместителем Миннефтегазпрома СССР – 
начальником Главтюменьнефтегаза. Именно 
под его руководством нефтяники Западной 
Сибири вышли на рекордные в стране объ-
ёмы добычи нефти. Получившие благода-
ря реформам того времени хозяйственную 
самостоятельность, крупные нефтегазовые 
производственные объединения, в том числе 
концерн Газпром, создали при попечитель-
ском совете, куда вошли их руководители, 
первый в стране эндаумент-фонд. Неоцени-
мую поддержку формированию его активов 
в дальнейшем оказали Е.Т. Гайдар – вице-
премьер первого Правительства России, 
А.Н. Шохин – нынешний председатель На-
ционального совета по профессиональным 
квалификациям при Президенте Россий-
ской Федерации, а тогда заместитель Е.Т. 
Гайдара, С.Ю. Глазьев – академик РАН, в 
те годы – министр внешних экономических 
связей. По примеру Губкинского универси-
тета попечительские советы были созданы 
при всех нефтегазовых вузах страны. Пред-
седателем попечительского совета Тюмен-
ского нефтегазового университета стал гла-
ва Сургутнефтегаза, выпускник университе-
та В.Л. Богданов, Герой Труда Российской 
Федерации.

Целевые программы попечительских 
советов по социальной поддержке пре-
подавателей и студентов, издание нового 

укрупнённой группе специальностей и на-
правлений подготовки 21.00.00 “Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия”». 

поколения учебников, компьютеризация 
образовательной и научной деятельности, 
развитие инфраструктуры – всё это обе-
спечило нефтегазовым вузам возможность 
динамичного развития и укрепления кон-
курентоспособности на мировом рынке 
образовательных услуг. Подробно дея-
тельность Совета попечителей за 30-лет-
ний период освещена в недавно вышедших 
«Очерках истории создания и деятельно-
сти совета попечителей Губкинского уни-
верситета» [18].

В результате реформирования системы 
учебно-методических объединений в 2015 
г. были созданы федеральные учебно-ме-
тодические объединения (ФУМО) по прин-
ципу укрупнённых групп специальностей и 
направлений. Нефтегазовое дело вошло в 
группу 21.00.00 «Прикладная геология, гор-
ное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 
В соответствии с типовым положением, в 
их состав на добровольных началах вошли 
«педагогические работники, научные ра-
ботники и другие работники организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, и иных организаций, действующих в 
системе образования, в том числе предста-
вителей работодателей»5. Не все педагоги 
встретили реформу с одобрением, но посте-
пенно, когда в рамках ФУМО были созданы 
учебно-методические советы, объединившие 
более узких специалистов отраслей, работа 
профессионального сообщества приобре-
ла упорядоченный характер. Проходящие, 
как правило, два-три раза в год заседания 
ФУМО и регулярные совещания учебно-ме-
тодического совета (УМС) по образованию 
в области нефтегазового дела стабилизи-
ровали общение профессионального педа-
гогического сообщества. По сути, функции 
данного УМС во многом совпали с функци-

5 Приказ Минобрнауки России №505 от 
18.05.2015 «Об утверждении Типового поло-
жения об учебно-методических объединениях 
в системе высшего образования». URL: http://
fgosvo.ru/uploadfiles/FUMO/210000/2015_06_
ser505.pdf (дата обращения: 18.07.2021).
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ями предыдущего УМО по нефтегазовому 
образованию.

Важную роль УМС по образованию в об-
ласти нефтегазового дела выполнил при раз-
работке федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) третьего 
поколения, в частности, одним из первых 
разработав в 2018 г. стандарты бакалавров, 
магистров и специалистов, согласовав их с 
советом по профессиональным квалифика-
циям и утвердив на федеральном уровне.

Нам довелось готовить специалистов в 
условиях новой исторической эпохи, взрыв-
ного развития технологий, единого инфор-
мационно-образовательного пространства, 
сетевого общества, одним из преимуществ 
которого является концентрация «потен-
циала лучших педагогических кадров и эф-
фективных технических средств обучения» 
[19, с. 19].

