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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Высшее образование в России»  публикует  теоретические  (аналитические, 
полемические,  проблемные)  статьи,  а  также  результаты  эмпирических  и  прак-
тико-ориентированных  исследований,  материалы  конференций  и  круглых  
столов,  научные  рецензии.  В  своей  деятельности  журнал  опирается  на  професси-
ональные объединения в сфере высшего образования (Российский союз ректоров, 
Ассоциация  технических  университетов,  Ассоциация  инженерного  образования 
России,  Ассоциация  классических  университетов  России,  Международное  обще-
ство по инженерной педагогике). 
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Аннотация. Концентрация бюджетных ресурсов в ведущих университетах страны ак-
туализирует проблему воспроизводства корпуса научно-педагогических работников в ре-
гиональных вузах, не входящих в число участников государственных программ поддержки 
академического развития. В статье на основе данных серии фокус-групповых интервью с 
руководителями аспирантур региональных университетов анализируются проблемы, воз-
никающие при реализации действующей модели подготовки и аттестации аспирантов. Вы-
делены четыре группы проблем, с которыми особенно часто сталкиваются региональные 
вузы: 1) жёсткость требований к структуре и содержанию образовательной программы, 
2) несовершенство системы аттестации аспирантов, наличие разрывов между аттеста-
ционными мероприятиями, 3) проблема «удержания» аспирантов после завершения обра-
зовательной программы, 4) проблемы сопряжения процессов подготовки диссертации и её 
защиты, особенно ярко выраженные при отсутствии в вузах диссертационных советов по 
соответствующим научным специальностям. Обсуждаются возможные пути преодоления 
выявленных проблем: предоставление университетам большей автономии в проектиро-
вании структуры и содержания образовательной составляющей аспирантских программ; 
синхронизация процедур проведения итоговой аттестации в аспирантуре и официального 
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Введение
Снижение показателей результативности 

аспирантских программ является глобаль-
ной проблемой, которая широко обсуж-
дается в академических кругах [1–7]. Доля 
аспирантов, завершающих диссертационные 
исследования с присуждением учёной степе-
ни, в разных странах варьируется в широких 
пределах: от 10% до 70% со средним значе-
нием около 50% [8; 9]. Россия относится к 
группе стран с низкими показателями ре-
зультативности аспирантуры, причём выра-
женный в последние годы тренд на их даль-
нейшее снижение свидетельствует о наличии 
системных проблем в российской аспиран-
туре, требующих детального изучения [10]. 

В данной статье на материалах серии фо-
кус-групповых интервью с руководителями 
вузовских подразделений, ответственных за 
организацию подготовки и аттестации кад- 
ров высшей квалификации, мы обсуждаем 
практический опыт реализации аспирант-
ских программ в рамках действующей сегод-
ня модели аспирантуры. Новизна и значи-
мость исследования определяются двумя его 
особенностями. Во-первых, мы опираемся 
на экспертные мнения широкого круга ву-
зовских администраторов (26 университетов 
из 18 регионов страны), которые являются 
«проводниками» государственной образо-
вательной политики и в силу этого на си-
стемном уровне сталкиваются с реализацией 
аспирантских программ в новых условиях. 
Во-вторых, в отличие от других эмпириче-
ских исследований в этой области [11–18], 
которые сфокусированы на аспирантурах 
ведущих российских научно-образователь-
ных центров – федеральных университетов, 
национальных исследовательских универ-
ситетов, вузов – участников программы 
повышения конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных 
центров (Проект «5-100»), институтов Рос-
сийской академии наук, мы обращаемся к 
анализу аспирантур региональных вузов, 
не имеющих такого статуса и не входящих 
в число участников специальных государ-

ственных программ поддержки. Важность 
изучения именно этой категории вузов опре-
деляется тем, что в них осуществляется под-
готовка значительной части аспирантского 
контингента [19]. Кроме того, в связи с кон-
центрацией государственных ресурсов на 
поддержке ведущих университетов, регио- 
нальные вузы могут сталкиваться с рядом 
специфических проблем в подготовке и на-
учной аттестации аспирантов.

Основная цель статьи состоит в выявле-
нии системных барьеров на пути реализации 
аспирантских программ в региональных ву-
зах и способах их преодоления. 

Дальнейший текст имеет следующую 
структуру: во-первых, мы приводим краткий 
обзор литературы по оценкам действующей 
модели аспирантского образования; во-
вторых, даём описание эмпирической базы 
и методов исследования; в-третьих, пред-
ставляем основные результаты анализа тек-
стов фокус-групповых интервью и, наконец, 
в заключительной части работы обсуждаем 
пути преодоления выявленных трудностей и 
актуальные направления дальнейших иссле-
дований российской аспирантуры.

Оценка действующей модели аспирантской 
подготовки (обзор литературы)

Действующая сегодня в России модель 
подготовки аспирантов складывалась в тече-
ние двух лет после введения в декабре 2012 г. 
нового Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» (первый набор 
аспирантов, которым предстояло обучаться 
по новым правилам, состоялся в 2014 г.). Ос-
новным нормативным отличием от прежней 
модели стало то, что аспирантура была вы-
ведена из системы послевузовского про-
фессионального образования и отнесена к 
третьему уровню высшего образования. При 
этом, по аналогии с другими уровнями об-
разования, произошёл переход к регулиро-
ванию аспирантской подготовки нормами и 
правилами, основанными на Федеральных 
государственных образовательных стандар-
тах. В результате существенно увеличился 
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объём образовательной составляющей аспи-
рантских программ, а также осуществлён 
переход на двухступенчатую схему научной 
аттестации выпускников, предусматриваю-
щий защиту выпускной научно-квалифика-
ционной работы для присвоения квалифика-
ции «Исследователь. Преподаватель-иссле-
дователь» и в дальнейшем – уже за рамками 
аспирантской программы – возможность 
защиты диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук. 

В целом реформа была призвана гармони-
зировать российскую систему образования с 
общеевропейской системой, в которой за-
креплены три уровня высшего образования: 
бакалавриат, магистратура и аспирантура 
[20]. За образец была взята модель так на-
зываемых структурированных аспирант-
ских программ, которая в противовес дей-
ствовавшей ранее модели наставничества 
(«учитель – ученик») ориентирована на 
комплексный подход к контролю учебной и 
научной работы аспирантов и развитие не 
только профессиональных, но и универсаль-
ных компетенций для подготовки выпускни-
ков к разным видам профессиональной дея-
тельности [21; 22]. Развитие модели структу-
рированной аспирантуры стало ответом на 
глобальные вызовы, с которыми в разных на-
циональных контекстах столкнулось иссле-
довательское образование: массовизация, 
интернационализация, востребованность 
выпускников за пределами академического 
рынка труда [23; 24]. Как показывает недав-
нее исследование, проведённое Европейской 
ассоциацией университетов, сегодня струк-
турированные аспирантские программы до-
минируют на европейском образовательном 
пространстве [2].

В российском научно-педагогическом со-
обществе реформа института аспирантуры 
была воспринята критически и инспириро-
вала появление большого числа публикаций, 
основанных на оценках экспертов. Критика 
наиболее общего плана сводится к тому, что 
аспирантура, являясь «зеркалом» науки, не 
может быть успешно реформирована без 

существенного реформирования науки в 
целом. Слишком быстрое и эксперименталь-
но не обоснованное внедрение в российский 
контекст структурированных программ не в 
состоянии улучшить положение дел с кадро-
вым обеспечением науки и высшей школы 
[25], поэтому отказ от традиционной моде-
ли наставничества негативно отражается на 
функционировании российской аспиранту-
ры [26]. Кроме того, отмечается, что затрат-
ный для вузов переход на новый образова-
тельный формат аспирантуры осуществлял-
ся без финансовой поддержки со стороны 
государства, региональных бюджетов и на-
учных фондов, что не могло не отразиться на 
качестве и результатах аспирантской подго-
товки [27–29].

Центральной темой дискурса стал вопрос 
о статусе диссертации. Институционально 
закреплённый разрыв между обучением в 
аспирантуре и защитой кандидатской дис-
сертации признаётся основным недостатком 
новой модели, проявлением её концепту-
альной незавершённости [30]. Эксперты от-
мечают, что внедрение новой модели, наце-
ленной не на учёную степень, а на получение 
диплома с квалификацией «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь», привело к 
ослаблению входного контроля при отборе 
кандидатов, поэтому в аспирантуру всё чаще 
попадают молодые люди, не обладающие 
базовыми навыками научной работы [31]. 
Высказываются опасения и относительно 
снижения ответственности аспирантов и 
их научных руководителей за подготовку и 
защиту диссертаций [32; 33], поскольку во 
многих случаях учёная степень воспринима-
ется как желательный, но всё же «побочный 
продукт» обучения [29; 34]. 

К числу наиболее важных и широко об-
суждаемых тем относится также вопрос об 
объёме и содержании образовательной со-
ставляющей аспирантских программ. Пред-
ставляется очевидным, что объём, форма и 
содержание образовательной подготовки 
должны способствовать успеху в научно-ис-
следовательской деятельности аспиранта, 
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результатом которой является защита кан-
дидатской диссертации. По мнению ряда 
экспертов, подготовка диссертационного 
исследования входит в конфликт с моделью 
«обучающей» аспирантуры. Например, не-
преодолимым барьером для оптимизации 
аспирантских программ является установ-
ленный образовательными стандартами 
единый для всех научных специальностей 
объём образовательной составляющей. От-
мечается, что перегруженность учебными 
дисциплинами сокращает время для про-
ведения научных исследований и зачастую 
демотивирует аспирантов завершать рабо-
ту над диссертацией: «аспиранты первого 
года, которые пришли в аспирантуру сразу 
со студенческой скамьи, снова погружаются 
в привычную образовательную среду, когда 
главным становится сдача зачётов и экза-
менов» [31]. В итоге функция аспирантуры 
становится «аморфной» [35], а её главная 
цель – воспитание профессиональных ис-
следователей – уходит на второй план. В 
связи с этим для повышения эффективности 
аспирантуры предлагается развивать акаде-
мические магистерские программы, позво-
ляющие разгрузить образовательные блоки 
аспирантуры за счёт некоторых дисциплин, 
которые переносятся в магистратуру [36], и 
обратить внимание на опыт создания сквоз-
ных академических треков «магистратура – 
аспирантура», нацеленных на адресную под-
готовку кадров высшей научной квалифика-
ции [37]. 

Наряду с работами, основанными на суж-
дениях и оценках экспертов, за последние 
годы появился ряд публикаций, посвящён-
ных эмпирическим исследованиям россий-
ской аспирантуры с опорой на социологиче-
ские данные [5; 11; 15; 17; 18; 38–48]. Отчасти 
эти работы подтверждают опасения экс-
пертов и дают схожую картину в отношении 
оценки действующей модели аспирантской 
подготовки. В частности, это касается со-
мнений в готовности университетов и науч-
ных организаций к качественной трансфор-
мации аспирантуры, а также в проработан-

ности предложенной модели [5; 15; 40]. Так, 
интервью с сотрудниками, ответственными 
за реализацию аспирантских программ в 
университетах-участниках Проекта «5-100», 
показали, что часть организаций не смог-
ли справиться с качественной реализацией 
структурированной модели из-за нехватки 
финансовых и человеческих ресурсов, ко-
торые для этого требовались [5]. В этих ус-
ловиях университеты пошли по пути имита-
ции образовательной деятельности и стали 
дублировать в аспирантуре учебные курсы 
магистерских программ, что обострило про-
блему отсутствия преемственности между 
магистерскими и аспирантскими програм-
мами [37]. В наиболее уязвимом положении 
оказались научные организации, которые 
ранее практически не занимались образова-
тельной деятельностью, но в новых услови-
ях вынуждены были организовать учебный 
процесс и пройти государственную аккре-
дитацию, сопряжённую с большим объёмом 
бюрократической нагрузки. Интервью с ру-
ководителями научных институтов показа-
ли, что новая модель аспирантуры породила 
проблемы организационного, институцио-
нального и содержательного характера, но 
не привела к решению проблем, характер-
ных для старой модели [15].

Вслед за экспертными оценками данные 
социологических исследований также под-
свечивают трудности, связанные с реализа-
цией образовательной программы структу-
рированного типа. Так, результаты опросов 
аспирантов показывают, что увеличение 
образовательной составляющей сокраща-
ет время на работу над диссертацией и за-
частую препятствует завершению работы в 
срок [11]. Однако эта проблема не является 
общей для всех аспирантов: около трети из 
них не испытывают какого-либо диском-
форта, а у значительной части есть целевой 
запрос на обучение и развитие профессио-
нальных навыков [11; 41; 46]. 

Важным источником эмпирических дан-
ных для обсуждения функций современной 
аспирантуры и содержания образовательной 
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подготовки служат исследования карьерных 
ожиданий и профессиональных траекторий 
аспирантов. Вопреки некоторым экспертным 
мнениям, социологические исследования 
фиксируют, что многие аспиранты не пла-
нируют академическую карьеру [17; 18; 44; 
49; 50]. Это подтверждается также опросами 
выпускников и анализом их карьерных тра-
екторий: фактически в науке и высшей школе 
закрепляются менее половины выпускников 
российских аспирантур [13; 38]. В целом та-
кая картина соответствует международным 
трендам: аспирантура перестаёт рассматри-
ваться исключительно как инструмент вос-
производства научно-педагогических кадров, 
при этом активно обсуждается её роль в под-
готовке специалистов высшей квалификации 
для наукоёмких секторов экономики [7]. 

Наконец, важной заслугой социологи-
ческих исследований является то, что они 
помещают рассмотрение текущей модели 
аспирантской подготовки в более широкий 
контекст и показывают, что проблемы рос-
сийской аспирантуры во многом обусловле-
ны действием ряда системных факторов:

– недостатком мотивации молодых лю-
дей, поступающих в аспирантуру [18; 41; 46], 
и низким уровнем их базовой научной под-
готовки [43]; 

– недостаточностью финансовой под-
держки аспирантов (это приводит к необ-
ходимости совмещения учёбы с работой, 
которая часто не связана с научной деятель-
ностью) [5; 15; 39; 41; 42; 45; 50]; 

– низким качеством научного руковод-
ства и поддержки со стороны администра-
ции вуза [41– 43; 48]; 

– недостаточно эффективным исполь-
зованием потенциала организаций, полу-
чивших право самостоятельного присужде-
ния учёных степеней, в научной аттестации 
выпускников аспирантур сторонних вузов; 
существенными различиями между локаль-
ными моделями аттестации в этих организа-
циях [51; 52].

Важно отметить, что все рассмотренные 
эмпирические исследования опираются на 

данные по ведущим университетам. При 
этом отмечается дефицит исследований, 
где в фокус рассмотрения помещаются уни-
верситеты из второго и третьего эшелонов. 
Между тем именно эти университеты гото-
вят большую часть аспирантов и могут стал-
киваться со специфическими проблемами 
либо отличаться уровнем выраженности тех 
или иных проблем. В этой статье мы пыта-
емся восполнить этот пробел и обращаемся 
к изучению региональных вузов, опираясь 
на данные фокус-групповых интервью с ру-
ководителями и сотрудниками структурных 
подразделений, ответственных за функцио- 
нирование аспирантских программ. Далее 
мы представим эмпирическую базу исследо-
вания и полученные результаты.

Методы и данные
Эмпирическую базу исследования соста-

вили данные трёх фокус-групповых интер-
вью с руководителями структурных под-
разделений, ответственных за подготовку и 
аттестацию аспирантов в региональных рос-
сийских вузах. Интервью проведены в декаб- 
ре 2019 г. в рамках программы повышения 
квалификации административно-управлен-
ческих и научно-педагогических работников 
российских вузов «Новая модель россий-
ской аспирантуры: проблемы и перспективы 
развития», реализуемой Нижегородским 
государственным университетом им. Н.И. 
Лобачевского. В интервью приняли участие 
43 вузовских администратора, которые были 
разделены на три группы по 13–15 человек. 
Участники представляли 26 университетов 
из 18 регионов России (9 классических уни-
верситетов, 10 университетов технического 
профиля, 6 – социально-гуманитарного и 
1 – медицинского). 

Участие в интервью было добровольным: 
рекрутирование осуществлялось среди всех 
участников программы повышения квалифи-
кации на основании желания информантов. 
Интервью проводились на условиях конфи-
денциальности, поэтому цитаты из интервью 
приводятся в анонимизированном виде. 
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Гайд для проведения интервью состоял 
из четырёх ключевых блоков: 1) знакомство 
(информация об участнике и организации, 
которую он/она представляет); 2) установки 
в отношении сложившейся модели государ-
ственной итоговой аттестации в аспиранту-
ре (организация итоговой аттестации в вузе, 
отношение к присвоению квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследо-
ватель», представления о том, кого должна 
готовить аспирантура); 3) установки в от-
ношении системы государственной научной 
аттестации (организация работы диссерта-
ционных советов в вузе, барьеры при пред-
ставлении диссертации в диссертационные 
советы, отношение к идее присуждения ор-
ганизациями собственных учёных степеней); 
4) мнения о мерах повышения эффективно-
сти аспирантуры. 

Работа всех фокус-групп сопровожда-
лась аудио- и видеозаписями, которые для 
удобства анализа результатов были расшиф-
рованы. При изучении текстов использова-
лась стратегия тематического анализа [53]. 
Единицей анализа выступали отдельные 
высказывания участников. Все интервью не-
зависимо кодировались двумя экспертами. 
При появлении расхождений в интерпрета-
ции эксперты согласовывали приписывание 
итогового кода в ходе совместных обсуж-
дений. Все расшифровки кодировались по 
ключевым содержательным блокам вопро-
сов в гайде интервью.

Барьеры на пути реализации действующей 
модели аспирантуры: результаты анализа 

фокус-групповых интервью
В результате анализа текстов фокусиро-

ванных интервью мы выявили четыре клю-
чевые проблемы, с которыми сталкиваются 
региональные университеты при реализации 
действующей модели аспирантской подго-
товки: 1) неопределённость цели аспирант-
ской подготовки, жёсткость требований к 
структуре и содержанию образовательной 
составляющей программы, 2) несовершен-
ство модели аттестации аспирантов, наличие 

разрывов между аттестационными меропри-
ятиями, 3) проблема закрепления аспирантов 
в вузе после завершения образовательной 
программы, 4) проблема сопряжения про-
цесса подготовки диссертации в аспирантуре 
и её защиты при отсутствии в вузе диссерта-
ционного совета. Далее мы остановимся на 
каждой из этих проблем, а также обсудим 
возможные пути решения, представленные в 
практике некоторых университетов.

1. Жёсткость требований к структуре 
и содержанию образовательной составля-
ющей аспирантской программы.

В соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
выпускник аспирантуры при условии успеш-
ного освоения программы и прохождения 
государственной итоговой аттестации по-
лучает диплом государственного образца 
с присвоением квалификации «Исследова-
тель. Преподаватель-исследователь». Имен-
но этим определяется содержание образова-
тельной подготовки, которая должна вклю-
чать в себя дисциплины, модули, практики, 
нацеленные на развитие у аспирантов ком-
петенций и в исследовательской, и в препо-
давательской деятельности. Кроме того, это 
задаёт и целевую ориентацию аспирантских 
программ на профессиональные траектории 
выпускников – работу на исследовательских 
и преподавательских должностях в вузах и 
научных организациях. В ходе фокус-груп-
повых интервью руководители аспирантских 
программ отмечали ряд проблем, которые 
возникают в связи с реализацией образова-
тельной программы по такой модели. 

Во-первых, отмечалось, что попытка «упа-
ковки» в образовательную часть двух разных 
сущностей приводит к «размыванию» целей 
подготовки. Как следствие, диплом об окон-
чании аспирантуры плохо выполняет «сиг-
нальную функцию», не давая потенциальным 
работодателям ясного понимания ключевой 
зоны компетентности выпускника: «Очевид-
но, что та квалификация, которую полу-
чают аспиранты, она обо всём и ни о чём. И 
не даёт никому чётких сигналов, что это за 
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специалист» (директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации, муж.).