Перспективы нефтегазового образования
Деятельность коллективов образователь-

ных организаций нефтегазового профиля 
многозадачна. Это и повышение качества 
образования, и сохранение и развитие отече-
ственной научной и научно-педагогической 
школы, и изучение зарубежного опыта, и 
формирование специалистов, мотивирован-
ных повышать свою квалификацию в течение 
всей жизни, способных к инновационной 
деятельности, восприимчивых к внедрению 
межотраслевых технологий. Для решения 
всего комплекса задач недостаточно переос-
настить учебно-научные лаборатории совре-
менным оборудованием и совершенствовать 
систему производственных практик. Новые 
тренажёры и полигоны, с помощью которых 
имитируются соответствующие технологи-
ческие процессы и отрабатываются навыки 
управления ими в реальном времени, вир-
туальная среда, безусловно, способствуют 
достижению поставленной цели, но не яв-
ляются исчерпывающим инструментом. Со-
держание инновационных технологий обу-
чения много шире. Мы живём в информаци-
онном обществе – в открытом пространстве, 

в условиях турбулентности рынка труда, и с 
каждым годом становится всё очевиднее, что 
отраслевые знания – лишь часть того ядра 
компетенций, которые необходимы выпуск-
нику вуза.

В XXI в. на человека науки легла «тяже-
лейшая и сложнейшая задача быть челове-
ком, нравственно отвечающим за всё, что 
происходит в век машин и роботов» [20, с. 
106–107]. Следовательно, главная цель лю-
бого технического университета – выпуск 
инженера-инноватора, создающего «то но-
вое, что не создала сама природа», расширя-
ющего её возможности [21, с. 18], способного 
к нелинейности мышления, работе в системе 
частой смены приоритетов, неповторяю-
щихся задач. Современный специалист ТЭК 
всех уровней образования должен обладать 
общегуманитарным видением рационально-
го отношения к природе, гармоничного со-
существования с ней и удовлетворения по-
требностей человечества в энергоресурсах 
без угрозы для будущих поколений.

Образовательная среда нового типа вы-
двигает особые требования к преподава-
телям, которые, оставаясь высокими про-
фессионалами в своей области, должны 
выступать менторами, навигаторами инди-
видуальных образовательных траекторий 
студентов, постоянно повышая свою квали-
фикацию, раскрывая профессиональный и 
педагогический потенциал. 

Интеллектуализация производств, их 
наукоёмкость, межотраслевая интеграция 
требуют внедрения новых образовательных 
технологий. В нашем университете приме-
ром таковых может служить инновационная 
технология междисциплинарного обучения 
«Развитие профессиональных компетенций 
в новой среде обучения – виртуальной среде 
профессиональной деятельности», в основе 
которой лежит системное использование 
современных достижений IT-индустрии и 
новый формат взаимодействия студентов, 
профессорско-преподавательского состава 
и специалистов отрасли [22]. Создание и ис-
пользование в вузе такой виртуальной среды 



155

Jubilee

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 8-9.

открыло качественно новые возможности в 
обучении студентов, когда учебный процесс 
организуется в форме совместной скоорди-
нированной и синхронизированной деятель-
ности специалистов различного профиля 
при выполнении проектных работ и опера-
тивном управлении нефте- и газодобычей 
на промыслах. Это даёт студентам возмож-
ность приобретать не только профессио-
нальные компетенции, связанные с цифро-
вой трансформацией отрасли, но и навыки 
работы в команде, делать одно общее дело 
во взаимодействии со специалистами других 
профессий с пониманием своей роли и места 
в общей системе деятельности.

Виртуальная среда профессиональной де-
ятельности реализована в виде центра управ-
ления разработкой месторождений, сети 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
специалистов, работающих на промысле (ге-
ологов, геофизиков, буровиков, механиков, 
разработчиков-технологов, проектировщи-
ков, химиков, экологов и др.), учебного цен-
тра кафедры бурения нефтяных и газовых 
скважин, оснащённого полномасштабным 
буровым тренажёром с возможностью вир-
туального присутствия на морской буровой 
платформе, центра морского бурения, вир-
туального нефтеперерабатывающего заво-
да, центра производственно-диспетчерского 
управления режимами нефтегазодобываю-
щих комплексов и центра компьютерного 
проектирования, управления и эксплуатации 
режимов систем магистральных нефтепро-
водов, а также учебных полигонов машин и 
оборудования нефтяной и газовой промыш-
ленности и магистральных нефтепроводов. 
Важной составляющей образовательного 
процесса, обеспечивающей межпредметную 
интеграцию, обогащение знаний естествен-
нонаучного характера элементами знаний 
гуманитарно-эстетического цикла, являют-
ся факультативные курсы, летние школы, 
учёба студенческого актива.

Наш университет, имеющий статус наци-
онального исследовательского университета 
(НИУ), наравне с такими техническими вуза-

ми, как Томский политехнический универ-
ситет, Санкт-Петербургский горный (НИУ), 
Пермский технический (НИУ), крупнейши-
ми опорными вузами России – Уфимским 
нефтяным техническим и Тюменским инду-
стриальным университетами – входит в чис-
ло ведущих образовательных организаций 
страны, и мы отчётливо понимаем, что буду-
щее ТЭК – это будущее наших выпускников, 
это новый виток цивилизации. Мы ориенти-
рованы на дальнейшую межотраслевую ин-
теграцию, взаимодействие учебного процес-
са с наукой и производством, концентрацию 
усилий по формированию новой научной и 
инженерной элиты.
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Происходящая на наших глазах цифро-
вая революция кардинальным образом ме-
няет социальный ландшафт, повседневные 
практики, трансформирует образователь-
ное пространство. Информационные потоки 
создают иллюзию лёгкости и быстроты по-
лучения знания, внушают уверенность в воз-
можности минимизации личных затрат на 
получение компетенций в разных областях 
профессиональной деятельности. Феномен 
«знания по запросу» оказывается серьёз-
ным препятствием на пути реализации высо-

ких целей Просвещения, раскрытия гумани-
стического потенциала науки и технологий 
[1]. Успешность образовательных стратегий 
и практик, направленных на подготовку спе-
циалистов, квалификация которых позво-
ляет надеяться на научно-технологические 
прорывы в будущем, требует глубокой кон-
цептуальной проработки фундаментальных 
положений новой парадигмы знания. При-
ходится признать, что стремительно меня-
ющиеся и далеко не всегда продуманные ре-
форматорские новации зачастую просто не 
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оставляют выбора. Тем более актуальным и 
обоснованным представляется нам обсуж-
дение проблем, решение которых сегодня 
целиком и полностью зависит от позиции 
научно-педагогического сообщества.

Речь пойдёт о месте курса «История и 
философия науки» в контексте обновлён-
ной модели аспирантуры, к реализации ко-
торой вузы должны приступить в сентябре 
2021 г. Так случилось, что концептуальное 
оформление и внедрение в образователь-
ный процесс дисциплины «История и фило-
софия науки» в качестве обязательной для 
аспирантов всех форм обучения происходи-
ли на фоне существенных трансформаций 
системы подготовки научных кадров. Как 
мы хотим показать, за этим совпадением 
скрывается серьёзный методологический и 
методический потенциал, который раскрыт 
далеко не в полной мере. По нашему глубо-
кому убеждению, на очередном перепутье 
образовательных реформ обсуждение этих 
вопросов может способствовать проясне-
нию базовых, фундаментальных оснований 
понимания будущего образования и науки в 
контексте социокультурного пространства 
современной России.

Курс «История и философия науки»: 
опыт концептуального и методического 

переформатирования 
Позволим себе кратко напомнить исто-

рию вопроса. Полтора десятка лет прошло 
с момента введения дисциплины «История 
и философия науки» в качестве обязатель-
ной для аспирантов всех форм обучения. 
Став результатом своеобразного компро-
мисса между принципиальными противни-
ками преподавания философии, видевшими 
в ней исключительно отголоски идеологи-
зированного начётнического марксизма, и 
сторонниками сохранения дисциплины в её 
максимально возможной полноте, поначалу 
это вызвало преимущественно критические 
отклики [2]. К примеру, А.Л. Никифоров 
безапелляционно утверждал, что «замена 
кандидатского экзамена по философии эк-

заменом по новому курсу «История и фило-
софия науки» представляет собой… яркое 
свидетельство интеллектуальной и нрав-
ственной деградации нашей системы обра-
зования и всего нашего общества» [3, c. 75].