Во-вторых, такая жёсткость требований 
к структуре и содержанию образовательной 
программы может создавать трудности для 
самих аспирантов, которые вынуждены зна-
чительную часть времени тратить на приоб-
ретение тех навыков и компетенций, которые 
слабо или вовсе не связаны с их планируемой 
профессиональной траекторией. Это приво-
дит к повышению уровня отсева из-за излиш-
ней образовательной нагрузки, которая вос-
принимается как «неполезная»: «То же самое 
академическое письмо – прекрасная дисци-
плина. Но если человек планирует работать 
в государственных органах, то зачем ему 
это? Поэтому цели должны быть разные. А 
у нас получается, что, независимо от того, 
кем ты будешь дальше, у тебя единая квали-
фикация “Исследователь. Преподаватель-ис-
следователь”. А что с этим дальше делать?» 
(начальник отдела подготовки научно-педаго-
гических кадров и координации деятельности 
диссертационных советов, жен.).

В этом же контексте высказывалось мне-
ние о необходимости введения более гибкой 
системы аспирантской подготовки, которая 
могла бы учитывать вариативность професси-
ональных планов аспирантов и адаптировать-
ся под них. Вузы должны иметь возможность 
самостоятельно выстраивать различные тре-
ки внутри аспирантских программ, которые 
были бы приближены по содержанию к реа-
лиям различных карьерных траекторий, а об-
учение содействовало бы развитию необхо-
димых для профессиональной деятельности 
знаний и навыков: «С искомой квалифика- 
цией “Исследователь. Преподаватель-иссле-
дователь” тоже всё интересно. Это как та 
самая морская свинка – ни к морю, ни к сви-
ньям, а зверёк этот есть. Ну а почему другие 
квалификации не будут рассмотрены? Да-
вайте рассмотрим какую-то поливариатив-
ность этих траекторий. Не только исследо-
вательская и преподавательская, возможны 
другие траектории. Допустим, изучает он 
дисциплины – пусть он их изучает, но толь-

ко те, которые действительно ему нужны. 
Например, будет у него педагогическая тра-
ектория – пусть это будет набор, близкий 
к педагогической деятельности» (начальник 
управления подготовки кадров высшей ква-
лификации, жен.).

Участники интервью отмечали также не-
обходимость обеспечения индивидуализа-
ции выбора профессиональных дисциплин 
внутри разных треков – так, чтобы у аспи-
ранта была возможность посещать курсы и 
семинары, которые наилучшим образом со-
ответствуют его научной тематике и способ-
ствуют работе над диссертацией: «Наверное, 
индивидуальные образовательные траекто-
рии тоже нужны, которые должны быть 
приближены к исследованию. Какие-то дис-
циплины должны выбираться, которые вос-
требованы аспирантом, которые ближе к 
его исследованию, а не как обычно бывает, 
что мы формально навязываем, потому что 
под них формируется нагрузка под конкрет-
ную профессуру» (зам. начальника управле-
ния аспирантуры и ординатуры, жен.).

Вместе с тем некоторые руководители 
аспирантур выражали скептическое отно-
шение к возможности массового внедрения 
системы индивидуальных образовательных 
траекторий, полагая, что это возможно лишь 
при работе с целеустремлёнными и высоко-
мотивированными аспирантами, которые 
уверены в своих предпочтениях и могут оп-
тимально спроектировать образовательную 
траекторию: «Если мы говорим о высоко-
мотивированном сознательном аспиранте, 
который сразу знает, какой перечень дисци-
плин ему желательно изучить, то это одно. 
Это да, он говорит: дайте мне побольше, я 
везде буду ходить. Но всё-таки не все такие» 
(специалист по учебно-методической работе 
отдела аспирантуры, докторантуры и научно-
исследовательской работы студентов, жен.).

2. Несовершенство системы итоговой 
аттестации аспирантов, наличие разрывов 
между аттестационными мероприятиями.

В качестве одного из недостатков дей-
ствующей модели аспирантуры участники 
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интервью отмечали несовершенство норма-
тивно установленной процедуры организа-
ции и проведения государственной итоговой 
аттестации аспирантов (ГИА). Во-первых, 
появляются затруднения в содержательном 
разведении итоговой аттестации и канди-
датского экзамена по специальности (в ныне 
действующей модели этот экзамен аспиран-
ты сдают на этапе промежуточной аттеста-
ции), поскольку обе процедуры предполага-
ют оценку профессиональной квалифика-
ции по направлению подготовки аспиранта. 
В связи с этим нередко возникает ситуация 
дублирования содержания этих аттестаци-
онных мероприятий. Кроме того, непростой 
задачей оказывается включение в систему 
итогового оценивания выпускников про-
верки сформированности двух разных типов 
компетенций – исследовательской и препо-
давательской. 

Одним из возможных решений, представ-
ленных в практике университетов, являет-
ся использование портфолио достижений 
аспиранта (в том числе – в области педагоги-
ческой деятельности) в качестве части ГИА 
в дополнение к проверке знаний по направ-
ленности: «Нам было трудно развести оцен-
ку компетенций по профилю, по направлен-
ности, и педагогических компетенций, ко-
торые также должны быть оценены в ходе 
ГИА. Мы выбрались из этой ситуации с 
помощью портфолио. Все педагогические и 
научно-исследовательские практики сшива-
лись в одну толстую папочку, и все дости-
жения, в том числе, рабочие программы дис-
циплин или какие-то блоки фондов оценоч-
ных средств, были вложены туда вместе со 
статьями. Пока ребята готовились к тем 
билетам, которые, опять-таки, в основном 
были по знаниям по направленности (услов-
но, по кандидатскому экзамену), комиссия 
оценивала педагогические компетенции по 
портфолио» (начальник управления подго-
товки кадров высшей квалификации, жен.).

Другая проблема, с которой сталкивают-
ся региональные университеты при прове-
дении ГИА, касается формирования экзаме- 

национных комиссий. В соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми доку-
ментами в состав комиссии должны входить 
представители работодателей. Многие руко-
водители аспирантур отмечали, что в регио-
нах не всегда удаётся найти высококвалифи-
цированных специалистов, которые могли 
бы на должном профессиональном уровне 
оценить итоги работы аспирантов. В неко-
торых случаях ситуация осложняется нали-
чием внутривузовских требований, согласно 
которым в качестве работодателей, напри-
мер, не могут рассматриваться представите-
ли академического сообщества: «Когда мы 
первый раз делали (ГИА. – Прим. авт.), то 
подразумевали, что работодатели – это 
как раз-таки заведующие кафедрами дру-
гих вузов, которые возможно очаруются 
нашим аспирантом и скажут: “Боже мой, 
я всегда хотел такого на кафедру, потому 
что вы великолепны!”. Но нет. Нам не раз-
решили использовать эту модель. И теперь 
мы вынуждены искать практиков... Таким 
образом, в политологах у нас депутаты, в 
экономистах какие-то корпорации, кото-
рые мы нашли дружественные, в социоло-
гии – слава Богу, есть у нас региональный 
ВЦИОМ, и так далее» (начальник отдела 
аспирантуры, жен.).

Наконец, третьим важным сюжетом явля-
ется институционально закреплённый раз-
рыв между итоговой аттестацией в аспиран-
туре и защитой кандидатской диссертации, 
которая, как правило, проходит после за-
вершения аспирантской программы. Отме-
чалось, что разведение ГИА и предваритель-
ного обсуждения диссертационной работы 
профильными специалистами на кафедре (в 
лаборатории), где она выполнялась, приво-
дит к дополнительной нагрузке на аспиран-
та и существенно удлиняет сроки выхода на 
защиту. Для решения этой проблемы и сбли-
жения двух аттестационных мероприятий 
некоторые университеты идут по пути дуб- 
лирования требований к научному докладу 
по результатам научно-квалификацион-
ной работы аспиранта (вторая часть ГИА) и  
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автореферату диссертации, а также, по сути, 
превращают ГИА в предварительное обсуж-
дение диссертации с участием рецензентов 
и широкого круга сотрудников. «На этапе 
ГИА представление доклада у нас происхо-
дит по процедуре защиты. Это очень близ-
ко, очень похоже. Также рекомендуется 
присутствие руководителя, рецензентов, 
вопросы и прочее. <...> ... Когда писались 
все локальные акты, мы по существу вы-
строили аналог варианту защиты. То есть 
требования к научному докладу аналогичны 
требованиям к автореферату диссертации. 
По результатам, конечно, даём заключение, 
но при условии, что есть представленная 
диссертация» (директор Центра подготовки 
кадров высшей квалификации, муж.).

3. Барьеры на пути к диссертации пос- 
ле завершения аспирантской программы.

По мнению участников фокус-групп, од-
ной из ключевых является проблема удер-
жания выпускников аспирантуры на завер-
шающем (постаспирантском) этапе работы 
над диссертацией и их «сопровождения» до 
защиты диссертации. Кроме того, трудной 
задачей может стать и мотивирование науч-
ных руководителей к продолжению работы 
с аспирантом из-за отсутствия каких-либо 
дополнительных стимулов вовлечённости в 
эту работу, кроме научного интереса, ответ-
ственности за судьбу соискателя и возмож-
ных репутационных рисков. На «финишной 
прямой» роль научного руководителя стано-
вится особенно важной, поскольку именно 
на этом этапе обычно проходит «огранка» 
текста диссертации, доработка положений, 
характеризующих её новизну и вклад в раз-
витие научного знания, подбор оппонентов 
и ведущей организации. Однако в условиях, 
когда у научных руководителей много дру-
гих должностных обязанностей, наряду с 
внутренними мотивациями, нужны и внеш-
ние: «Вот я сталкивался с ситуацией в на-
шем университете, когда профессор, про-
щаясь со своими аспирантами, поздравляя 
их с защитой квалификационной работы, 
сказал: “Ну всё, теперь вы уже не мои”. 

<...> Никаких формальных оснований про-
должать работу с аспирантом у человека 
нет. И это был некий намёк, что, если вы 
хотите, то тогда думайте, как это обеспе-
чить. И здесь возникает вопрос о формали-
зации этой процедуры, статуса человека, 
который вчера закончил, а вообще-то его 
рекомендовали, у него уже почти готовая 
диссертация» (начальник отдела подготов-
ки научно-педагогических кадров, муж.).

Дополнительные трудности с заверше-
нием диссертационных работ и получением 
учёной степени появляются и у иностранных 
аспирантов – в связи со сложностями, воз-
никающими при продлении виз, и отчётно-
стью перед государством, оплатившим их 
обучение: «Особая проблема у нас оказалась 
с иностранными аспирантами, которые 
отучились в аспирантуре и получили квали-
фикацию, но им квалификация не нужна, им 
нужна степень. Есть государство, которое 
отправляет его, а потом, когда он возвра-
щается, требует отчитаться. Вот у нас 
прецедент был. Либо плати, возвращай эти 
деньги, которые за тебя заплатило государ-
ство, либо вплоть до уголовного наказания. 
И он говорит: “Я не хочу этого, мне это не 
нужно”. Другая проблема возникла. Допу-
стим, руководитель говорит, что ему ещё 
полгода надо, но у аспиранта нет основа-
ний оставаться в Российской Федерации, 
нет оснований для продления визы» (зам. 
начальника управления подготовки кадров 
высшей квалификации, жен.).

Все участники интервью солидарны в том, 
что в рамках действующей модели аспиран-
туры нет универсального рецепта для опти-
мальной организации завершающего этапа 
работы над диссертацией после окончания 
аспирантуры. Отмечалось, что единствен-
ным фактором успеха является внутренняя 
мотивация аспиранта и его руководителя, 
связанная с интересом к тематике исследо-
вания и желанием завершить начатую ра-
боту: «Какого-то универсального рецепта 
не существует. Во-первых, есть мотивиро-
ванные ребята, которые видят цель и идут 



Высшее образование в России • № 10, 202018

к ней. Даже если им будут мешать, они ещё 
активнее пойдут. Есть руководители, ко-
торые говорят: “Ну давай доведём, да, уже 
многое сделано и прочее”. Если неинтересно 
ни руководителю, ни аспиранту, то работа 
не состоится вообще, ни при каких услови-
ях, даже если их теребить, подталкивать и 
прочее. Поэтому здесь должен быть опреде-
лённый интерес» (специалист по учебно-ме-
тодической работе отдела подготовки науч-
но-педагогических кадров, жен.).

При отсутствии внешнего администра-
тивного давления зачастую решением ста-
новится то, что руководитель аспирантуры 
принимает на себя роль «кризисного ме-
неджера», который в переговорах пытается 
«по-хорошему» уговорить аспиранта и на-
учного руководителя продолжить работу 
над диссертацией, указывая на репутаци-
онные или иные риски остановки работы 
на текущем этапе: «Я подключала репута-
ционные риски. Когда мне научный руково-
дитель про иностранца говорил: “А какие 
последствия? Я выполнил обязательства. 
Вы договор заключали? Образовательная 
программа – квалификация – всё, до сви-
дания! Какие у меня, говорит, риски?” А я 
отвечаю: “Для вас – репутационные. Для 
вас и для вуза”. Он мне в трубку там на эмо-
циях тоже что-то выдал. Потом подумал, 
осмыслил, и всё-таки он его (аспиранта. – 
Прим. авт.) довёл. Сейчас результат есть» 
(начальник управления подготовки кадров 
высшей квалификации, жен.). 

4. Проблема сопряжения процессов под-
готовки диссертации и её защиты.

Значительное число региональных рос-
сийских вузов сегодня готовят аспирантов 
по научным специальностям, которые не 
представлены в их диссертационных сове-
тах1. Зачастую аспирант вынужден искать 
другой университет для представления и 
защиты своей работы. Во-первых, это при-

1 Согласно данным, приведённым в работе [52], 
доля «внешних» защит кандидатских диссерта-
ций, то есть работ, подготовленных в сторонних 
организациях, в 2018 г. составила 30%.

водит к дополнительным финансовым и ор-
ганизационным издержкам, обусловленным 
перемещениями между городами, логисти-
кой соответствующей документации. Во-
вторых, могут возникать трудности в связи 
наличием разрывов в требованиях разных 
диссертационных советов и особенностями 
взглядов разных научных коллективов на 
структуру и содержание диссертационных 
работ [52]. Кроме того, это накладывается на 
рассмотренную выше проблему институцио-
нализации порядка доработки диссертации 
выпускником после окончания аспирантуры. 

Перечисленные факторы существенно 
снижают шансы выхода на защиту или увели-
чивают время, необходимое для представле-
ния и защиты диссертации: «У нас диссоветы 
по двадцати трём научным специальностям, 
а аспирантских программ – шестьдесят во-
семь. Простой арифметический подсчёт 
показывает, что сорок пять программ у 
нас выпадает. И они, как странники, идут 
скитаться по советам. <...> Интересный 
прецедент был, когда в Высшей школе эко-
номики наша аспирантка собралась защи-
щаться. Она приходит представлять свой 
перечень публикаций, а ей говорят: “Нет, у 
нас другой перечень, у Вас перечень не совсем 
из белых источников”. В РАНХиГС пода-
лась – приняли, защитилась. Получается, 
вот это время всех научных скитаний, оно, 
независимо от аспиранта и руководителя, 
увеличивается, или вообще получается так, 
что защита диссертации становится на 
уровне “возможно и невозможно”» (началь-
ник управления подготовки кадров высшей 
квалификации, жен.).

Некоторые информанты отмечали, что 
важнейшей проблемой в этом отношении 
является фрагментация российской науки, 
сопряжённая с замыканием на собственной 
повестке и стратегией удержания своих гра-
ниц, которая препятствует свободной ака-
демической дискуссии и мобильности. На 
теоретическом языке этот феномен харак-
теризуется понятиями «академических пле-
мён» [54] или «туземной науки» [55], когда 
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стратегией функционирования научных 
коллективов становится вытеснение альтер-
нативных представлений и позиционирова-
ние собственной исключительной ценности: 
«Понимаю, что есть определённые вну-
тренние требования к диссертационным 
работам и так далее. Это создаёт трудно-
сти. <...> Мне, честно сказать, кажется, 
что реально ограничивающим элементом 
модернизации всей этой системы, являет-
ся то, что образовательная деятельность 
и традиционно устоявшиеся научные те-
матики, они замыкаются в рамках одного 
подразделения. То есть нет перемешивания 
даже внутри организации аспирантами, 
проектами и так далее» (директор Центра 
подготовки кадров высшей квалификации, 
муж.).

Заключение и дискуссия
Представленные в статье данные вносят 

вклад в развитие эмпирической базы для 
продолжающихся дискуссий о реформиро-
вании российской аспирантуры [10; 31; 33; 
56]. Опираясь на данные фокус-групповых 
интервью с руководителями аспирантур ре-
гиональных вузов, мы акцентировали вни-
мание на системных барьерах при реали-
зации действующей модели аспирантской 
подготовки. В результате анализа выделены 
четыре ключевые проблемы: 1) жёсткость 
требований к структуре и содержанию обра-
зовательной программы, 2) несовершенство 
системы аттестации аспирантов, наличие 
разрывов между аттестационными меро-
приятиями, 3) проблема удержания выпуск-
ников на завершающем (постаспирантском) 
этапе работы над диссертацией, их сопро-
вождения до защиты диссертации, 4) про-
блемы сопряжения процессов подготовки 
диссертации в аспирантуре и её защиты в 
диссертационном совете, особенно ярко вы-
раженные при отсутствии в вузах советов по 
соответствующим научным специальностям. 

Новизна полученных результатов опре-
деляется тем, что, в отличие от других иссле-
дований российской аспирантуры, сфокуси-

рованных на ведущих университетах страны, 
мы провели анализ, опираясь на суждения 
административных работников региональ-
ных вузов, не участвующих в специальных 
программах поддержки ведущих россий-
ских университетов. Хотя выявленные про-
блемы во многом носят универсальный ха-
рактер, их «градус» в регионах существенно 
выше из-за более ограниченной ресурсной 
базы как в финансовом, так и в инфраструк-
турном и кадровом аспектах [57]. Выделение 
«особых проблемных зон» позволяет сфор-
мулировать направления развития государ-
ственной образовательной политики, кото-
рые позволили бы повысить эффективность 
российской аспирантуры. 

Во-первых, отметим, что проблема еди-
ных требований к структуре функционально 
и тематически различающихся аспирантских 
программ может быть решена предоставле-
нием университетам большей автономии в 
части установления таких требований. По 
сути, движение в сторону отказа от феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов заложено в законопроекте «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)». 

Во-вторых, важной задачей является 
сближение ряда аттестационных процедур в 
рамках аспирантской программы, а после её 
завершения – при подготовке к защите кан-
дидатской диссертации. Возможным реше-
нием здесь является синхронизация прове-
дения итоговой аттестации в аспирантуре и 
предварительного обсуждения результатов 
диссертационного исследования и, возмож-
но, объединение этих процедур. 

В-третьих, крайне важной задачей явля-
ется поиск институциональных механизмов 
«удержания» аспирантов и их научных ру-
ководителей для доведения диссертацион-
ных работ до защиты. Решением здесь может 
быть создание государственной системы со-
провождения успешных выпускников аспи-
рантуры на финальном постаспирантском 
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этапе завершения диссертационной работы, 
её окончательной экспертизы и представле-
ния в диссертационной совет. Эта система 
на период подготовки к защите диссертации 
должна обеспечить сохранение аффилиации 
выпускника аспирантуры с организацией, в 
которой выполнена диссертационная рабо-
та (например, в статусе «стажёра-исследо-
вателя» или путём зачисления на временные 
позиции научных, преподавательских или 
административных работников). 