В качестве препятствий на пути реализа-
ции поставленной задачи отмечались такие 
обстоятельства, как отсутствие специальной 
подготовки у значительной части препода-
вателей философских дисциплин, недоста-
точная методическая обеспеченность и т.п. 
Принципиальный характер носили концеп-
туальные соображения, касающиеся неопре-
делённости предметного содержания нового 
курса. Последнее обстоятельство касалось 
преимущественно истории науки, включе-
ние которой в пространство философского 
дискурса требовало нетривиальных методи-
ческих подходов. Журналы «Эпистемология 
и философия науки», «Высшее образование 
в России», вестники ведущих вузов России 
и другие академические издания уделяли 
особое внимание публикации материалов, 
связанных с обсуждением концептуальных 
и методологических оснований дисциплины, 
осмыслением методического опыта её пре-
подавания для разных направлений подго-
товки специалистов. Сегодня можно смело 
утверждать, что огромная работа по органи-
зации системы профессиональной перепод-
готовки преподавателей, издание фундамен-
тальных учебников и методических посо-
бий, проведение семинаров и конференций, 
посвящённых различным аспектам истории 
и философии науки, оказались более чем 
успешными. К тому же в процессе методиче-
ской «сборки» обнаружилось, что профес-
сиональное сообщество не только дало адек-
ватный ответ на вызов модернизации, но и 
использовало его как шанс на обновление, 
реализовав собственный научно-педагоги-
ческий потенциал.

При этом довольно скоро тональность 
оценок дисциплины в профессиональной 
среде изменилась. Обобщая опыт препо-
давания курса в Институте философии 
РАН, В.П. Веряскина констатировала, что 
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аспиранты «позитивно оценивают значение 
курса “История и философия науки” для 
исследования теоретических и методоло-
гических проблем в своих предметных об-
ластях научного исследования» [4, c. 158]. 
Н.И. Кузнецова подчеркнула «неоспоримые 
преимущества этой новации, введённой, не-
сомненно, “декретом”, т.е. в известном смыс-
ле насильно» [5, c. 4]. Более того, изменение 
вектора философской составляющей под-
готовки аспирантов происходило в унисон 
с глобальными трендами трансформации 
образовательной парадигмы начала нового 
тысячелетия. Социальный запрос на разра-
ботку и внедрение научно-технологических 
новаций предусматривает тесную связь с 
изменениями установок общественного со-
знания, формированием нового образа на-
уки и преодолением обыденного сциентизма 
и антисциентизма. Изучение истории науки, 
её социокультурной миссии, приобщение 
будущих учёных к философской рефлексии, 
направленной на сферу их профессиональ-
ной деятельности, совпадают с потребно-
стями «общества знания», нуждающегося 
в широко мыслящих профессионалах. Как 
точно подметила Н.Г. Баранец, в результате 
изучения истории и философии науки про-
исходит «понимание путей движения науки, 
что способствует расширению научного го-
ризонта, повышению креативного потенци-
ала будущего учёного, формированию его 
нормативно-ценностной системы» [6, c. 86].

В контексте обсуждения сошлёмся на 
собственный многолетний опыт преподава-
ния курса «Современные философские про-
блемы социогуманитарных наук» в рамках 
дисциплины «История и философия науки» 
в Воронежском государственном универ-
ситете. Концепция курса строится на изло-
жении фундаментальных проблем социо-
гуманитарного познания как своеобразной 
оси, над которой надстраиваются исследо-
вательские кейсы, касающиеся конкретных 
наук. Объединённая аудитория аспирантов 
социальных и гуманитарных направлений 
подготовки с неизменным интересом входит 

в проблемное поле, связанное с историей и 
современным состоянием «наук о духе». 
Рассмотрение вопросов, касающихся спец-
ифики предмета социогуманитарного по-
знания, ценностных установок познающего 
субъекта, понимания, интерпретации и объ-
яснения, языковой картины мира, истинно-
сти и рациональности, становятся площад-
ками для дискуссий представителей разных 
направлений подготовки. Коммуникация 
преподавателя с молодыми исследователя-
ми, представляющими экономические, юри-
дические, филологические, философские, 
педагогические, психологические, социоло-
гические, политические, исторические спе-
циальности, превращается, таким образом, 
в настоящий полилог. На заключительном 
занятии под руководством преподавателя 
проходит обсуждение мировоззренческих и 
методологических оснований диссертацион-
ных исследований. Реализуясь в среде аспи-
рантов, представляющих разные области 
социальных и гуманитарных наук, подобная 
методическая реконструкция показывает 
свою состоятельность. Организованное и 
структурированное обсуждение позволя-
ет будущим учёным расширить угол зрения 
на предметное поле научного поиска, более 
точно и обоснованно очертить содержа-
ние образования в аспирантуре. К тому же 
аспиранты получают возможность познако-
миться с особенностями научного поиска в 
пограничных областях, вырабатывая навык 
междисциплинарного рассмотрения акту-
альных научных проблем. Совместная рабо-
та даёт синергетический эффект, поскольку 
в процессе обучения выявляются «линии 
соприкосновения» различных дисциплин, 
точки роста нового знания, трансформации 
дисциплинарной матрицы социогуманитар-
ных наук. Особое внимание в курсе уделя-
ется проработке парадигмальных программ 
и подходов, выявлению их философских ис-
токов, эвристических возможностей и гра-
ниц применимости. Тем самым формальные 
требования к структуре автореферата и дис-
сертационной работы наполняются содер-
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жательным смыслом. Иначе говоря, моло-
дые учёные проходят своеобразный тренинг 
по концептуализации и оформлению своего 
будущего диссертационного исследования.

Огромная работа, проведённая профес-
сиональным сообществом, существенно 
изменила расстановку сил. И.Т. Касавин и 
В.Н. Порус справедливо отмечают: «Сегод-
ня философия науки представляет собой 
едва ли не самую продвинутую философ-
скую дисциплину» [7, c. 15]. Концентрация 
интеллектуальных усилий дала ощутимые 
результаты для самого философского со-
общества. В 2017 г. была официально за-
регистрирована Межрегиональная обще-
ственная организация «Русское общество 
истории и философии науки» (РОИФН) 
(председатель – чл.-корр. РАН И.Т. Каса-
вин), в совет которой вошли философы из 
ведущих вузов России. В настоящее время в 
состав РОИФН входят десять региональных 
отделений, проводятся крупные междуна-
родные форумы, действует издательство, 
специализирующееся на выпуске литера-
туры, посвящённой актуальным проблемам 
истории и философии науки.

Аспирантура в контексте образования:  
pro et contra

Одновременно с разработкой и внедрени-
ем дисциплины «История и философия нау-
ки» происходили жаркие баталии по поводу 
реформирования системы подготовки буду-
щих учёных в вузах и научных организаци-
ях. Как известно, несмотря на возражения 
значительной части научно-педагогического 
сообщества, в 2012 г. аспирантура получила 
статус третьей ступени высшего образова-
ния. Противоречивость в понимании целей 
и задач подготовки не могла не сказаться в 
модели, существенным образом сместившей 
акцент на образовательный компонент аспи-
рантских программ. Именно по этой причи-
не, на наш взгляд, основной поток критики 
был вызван значительным ростом аудитор-
ной нагрузки в силу перегруженности об-
разовательной составляющей. К тому же вы-

дача диплома о государственной аттестации 
выпускникам аспирантуры без обязательной 
последующей защиты диссертации потесни-
ла научно-исследовательскую составляю-
щую, сделав её в восприятии обучающихся 
в некотором смысле «факультативной». 
Как правило, последствия образовательных 
реформ проявляют себя далеко не сразу, 
что многократно увеличивает риски несво-
евременной, запоздалой реакции. Но не в 
случае с изменением структуры подготовки 
аспирантов. Реализация образовательной 
модели довольно быстро привела к уменьше-
нию числа защищаемых в срок диссертаций, 
снижению их качества, о чём красноречиво и 
недвусмысленно свидетельствовали количе-
ственные показатели.