Наконец, важной задачей является раз-
работка правовых механизмов сопряжения 
аспирантуры с государственной системой 
научной аттестации (диссертационными со-
ветами). Наличие таких механизмов особен-
но актуально в тех случаях, когда защита 
диссертации проводится в диссертационном 
совете сторонней организации. Возможное 
решение может состоять в создании научно-
образовательных консорциумов, нацелен-
ных на развитие межвузовских партнёрских 
отношений, предусматривающих сетевые 
формы реализации аспирантских программ. 
Такие программы должны обеспечить воз-
можность проведения научных стажировок 
аспирантов в организациях, на базе которых 
действуют диссертационные советы, при-
влечение специалистов этих организаций 
в качестве консультантов (рецензентов) по 
диссертационным работам аспирантов, уча-
стие членов диссертационных советов в экс-
пертизе научно-квалификационных работ 
выпускников аспирантуры.

Результаты проведённого исследования 
вносят вклад и в более широкие дискуссии 
о роли и функциях аспирантуры в России и 
за рубежом. В частности, поднимаемые в ин-
тервью вопросы целевой ориентации и функ-
ционального назначения аспирантских про-
грамм сегодня являются предметом дискус-
сий по всему миру [3; 58; 59]. Хотя в России 
традиционно аспирантура рассматривается 
как институт воспроизводства кадров для 
науки и высшей школы, руководители регио- 
нальных аспирантур отмечают важность 
проектирования иных профессиональных 

траекторий, что соответствует общемиро-
вым трендам. Это ставит аспирантуру перед 
необходимостью пересмотра сложившихся 
подходов к содержанию и способам реали-
зации аспирантских программ.

Отметим ряд ограничений представленно-
го исследования, которые нужно учитывать 
для корректной интерпретации полученных 
результатов. Во-первых, в данной статье мы 
не касаемся вопросов, связанных с реали-
зацией аспирантских программ в научных 
институтах. Это тема требует особого внима-
ния ввиду специфики научных организаций и 
тех трудностей, с которыми они сталкивают-
ся при реализации аспирантских программ 
[15]. Во-вторых, мы представили взгляд толь-
ко одного из участников образовательного 
процесса – административных работников, 
ответственных за функционирование аспи-
рантских программ. Для получения полной 
картины необходимо изучить восприятие 
региональных проблем со стороны других 
стейкхолдеров: выпускников аспирантур, 
их научных руководителей, работодателей. 
В-третьих, необходимо учитывать, что полу-
ченные данные касаются модели аспиранту-
ры, которая сегодня пересматривается в рам-
ках Законопроекта «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре)». Предлагаемые в нём изменения 
нацелены на преодоление части выделенных 
нами проблем. В этом контексте особую важ-
ность представляет дальнейшее доказатель-
ное изучение развития аспирантуры с опо-
рой на эмпирические данные.
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Abstract. The concentration of state resources in the leading universities poses the problem of re-
production of the scientific and pedagogical personnel in regional universities that do not participate 
in state-funded academic excellence programs. Based on the data from three focus group interviews 
with heads of doctoral studies offices at regional universities, the article analyzes problems arising 
in the implementation of the current model of training and certification of doctoral students. Four 
following groups of problems are identified: 1) the rigidity of requirements for the structure and 
content of the educational programs, 2) the imperfection of the system of attestation, gaps between 
attestation activities, 3) the problem of “retention” of doctoral students after the completion of the 
educational program, 4) the problems of conjugation of the processes of preparing a dissertation and 
its defense. The authors discuss possible ways to overcome the identified problems through provid-
ing universities with greater autonomy in designing the structure and content of the educational 
programs; synchronization of the procedures of the final state attestation and dissertation defense; 
creation of mechanisms for supporting successful doctoral graduates at the final stage of their prepa-
ration for the defense of a dissertation; development of network forms for implementation of doc-
toral programs with leading universities and research institutes.
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исследовательский университет) 401–500 801–1000
Санкт-Петербургский горный университет 401–500 801–1000
Национальный исследовательский Томский государственный университет 501–600 501–600
Национальный исследовательский университет ИТМО 501–600 401–500
Санкт-Петербургский государственный университет 601–800 601–800
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 601–800 501–600
Казанский (Приволжский) федеральный университет 601–800 601–800
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 601–800 601–800
Российский университет дружбы народов 801–1000 801–1000
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 801–1000 601–800
Волгоградский государственный технический университет 801–1000 1001+
Башкирский государственный университет 1001+ 1001+
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 1001+ 1001+
Дальневосточный федеральный университет 1001+ 1001+
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 1001+ 1001+
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 1001+ –
Иркутский государственный университет 1001+ –
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева 1001+ –
Казанский национальный исследовательский технологический университет 1001+ 1001+
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского 1001+ 1001+
Российский технологический университет 1001+ 1001+
Московский авиационный институт 1001+ 1001+
Московский энергетический институт 1001+ 1001+
Московский институт электронной техники 1001+ –
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 1001+ –
Саратовский национальный исследовательский государственный университет  
им. Н.Г. Чернышевского 1001+ 1001+
Новосибирский государственный технический университет 1001+ 1001+
Омский государственный технический университет 1001+ –
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 1001+ 1001+
Пермский государственный университет 1001+ 1001+
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 1001+ 1001+
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации 1001+ –
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева 1001+ 1001+
Самарский государственный технический университет 1001+ –
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 1001+ 1001+
Сибирский федеральный университет 1001+ 1001+
Южный федеральный университет 1001+ 1001+
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 1001+ 1001+
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
им. В.И. Ульянова (Ленина) 1001+ 1001+
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 1001+ –
Уфимский государственный авиационный технический университет 1001+ 1001+
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 1001+ 1001+
Воронежский государственный университет 1001+ 1001+

Позиции российских университетов в рейтинге THE World University Rankings  
(https://www.timeshighereducation.com/)
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования вклада в проект повышения 
конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых на-
учно-образовательных центров (Проект 5-100) национальных исследовательских (НИУ) 
и федеральных (ФУ) университетов. Анализировались публикационная активность уни-
верситетов в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, доля ино-
странных студентов и преподавателей, доля молодых сотрудников и сотрудников, имею-
щих учёные степени, вхождение в международные рейтинги и др. Анализ проводился по 41 
количественному и 11 качественным показателям. При анализе использовались доступные 
источники данных – статистические формы отчётности 1-Мониторинг, информация 
рейтинговых агентств и др. Установлено, что наибольшее влияние на повышение конку-
рентоспособности российского образования в мире показали ведущие НИУ-участники Про-
екта 5-100. Рассмотрено и проанализировано участие федеральных университетов в реали-
зации Проекта 5-100. 
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Введение
В 2020 г. завершается реализация Проек-

та 5-100, который начался в 2013 г. в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ 
от 16.03.2013 N 211 «О мерах государствен-
ной поддержки ведущих университетов Рос-
сийской Федерации в целях повышения их 
конкурентоспособности среди ведущих ми-
ровых научно-образовательных центров». В 
нём принимает участие 21 университет (15 – 
с 2013 г., шесть – с 2015 г.). За эти годы до-
стигнуты значительные успехи в повышении 
узнаваемости в мире не только самих участ-
ников Проекта 5-100, но и всего российского 
образования. Этого удалось достичь во мно-
гом благодаря проведённой трансформации 
научно-образовательной, международной 
и управленческой сфер деятельности ву-
зов-участников. Важно отметить, что за эти 
годы в вузах произошло кратное увеличение 
количества научных статей, индексируемых 
в международных базах Web of Science и 
Scopus, и их цитируемости, заметно вырос-
ло число иностранных студентов и др. Эти 
позитивные изменения нашли отражение 
в ведущих глобальных институциональ-
ных (общих) и предметных рейтингах – QS, 
THE, АRWU. В состав участников Проекта 
5-100 входят 12 (из 29) национальных иссле-
довательских университетов (НИУ): НИТУ 
«МИСиС», НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, 
МФТИ, ННГУ, НГУ, Самарский универси-
тет, СПбПУ, ИТМО, ТПУ, ТГУ и ЮУрГУ 
и пять (из 10) федеральных университетов: 
ДВФУ, КФУ, УрФУ, БФУ и СФУ.

В преддверии нового конкурса, направ-
ленного на повышение конкурентоспособ-
ности российского образования, который 
будет проведён в 2020 г. в рамках националь-
ного проекта «Образование» (федеральный 
проект «Молодые профессионалы (Повы-
шение конкурентоспособности професси-
онального образования)», представляется 
важной и актуальной задачей выполнить 
анализ деятельности тех категорий вузов, 
которые вносят наибольший вклад в резуль-
тативность Проекта 5-100. Как показывают 

проведённые нами исследования, такими 
вузами являются ведущие национальные ис-
следовательские и федеральные университе-
ты. Именно этим вопросам посвящена насто-
ящая статья.

Проект 5-100, «национальный 
исследовательский университет» и 

«федеральный университет»
Проект 5-100. Проект 5-100 представ-

ляет собой государственную программу 
поддержки ведущих российских вузов, на-
правленную на формирование группы уни-
верситетов, обладающих глобальной конку-
рентоспособностью среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров. Цель про-
екта – максимизировать конкурентную по-
зицию группы ведущих российских универ-
ситетов на глобальном рынке образователь-
ных услуг и исследовательских программ и 
вывести не менее пяти университетов из чис-
ла участников проекта в сотню лучших вузов 
трёх авторитетных мировых рейтингов (QS, 
THE и ARWU). 

Основные задачи, которые решают участ-
ники Проекта 5-100:

•  интернационализация всех областей 
деятельности, развитие инфраструктуры 
для привлечения лучших учёных, преподава-
телей, менеджеров и студентов;

•  активное продвижение российской 
системы высшего образования на ключевых 
рынках, наращивание позиций и авторитета 
в мировых сообществах, в том числе в рей-
тингах;

•  формирование выдающейся академи-
ческой репутации ведущих университетов 
за счёт ведения прорывных исследований и 
привлечения ведущих мировых учёных.

Все вузы-участники относятся к группе 
лучших отечественных университетов, не-
однократно подтверждавших свой статус, 
имеющих потенциальные возможности до-
стижения целей и задач проекта, в частно-
сти, выполнения таких важных показате-
лей, как вхождение в общие и предметные 
глобальные рейтинги. Следует сказать, что 
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Проект 5-100, особенно в начальный период 
его реализации, был неоднозначно воспри-
нят вузовским сообществом. В некоторых 
исследованиях предпринимались попыт-
ки оценить Проект 5-100, основываясь во 
многом не на объективном анализе влияния 
проекта на систему образования, а исходя из 
субъективных суждений. Однако нельзя не 
учитывать того, что негативное отношение к 
реализации проекта несёт в себе значитель-
ные риски, основным из которых является 
подрыв доверия к стратегическим иници-
ативам по развитию науки и образования в 
России. Недостаток доверия может нанести 
существенный репутационный урон россий-
ской системе высшего образования как вну-
три страны, так и за рубежом [1–5].

Национальные исследовательские уни-
верситеты (НИУ). Сеть НИУ начала фор-
мироваться с 2008 г. Первыми, в соответствии 
с Указом Президента РФ «О реализации пи-
лотного проекта по созданию национальных 
исследовательских университетов», были 
созданы НИТУ «МИСиС» и НИЯУ МИФИ.  
В целом сеть из 29 НИУ – университетов, 
ориентированных на реализацию при-
оритетных направлений развития науки,  
технологий и техники, научного и кадрового 
обеспечения потребностей отраслей эконо-
мики и социальной сферы, была сформиро-
вана по результатам двух конкурсных от-
боров в 2009–2010 гг. Целью государствен-
ной поддержки института НИУ является 
вывод на мировой уровень образователь-
ных организаций, способных взять на себя  
ответственность за сохранение и развитие 
кадрового потенциала науки, высоких тех-
нологий и профессионального образова-
ния, развитие и коммерциализацию высоких 
технологий в РФ. Существенно повысило 
статус и роль НИУ внесение категории «на-
циональный исследовательский универси-
тет» в Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ.

Среди основных задач НИУ можно выде-
лить следующие:

•  интеграция университета в мировое на-
учно-образовательное пространство, улуч-
шение его позиционирования на междуна-
родном уровне;

•  совершенствование и модернизация 
образовательной деятельности;

•  совершенствование и модернизация 
научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности.

Процессу формирования и развития 
сети НИУ посвящено значительное количе-
ство исследований. Контекстный поиск по 
elibrary.ru за период с 2008 по 2020 гг. даёт 
более 3,5 тысяч научных статей, связанных 
с НИУ. Большая часть этих публикаций по-
священа рассмотрению отдельных аспектов 
функционирования НИУ. В ряде статей, 
например [6–9], проанализированы систем-
ные эффекты сети НИУ для развития отече-
ственной высшей школы.

Федеральные университеты (ФУ). 
Создание федеральных университетов на-
чалось в 2006 г. в соответствии с распоря-
жениями Правительства РФ № 1518-р и № 
1616-р, и первыми такими университетами 
стали Сибирский федеральный университет 
и Южный федеральный университет. Даль-
нейшее формирование сети федеральных 
университетов – высших учебных заведений, 
обеспечивающих высокий уровень образо-
вательного процесса, исследовательских и 
технологических разработок, осуществля-
лось во исполнение Указа Президента РФ от 
7 мая 2008 г. № 716 «О федеральных универ-
ситетах». В настоящее время функциониру-
ют 10 федеральных университетов.

Создание каждого федерального уни-
верситета проходило в два этапа. На первом 
проводилась реорганизация уже существу-
ющего вуза путём изменения его типа на 
автономное учреждение, предоставляюще-
го большие возможности для университета 
по реализации планов развития по сравне-
нию с бюджетными учреждениями. На вто-
ром этапе осуществлялось присоединение 
к реорганизованному учреждению других 
образовательных учреждений, которые на-
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ходятся в ведении Российской Федерации. 
Целью государственной поддержки феде-
ральных университетов является выведение 
на высокий качественный уровень деятель-
ности образовательных организаций, спо-
собных взять на себя ответственную роль в 
организации, координации и методическом 
развитии систем профессионального обра-
зования в регионах, за сохранение и разви-
тие их кадрового потенциала. Способствует 
развитию федеральных университетов и то, 
что в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» установлена кате-
гория «федеральный университет».

Среди основных задач федеральных уни-
верситетов следует выделить:

•  формирование и развитие конкуренто-
способного человеческого капитала в феде-
ральных округах;

•  обеспечение программ социально-эко-
номического развития территорий и регио-
нов в составе федеральных округов квали-
фицированными кадрами;

•  интегрированное кадровое и научное 
обеспечение масштабных проектов и про-
грамм федерального и/или регионального 
уровня. 

Созданию и развитию сети федеральных 
университетов посвящено много работ. В 
частности, поиск по elibrary.ru контекста 
«федеральный университет» даёт более 6,5 
тысяч научных статей за период с 2006 по 
2020 г. В подавляющей части из них, таких как 
[10], на примере конкретного федерального 
университета показана роль вуза в развитии 
региона. Часть статей посвящена результатам 
формирования сети федеральных универси-
тетов за конкретный временной период и их 
вкладу в социально-экономическое развитие 
регионов (например, [11]). Рассматриваются 
некоторые системные проблемы российского 
высшего образования и предложены вариан-
ты их решения, для того чтобы на деле пре-
вратить сильные федеральные университеты 
в центры развития регионов [12]. 

Несмотря на то, что различным аспектам 
реализации рассмотренных выше стратеги-

ческих инициатив посвящено значительное 
количество работ, комплексная оценка их 
деятельности и сравнительный анализ меж-
ду группами университетов до сих пор не 
проводились. 

В ряде научных публикаций проводится 
сравнительный анализ отдельных аспектов 
деятельности федеральных, национальных 
исследовательских и университетов-участ-
ников Проекта 5-100. Например, на основе 
ряда наукометрических показателей, таких 
как индексы Хирша, цитируемости и т.д., про-
анализированы итоги научной деятельности 
10 ФУ и 29 НИУ России [13]. Работа [14] по-
священа рассмотрению публикационной ак-
тивности национальных исследовательских 
и федеральных университетов в журналах 
и трудах конференций, индексированных в 
международной базе данных Scopus. В ней 
приводится сравнительный анализ публи-
кационной активности ведущих российских 
университетов с университетами, входящими 
в ТОП-100 рейтингов QS и THE. Работа [15] 
посвящена выявлению скрытых факторов, 
влияющих на международную конкуренто-
способность российских университетов и 
национальной образовательной системы РФ 
в целом. Анализировались федеральные и 
национальные исследовательские универси-
теты, а также университеты-участники Про-
екта 5-100. Среди наиболее значимых факто-
ров отмечены: географическое расположение 
университета, уровень его годового дохода и 
эффективность управления. Работа [16] по-
священа анализу вклада университетов в на-
циональные проекты.

В нашей статье [17] изложены результаты 
анализа реализации программ развития на-
циональных исследовательских университе-
тов за период 2008–2018 гг. Проведён анализ 
деятельности национальных исследователь-
ских университетов (НИУ) в сравнении с 
другими стратегическими инициативами в 
области высшего образования в России. На 
основе анализа различных источников уста-
новлено, что реализация программ развития 
сети НИУ в целом успешна и позитивно вли-
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яет на развитие российского образования. 
Наибольшее влияние на повышение его кон-
курентоспособности в мире показали участ-
ники Проекта 5-100.

Следует отметить, что, несмотря на на-
личие работ, посвящённых сравнению от-
дельных аспектов функционирования ФУ 
и НИУ, комплексный анализ деятельности 
сети этих университетов в целом, сопостав-
ление полученных результатов и оценка их 
вклада в Проект 5-100 проводится впервые.

Сравнительный анализ  
деятельности университетов

Комплексный анализ деятельности уни-
верситетов – участников вышеназванных 
проектов проводился нами по девяти видам 
деятельности (образовательная деятель-
ность, научно-исследовательская деятель-
ность, международная деятельность, финан-
сово-экономическая деятельность, развитие 
инфраструктуры, развитие персонала, ин-
новационная деятельность, позиционирова-
ние, развитие кооперации), 41 количествен-
ному и 11 качественным показателям. Ис-
точниками данных явились статистические 
формы отчётности 1-Мониторинг, данные 
рейтинговых агентств1 и др.

Анализ деятельности вузов – участников 
проектов по развитию российской системы 
высшего образования показал, что важней-
шие направления деятельности, позволяю-
щие выявить закономерности выполнения 
проектов, можно агрегированно предста-
вить как: 

•  повышение качества образования для 
кадрового обеспечения социально-экономи-
ческого, научно-технологического и иннова-
ционного развития страны и регионов;

•  повышение вклада вузов в научное, на-
учно-технологическое и инновационное раз-
витие страны, отраслей и регионов;

1 Сайт QS. URL: https://www.topuniversities.
com/; Сайт THE. URL: https://www.timeshigher-
education.com/; Сайт ARWU. URL: http://www.
shanghairanking.com/index.html/

•  повышение конкурентоспособности 
вузов в соответствии с их спецификой и по-
зиционированием на различных уровнях 
(мировом, российском, региональном, от-
раслевом), в частности, по рейтингам разно-
го уровня и направленности. 

Проведённый анализ выявил положи-
тельные тенденции в развитии университе-
тов в период 2012–2018 гг., общие для про-
ектов 5-100, НИУ и ФУ. Эти положительные 
тенденции показывают повышение востре-
бованности университетов, активное фор-
мирование кадрового потенциала для науч-
ных исследований и разработок, дальнейшее 
развитие интернационализации, значитель-
ное повышение научной продуктивности и 
достаточную финансовую устойчивость. Ре-
зультаты представлены в таблице 1.

Проведённый анализ позволил выявить и 
общие проблемы для университетов – участ-
ников исследуемых проектов: сокращение 
доли молодых сотрудников и доли сотруд-
ников, имеющих учёные степени, устарева-
ние оборудования (Табл. 2).