Однако было бы совершенно неверно 
утверждать, что виной тому стало исклю-
чительно усиление образовательной состав-
ляющей. С одной стороны, аргументация оп-
понентов реформы вполне понятна и согла-
суется с доводами «здравого смысла». По их 
мнению, расширение обязательной части об-
разовательной программы не даёт аспиранту 
возможности целиком и полностью сосре-
доточиться на научной работе. М.А. Кашина, 
анализируя негативные последствия превра-
щения аспирантуры в третью ступень высше-
го образования, уверенно утверждает, что 
«расширение образовательной компоненты 
программ аспирантуры сократило время на 
проведение аспирантами научных иссле-
дований» [8, c. 66]. При более пристальном 
взгляде на данные социологических опросов 
открывается не столь очевидная картина. 
Так, авторы исследования «Портрет совре-
менного российского аспиранта» приводят 
данные о 41% респондентов, указавших на 
избыточность учебной программы в рамках 
подготовки [9]. В свою очередь, Л.Ф. Кра-
синская и А.С. Климова на основании про-
ведённых социологических исследований 
делают вывод: «Более трети аспирантов 
указали, что любят учиться, поэтому осво-
ение образовательных программ не воспри-
нимается ими как дополнительная обуза»  
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[10, c. 29]. Иначе говоря, оценки образова-
тельной деятельности в рамках аспирантуры 
в среде обучающихся и научных руководите-
лей оказываются во многом противополож-
ными. Разумеется, существенно затрудняет 
интерпретацию данных и широкий охват на-
правлений подготовки, включающий в себя 
социогуманитарные, естественные и техни-
ческие науки. Все же осмелимся предполо-
жить, что будущие учёные существуют уже 
в рамках парадигмы «обучение в течение 
жизни», воспринимая получение новых зна-
ний и компетенций как нечто естественное. В 
то же время руководители нацелены на ре-
зультат в виде «готового продукта» – текста 
диссертационного исследования. Подобное 
«рассогласование», между тем, значительно 
проще зафиксировать, нежели найти спосо-
бы его преодоления.

В современных реалиях время становится 
ресурсом, конкуренция за который отчёт-
ливо проявляется в рассматриваемом нами 
случае. Однако представление о том, что 
время, потраченное на развитие компетен-
ций и получение фундаментальных знаний, 
оказывается «отнятым» от научных занятий, 
представляется совершенно неверным. В по-
добной рамке начинающие исследователи 
становятся заложниками, исполнителями, 
лишёнными понимания экзистенциального 
смысла своей деятельности, рискующими 
так и не обрести самостоятельность в поста-
новке долгосрочных задач, а также мировоз-
зренческого целеполагания научного поиска. 
Принципиально важно добиться того, чтобы 
аспиранты не только вовремя и без проблем 
защищали диссертационные работы, темати-
ка и методологическое оснащение которых 
целиком и полностью определены научными 
руководителями. За краткосрочным плани-
рованием подчас неразличимыми оказыва-
ются контуры смены поколений. Ведь именно 
на плечи сегодняшних аспирантов в не столь 
уж отдалённой перспективе ляжет ответ-
ственность за определение вектора развития 
отечественной науки. Стоит ли надеяться на 
научно-технологические прорывы, если уже 

в процессе подготовки начинающие исследо-
ватели получают установку на решение кон-
кретной задачи, довольствуясь «фрагмента-
цией» в ущерб целостному представлению? 
Как нам представляется, необходимо всё же 
соблюсти разумный баланс между стрем-
лением к эффективности и стратегическим 
видением, связанным с развитием человече-
ского капитала.

Новый поворот «старого» сюжета:  
вызовы и перспективы

Так или иначе, во многом обоснованная 
критика нынешней модели подготовки аспи-
рантов не могла остаться незамеченной. 
Очередная корректировка подготовки на-
учно-педагогических кадров высшей квали-
фикации произошла в 2020 г. Вступающий в 
силу с 1 сентября 2021 г. Федеральный закон 
№ 517 утвердил существенные изменения 
порядка организации и осуществления ра-
боты с аспирантами. Они закрепили отмену 
ФГОС и государственной аккредитации для 
программ аспирантуры. Отныне подготовка 
научно-педагогических кадров должна осу-
ществляться в соответствии с Федеральны-
ми государственными требованиями. Новая 
конфигурация образовательной и научно-
исследовательской составляющих вновь 
обострила дискуссии по поводу значения 
различных дисциплин в структуре подготов-
ки аспирантов. С точки зрения Б.И. Бедного, 
«образовательная часть программы играет 
роль… небольшого по объёму, но очень важ-
ного “гарнира”, который должен тщательно 
подбираться с учётом профиля и специфики 
подготовки аспирантов, миссии и традиций 
университета и, конечно, с учётом плани-
руемой профессиональной траектории вы-
пускника» [11, c. 7]. Продолжая кулинарную 
аналогию автора, можно сказать, что суще-
ствуют серьёзные опасения относительно 
влияния «поваров», подбирающих «образо-
вательный гарнир» в соответствии со своими 
вкусовыми предпочтениями. С одной сто-
роны, свобода в выборе учебных дисциплин 
выглядит довольно привлекательно. Дей-
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ствительно, разнообразие направлений под-
готовки предполагает возможность постро-
ения более гибких образовательных траек-
торий, трансформации учебных программ, 
их «тонкой» настройки в соответствии со 
спецификой технических, естественнона-
учных или социогуманитарных профилей. 
Однако при ближайшем рассмотрении нель-
зя не увидеть смещения акцентов, чреватого 
серьёзными рисками. Неудачный выбор об-
разовательных траекторий грозит уклоном в 
сферу специализированного, узкопрофиль-
ного знания, что может привести к негатив-
ным последствиям. Проблема состоит в том, 
что их оценка не может быть зафиксирована 
количественными показателями. В сложив-
шейся в последние годы системе контроля 
качества образовательной деятельности по-
добного рода изменения оказываются «сле-
пым пятном», выпадающим из поля зрения 
реформаторов. Следовательно, своевремен-
ная корректировка подобного рода послед-
ствий становится весьма проблематичной.

Размышляя о направлениях реформы об-
разования в 30-е годы ХХ в., Х. Ортега-и-
Гассет в качестве важнейшей миссии универ-
ситета указывал на необходимость восста-
новления жизненной целостности человека 
«из рассеянных осколков disjecta membra» 
[12, c. 36–37]. Философ имел в виду опасно-
сти излишнего увлечения узкой профессио-
нализацией, недооценки возможностей при-
общения к культуре в процессе образования 
и, как следствие, утраты гармонии человече-
ской личности. Сегодня эти слова точно по-
падают в нерв времени, когда на каждом шагу 
человек сталкивается в фрагментированный 
мир цифрового пространства. Современный 
специалист вынужден следить за постоянно 
нарастающим потоком знаний, касающихся 
его профессиональной сферы, пребывая в 
поле многозадачности (multitasking). Но уже 
на стадии отбора информации с учётом её 
достоверности и релевантности он должен 
обладать инструментами оценки, представ-
лять контуры современной научной картины 
мира.

Нам хотелось бы специально отметить 
некоторый парадокс. Зачастую критики 
прагматистско-утилитаристской установки 
в понимании образования действуют, тем не 
менее, в её же рамках, когда речь заходит об 
образовательной составляющей подготовки 
будущих учёных. Бесспорно, специальное 
знание аспирантам необходимо, равно как 
и проработка актуальных научных публи-
каций, касающихся предметной сферы ис-
следований. Однако возникает резонный 
вопрос, особенно остро звучащий в реалиях 
современного общества. На компетенции ка-
кого рода должен опираться исследователь, 
осуществляющий научный поиск «здесь и 
сейчас»? Сошлёмся на точное наблюдение 
И.Т. Касавина по поводу современной си-
туации: «познающий субъект… практически 
утратил всякую когнитивную автономию и 
шансы на критическую рефлексию» [13, c. 7]. 
Совершенно не случайно навыки самостоя-
тельного критического мышления призна-
ны в качестве универсальной компетенции 
на всех уровнях образования современно-
го специалиста. Однако констатация этого 
обстоятельства рискует остаться благим 
пожеланием, зафиксированным в много-
численных документах, но не воплощённым 
в реалиях образовательной составляющей 
подготовки аспирантов (в «педагогической 
реальности»).