Важным показателем независимой оцен-
ки Проекта 5-100 являются международные 
рейтинги. С начала реализации Проекта 
5-100 (2013 г.) возросло количество вхож-
дений российских университетов в ведущие 
международные рейтинги – как в общие, так 
и предметные/отраслевые. В 2012 г. в общие 
рейтинги QS, THE, ARWU входило 15 рос-
сийских университетов, а в 2018 г. – уже 39 
(из них участников Проекта 5-100 – 19 ву-
зов). Увеличилось число университетов в 
ТОП-500 общих рейтингов QS, THE, ARWU. 
Так, в 2012 г. их было семь, а в 2018 г. – 15 (11 
участников Проекта 5-100). 

В таблице 3 показан вклад НИУ и ФУ, 
участвующих в Проекте 5-100 по вхожде-
нию в ТОП-500 общих рейтингов QS, THE, 
ARWU, в 2019 г. Для ТОП-500 QS – это 
НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС», НИУ 
ВШЭ, МФТИ, НГУ, ИТМО, ТПУ, СПбПУ, 
ТГУ, КФУ и УрФУ. В ТОП-500 THE входят 
НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, МФТИ, ИТМО. 
В ТОП-500 ARWU входят МФТИ и НГУ.
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Таблица 1 
Динамика развития университетов-участников проектов 5-100, НИУ и ФУ

Table 1 
Development dynamics of Project 5-100, NRU, FU universities-participants

Показатель
Проект 5-100 НИУ ФУ

2012 г.  
(2015 г.)

2018 г.
2012 г. 

(2015 г.)
2018 г.

2012 г. 
(2015 г.)

2018 г.

Повышение востребованности университетов

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обуче-
ние по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счёт бюджетной системы РФ

71,9* 79,2*** 68,4* 77,3*** 64,8* 70,9***

Удельный вес численности обучающихся по 
программам магистратуры, аспирантуры (адъюн-
ктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки, 
имеющих дипломы бакалавра, специалиста или 
магистра других организаций в общей численности 
обучающихся по программам магистратуры, аспи-
рантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-
стажировки

39,8% ** 48,5%*** 34,4%** 41,2%*** 32,4%** 54,1%***

Формирование кадрового потенциала для научных исследований и разработок
Удельный вес численности обучающихся по 
программам магистратуры, аспирантуры (адъюн-
ктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки 
в общей численности приведённого контингента 
обучающихся по основным образовательным про-
граммам высшего образования 

21,4%** 25,0%*** 21,2%** 25,0%*** 17,0%** 21,6%***

Интернационализация
Удельный вес численности иностранных студен-
тов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, в общей численности 
студентов (приведённый контингент)

7,1%* 14,1%*** 5,3%* 10,5%*** 1,7%* 8,8%***

Удельный вес численности иностранных граждан 
из числа НПР в общей численности НПР

1,2%* 6,1%*** 0,9%* 4,4%*** 1,1%* 2,7%***

Научная продуктивность
Число публикаций организации, индексируемых в 
информационно-аналитических системах научного 
цитирования, в расчёте на 100 НПР
Scopus

23,8* 139,7***

21* 119,5***

9,8* 50,9***

Web of Science 111,3*** 88,1*** 39,2***

Количество цитирований публикаций, изданных за 
последние пять лет, индексируемых в информаци-
онно-аналитических системах научного цитирова-
ния, в расчёте на 100 НПР
Scopus

146,1* 1763,7***

117,6* 1777,5***

46,4* 299,4***

Web of Science 1459,3*** 1250,7*** 226,0***

Финансовая устойчивость
Доходы образовательной организации из средств 
от приносящей доход деятельности в расчёте на 
одного НПР, тыс. руб.

3050,4* 5564, 
7*** 3209,7* 5323,5*** 2872,6* 3676,6 

***

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в рас-
чёте на одного НПР, тыс. руб.

612,6* 1248,7*** 767,8* 1382,5*** 229,4* 360,1***

* средние значения рассчитаны на основании данных 1-мониторинг за 2012 г.
** средние значения рассчитаны на основании данных 1-мониторинг за 2015 г.
*** средние значения рассчитаны на основании данных 1-мониторинг за 2018 г.
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На рисунках 1–5 представлены данные 
сравнительного анализа групп вузов по пяти 
показателям.

На рисунках 1а и 1б представлены данные 
о публикациях в Web of Science на 100 НПР. 
Значение данного показателя для НИУ, входя-
щих в Проект 5-100, в четыре раза больше, чем 
у остальных НИУ и федеральных университе-
тов. При этом количество публикаций в Web of 
Science в расчёте на 100 НПР у ФУ, участвую-
щих в Проекте 5-100, составляет 59, что в два с 
половиной раза выше, чем у остальных феде-
ральных университетов, и в пять с половиной 
раз выше, чем у группы государственных ву-
зов, не участвующих в стратегических инициа-
тивах. Из этих рисунков видно, что вклад НИУ 
и ФУ в публикационную активность универ-
ситетов – участников Проекта 5-100 является 
преобладающим. Следует отметить, что наме-
чается тенденция к снижению публикацион-
ной активности участников Проекта 5-100.

На рисунке 2а представлены данные по 
количеству цитирований публикаций, издан-

ных за последние пять лет, в журналах, индек-
сируемых в Web of Science, на 100 НПР. Значе-
ние данного показателя для НИУ, участвую-
щих в Проекте 5-100, в полтора раза выше, чем 
среднее значение показателя университетов 
Проекта 5-100, и в пять раз выше, чем среднее 
значение показателя НИУ без университетов, 
входящих в Проект 5-100. Для федеральных 
университетов, входящих в Проект 5-100, 
значения показателя по цитируемости в жур-
налах Web of Science в расчёте на 100 НПР 
составляет 295, что почти в два раза выше, 
чем у оставшихся пяти ФУ (156). Для группы 
государственных вузов, не участвующих в 
стратегических инициативах, значение этого 
показателя составляет 88 (Рис. 2б). Из рисун-
ков видна тенденция существенного возраста-
ния цитирования публикаций университетов-
участников Проекта 5-100. Это указывает на 
эффективное развитие исследований по акту-
альным направлениям современной науки. 

По данным Scopus (SciVal), вклад НИУ в 
общее количество статей по Проекту 5-100 

Таблица 2 
Показатели участников проектов 5-100, НИУ и ФУ с отрицательной динамикой

Table 2 
Indicators of universities-participants of Project 5-100, NRU and FU with a negative trend

Показатель
Проект 5-100 НИУ ФУ

2012 г.
(2013 г.)

2018 г.
2012 г.
(2013 г.)

2018 г.
2012 г.
(2013 г.)

2018 г.

Доля молодых сотрудников 23,1%* 21,7%*** 23,4%* 21,3% *** 24,8%* 18,0% ***

Число НПР, имеющих учёную степень кандидата и 
доктора наук, в расчёте на 100 студентов

7,1%** 6,2%*** 9,0%** 8,2%*** 5,9%** 5,5%***

Удельный вес нового, не старше пяти лет, обору-
дования, к общей стоимости оборудования

51,3%* 34,2%*** 55,1%* 27,8%*** 54,6%* 43,7%***

* средние значения рассчитаны на основании данных 1-Мониторинг за 2012 г.
** средние значения рассчитаны на основании данных 1-Мониторинг за 2013 г.
*** средние значения рассчитаны на основании данных 1-Мониторинг за 2018 г.

Таблица 3 
Вклад НИУ и ФУ в ТОП-500 общих глобальных рейтингов QS, THE, ARWU (2019 г.)

Table 3 
Contribution of NRU and FU in TOP-500 of QS, THE, ARWU World University Rankings (2019)

Рейтинги 
ТОП-500

Участники  
Проекта 5-100

Из них НИУ Из них ФУ Вклад НИУ и ФУ

QS 12 9 2 92%

THE 4 4 0 100%

ARWU 2 2 0 100%
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Рис. 1а. Число публикаций, индексируемых в Web of Science, на 100 НПР, анализ вклада НИУ
Fig. 1a. Number of publications, indexed in Web of Science, per 100 academic staff, NRU contribution analysis

Рис. 1б. Число публикаций, индексируемых в Web оf Science, на 100 НПР, анализ вклада ФУ
Fig. 1b. Number of publications indexed in Web of Science, per 100 academic staff, FU contribution analysis

на 2018 г. составлял 63,6%, количество цити-
рований статей – 73,7%. Вклад НИУ в общее 
количество статей в журналах первого квар-
тиля по Проекту 5-100 составлял 72,6%, а в 
журналах второго квартиля – 67,5%. 

Рисунок 3а демонстрирует данные о до-
ходах от НИОКР на 1 НПР (тыс. руб.), 
которые показывают значительное превос-
ходство НИУ, входящих в Проект 5-100, и 

сети НИУ в целом над остальными группами 
университетов. Сеть из 17 НИУ (1786 тыс. 
руб.) по значению показателя в три раза 
опережает университеты Проекта 5-100 без 
учёта университетов, являющихся НИУ (532 
тыс. руб.). Значение данного показателя для 
пяти федеральных университетов, не уча-
ствующих в Проекте 5-100, и группы госу-
дарственных вузов составляет 260 тыс. руб. 
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Рис. 2а. Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых  
в Web of Science, на 100 НПР, анализ вклада НИУ

Fig. 2a. Number of citations of publications published for the last 5 years in journals indexed in Web  
of Science, per 100 academic staff, NRU contribution analysis

Рис. 2б. Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, в журналах, 
индексируемых в Web of Science, на 100 НПР, анализ вклада ФУ

Fig. 2b. Number of citations of publications published for the last 5 years in journals indexed in Web  
of Science, per 100 academic staff, FU contribution analysis

и 218 тыс. руб. соответственно, различие при 
этом составляет 18% (Рис. 3б). Рисунок 3а, 
3б демонстрируют рост объёмов финанси-
рования НИОКР в ведущих университетах. 

Это можно рассматривать как возрастание 
роли университетской науки в России.

На рисунке 4а представлены данные по 
удельному весу численности иностранных 
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Рис. 3а. Доходы от НИОКР в расчёте на одного НПР, анализ вклада НИУ, тыс. руб.
Fig. 3a. Revenue from R&D per 1 academic staff, NRU contribution analysis, thousand rubles

Рис. 3б. Доходы от НИОКР в расчёте на одного НПР, анализ вклада ФУ, тыс. руб.
Fig. 3b. Revenue from R&D per 1 academic staff, FU contribution analysis, thousand rubles

студентов, где разница между значениями 
для НИУ из Проекта 5-100, университетов 
Проекта 5-100 без НИУ и Проекта 5-100 це-
ликом составляет не более 2%. Значения этого 
показателя для сети из 29 НИУ и группы рос-
сийских вузов, не участвующих в стратегиче-
ских инициативах, практически совпадают.

Значение данного показателя для феде-
ральных университетов, как входящих, так 

и не входящих в Проект 5-100, находится в 
пределах 8,2–9,4%, что в полтора раза ниже, 
чем у участников Проекта 5-100 в целом. При 
этом доля иностранных студентов у госу-
дарственных вузов, не участвующих в стра-
тегических инициативах, составляет 7,5%  
(Рис. 4б). Возрастание доли иностранных 
студентов в университетах России являет-
ся следствием целенаправленной полити-
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Рис. 4а. Удельный вес численности иностранных студентов, анализ вклада НИУ, %
Fig. 4a. Share of foreign students, NRU contribution analysis, %

Рис. 4б. Удельный вес численности иностранных студентов, анализ вклада ФУ, %
Fig. 4b. Share of foreign students, FU contribution analysis, %

ки России по завоеванию международного 
рынка образования. 

На рисунках 5а, 5б отражён удельный вес 
численности обучающихся (приведённого 
контингента) по программам магистратуры, 
аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 
ассистентуры-стажировки в общей числен-

ности приведённого контингента обучаю-
щихся по основным образовательным про-
граммам высшего уровня – магистрантов и 
аспирантов (в процентах). Для 12 НИУ, вхо-
дящих в Проект 5-100, удельный вес состав-
ляет 29%, что в полтора раза выше, чем для 
Проекта 5-100 без НИУ. 
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Рис. 5а. Удельный вес численности обучающихся в магистратуре и аспирантуре, анализ вклада НИУ, %
Fig. 5a. Share of master’s degree and postgraduate students, NRU contribution analysis, %

Рис. 5б. Удельный вес численности обучающихся в магистратуре и аспирантуре – анализ вклада ФУ, %
Fig. 5b. Share of master’s degree and postgraduate students – FU contribution analysis, %

Значения для сети из 29 НИУ и Проекта 
5-100 примерно сравнимы (Рис. 5а). Для 10 
федеральных университетов и пяти ФУ, вхо-
дящих в Проект 5-100, значения удельного 
веса магистрантов и аспирантов очень близ-
ки и находятся в диапазоне 20,3–21,6%. Эти 
значения примерно в два раза выше, чем для 
группы государственных вузов, не представ-
ленных ни в одной из стратегических иници-
атив (Рис. 5б). Возрастание удельного веса 

выпускников высшего уровня – магистров 
и аспирантов – является результатом целе-
направленной политики высшей школы по 
подготовке кадров высшей квалификации в 
ведущих университетах, являющихся участ-
никами стратегических инициатив. Перспек-
тивной задачей в этом направлении являет-
ся существенное увеличение численности 
магистрантов и аспирантов в лидирующих  
университетах.
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В целом анализ показывает:
•  лидерские позиции в Проекте 5-100 за-

нимают НИУ (в Проекте 5-100 участвуют 12 
НИУ);

•  сеть НИУ (17 НИУ без 12 НИУ – участ-
ников Проекта 5-100) имеет значения пока-
зателей, сравнимые со значениями группы 
вузов Проекта 5-100 (девять вузов), не явля-
ющихся НИУ;

•  в Проект 5-100 входят пять лучших фе-
деральных университетов, имеющих значе-
ния показателей, значительно превышающие 
значения показателей для остальных ФУ.

Заключение
Проведённое исследование показало, 

что наибольший вклад в успешность Про-
екта 5-100 вносят национальные иссле-
довательские и федеральные университе-
ты. Важно отметить, что именно наличие 
развитой научно-исследовательской со-
ставляющей в деятельности университе-
та существенно влияет на его глобальную 
конкурентоспособность и международ-
ную узнаваемость. Показано, что участие 
в Проекте 5-100 позволило всем его участ-
никам значительно усилить свои позиции 
на глобальном и национальном научно-
образовательном рынке. В связи с этим 
новый конкурс, направленный на повыше-
ние конкурентоспособности российского 
образования, который будет проведён в 
2020 г. в рамках национального проекта 
«Образование», открывает значительные 
перспективы для всех его участников, име-
ющих амбициозные цели.
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Abstract. This article presents research results of national research universities (NRU) and federal 
universities (FU) contribution to the Project of competitiveness enhancement of the leading Russian 
universities among global research and education centers (Project 5-100). The following indicators 
were analyzed: publications, indexed in Web of Science and Scopus databases, share of international 
students and faculty, share of young employees and staff with PhD, performance in international 
rankings, etc. The analysis was based on 41 quantitative and 11 qualitative indicators. In the analysis 
the following data sources were used: statistical forms 1-Monitoring, rankings agencies data, etc. It 
has been determined that the most influence on the Russian education competitiveness enhancement 
in the world belongs to the leading NRU – participants of Project 5-100. The article analyzes the 
contribution of federal universities in the implementation of the Project 5-100.
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Abstract. In this article, topics related to the urgent transition to distance education (DE), 
through decisive measures taken to protect Russian university community against consequences of 
COVID-19 epidemic are covered. Based on semi-structured interviews with administrators, faculty, 
IT specialists and students, it is argued that in the force majeure circumstances the university offers 
for DE a standard model of one-size-fits-all curriculum though modified through information and 
communication technologies. The use of the Internet in a localized online space is limited to deliver-
ing courses without considering needs of individual learners, their autonomy, preferences and prior 
knowledge of the subject. The observation method was used by both participant and non-partici-
pant. An experiment on the teachers’ self-assessment proves that many still view the university as a 
source of offline information for students. The article purports to discuss ways to promote DE by the 
concepts of postindustrial educational space connectivism, hyperconnectivity of social networks, 
teachers’ reflective practice, digital nativity of teachers and students in mastering information and 
communication technologies. It is claimed that real transition of a Russian university to DE cannot 
be achieved without internet-provided increased transactional distance in the dialogue between the 
teacher and students mediated by technology and reflective approach.
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Introduction. The globalization of the mo- 
dern world is manifested in the interweaving of 
economic, cultural, political, professional and 
social spaces where interaction takes place at the 

junction of traditional borders. Technology has 
transformed economic and financial boundaries, 
making the world change from a bunch of iso-
lated societies to the postindustrial community 
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as a whole. Collateral results of social processes 
are new, technologically stratified forms of edu-
cational organization, directly dependent on ste-
reotypical national parameters of transnational 
situations. One of these forms, distance educa-
tion (DE), introduces innovation and creativity, 
takes advantage of new technologies, fulfills the 
social task of enhancing a technologically unified 
educational space. This task requires integrating 
information and communication technologies 
(ICT) into the educational space to modernize 
the process of distance learning (DL) and provide 
equal opportunities for all potential learners. The 
problems of deploying DE are especially relevant 
at the present stage of modernization of Rus-
sian higher education, as they involve innovative 
technologies of teacher-learner interaction. The 
current situation in Russian university system is 
characterized not only by the long-term trends of 
changes associated with the globalization of so-
cio-economic relations but also by the universal 
spread of the COVID-19 epidemic, which has re-
quired urgent and decisive measures to be rapidly 
taken to protect Russian university community 
against potential disastrous consequences. 

At the V.I. Vernadsky Crimean Federal Uni-
versity (CFU), where the authors of this article 
teach, DL mode was introduced by the orders of 
the Rector of CFU of March 16, 2020, No. 249 
and March 19, 2020, No. 259. The provisions of 
the orders held, in brief, that:

•  the educational process would be conti- 
nued on-line; all offline classes would be canceled 
at the CFU, students would be transferred to 
distance learning form through the University 
educational environment and social networks; 

•  teachers would be encouraged to use ac-
cessible Internet technologies;

•  a situational center would be established 
for the maintenance of online distance learning 
to safeguard the information technology aspect 
of educational activities;

•  deans and heads of educational structural 
divisions would organize, coordinate and con-
trol the teaching staff for implementation of 
educational programs and the students for on-
line attendance of lectures and practical classes; 

•  heads of departments would monitor the 
quality of the implementation of educational 
programs and distance learning technologies, 
control preparation of teaching materials and 
provide faculty and students with links to online 
educational resources.

The process was launched by the order of the 
Minister which was automatically followed by 
the accompanying orders of his subordinates, 
heads of educational institutions. This sequence 
of actions was predictable in the vertical mana- 
gement hierarchy of Russian education.

Literature review. Paradoxical as it may 
sound, with the advent of the coronavirus epi-
demic, Russian higher education received a 
unique chance to move into the postindustrial 
technological space within a fantastically short 
period of time. Some basic views on transition to 
DE should be mentioned. Following F. Saba’s defi- 
nition, a standard mistake in DE curriculum de-
sign is made through a one-size-fits-all academic 
schedule completely ignoring fundamental needs 
of learners [1, p. 31]. Teachers and students, 
the central actors of the transition to DE, actu-
ally remain beyond the scope of the management 
system’s dormant eye. Their reflection upon the 
transition to DE has not been taken into account 
in delineating agenda of the process.

Reflection is defined as a metacognitive stra- 
tegy to help teachers and learners as individuals 
or organizations reflect upon experiences, ac-
tions and decisions taken. Practitioners engage 
in reflections when problems in practice arise 
and attempts are made to understand and re-
solve them [2]. Self-reflection allows teachers 
and students to correlate their experience with 
their beliefs, knowledge and emotions that per-
meate learning. In other words, reflection con-
ceptualizes your beliefs as ideas that arise in the 
process of understanding actions, the world, and 
yourself in DE process. 