Между тем готовность к получению и ос-
воению новых знаний, умений и навыков тре-
бует постоянного интеллектуального и лич-
ностного тренинга. Критицизм как важней-
шая составляющая этоса науки предпола-
гает особую оптику рассмотрения проблем, 
готовность к изменению исходных устано-
вок и предубеждений. Пребывание внутри 
стремительно меняющейся дисциплинарной 
структуры современной науки актуализиру-
ет способность к усвоению нового знания, к 
его быстрой критической оценке, уверенное 
владение общенаучной методологией. Пре-
емственность научной традиции в данном 
контексте оказывается не менее важным, не-
жели подчас бездумное увлечение внешним 
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оформлением, погоня за инновациями ради 
инноваций. Вхождение в исторический кон-
текст, его осмысление и присвоение необхо-
димы будущему учёному так же, как и зна-
комство с актуальными исследованиями. Ос-
воение дисциплины «История и философия 
науки» в рамках аспирантуры позволяет на-
растить интеллектуальные «мускулы», раз-
вить навыки самостоятельной рефлексивной 
деятельности, выработать чёткое понимание 
границ научного познания, его взаимодей-
ствия с другими сферами культуры.

Наконец, остановимся на ещё одном 
принципиальном моменте. Знакомство с со-
циальными аспектами науки в современной 
ситуации не просто «умножает знания», но 
и способствует формированию представле-
ний об ответственности учёного, его обще-
ственной миссии. Анализируя исторический 
контекст взаимодействия науки и общества, 
М. Букки и Б. Тренч обозначают контуры 
новой модели коммуникации учёных и со-
циума, релевантной современной ситуации 
[14]. Травматичный опыт борьбы с панде-
мией Covid-19 может служить яркой иллю-
страцией недооценки социальных и комму-
никативных аспектов науки. Недоверие к 
экспертному сообществу, распространение 
конспирологических теорий, расцвет лже-
науки являются маркерами проблемных зон 
как в пространстве социального дискурса, 
так и внутри самого научного сообщества. 
Современные медиа многократно усилива-
ют эффект взаимного недоверия, чревато-
го опасными последствиями для жизни и 
здоровья множества людей. Настоятельная 
потребность в активизации социальной мис-
сии научного сообщества, работы с образом 
науки в массовом сознании предусматри-
вает формирование учёного нового типа, 
способного осуществлять конструктивный 
диалог, проявлять свою гражданскую пози-
цию. Представление о социальной роли нау-
ки, сформированное в учебных аудиториях, 
является фундаментом, на основании кото-
рого вырабатывается внутренний этический 
кодекс учёного. Объединение аспирантов 

в рамках учебных занятий, посвящённых 
истории и философии науки, вырабатывает 
ощущение причастности к общему делу, ор-
ганизует горизонтальное взаимодействие, 
которое оказывается не менее значимым, 
нежели традиционная иерархическая вер-
тикаль «наставник – ученик». Складываю-
щееся сегодня научное сообщество будущих 
учёных формируется не только на кафедрах 
и в лабораториях, но и в образовательном 
пространстве совместной аспирантской 
подготовки. Оно может ощутить себя та-
ковым через способность к коллективному 
действию в совместных дискуссиях о про-
блемах, затрагивающих разные отрасли нау-
ки. Обращая внимание на важность научной 
коммуникации, Л.В. Шиповалова совершен-
но справедливо отмечает, что преподавание 
курса истории и философии науки может 
стать «действенным средством формирова-
ния определённых компетенций, имеющих 
значение как для учёного-профессионала, 
так и для учёного-человека в его обществен-
ном бытии» [15, c. 123].

Заключение
Завершая разговор об образовательной 

составляющей новой модели подготовки 
аспирантов, хотелось бы подчеркнуть, что 
принятие решений, возложенное на руко-
водство вузов и научно-педагогическое со-
общество, даёт уникальный шанс. Возмож-
но, удастся, наконец, прервать сложившую-
ся в последние десятилетия «традицию» пе-
рехода из крайности в крайность, отрицания 
накопленного опыта и возврата с «исходную 
точку». В конечном итоге, необходимо точно 
ответить на принципиально важные вопро-
сы: каким войдёт в науку будущего нынеш-
ний аспирант? Станет ли он интеллектуалом, 
способным к критической рефлексии, осоз-
нающим свою ответственность перед обще-
ством, или специалистом, действующим в 
соответствии с алгоритмами, исполняющим 
поставленные задачи, – это во многом зави-
сит от взвешенных и продуманных действий 
научно-педагогического сообщества.
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