Far back in the 1960-ies – 1970-ies Charles 
A. Wedemeyer, one of the first scholars in the 
emerging field of distance education, developed 
a concept and principles, of cradle-to-grave 
“open” education which he defined as «vari-
ous forms of teaching-learning arrangements in 
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which teachers and learners carry out their es-
sential tasks and responsibilities apart from one 
another, communicating in a variety of ways, 
for the purposes of <…> starting, stopping and 
pacing individualized learning programs which 
are carried on to the greatest extent possible at 
the convenience of the learners» [3, p. 551]. As 
C. Wedemeyer’s biographer W.C. Diehl main-
tains, the definition introduced the idea of a do-
main of education in which teachers and learn-
ers «carry out their essential tasks – apart from 
one another» a core characteristic of distance 
education. Wedemeyer’s idea of Independent 
Study referred to both internal study and ex-
ternal study, implying that Independent Study 
could be applied both in campus face-to-face 
traditional as well as distance education pro-
grams [4, p. 39].

Developing C. Wedemeyer’s concept, M. Mo- 
ore argued that distance in education does not 
necessarily mean physical separation between 
student and teacher. Distance education is not 
a geographic separation of learners and teach-
ers, but a pedagogical concept. It is a social 
and psychological phenomenon denoting the 
transactional distance determined by the dia-
logue between the student and the teacher. The 
transactional distance is measured by two fac-
tors: a) the independence necessary for each 
student in the process of teaching and learning; 
b) the structure that the teacher or the school 
should use to ensure that students achieve the 
required learning goals [5, p. 154]. The Internet 
provides increased potential for transactional 
distance in classes based on the technologies of 
educational systems, individual communication 
is imitated, providing opportunities for horizon-
tal exchanges and two-way communication [6, 
p. 64]. Preparing teachers to introduce techno- 
logy into the learning process is difficult, as it is 
not just about teaching them how to use hard-
ware and software in a classroom context but 
teaching them how to help students act in an on-
line mode, in discussion forums, in the course of 
DE [7, p. 195]. Teachers should realize that the 
online structure of a DE course is based on the 
ideas of connectivism, on a constructivist ap-

proach, involving online discussion and dialogue 
between the teacher and students, which allows 
them to create an interconnected learning com-
munity in which integrative and socially-cogni-
tive approaches are practiced [8, p. 6].

The objective of this article is to present 
a vision of the problems of transition to DE 
and to analyze the key points of reflection on 
teaching and learning in a university environ-
ment which, in our opinion, have not been 
paid proper attention in the current DE imple-
mentation process: reflective interaction of all 
parties involved in the process, intrinsic con-
nectivism of postindustrial educational space, 
hyperconnectivity of social networks, impact 
of variation in digital nativity of teachers and 
students. In this research the authors rely 
upon their own experience as administrators 
and teachers of foreign languages at the CFU 
Institute of Foreign Philology and upon views 
shared by their colleagues and students in a 
number of semi-structured interviews.

Materials and methods. The prerequisites 
for analysis of the CFU transition to distance 
teaching and learning were: 1) the survey of or-
ganization and delivery of online studies aimed 
at verification of the activity of students in re-
lation to restructuring the format of education; 
the use by teachers of ICT resources and inter-
disciplinary approaches in online classes; 2) the 
design of questionnaires for faculty and students 
aimed at checking how they master online tech-
niques pertinent to distance education format, 
ICT hardware and software they deploy; 3) the 
observations of faculty meetings, consulting ses-
sions and online classes.

The observation method was used by par-
ticipant and non-participant researchers. Par-
ticipant observation required the researchers to 
be subjective participants in the sense that they 
used information accumulated through per-
sonal involvement with administration, faculty 
and students to discover all parties’ attitudinal 
position and activity in the transition to the DE 
format. Non-participant observation required 
the researchers to maintain critical reflexivity 
and discuss cognitive, behavioral and interac-
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tional deviations from basic provisions of the 
DE theory and the transactional distance theory 
reflected in the literature on cognitive and peda-
gogical underpinnings of DE [9, p. 1].

The researchers’ stance was also precondi-
tioned by two more factors: 1) a personal fac-
tor – we are well known in the CFU commu-
nity as teachers of foreign languages (English, 
German and French) specializing in the field of 
domain-oriented intercultural communication, 
which requires an interdisciplinary approach; 
2) an objective factor – interdisciplinary and 
intercultural approach employed at many CFU 
departments encourages administrators, faculty 
and students to take part in online discussions. 
During online communication they not only 
verbalize what they are doing, but also disclose 
their beliefs based on personal experience. In 
online discourse personal ideas are shared by 
other participants and take on a social charac-
ter [10, p. 59].

Therefore, every time we were going to inter-
view an administrator, a teacher, a student, or 
an ICT specialist, it was obvious they expected a 
hidden agenda to be discussed and never missed 
a chance to speak about problems arising in the 
CFU transition to DE.

Results. At the first stage of the study, on March 
16–31, 2020, the authors took part in informal 
preliminary discussions with administration 
and teachers of various university departments, 
which made it possible to outline the range 
of problems that arise in the process of CFU 
transition to DL. At the second stage, April 
1–30, 2020, pilot interviews were carried out to 
analyze the functional and pragmatic readiness 
of faculty and students, representing the main 
social and age strata of the CFU community, 
for transition to DL. Three groups of students 
and teachers of non-linguistic specialties 
were interviewed via e-mail, skype and social 
networks on condition of anonymity, but with 
indication of age and duration of pedagogical 
and scientific experience of the informants.

Summarizing the results of the analysis based 
on the documents of the Ministry, the CFU 

management, and the interviews, eight general 
provisions can be distinguished.

1. The urgent transfer of Russian higher 
education to the format of DL in the current 
pandemic situation is fundamentally different 
from regular DL based on open online courses. 
Educational institutions that are forced to work 
with students remotely to reduce the risk of the 
spread of coronavirus infection should take this 
difference into account when assessing the effec-
tiveness of their DL system.

2. The spread of the coronavirus and the in-
troduction of general quarantine can be viewed 
as an opportunity to confront the challenges of 
new educational technologies and prepare for 
a gradual transition to the online format. Pro-
gress in this direction will lead to success in the 
new educational space. The main obstacle along 
this path is the human factor. So, according to 
our data, over the past three academic years, a 
quarter of foreign language teachers at the In-
stitute of Foreign Philology of the Crimea Fede- 
ral University have never held classes, lectures 
or presentations in a distance format. On aver-
age, their level of proficiency in online learning 
skills is 3.2 out of 5 on their self-assessment.

3. Online learning is fundamentally different 
from classroom learning, so the effective transi-
tion to DL may be slowed down due to insuffi-
cient readiness of the administration. Moreover, 
the regulations do not encourage teachers to 
prepare high-quality online courses and presen-
tations for DL. The reason, obviously, is that the 
transition to DL takes more time, since a care-
fully detailed organization of the training course 
is required. What has previously been discussed 
in the classroom should be detailed on the online. 
A high-quality online lecture or seminar is not 
an ordinary broadcast via a webcam but a com-
pletely different form of the material presenta-
tion and control of its acquisition. Distance learn-
ing requires a higher degree of self-organization 
and independence from faculty and students.

4. The management system of the university, 
including administration, dean’s offices and de-
partments’ offices, performs the functions of su-
pervision and approval of documentation. The 
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system traditionally requires reports from lower 
offices and prepares reports for higher authori-
ties. Our findings prove this order of things is be-
ing kept in the new reality. The online classes are 
conducted according to the approved schedule, 
though without physical presence of students 
and teachers in the classrooms. The new Situ-
ation Center activity is limited to information 
and advisory functions, while its technical sup-
port is only advisory in nature.

5. The convenience of the educational pro-
cess for students is not taken into account. They 
are not allowed to choose between synchronous 
and asynchronous study of the educational ma-
terial. Teachers with no previous DL experience 
prefer, to the detriment of students, the syn-
chronous format, when all students must simul-
taneously sit at their computers, which can be 
difficult for personal reasons or due to a local 
failure of Internet.

6. The normative documents say nothing 
about the factors that are vital for the organiza-
tion of the educational space of DL, about the 
variables of the online learning process and the 
ways of using ICT. The need for reorientation of 
teachers and students, which is indispensable for 
construction of post-industrial education, is not 
mentioned.

7. As a result of processing the respondents’ 
interviews, it turned out that they all use ICT, 
about half of them approve of the idea of transi-
tion to DL, while hardly anyone is familiar with 
the theory of DL and reflexive methodology. 
With a generally positive opinion of the re-
spondents about DL and their obvious level of 
proficiency in ICT, their understanding of DL is 
limited by the reality in which the use of Inter-
net is limited to online provision of theoretical 
and practical courses in which students are not 
differentiated according to their educational 
preferences and prior knowledge of the subject.

8. The respondents were asked to conduct 
a pilot self-assessment test of their readiness to 
switch to the DL format, marking levels of their 
ICT skills and knowledge of DL theory. Grad-
ing scale: 1 – fragmentary; 2 – unsatisfactory; 
3 – satisfactory; 4 – good; 5 – very good. A 

prerequisite for this stage of the experiment was 
understanding that the respondents are oriented 
towards the realities of the university commu-
nity, and this orientation prevails regardless of 
the subject they teach or learn. The average 
self-assessment mark of the level of ICT profi-
ciency was 3.26. In general, teachers of the older 
age group demonstrated lower self-assessment 
marks of ICT proficiency than their younger 
colleagues. Their vision of modern higher edu-
cation is based on the prevailing view of the 
university as a source of information. On the 
contrary, young teachers, along with students, 
belong in the “digital generation”, sufficiently 
prepared to search for information online.

Only a small group of respondents would 
like to move to DL on a permanent basis, while 
teachers in the older age group claim they are 
not ready for online teaching.

Discussion. Thinking over the format of DE 
introduced in the CFU, we presume that it is not 
enough just to transfer traditional methods into 
the technological environment. New forms of 
constructing, expanding, practicing and dissem-
inating knowledge must be taken into account, 
overcoming the barriers of time and space and 
creating transactional distance between teach-
ers and students. The development of the stu-
dents’ cognitive abilities through interaction 
with their teachers depends on the faculty’s 
ability to convey their experiences, beliefs and 
assumptions in the light of new information and 
this can best be achieved through joint discus-
sions and explanations in the communities of 
virtual practice [11, p. 361]. The teacher, as a 
moderator of communication online, should 
be an intermediary between students and infor-
mation sources, should motivate them, clarify 
doubts, improve skills of searching, organizing 
and analyzing information. Our teaching ex-
perience shows that there is what we will call a 
conflict of interests between the compulsory DL 
format, the general components of the curricu-
lum, and the reality factors that our graduates 
will face in their professional activities.

We would like to refer to M. Moore’s idea 
of three sets of variables in special teaching 
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procedures of the transactional distance which 
is a function of the dialogue, the structure and 
the learner autonomy. 1) The dialogue is the 
first set of variables that is developed by teach-
ers and learners in the course of their interac-
tions. 2) Structure is the second set of variables 
formed by the elements and ways in which the 
teaching program is structured so that it can be 
delivered through various communication me-
dia. With less dialogue and more structure, the 
transactional distance is higher. In a course with 
little transactional distance, learners have guid-
ance through ongoing dialogue. This would be 
more appropriate, or attractive to learners who 
are less secure in managing their own learning. 
Moore recognized that with minimal dialogue, 
students are forced to make their own decisions 
for themselves and generally exercise autonomy 
[12, p. 2]. 3) The learner autonomy is the third 
set of variables describing the behaviours of 
learners. M. Moore postulates that these are not 
technological or communications variables, but 
variables in teaching and in learning and in the 
interaction of teaching and learning [13, p. 23]. 

F. Saba adds that the transactional distance 
in education varies for each individual student 
throughout the entire learning period, since the 
dialogue and the structure vary in the dynamic 
process of interaction between the student and 
the teacher, as well as between the students [1, 
p. 32]. The transactional distance depends on 
the stable online connections between data and 
processes, teachers and students, on their hy-
perconnectivity. Hyperconnectivity is the use of 
many systems and devices so that you are always 
connected to social networks and other sources 
of information. It implies the growing intercon-
nectedness of all parties in the process based on 
the Internet and mobile technologies. Hyper-
connectivity undermines traditional ideas about 
how education is structured, how teachers and 
students interact and receive information. How-
ever, as noted by E. Murphy and co-authors, we 
cannot forget that interaction in a virtual envi-
ronment of hyperconnectivity is determined not 
by communication channels, but by their peda-
gogical application during which online instruc-

tion mode can be changed for the knowledge to 
be acquired to build new knowledge [14, p. 585].

Due to technical progress, teaching/learn-
ing situations are characterized by changes, 
unpredictability and complexity. The introduc-
tion of new types of learning mediated by digital 
technology has changed our understanding of 
knowledge acquisition and teaching activities 
[15; 7; 16]. Accordingly, teaching methods must 
be adapted to include the concepts of connectiv-
ity [17] and online learning, which are already 
effective in various social fields, and this often 
requires changes in the beliefs and practices of 
language teachers. As M. McVee and co-au-
thors point out, even teachers familiar with the 
daily use of computers and the Internet know 
little about how to integrate technologies to fa-
cilitate teaching and learning. When they try to 
integrate technology into training sessions, they 
usually do this based on their beliefs and experi-
ence [18, p. 197]. As for students, they are prone 
to limit the scope of technology to their indi-
vidual needs of communication and information 
retrieval outside the classroom [19, p. 159].

It is important to stress that teachers’ re-
flection is understood and deployed in different 
ways. Therefore, the suggestions for DE pre-
sented in this article reflect our own concep-
tions as teachers and researchers about teach-
ing and learning in general, and about teaching 
and learning mediated by technology, that is, in 
a virtual context. Technology serves as a means 
by which interaction and learning can be facili-
tated, as a means that can enhance cooperation 
and collaboration between students and teach-
ers in the active construction of knowledge, as 
well as in the meaning and reframing of personal 
theories involved in the process of teaching and 
learning [20, p. 303].

The monitors of this process in the university 
environment are teachers, whose actions reflect 
what they know and believe in. The cognition of 
teachers is a set of processes aimed at searching, 
coding, decoding, storing and processing infor-
mation about people as members of society, 
about their activities and behavior, as well as 
a set of knowledge generated as a result of this 
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process. Teachers’ reflection includes decision 
making, knowledge, attitudes, beliefs, feelings 
and understanding of their environment. It is a 
combination of cognitive reactions and affec-
tive reactions, responses to the educational con-
text, and factors related to students. J. Song and  
S. Andrews point out that, among these con-
structions, beliefs play a key role in how teach-
ers interpret information about the process of 
teaching and how they translate these interpre-
tations into their practical activities [21, p. 3–6].

We would like to highlight three points that 
characterize the beliefs of teachers: 1) beliefs are 
complex and dialectical – they have a paradoxi-
cal character, because at the same time they are 
both stable and dynamic in specific contexts; 2) 
beliefs are inextricably linked with knowledge, 
which includes the teacher’s interpretation of 
her/his experience and reflection on this expe-
rience; and 3) beliefs are influenced by reflec-
tion, and they can change when people have the 
opportunity to reflect on their beliefs or when 
learning contexts change [8, p. 5].

Beliefs in DL can provide all participants with 
engagement in critical and reflective discourse 
through online discussions with teachers and 
colleagues. The more satisfied the participants 
are with the structure and with interaction, 
the more satisfied they are with their perceived 
knowledge gained [9, p. 6]. By verbalizing their 
experience, beliefs and emotions in virtual dis-
cussion groups, teachers can realize their mental 
processes through explanations and examples, 
creating opportunities for questioning, expand-
ing and reformulating ideas that arise in com-
munication [18, p. 82]. This is possible because 
one of the characteristics of beliefs is that they 
are influenced by the mode in which teachers 
can rethink their practice and views regarding 
teaching and learning.

We define three prerequisites without which 
reflective learning in DL is impossible.

1. The task of mastering a given volume 
of professional knowledge has been replaced 
by the task of mastering the universal skills of 
searching, selecting and analyzing information 
that meets the ideas of professional competence. 

2. Professional competence is always sub-
stantive and aimed at aspects of interest to par-
ticipants in the learning process. The aspects of 
interest should refer to a strictly regulated basis 
of belonging to any specialized field of know- 
ledge.

3. The «epistemic vigilance» [22, p. 185], 
or ability to verify the communicators’ claims 
helps to discriminate between genuine and false 
information because the communicators are not 
always competent and communication is thus 
open to the risk of misinformation. If communi-
cation has to remain advantageous on average, 
humans have to deploy an ability to calibrate 
their epistemic trust.

Reflective approach makes the teacher con-
duct a preliminary analysis of the future needs 
of students and, based on this analysis, carry out 
the development and organization of the curri- 
culum, search for training materials for classes, 
etc. The search for means to accomplish these 
tasks should be related to a) the ideas of multi-
culturalism, b) the requirements of intercultural 
competence and c) the interdisciplinary content 
of globalized DE. These three aspects must be 
carefully studied by the teacher as they require 
knowledge in various fields. 

Interdisciplinary and intercultural ap-
proaches in reflective learning contribute to 
the formation of motivational preferences of 
both teachers and students. The motivation of 
the teacher can come from: the locus of internal 
control (if I believe that my behavior determines 
the events of my life) or external (if I believe that 
the events are out of my control). External mo-
tivation refers to the material benefits associ-
ated with the profession, such as salary, social 
security, etc. Internal motivation is associated 
with the teacher’s beliefs, self-esteem, personal 
growth, emotional assessment of one’s compe-
tence and the results obtained. 

Beliefs are perceived as metacognitive know- 
ledge that we must use to better understand our 
potential. They are the result of our personal 
experience, our interaction with the outside 
world. As such, beliefs are social, but also indi-
vidual, stable and contextual [8, p. 3].
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Reflection on the beliefs of all participants in 
the DE process is characterized by a wide variety 
of possible sources, including: a) personal expe-
rience of social practice, b) personality factors 
and preferences for modeling social distance, c) 
principles based on well-known approaches or 
methods. Beliefs are conceptualized as a form of 
thinking, as a construction of transnational re-
ality, ways of seeing and perceiving a multicul-
tural world and its phenomena, constructed in 
our experience and resulting from the interac-
tive process of our interpretations.

Self-acquired beliefs of the DE process par-
ticipants cannot be inspired by rigid group 
structure limitations of a traditional univer-
sity. Following the connectivist definition of  
S. Downes, group emphasises: 1) sameness, 2) 
order and control, 3) borders and membership, 
4) additive, cumulative knowledge. On the con-
trary, network emphasises: 1) diversity, 2) auton-
omy, 3) openness, 4) emergent knowledge [23].

The concept of network is prominent in 
the theory of connectivism that characterizes 
knowledge as a flow through a network of hu-
man and non-human nodes. A network com-
prises connections between entities (nodes), 
where the nodes can be individuals, groups, 
systems, fields, ideas, resources or communities.  
S. Downes and G. Siemens, exponents of the 
openness and interpretive nature of knowledge 
and the connectedness of learning online, pro-
posed connectivism as a learning theory for the 
digital age, a successor to behaviourism, cogni-
tivism and constructivism [24; 25; 17]. 

Conclusion. Traditionally, training univer-
sity students has been marked for rigid group 
structure limitations. It presupposes develop-
ing professional and methodological skills in 
acquiring specialized knowledge for their pro-
fessional practice. However, training students 
to act in the reality of contemporary DE means 
preparing them to deal with constant scientific 
and technological advances, where knowledge 
quickly becomes obsolete and the concept of 
DE as something definitive needs to be revised. 
It is necessary that teachers should have a pos-
ture of permanent apprentices, which involves 

willingness to discover new ways and courage 
to discard old teaching formulas, such as those 
based on textbooks and classes. 

Experiential learning ends up being some-
what facilitated when we consider DL training 
courses which develop a range of skills inte-
grated with a) digital literacy for locating and 
evaluating information from different sources; 
b) personal and participatory literacy provid-
ed by ICT spaces where teachers interact and 
share personal experiences based on the ideas of 
connectivism and hyperconnectivity; c) mixed 
literacies which integrate reflective techniques 
and ICT. Thus, there is a possibility of greater 
integration between theory and practice in the 
DE course.

Depending on the use of educational ICT, 
online learning makes it possible to modify pas-
sive reception of knowledge into building know- 
ledge. Thus, online learning is seen as an active 
construction process triggered by learners, both 
at the individual and social levels.

The preparation of this article was motivated 
by the discussions and interviews the authors 
have held with the colleagues at the CFU which 
have led us to report and problematize on our 
outlooks in an attempt to establish relations be-
tween the cognition of educators, teachers and 
students, to promote reflective practice, to po- 
pularize general DE principles, online connec-
tivism and hyperconnectivity in the ICT space.

The authors are convinced that what fa-
cilitates dialogue and the re/construction of 
knowledge and beliefs is not the technology 
itself, but the way the activities mediated by 
this technology are proposed and, above all, 
conducted by teachers, tutors and students in 
the virtual learning context. In order to discard 
traditional visions of teaching that still mark the 
DL reality of Russian universities, more collabo-
rative forms of knowledge construction focused 
on diversity need to be presented to students 
and teachers in the course of training. 
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Аннотация. В статье обсуждаются предварительные итоги вынужденного перехода к по-
всеместному онлайн-обучению в системе высшего образования в контексте общей тенденции 
роста соответствующей формы обучения в различных университетах мира. Рассматрива-
ется идеология, которая определяет эту тенденцию. Отдельно анализируется реальность 
резкого повышения уровня контроля как преподавателей, так и студентов со стороны созда-
телей обучающих платформ, а также возможные последствия данной ситуации. 

Университеты разных стран ищут подходящие им формы дополнения традиционного 
образования удалённым. При этом общая тенденция состоит в устойчивом росте онлайн-
обучения с существенными вариациями по странам (в качестве примеров приводятся США, 
Австралия, Германия и Китай). Очевидно, что национальные системы образования суще-
ственно отличны друг от друга, и при неких общих тенденциях каждая образовательная 
система ищет свои наиболее подходящие для национальной культуры формы обучения. И 
необходимо понять, как онлайн-обучение может, не навредив, встраиваться в существую-
щую систему. На настоящий момент это не понятно ни на содержательном, ни на методи-
ческом уровне. Анализируются временные и долговременные проблемы, связанные с перехо-
дом к дистанту. Решаемой является проблема технического обеспечения. Более серьёзной и 
требующей новых технологий становится проблема изменения характера коммуникации, 
требующая иного напряжения сил и преподавателей, и студентов. Работа над образова-
тельными платформами, с помощью которых планируется радикально изменить образо-
вательную среду под лозунгами обеспечения индивидуальной образовательной траектории, 
в действительности ведёт к противоположному. Исследуется проблема возможного ши-
рокого замещения обычных курсов записанными и особенно идеология перехода к онлайн-
обучению в формате виртуальной реальности, которая позволяет осуществлять полный 
контроль над личностью. Обсуждается проблема контроля учебной деятельности, кото-
рый уже в нынешних условиях даёт возможность фиксировать любые действия и состоя-
ния всех участников процесса. Статья явилась реакцией на начало процесса повсеместного 
внедрения онлайн-технологий (апрель 2020 г.), что, по мнению автора, позволяет увидеть 
наиболее болезненные аспекты складывающейся ситуации – как первое впечатление от 
встречи с неизвестным.

Ключевые слова: онлайн-обучение, цифровизация, характер коммуникации, националь-
ная платформа открытого образования, проблема контроля
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Введение
Благодаря коронавирусу сейчас проис-

ходит имеющий очень важные и далёкие по-
следствия социальный эксперимент по пере-
ходу на онлайн-обучение в рамках всей от-
ечественной системы образования. В данной 
статье речь пойдёт о трёх темах, которые 
принципиально важны для общества при 
проведении этого эксперимента. Во-первых, 
онлайн-обучение как тенденция, набираю-
щая силу в разных странах мира; во-вторых, 
идеология, которая стоит за активностью по 
продвижению онлайн-обучения; в-третьих, 
возможности и реальности нового уровня 
контроля за человеком, который обнару-
жился в ходе этого эксперимента.

Итак, в одночасье ученики, студенты, учи-
теля и преподаватели вузов оказались отор- 
ванными друг от друга и начали общаться, 
используя электронные способы связи. Ко-
нечно, результаты обучения в этот период 
будут понятны только после окончания пан-
демической ситуации, поэтому давать сейчас 
какие-то оценки рано. При этом мало кто 
сомневается, что качество образования су-
щественно снизилось. Это связано с тем, что 
ситуация форс-мажорная, в преобладающем 
большинстве случаев нет хорошо сформи-
рованного материала, позволяющего полно-
ценно заменить офлайн-преподавание, пере-
стройка обучения пришлась на конец учеб-
ного года и т.д. Но более важным является 
другой вопрос: что даёт онлайн-обучение 
при правильной организации? Как оно долж-
но быть организовано, чтобы качество обра-
зования не снизилось? Какими оно обладает 
преимуществами по сравнению с офлайн? 

Онлайн-обучение. Международный опыт
Немного статистики. За последние годы 

вплоть до кризиса онлайн-обучение в США 
стабильно росло и получало признание со 
стороны студентов, НПР и работодателей. 
Ведущие американские университеты актив-
но развивали долю онлайн-обучения, встраи- 
вали онлайн-курсы в свои учебные планы, 
стремясь сделать их более гибкими и индиви-

дуализированными1. В 2018–2019 гг. 30–33% 
студентов учились онлайн, 30–33% – толь-
ко очно, 30–33% – совмещали. Из онлайн-
студентов 29% обучались по программе на 
ассоциированную степень (англ. Associate 
Degree – высшая образовательная степень, 
которую можно получить на программах в 
колледжах профессиональной подготовки, 
технических образовательных учреждениях 
и университетах), 42% – на программах ба-
калавриата, 27% – магистратуры, 3% – док-
торантуры. Самые популярные онлайн-про-
граммы – МВА и бизнес в разных сферах 
(электронный, консалтинговый, IT и пр.)

При этом существует чёткая закономер-
ность: чем выше престиж вуза, тем меньше 
студентов учатся онлайн, т.е. в университетах 
Лиги Плюща есть онлайн-курсы «для дру-
гих», причём большинство из них бесплат-
ные. А в других вузах многие студенты совме-
щают онлайн- и офлайн-обучение. А самый 
большой рост онлайн-курсов наблюдался в 
государственных колледжах и университе-
тах (7–8% в год), две трети онлайн-студен-
тов – учащиеся государственных вузов. При 
этом есть университеты, которые предлага-
ют бакалаврские и магистерские программы 
полностью онлайн. Они примерно в два раза 
дешевле, чем обычные программы.

В Австралии 13,4% студентов обучаются 
полностью онлайн (на программах бакалав-
риата, магистратуры, на дополнительных кур-
сах). Университетское онлайн-образование 
занимает 25,5%. Объём австралийского рынка 
онлайн-образования в 2018 г. составил около 
$4 млрд., и ожидается, что он будет расти в 
среднем на 8% в год и превысит 7 млрд. долл. 
к 2024 г. Онлайн в целом шире используется в 
поствысшем, в том числе в магистерском, об-
разовании и ДПО, чем в бакалаврском.

По прогнозам аналитиков, рынок он-
лайн-образования в Европе 2019–2023 гг. 
вырастет на 15% в течение следующих пяти 

1 The Best Online Colleges & Universities. URL: 
https://www.learnhowtobecome.org/online-univer-
sities-and-colleges/best/ 
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лет2. Дистанционное обучение в различных 
формах увеличивается; наблюдается рост 
онлайн-образования на 24%, при этом доля 
несобственных курсов университетов так-
же выросла на 15%. Частные университеты 
и некоторые новые поставщики онлайн-ус-
луг всё больше внимания уделяют этой об-
ласти3. Любопытно, что хотя обучение в 
государственных университетах Германии 
предоставляется бесплатно, это не всегда 
относится к онлайн-курсам. Онлайн-курсы 
обычно идут в дополнение к курсам повы-
шения квалификации в государственных и 
частных университетах.

В Германии функционируют престижные 
онлайн-университеты, к примеру, IUBH – 
один из лучших частных вузов с высоким 
качеством обучения и акцентом на менедж- 
мент, бизнес и управленческие специаль-
ности; это первый немецкий вуз, который 
создал англоязычные программы обучения 
специально для иностранных студентов4. 
Университет предлагает большой портфель 
дистанционных учебных программ. В IUBH 
Fernstudium обучаются около 30000 студен-
тов. 70% обучения подразумевает самопод-
готовку. 

В Китае в 2019 г. доля рынка онлайн-об-
разования в секторе высшего образования 
составила 50%5. Министерство образования 
заявляет, что в Китае существует более 10 
онлайн-платформ, объединяющих порядка 
460 вузов и предлагающих более 3200 он-

2 E-learning Market in Europe 2019–2023 | 
15% CAGR Projection over the Next Five Years| 
Technavio. URL: https://www.businesswire.com/
news/home/20190107005412/en/E-learning-Mar-
ket-Europe-2019-2023%C2%A0-15-CAGR-Projec-
tion 

3 Some thoughts on the German Higher Educa-
tion Market 2018. URL: http://consultcormack.
com/2018/02/27/thoughts-german-higher-educa-
tion-market-2018/ 

4 On search for IUBH Online? URL: https://www.
iubh-fernstudium.de/iubh-online/ 

5 Revenue of China’s Online Education Market 
Increased by 25.7% in 2018. URL: http://www.ire-
searchchina.com/content/details7_53029.htm

лайн-курсов. Количество слушателей кур-
сов – более 55 млн. чел.6

Приведённые данные отчётливо демон-
стрируют тенденцию серьёзного роста он-
лайн-обучения и активных поисков универ-
ситетами оптимума соотношения онлайн- и 
офлайн-образования. Очевидное преиму-
щество онлайн-курсов можно видеть в пер-
вую очередь в системе дополнительного 
образования, когда уже умеющий учиться 
специалист получает дополнительную ква-
лификацию. Что касается основного обра-
зования, то трудно переоценить возмож-
ность прослушать курсы, читаемые лучшими 
специалистами в определённых областях. 
Следующее преимущество состоит в том, что 
онлайн-образование не привязано к месту. 
И, конечно, важно то, что оно дешевле, чем 
традиционное обучение в аудитории.

Благодаря неожиданно резкому переходу 
к онлайн-обучению выявились определён-
ные сюжеты, которые необходимо осмыс-
лить. Проблемы, с которыми столкнулась 
система образования, можно разделить на 
временные, которые могут быть решены и 
не являются принципиальными для оценки 
преимуществ онлайн-обучения, и постоян-
ные, которые выводят нас на обсуждение 
серьёзных ограничений и недостатков этой 
системы.

К временным относится, например, про-
блема неравенства условий обучения. Её 
формулирует Бет МакМётри: «Перенос за-
нятий в режим онлайн во время COVID-19 
поставил многочисленные проблемы перед 
системой высшего образования и выявил 
существующее неравенство. Поскольку мил-
лионы долларов были вложены в компью-
терные лаборатории и инфраструктуру 
кампуса, для многих студентов и препода-
вателей они оказались вне досягаемости, а в 
результате – неравный доступ к необходи-
мым технологиям и отсутствие специальных 

6 Across China: Massive open online courses make 
waves in Chinese education. URL: http://www.xin-
huanet.com/english/2018-01/19/c_136907421.htm
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помещений, подходящих для требуемого ин-
теллектуального участия»7. Иными словами, 
одинаковые для всех условия обучения при 
посещении стандартных занятий в оборудо-
ванных аудиториях сменились домашними 
возможностями каждого. В принципе, это 
преодолимо с совершенствованием и уде-
шевлением электронной техники.

Более серьёзной является проблема из-
менения характера коммуникации. Так, ис-
пользование систем для видеоконференций 
вроде Zoom, Skype или TrueConf и др., по-
зволяющих имитировать обычное общение, 
даёт иллюзию присутствия, однако быстро 
обнаруживается, что такое общение оказы-
вается гораздо более напряжённым и менее 
эффективным. Дж. Бейленсон, профессор 
коммуникации в Стэнфордском университе-
те и директор-основатель Лаборатории вир-
туального взаимодействия с людьми, кон-
статирует: «Всё же в видеочатах есть что-то 
по своей сути истощающее. Использование 
Zoom – по крайней мере, со стандартными 
настройками – означает смотреть прямо 
в лица других людей с близкого расстоя-
ния. Это не то, что люди делают в классе, 
на собрании или в большинстве социальных 
ситуаций»8. Получается, что замена реаль-
ного общения виртуальным неадекватна и 
требует больше усилий при меньшем эффек-
те. Дистантный способ общения негативно 
сказывается, например, на чтении и в целом 
на коммуникативных процессах. «Недавний 
опрос, проведённый среди студентов Уни-
верситета Илона, показал, что студенты не 
могут сосредоточиться на чтении… Неко-
торые профессора наблюдали изменения в 
себе и заметили, что им трудно сосредото-
читься даже на студенческих работах. В ка-
честве решения преподаватели задают более 

7 Beth McMurtrie. What One College President 
Learned About Remote Teaching by Becoming a Stu-
dent. April 23, 2020. URL: https://www.chronicle.
com/article/What-One-College-President/248599

8 Beckie Supiano. Why is Zoom so exhausting? 
April 23, 2020. URL: https://www.chronicle.com/
article/Why-Is-Zoom-So-Exhausting-/248619 

короткие фрагменты и отправляют своим 
студентам подкасты и видео вместо больше-
го количества текстов для чтения». Препо-
даватели начали писать письма с извинения-
ми за то, что не могут чётко общаться. «Мы 
не умеем читать. Мы не можем думать. У нас 
возникли трудности с общением. Это все 
глубокие последствия стресса»9. В любом 
случае, понятно, что простая замена занятий 
в классе занятиями в режиме видеоконфе-
ренций не проходит. Так, необходимо огра-
ничивать использование Zoom небольшими 
группами и не слишком большими проме-
жутками времени. Понятно, что необходи-
мы другие технологии. Вообще, перестройка 
привычных способов общения может иметь 
существенные долгосрочные последствия, и 
здесь, конечно, необходимы исследования 
психологов, чтобы оценить, какой баланс 
онлайн- и офлайн-коммуникации допустим 
без потери качества обучения.

Идеология, стоящая за онлайн-обучением
Трудности, с которыми столкнулась си-

стема обучения, поставили два связанных, 
но разных вопроса: 1) насколько использо-
вание готовых онлайн-курсов может заме-
стить уроки, лекции и семинары, которые 
проводятся в аудитории присутствующим 
преподавателем; 2) возможен ли переход к 
онлайн-обучению в более широком масшта-
бе, т.е. что даёт использование возможно-
стей создания виртуальной реальности для 
системы образования в качестве замещения 
привычных обучающих технологий?

Ответом на первый вопрос в отечествен-
ном образовании должна бы быть востре-
бованность Национальной платформы от-
крытого образования, которая предлагает 
более 500 бесплатных курсов ведущих вузов 
страны. Но поскольку вирус не согласовал 
свои действия с работой по продвижению 
этих курсов и установил свои правила с се-

9 Pettit E. A Side Effect of the Covid-19 Pan-
demic? Reading got a lot harder. URL: https://
www.chronicle.com/article/A-Side-Effect-of-the-
Covid-19/248568 
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редины семестра, то срочное подключение к 
этим курсам оказалось практически невоз-
можным. Преподаватели вынуждены обра-
щаться только к тому материалу, который 
можно по ходу встроить в учебный процесс. 
Поэтому использование данной платфор-
мы – дело перспективы. Министр науки и 
высшего образования В.Н. Фальков признал, 
что «за месяц удалённой работы сделать 
цифровые технологии органичной частью 
учебного процесса пока не удалось, одна-
ко дальнейшая цифровизация необходима 
в том числе для того, чтобы российское об-
разование могло так же, как лучший медиа-
продукт, экспортироваться и быть востребо-
ванным во всём мире». Но при этом заявил, 
что цифровизация – это тренд в будущее: 
«Мы запомним эту весну не только как пери-
од сверхнапряжения, когда все мы в режиме 
реального времени решали и решаем пробле-
мы, вызванные коронавирусом. Мы запом-
ним эту весну как время цифрового сдвига 
в образовании. Да, после коронавируса мы 
обязательно вернёмся в аудитории, однако 
многое будет выглядеть иначе. Вынужден-
ный переход в онлайн радикально ускорил 
медиатизацию высшего образования»10. Ко-
нечно, думать о перспективе необходимо, но 
при этом не менее необходимо определить-
ся, что несёт с собой эта ускоренная цифро-
визация.

Имеет смысл поговорить об идеологии, 
стоящей за продвижением онлайн-техно-
логий. Ещё в 2015 г. во время презентации 
Российской национальной платформы от-
крытого образования Я. Кузьминов (ректор 
НИУ ВШЭ) высказал следующую мысль: 
«Думаю, у России есть очень большие шан-
сы быстро развить систему онлайн-курсов. 
Дело даже не в организационных рамках, 
а в том, что мы – страна с большой потреб-
ностью в высшем образовании и с недоста-
точными ресурсами для того, чтобы эту по-

10 Фальков В. Мы запомним эту весну как вре-
мя цифровой трансформации в образовании. 
URL: https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/
card/?id_4=2555

требность удовлетворить. В результате у нас 
очень много так называемого псевдообра-
зования и слабого образования. Министер-
ство не просто объединило восемь ведущих 
вузов, но и собирается убедить другие вузы 
в том, что им выгодно выкладывать свои 
онлайн-курсы на национальной платфор-
ме. Это колоссальное расширение образо-
вательных возможностей и колоссальный 
рост качества образования. Это характерно 
не только для России, но вообще важно для 
быстро развивающихся стран третьего мира. 
Доля онлайн-курсов, которые засчитывают-
ся при получении диплома, у нас очень бы-
стро растёт. При этом никто не сомневается, 
что очное обучение в университете ничем 
не заменимо»11. Во-первых, характеристика 
России как страны третьего мира предпола-
гает, что мы должны догонять ведущие стра-
ны. Применительно к системе образования 
это означает признание провала 25 лет так 
называемых реформ, целью которых была 
перестройка отечественной системы обра-
зования по западным лекалам. Во-вторых, 
замечание о том, что очное обучение ничем 
не заменимо, выглядит как постоянно повто-
рявшееся в процессе реформ заклинание о 
том, что необходимо сохранить лучшее, что 
есть в нашем образовании. Но именно это 
было истреблено. В-третьих, утверждается, 
что у нашей страны недостаточно ресурсов 
для того, чтобы удовлетворить потребность 
в высшем образовании. Отсюда очень много 
псевдообразования и слабое образование. 
Выход – создание и внедрение онлайн-кур-
сов. Всё это очень сильно напоминает «логи-
ку» Т.Д. Лысенко, когда, видя, что очередная 
его инициатива ведёт в тупик, он предлагал 
следующую и т.д. Разница лишь в векторе – 
Лысенко говорил, что мы впереди планеты 
всей, а здесь ситуация зеркально противопо-
ложная.

11 Цит. по: Как будет развиваться онлайн-об-
разование в России. Государственные деятели и 
ректоры рассуждают о национальной платфор-
ме открытого образования. URL: https://www.
ucheba.ru/article/1469
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И ещё один момент, который, по-
видимому, является ключевым, – выкла-
дывать курсы на национальной платформе 
выгодно. Таким образом, создание онлайн-
курсов – это в первую очередь коммерческий 
проект. Поэтому его бизнес-план не включа-
ет анализа общей ситуации в отечественном 
образовании. Есть общая оценка, констати-
рующая наличие слабого и псевдообразова-
ния, и уверенность в том, что онлайн-курсы 
лучших профессоров страны выведут обра-
зование на новую качественную ступень. Но 
для того чтобы это утверждать, необходимо 
по крайней мере продемонстрировать, как 
получивший псевдообразование выпускник 
школы сможет успешно онлайн осваивать 
курсы ведущих профессоров. Иначе говоря, 
необходимо понять, как онлайн-образова-
ние должно встраиваться в существующую 
неуклонно деградирующую систему нашего 
образования. И даже шире – как цифрови-
зация выведет нашу систему образования на 
более высокий качественный уровень. 

Свободный доступ к лекциям лучших 
профессоров – это замечательно, без всяких 
оговорок. Но ведь и многие учебники напи-
саны лучшими профессорами, однако их на-
личие не исключает лекций, читаемых не та-
кими выдающимися людьми. Т.е. необходи-
мо подготовить почву для восприятия этого 
материала. А этой почвой является умение 
самостоятельно учиться, которое должно 
быть заложено школой, плюс мотивация – 
нацеленность на знания в определённой об-
ласти. В этом случае, действительно, онлайн-
курсы – это выход на другой качественный 
уровень. А без этих составляющих никакого 
нового качества быть не может.

И здесь необходимы не бизнес-проекты, 
которые в перспективе ведут к тому, что 
деятельность провинциальных преподава-
телей сведётся к комментированию лекций 
ведущих профессоров, а последовательная 
работа на общее повышение уровня препо-
давателей. Эта работа требует и кардиналь-
ного преобразования убитого института 
аспирантуры, и возвращения к системе ре-

альных, а не фиктивных курсов повышения 
квалификации (где ведущие профессора как 
раз и могут сыграть ключевую роль), и пере-
стройки системы среднего образования, и, 
конечно, изменения статуса учителя. Идео-
логия клиентоориентированного образова-
ния, где ученик – заказчик, а учитель – тот, 
кто предоставляет услугу, ставит барьер на 
пути любых, даже самых лучших бюрокра-
тических инициатив.

Контроль на качественно новом уровне
Ориентация на мировые тенденции в раз-

витии онлайн-обучения не учитывает того, 
что выпускники западных школ в среднем 
существенно более самостоятельны в вы-
боре будущей профессии, а главное – что 
любые национальные системы образования 
отличны друг от друга и при неких общих 
тенденциях каждая образовательная систе-
ма ищет свои наиболее подходящие для на-
циональной культуры формы обучения. И 
здесь необходимо исходить не из ориента-
ции на общие тенденции, а из главной цели 
образования – созидания свободного, мыс-
лящего, знающего и умеющего постоянно 
учиться самостоятельно человека.

Вместо этого идеология создателей плат-
форм онлайн-обучения направлена на пол-
ный контроль над учащимся. Уволенный 
недавно из Министерства науки и высшего 
образования Д.А. Солодовников отвечал за 
создание и развитие цифровых платформ. 
Вот цитата из его интервью: «Задача средне-
го образования состоит так или иначе в том, 
чтобы обеспечить взаимосвязь между шко-
лой и вузом – довести ученика до окончания 
школы и затем через ЕГЭ обеспечить его по-
ступление в университет. За время учёбы у 
ученика формируется цифровой профиль, 
благодаря которому мы можем понять, ка-
кие у него развиваются склонности, к чему он 
будет стремиться. Это, во-первых, поможет 
исключить злоупотребления при сдаче ЕГЭ, 
а, во-вторых, понимая склонности ученика 
в цифровом профиле, психологи или иные 
консультанты смогут помочь ученику более 
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осознанно подойти к выбору профессии. 
Ведь за время учёбы накапливаются данные, 
и это не только электронный дневник, это и 
те материалы, которые ученик использовал в 
процессе обучения, и результаты его проект-
ной деятельности. Всё это остаётся и ложит-
ся в цифровой профиль»12. Здесь обращает 
на себя внимание то, что среднее образова-
ние не рассматривается в качестве чего-то 
законченного, а кроме того – нацеленность 
на полный контроль над учащимся (разуме-
ется, с оговорками, что это для его же блага: 
и плохо сданный ЕГЭ можно будет оспорить, 
и направят туда, к чему он сам стремится, но 
этого в полной мере не осознаёт).

Стоит обратиться и к тексту «Манифеста 
о цифровой образовательной среде», кото-
рый прокламирует, что «цель образования – 
не усвоение знаний, а развитие личности» 
и что «индивидуализация – высшее благо 
и точка отсчёта»13. «Сейчас обучение – это 
чаще всего получение информации, задан-
ной извне – программой, учителем или стан-
дартом. В цифровой среде единицей обуче-
ния становится активность учащегося». И 
дальше: «Привычное понятие “учебник” со-
храняет смысл исключительно как подборка 
образовательного содержания разного типа. 
На смену ему должна прийти цифровая об-
разовательная среда, где каждый может вы-
бирать собственную образовательную тра-
екторию, состоящую из активностей, кото-
рые нужны ему здесь и сейчас. Среда, в свою 
очередь, должна непрерывно анализировать 
потребности и способности ученика и пред-
лагать сценарии дальнейшего развития». Ав-
торы даже не замечают, насколько нелепо 
выглядит данная картина. С одной стороны, 
говорится о формировании индивидуаль-
ной образовательной траектории, которая, 
по смыслу, должна строиться, исходя из 

12 Интервью TAdviser: Замминистра науки и 
высшего образования Денис Солодовников – о 
планах предстоящей цифровой трансформации. 
URL: http://www.tadviser.ru/a/445345

13 Манифест о цифровой образовательной сре-
де. URL: http://manifesto.edutainme.ru/

способностей и интересов учащегося. Но, с 
другой стороны, задавать параметры этой 
траектории будет среда, которая выступает 
активным строителем этой самой автоном-
ной личности. Кроме того, речь идёт об ак-
тивностях актуальных в данный момент, но 
непонятно, как это определит «активности» 
будущие и как будут учтены способности 
взрослеющего индивида. А что говорить о 
формировании системы, которая учитывала 
бы изменение этой самой среды. Таким об-
разом, в идеале выстраивается система пол-
ного контроля над учащимся, особенно если 
учесть открывающиеся возможности новых 
технологий. «Дальнейшее развитие техно-
логий позволит создавать гибкие индивиду-
альные сценарии занятий, когда содержание 
курса адаптируется под скорость усвоения 
и ошибки каждого студента. При этом в ка-
честве параметров оценки обучающегося 
будут использоваться не только ответы, но 
и анализ его состояния. При помощи веб-
камеры можно отслеживать направления 
взгляда и мимику, при помощи смартфо-
на и умных часов – изменения сердечного 
ритма, насыщенность крови кислородом, 
температуру и проводимость кожи. Нейро-
интерфейсы, уже существующие на рынке 
и имеющие хороший шанс стать популяр-
ными благодаря геймерам, позволят анали-
зировать электроэнцефалограмму. Все это 
даёт детальную картину процесса обучения 
каждого пользователя, позволяет отследить 
момент потери внимания и адаптировать 
процесс подачи информации. Вскоре всё это 
можно будет превратить в хорошо налажен-
ный технологический процесс с детальным 
контролем в режиме реального времени»14. 
Картина вполне однозначная. Заметим, что 
поскольку подготовку преподавателей пла-
нируется осуществлять такими же способа-
ми, то будет обеспечена трансляция привыч-
ки работать и жить под контролем.

14 Сараев В. Неленинский университет миллио-
нов // Эксперт. № 28 (907). URL: https://expert.ru/
expert/2014/28/neleninskij-universitet-millionov/ 
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Подчеркнём, что цифровизация уже сей-
час позволяет осуществлять достаточно се-
рьёзный контроль и за деятельностью пре-
подавателя, а в перспективе – полный. Эта 
перспектива тут же проявила себя в нынешней 
ситуации как симптом возможного будущего. 
Полные записи всех форм обучения, имма-
нентно включающие возможность анализи-
ровать не только содержание, но и состояние 
каждого участника, очень слабо сочетаются 
с сохранением персональных данных. Дис-
тантное обучение не только существенно, в 
разы, увеличило нагрузку на добросовестных 
учащихся и преподавателей, но и включило в 
репертуар надзирающих за образованием но-
вые формы контроля: от требования исполь-
зовать только те средства коммуникации, ко-
торые позволяют отследить факт проведения 
занятий и их содержание (вплоть до видеоза-
писей), до – в дополнение к предыдущему – 

введения системы поурочной отчётности раз-
ной степени детализации. В перспективе это 
ведёт к полной унификации процесса обуче-
ния с отказом от любых авторских программ 
(поскольку их выполнение контролировать 
сложнее). Представляется очень вероятным, 
что онлайн-обучение в перспективе усилит 
работу по имитации формирования компе-
тенций, задаваемую нынешним способом 
бюрократически организованного перехода 
от знаниевого подхода к компетентностному 
при постоянном бессмысленном изменении 
образовательных стандартов.

Таким образом, в настоящее время вирус 
заставил нас проводить эксперимент по при-
выканию к новой нормальности – к жизни 
«под колпаком».
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educational trajectory, in fact leads to the opposite. The author dwells on the problem of possible 
widespread replacement of conventional courses with recorded ones and, especially, the ideology of 
transition to online learning in the format of virtual reality, which allows the creators to exercise full 
control over the individual. The problem of monitoring of educational activities is discussed, which 
already in the current conditions makes it possible to record any actions and states of all participants 
in the process. The article is a reaction to the beginning of the process of widespread introduction of 
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Аннотация. В предлагаемой статье рассмотрены проблемы, связанные с возможным ши-
роким внедрением дистанционного обучения в практику российского высшего образования. 
Представлены и детально проанализированы преимущества и недостатки дистанционно-
го обучения по сравнению с традиционным контактным, предполагающим живое общение 
между обучающим и обучаемыми, и констатировано, что недостатки данной формы обу-
чения в целом всё же превалируют над достоинствами. Сделан вывод о том, что дистанци-
онное обучение может стать преобладающим только в совершенно уникальных ситуациях, 
при которых «живое» общение между людьми вообще и преподавателями и студентами в 
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Разразившаяся в конце 2019 г. в «Под-
небесной империи» и затем на удивление 
быстро распространившаяся по всему миру 
эпидемия COVID-19 вызвала к жизни целый 
ряд проблем, одной из которых стала необ-
ходимость ведения образовательного про-
цесса в условиях массового карантина и, со-
ответственно, в той или иной степени изоля-
ции друг от друга двух ключевых его состав-
ляющих – обучающего и обучаемого. Увы, 
эта напасть не обошла стороной и Россию. С 
вопросом о том, как вести образовательный 
процесс любого уровня в таких специфиче-
ских условиях, российское государство ещё 
никогда в своей истории не сталкивалось. Не 
побоимся сказать, что даже в годы военного 
лихолетья ситуация была полегче нынешней, 

потому что массовой изоляции людей друг 
от друга всё же не требовалось. В централь-
ном органе российского высшего образова-
ния – Министерстве науки и высшего обра-
зования достаточно быстро среагировали на 
сложившуюся ситуацию и настоятельно ре-
комендовали всем учреждениям высшего об-
разования, и в первую голову федеральным 
и национальным исследовательским уни-
верситетам перейти на т.н. дистанционную 
форму ведения образовательного процесса. 

В условиях, которые сложились в Рос-
сии весной 2020 г., эта идея представлялась 
авторам этих строк весьма здравой, если не 
сказать более – фактически единственным 
приемлемым вариантом решения вышеука-
занной проблемы. Правда, довольно быстро 
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выяснилось, что ситуация здесь в чём-то 
напоминает ситуацию с лечением самого 
«коронавируса»: вроде бы достаточно бы-
стро были установлены природа и генети-
ческий код его возбудителя, но вот средств 
лечения данного заболевания, кроме как 
традиционного понижения температуры да 
ещё искусственной вентиляции легких, на 
момент написания этих строк не нашлось. В 
системе российского высшего образования 
у немалого числа преподавателей – как до-
центов с кандидатами, так и профессоров 
с докторами – на момент введения в марте 
2020 г. всероссийского карантина уже были 
те или иные заготовки для чтения лекций в 
виде компьютерных презентаций (без ко-
торых, к слову, ныне не обходится ни одна 
сколько-нибудь серьёзная конференция или 
симпозиум), хотя значительная часть тех и 
других предпочитает в своей педагогической 
деятельности использовать традиционный 
подход – работу с мелом и доской. Какой 
из двух полярных вариантов чтения лекций 
и проведения семинарских занятий более 
предпочтителен для современного студента 
(имеется в виду тот студент, который желает 
приобрести после проведения лекции/семи-
нара соответствующие знания, а не бездель-
ник, который во время занятий в основном 
забавляется своим смартфоном) – вопрос, 
как говорится, риторический. По нашим на-
блюдениям, преподавателей-приверженцев 
того или иного подхода, ныне примерно по-
ровну. 

Как бы то ни было, оба варианта были 
пригодны лишь в случае реализации т.н. 
контактной формы образовательного про-
цесса, когда имеет место непосредственный 
контакт между преподавателем и студен-
том/студентами. В случае же отсутствия 
такового для реализации образовательно-
го процесса требуются как принципиально 
иные презентации лекций/семинаров, так 
и оборудование для их реализации, и вот к 
такому – дистанционному – варианту про-
ведения занятий наши университеты оказа-
лись, скажем так, не вполне готовы. Причины 

этого достаточно очевидны, в основном их 
две. Первая: недостаточная степень инфор-
матизации многих наших университетов, в 
частности обусловленная ограниченностью 
доступа в Интернет (что в какой-то степени 
связано со слабым их финансированием по 
этой части). Вторая: недостаточные навыки в 
использовании компьютерных технологий у 
целого ряда представителей профессорско-
преподавательского состава, прежде всего – 
старшего поколения (зачастую, однако, яв-
ляющихся уникальными специалистами по 
преподаваемым ими дисциплинам). Тем не 
менее в нашем центральном образователь-
ном органе уже ухватились за дистанцион-
ное обучение всерьёз; иные не в меру горячие 
головы там даже высказываются в том духе, 
что после окончания «коронавирусного» пе-
риода нашим университетам следует-де в ос-
новном ориентироваться именно на дистан-
ционное, а не на контактное обучение. Наме-
рения благие, нет слов. Но, с одной стороны, 
хорошо известно, куда именно ведёт дорога, 
этими намерениями вымощенная. С другой, 
как говаривал легендарный Мефистофель, 
“дьявол – в мелочах”. Поэтому стоит вни-
мательно присмотреться ко всем мелочам, 
связанным с предполагаемым широким вне-
дрением дистанционного обучения. И лишь 
потом – вынести вердикт о его целесообраз-
ности. 

«Цифровизация» как первооснова 
дистанционного обучения 

Дистанционное обучение появилось от-
нюдь не на пустом месте – это прямое след-
ствие и «кровь от крови, плоть от плоти» т.н. 
цифровых технологий (digital technologies), 
которые в настоящее время, можно сказать, 
уже заполонили собой весь мир. В самом 
общем случае это «технологии, которые ос-
нованы на представлении сигналов дискрет-
ными полосами аналоговых уровней, а не в 
виде непрерывного спектра»1. Не вдаваясь 

1 Цифровые технологии. URL: https://ru.wikipe-
dia.org/wiki/Цифровые_технологии
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в подробности, заметим, что эти техноло-
гии имеют ряд преимуществ по сравнению 
с аналоговыми, и прежде всего – в части со-
хранения информации, что в современных 
условиях приобретает особую важность. 
Во-первых, в цифровых системах хранить 
информацию проще, чем в аналоговых; во-
вторых, помехоустойчивость цифровых си-
стем позволяет хранить и извлекать данные 
без повреждения; в-третьих, в аналоговой 
системе старение и износ может ухудшить 
записанную информацию, тогда как в циф-
ровой до тех пор, пока общие помехи не пре-
вышают определённого уровня, первичная 
информация может быть восстановлена со-
вершенно точно. Во многом поэтому циф-
ровые технологии получили в настоящее 
время широчайшее использование – от вы-
числительной и компьютерной техники до 
фотоаппаратов, от радио- и телекоммуника-
ционных устройств до роботов. Вошли они 
и в систему образования, причём на разных 
уровнях – от школьного обучения до аспи-
рантуры. Этому бы порадоваться, посколь-
ку внедрение цифровых образовательных 
технологий в практику способно существен-
но упростить (и уже упростило) целый ряд 
таких важных отраслей деятельности, как 
финансовые операции в банках и магазинах, 
оказание государственных услуг, написание 
произведений науки, литературы и искус-
ства… Но не зря ведь существует афоризм, 
согласно которому все сколько-нибудь зна-
чимые изобретения сделаны благодаря ба-
нальной человеческой лени и желанию как 
можно меньше напрягаться для выполнения 
чего бы то ни было. И изобретения, резуль-
татом которых стали цифровые технологии, 
исключениями на этом фоне, увы, не оказа-
лись. Ещё полбеды, если дело касается, ска-
жем, банковского сектора экономики (где 
благодаря именно таким технологиям по-
явились и будут появляться столь изощрён-
ные виды мошенничества и кражи денежных 
средств, о которых лет пятьдесят назад ни-
кто не ведал), – в конце концов, это пробле-
ма самих вкладчиков. Сложнее обстоит дело 

с высшим образованием, где внедрение циф-
ровых технологий в рамках дистанционного 
обучения, на наш взгляд, является по край-
ней мере дискутабельным, и тут однозначно 
стоит быть осторожным в оценках, памятуя 
русскую пословицу: «Семь раз примерь – 
один раз отрежь».

Аргументы «за»
Возможности дистанционного обуче-

ния – как в вузах, так и в иных образователь-
ных учреждениях – рассматривались в весь-
ма значительном числе публикаций, измеря-
емом сотнями и тысячами (см., в частности, 
[1–26]), включая публикации в нашем жур-
нале последних лет [17–19; 23–26]. Практи-
чески все они, однако, «поют осанну» этим 
самым возможностям, во всяком случае, 
особого критического настроя и скепсиса в 
них не ощущается. Аргументы в пользу этой 
формы ведения образовательного процесса, 
которые указывают на ряд его преимуществ 
по сравнению с контактным обучением, в 
этих цитированных работах приводятся раз-
ные, среди них доминируют следующие. 

Едва ли не самое первое, что привлекает 
обучающегося (студента в том числе) в дис-
танционном обучении, – это возможность 
обучения на любом удалении от препода-
вателя, при котором можно осуществлять 
образовательный процесс не в специальных 
аудиториях образовательного учреждения, 
а в более привычной для студента домашней 
обстановке или даже в офисе (поскольку не-
малая часть нынешних студентов, особенно 
магистрантов, совмещает учёбу в вузе с ра-
ботой). Для этого необходимо иметь ком-
пьютер с постоянным доступом в Интернет, 
однако сейчас ни то, ни другое уже не яв-
ляется серьёзной проблемой. Возможность 
обучаться, не выходя из дома, уже сама по 
себе представляет несомненный интерес для 
студентов с ограниченной мобильностью, 
для семейных студентов, имеющих детей до-
школьного возраста. Помимо этого, студент 
может осуществлять такое обучение в любое 
удобное для него время (причём как в течение 
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учебного года, так и в течение календарных 
суток) и в удобном для него темпе, а стало 
быть, и самостоятельно решать, когда имен-
но и сколько именно времени уделять ос-
воению того или иного материала в рамках 
соответствующей дисциплины, не опасаясь 
при этом отстать от своих коллег по курсу/
группе. К тому же можно в любой момент 
времени вернуться к изучению более слож-
ных вопросов, более детально посмотреть 
связанные с ними лекции (видео), перечитать 
переписку с преподавателем, а уже извест-
ные темы можно пропустить; нужно лишь 
успешно проходить промежуточные (кол-
локвиумы) и итоговые (зачёты, экзамены) 
«контрольные точки». В связи с этим дис-
танционное обучение в принципе позволяет 
любому студенту вести обучение в один и 
тот же временной период сразу в несколь-
ких учреждениях высшего образования и по 
нескольким (причём весьма различным!) 
специальностям (например, на факультете 
информатики в одном вузе и юридическом 
факультете – в другом) и таким образом 
получать высшее образование по каждой из 
этих специальностей. При контактной фор-
ме обучения такое невозможно – как юри-
дически, так и практически. Да и само дис-
танционное обучение проходит в более спо-
койной обстановке – как правило, в форме 
онлайн-тестов, а потому у студентов как 
будто оказывается куда меньше поводов для 
волнения перед встречей с преподавателями, 
нежели при сдаче зачётов и экзаменов «ли-
цом к лицу». При этом, по мнению немалого 
числа чиновников от высшего образования и 
преподавателей вузов, исключается возмож-
ность субъективной оценки, ибо на систему, 
проверяющую правильность ответов на во-
просы теста, не повлияет ни успеваемость 
студента по другим предметам, ни его обще-
ственный статус, ни отношения с преподава-
телем, ведущим занятия, ни другие факторы, 
не имеющие к проверке знаний студента ни-
какого отношения. Связь студента с препо-
давателем здесь осуществляется как в online, 
так и offline вариантах. Спокойствия добав-

ляет и ещё одно немаловажное обстоятель-
ство: дистанционное обучение практически 
исключает такую проблему, как дефицит 
учебной и учебно-методической литерату-
ры (учебников, задачников и т.п.): доступ к 
этой литературе открывается студенту либо 
после регистрации его логина и/или пароля 
на сайте того образовательного учрежде-
ния, в котором он числится, либо он получа-
ет надлежащие учебные материалы на свой 
персональный e-mail. К тому же дистанци-
онное обучение ещё и дешевле контактного 
(особенно в том случае, если оно осущест-
вляется на коммерческой основе); во всяком 
случае, в таком варианте студенту не прихо-
дится оплачивать свой проезд до места учё-
бы, проживание в общежитии, расходы на 
своё жизнеобеспечение, приобретение учеб-
ной литературы на бумажных носителях. 

В рамках дистанционного обучения, по 
мнению его адептов, вырисовываются опре-
делённые плюсы и для преподавателей. Так, 
при контактном обучении преподавателю 
далеко не всегда удаётся уделить должное 
внимание каждому студенту, и уж тем бо-
лее – подстроиться под темп его работы. И 
чем больше студентов из расчёта на одного 
преподавателя, тем ему труднее это сделать. 
Использование же дистанционных техно-
логий для организации индивидуального 
подхода к каждому студенту подходит в 
этом плане больше (так, по крайней мере, 
представляется на первый взгляд). Кроме 
того, что учащийся сам выбирает для себя 
удобный ему темп обучения, он может опе-
ративно получить у преподавателя ответы на 
возникающие в процессе вопросы. Добавим 
к сказанному, что преподаватель, подобно 
студенту, также может работать на удалении 
от своего основного места работы, находясь 
при этом хоть дома, хоть в библиотеке, хоть 
даже на вокзале во время командировки. 

По мнению как ряда чиновников от обра-
зования, так и отдельных вузовских препода-
вателей, конечные результаты, приобретён-
ные студентами в процессе дистанционного 
обучения, не уступают таковым или даже 
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превосходят их при реализации традицион-
ной (т.е. контактной) формы обучения. При 
этом обычно ссылаются на то, что большую 
часть учебного материала при дистанцион-
ном обучении студент так или иначе изучает 
самостоятельно, что-де улучшает как запо-
минание, так и понимание пройденных им 
тем. А поскольку при дистанционном обуче-
нии используются новейшие компьютерные 
технологии с поистине неисчерпаемыми воз-
можностями в плане отображения и передачи 
информации, сам образовательный процесс 
при таком обучении представляется более ин-
тересным и живым, а стало быть, и более при-
влекательным для современного студента.

Развитие дистанционного образования 
в корне меняет всю сформировавшуюся си-
стему образования. В качестве ещё одного 
положительного момента отмечается также 
возможность создания курсов с включением 
в них материалов ведущих учёных по профи-
лю их научной деятельности. При этом опре-
делённый объём часов аудиторной нагрузки 
может быть переведён в разряд самостоя-
тельной работы студентов, а освободившие-
ся часы переданы на усиление практической 
работы с их стороны.

Представленные выше аргументы в поль-
зу дистанционного обучения на основе циф-
ровых технологий выглядят вроде бы доста-
точно убедительно, и всё же авторов этих 
строк, выражаясь словами героя легендар-
ного фильма Л.И. Гайдая управдома и «врио 
царя» Бунши, “терзают смутные сомнения”, 
ибо при более внимательном рассмотрении 
многие перечисленные выше достоинства 
оказываются скорее в числе недостатков 
данного методологического подхода, не-
жели его преимуществ. Но об этом скажем 
позднее, а пока обратим внимание на те не-
достатки дистанционного обучения, кото-
рые видны невооруженным глазом.

Аргументы «против» 
Уже a priori дистанционное обучение 

является более трудоёмким для преподава-
теля, поскольку требует очень детальной 

организации учебного курса. Как мы далее 
увидим, не для всякого курса это вообще 
возможно. То, что при контактном обучении 
обычно просто обговаривается в аудитории, 
нужно подробно расписывать на соответ-
ствующем веб-сайте. И отнюдь не факт, что 
изложение всего этого позволит студенту 
лучше усвоить материал, чем это было бы в 
рамках контактного обучения, хотя бы пото-
му, что студенты бывают разные: кто-то луч-
ше воспринимает материал, излагаемый с го-
лоса при непосредственном контакте с пре-
подавателем, а кто-то, напротив, материал, 
представленный на экране компьютера или 
смартфона. Между тем среди преподавате-
лей есть немало тех, кто имеет различные 
проблемы со зрением, вследствие чего дли-
тельная работа с компьютером или смарт-
фоном представляет для них определённые 
трудности, а подчас просто противопока-
зана по состоянию здоровья. Аналогичные 
проблемы не такая уж редкость и среди со-
временных студентов, вследствие чего дис-
танционное обучение, предполагающее уси-
ленное «общение» с компьютером, особого 
энтузиазма у них также не вызывает. Спо-
собность к восприятию (и тем более осмыс-
лению) того, что высвечивается на экране 
компьютера, у таких студентов существенно 
снижена по сравнению с теми, кто проблем 
со зрением не имеет. Добавим к сказанному, 
что при контактной форме обучения пре-
подаватель, ведущий занятие, как правило, 
делает это стоя и к тому же обычно хоть 
немного, но двигается в пределах аудитории 
(да ещё и жестикулирует), тогда как при дис-
танционной – сидя, что далеко не одно и то 
же: «сидячий» образ жизни, как свидетель-
ствуют многочисленные наблюдения, оказы-
вается существенно вреднее для здоровья. 

Во время дистанционного обучения пре-
подаватель фактически лишен возможно-
сти дисциплинарного контроля над студен-
ческой аудиторией, с которой он в данный 
момент работает. И это весьма немаловаж-
ное обстоятельство, потому что одним из 
ключевых моментов в самом образователь-
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ном процессе является умение преподава-
теля заинтересовать студентов материалом 
занятия. При контактном обучении любой 
преподаватель может (да и обязан) посто-
янно следить за реакцией студенческой ау-
дитории, в которой он читает лекцию: даже 
лёгкий шёпот со стороны отдельных её слу-
шателей, а тем более баловство со смарт-
фонами – это сигнал, что материал занятия 
этими студентами не усваивается, и в про-
цесс его изложения следует внести какие-
то коррективы. При ординарном занятии – 
хоть на лекции, хоть на семинаре – на это, 
конечно, можно не обращать внимания; в 
конце концов, студент должен учиться для 
самого себя, а не для преподавателя (хотя 
такой подход, на наш взгляд, чести никако-
му представителю этой важной профессии 
не сделает). В случае же дистанционного 
обучения при приёме экзамена и/или зачёта 
весьма трудно, а подчас и невозможно уста-
новить контроль за использованием студен-
тами не разрешённых экзаменатором источ-
ников информации (шпаргалок, картинок на 
дисплее смартфона и др.) для подготовки от-
ветов на вопросы экзаменационных билетов. 
То, что с современными студентами при при-
ёме экзаменов и/или зачетов иначе работать 
нельзя, было отмечено одним из авторов 
этой статьи в [27]. 

Многовековой опыт преподавательской 
деятельности в высших учебных заведениях 
однозначно свидетельствует о том, что кон-
тактное обучение оказывается пригодным 
для преподавания любой учебной дисципли-
ны независимо от её специфики и сложности. 
В отличие от контактного обучения, дистан-
ционное подобной универсальностью не об-
ладает: существуют учебные дисциплины, в 
которых отдельные, и притом обязательные 
для прохождения студентами, виды занятий 
в принципе не могут быть адекватно в нём 
отражены. К таковым относятся, в част-
ности, все естественнонаучные предметы, в 
которых, наряду с лекциями и семинарами, 
фигурируют лабораторные практикумы. В 
рамках этого вида занятий студент должен, 

образно говоря, что-то делать своими рука-
ми, и никакие цифровые технологии, сколь 
бы совершенны они ни были, не способны 
сейчас и не будут способны в будущем адек-
ватно отобразить этот специфический вид 
занятий. Исключение же их из учебных пла-
нов и учебных программ при подготовке ба-
калавров и магистров естественнонаучных, а 
также технических и/или технологических 
специальностей будет иметь катастрофиче-
ские последствия; невозможно, к примеру, 
стать настоящим химиком тому, кто никогда 
ни одной химической реакции не осуществил 
и в буквальном смысле «пороха не нюхал». 
И хотя демонстрация химических процессов 
на экране компьютера ныне никаких про-
блем не представляет, согласимся, что одно 
дело – наблюдать на экране компьютера, как 
взрывается тот же порох, и совсем другое – 
самолично осуществить его взрыв в экспери-
менте. Мы уж не говорим о такой чрезвычай-
но важной специальности, как медицина, где 
без учебной практики «вживую» – вообще 
никуда. Так что реально в полном объёме 
дистанционное обучение может быть реа-
лизовано разве что в случае гуманитарных и 
общественных дисциплин, в которых такой 
вид занятий если и имеет место, то как ис-
ключение, а отнюдь не правило. 

Особое значение при дистанционном об-
учении с использованием цифровых техно-
логий приобретает проблема охраны автор-
ских прав преподавателя, ведущего занятия 
(любые). Дело в том, что коль скоро дис-
танционное ведение занятий осуществляет-
ся через Интернет, то у того, кто получает 
информацию, появляется возможность ко-
пировать (или «скачать») любой полнотек-
стовый файл с изложением любого интере-
сующего его занятия на свой компьютер или 
смартфон и далее распоряжаться им по соб-
ственному усмотрению. Хорошо, если это 
делается в благих целях, а не, к примеру, для 
дискредитации соответствующего препо-
давателя в глазах как студентов, у которых 
он ведёт занятия, так и его коллег «по цеху». 
Ведь преподаватель тоже человек, и ему нет-
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нет да и случается в чём-то ошибаться. При 
контактной форме обучения любую ошибку 
преподавателя в ходе хоть лекции, хоть се-
минара, хоть лабораторной работы зафик-
сировать документально весьма непросто, 
потому что какие-либо видео- или аудиосъ-
ёмки происходящего на занятиях возможны 
лишь по разрешению преподавателя, веду-
щего занятия (как правило, никто на такое 
не идёт), а голословное утверждение студен-
тов о наличии таких ошибок у преподавателя 
вряд ли примут к сведению в учебной части 
любого вуза. Но даже если у студента и не 
возникает желания дискредитировать пре-
подавателя, всё равно «скачивание» подоб-
ной информации и тем более последующая 
несанкционированная передача её другим 
лицам в рамках доктрины авторского пра-
ва рассматривается как нарушение автор-
ских прав обладателя этой информации. 
Конечно, можно ограничить к ней доступ, 
но не факт, что среди студентов не найдут-
ся умельцы, которым удастся взломать сайт 
того образовательного учреждения, где эта 
информация хранится. В таком варианте 
возникает риск неблаговидных деяний и со 
стороны преподавателя, например, соблазн 
однажды записать какую-либо из своих лек-
ций в рамках того или иного курса на видео, 
а потом многократно её тиражировать – по-
добно тому, как это делают не вполне чистые 
на руку эстрадные исполнители.

При дистанционном обучении личный 
контакт студентов друг с другом и с пре-
подавателями сведён к минимуму, а подчас 
и вообще отсутствует. Уже поэтому такая 
форма обучения не подходит для развития 
коммуникабельности, уверенности и выра-
ботки умения работать коллективно. В связи 
с этим заслуживают внимания и сугубо пси-
хологические издержки, которые неизбежно 
появятся при масштабной замене контакт-
ного обучения дистанционным. Дело в том, 
что для любого студента обучение в высшем 
учебном заведении любого уровня престиж-
ности – это отнюдь не одно лишь усвоение 
знаний и приобретение навыков по той спе-

циальности, которую он выбрал. Никто не 
отменит такой важной составляющей, как 
студенческая жизнь, которая среди всего 
прочего предполагает общение студентов 
друг с другом, по крайней мере, в рамках той 
студенческой группы, к которой они при-
писаны отделом кадров соответствующего 
образовательного учреждения. И никакая 
видеосвязь не способна заменить ситуацию, 
когда студенты общаются между собой, на-
ходясь в одной аудитории. Тем более в рам-
ках дистанционного обучения невозможно 
смоделировать ситуацию, когда студенты в 
вузовской аудитории общаются не только 
между собой, но и с преподавателем. Это 
«живое» общение, кстати, помогает скра-
сить и все трудности, связанные с учёбой, 
ибо грызть гранит науки – процесс, к сожа-
лению, зачастую далеко не самый приятный. 
Без общения же с однокурсниками, без уни-
верситетской обстановки и прочих радостей 
жизни от учёбы остается одно лишь полу-
чение знаний. Это, конечно, должно быть 
главным для студента, но ведь знания в чи-
стом виде можно получать отнюдь не толь-
ко от своих преподавателей, но и из других 
источников, в том числе из библиотек (как 
обычных, так и электронных), с различных 
Интернет-сайтов и др. 

И тогда возникает отнюдь не праздный 
вопрос: а зачем вообще студенту учёба в 
вузе, если все (или почти все) необходимые 
знания в рамках избранной им специально-
сти ныне можно с куда меньшими заботами 
и затратами приобрести и вне него? Неужто 
она нужна только для того, чтобы получить 
заветные «корочки» о высшем образовании? 

Вместо «плюсов» – неоднозначность или 
«минусы»

Как видно из всего вышеизложенного, не-
достатков в дистанционном обучении немало. 
Но даже то, что было упомянуто нами в числе 
его достоинств, при учёте разного рода «ме-
лочей» фактически сводит их на нет. 

Как уже упоминалось, при контактном 
обучении, согласно мнению сторонников 
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дистанционного обучения, преподавателю 
далеко не всегда удаётся уделить должное 
внимание каждому студенту, и уж тем бо-
лее – подстроиться под темп его работы. И 
чем больше студентов из расчёта на одного 
преподавателя, тем это якобы труднее сде-
лать, а стало быть, использование дистанци-
онных технологий для организации индиви-
дуального подхода к каждому студенту под-
ходит больше. 

Можно согласиться с этим, если на одно-
го преподавателя в период проведения заня-
тий приходится не более десяти студентов: 
при большем их количестве преподаватель 
едва ли сумеет на экране дисплея отследить 
за тем, что делает каждый из его подопеч-
ных. (Цифра десять здесь взята не с потолка: 
особенности зрения таковы, что за 1 секунду 
человек способен воспринять не более 10 по-
следовательно сменяющихся изображений, 
при большем их числе различить их по от-
дельности становится уже невозможно, и 
они «сливаются» друг с другом). Ситуация 
здесь в какой-то степени похожа на ту, в ко-
торой оказывается гроссмейстер, дающий 
сеанс одновременной игры на нескольких 
шахматных досках сразу: одно дело, когда 
этих досок пять, другое – когда их десять и 
совсем-совсем другое – когда их тридцать 
(хотя в истории шахмат зафиксированы и 
такие случаи). Пожалуй, она даже сложнее, 
поскольку у преподавателя времени на фор-
мулирование своего ответа на ту или иную 
фразу со стороны студента всё-таки меньше, 
чем у гроссмейстера на обдумывание оче-
редного хода на очередной доске. Так что 
отнюдь не факт, что при дистанционном об-
учении любой преподаватель сумеет уделить 
больше внимания отдельно взятому студен-
ту. Проще говоря, дистанционная форма 
обучения, пригодная для пяти-семи студен-
тов, не подходит для 20 и тем более для 50. 
Правда, при дистанционном обучении сум-
марное время на общение преподавателя со 
студентами может быть существенно превы-
шено по сравнению с таковым при обучении 
контактном, но… выдержат ли такую допол-

нительную нагрузку студенты, да и сам пре-
подаватель? 

Следующий момент. Говорят, что дис-
танционное обучение проходит в более 
спокойной обстановке и у студентов куда 
меньше поводов для волнения перед встре-
чей с преподавателями, нежели при сдаче 
ими зачётов и экзаменов. Позволим себе 
усомниться в этом. Во-первых, независимо 
от того, имеет ли место непосредственный 
контакт студента с преподавателем, реа-
лизуется ли при этом тестовая система или 
традиционная (в виде ответа на вопросы эк-
заменационных билетов) форма проверки 
знаний, студент должен получить от препо-
давателя ту или иную оценку своих знаний 
по соответствующей дисциплине. Есть ос-
нования полагать, что едва ли найдется сту-
дент, кому она безразлична. Правда, боль-
шинство из них, по нашим наблюдениям, 
и тройке будут рады, но чтобы радоваться 
«неуду» – такого нет. А потому любой сту-
дент будет волноваться за свою судьбу 
на экзамене и даже на зачёте – хотя бы по 
причине того, что a priori неизвестно, сдаст 
он его или же нет. Во-вторых, тестовая си-
стема проверки знаний студентов, которую 
иные рассматривают как одно из преиму-
ществ дистанционного обучения, при вни-
мательном рассмотрении не может считать-
ся по-настоящему адекватной формой про-
верки реальных знаний студента, потому 
что в процессе её реализации фактически 
проверяются не столько знания студента, 
сколько его умение (в немалом числе случа-
ев основанное лишь на интуиции) выбирать 
правильный ответ на тот или иной вопрос 
из какого-то количества предлагаемых эк-
заменатором вариантов. И совершенно оче-
видно, что одно дело – назвать, к примеру, 
кто был первым российским императором, 
не располагая никакой дополнительной ин-
формацией на этот счет, другое дело – вы-
брать его из перечня. Первый вариант ори-
ентирован на знание правильного ответа, 
тогда как второй – на выбор правильного 
ответа из нескольких вариантов, что суще-
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ственно упрощает задачу. Более того, при 
реализации второго варианта экзаменатор 
может по своему хотению усложнить этот 
выбор, но может и до предела упростить 
его, варьируя перечень возможных вариан-
тов ответа. Справедливости ради стоит от-
метить, что данное обстоятельство не есть 
прерогатива дистанционного обучения – 
оно с не меньшей вероятностью может 
иметь место и при обучении контактном. 
Однако в последнем случае преподаватель 
по крайней мере в состоянии увидеть, сам 
ли студент осуществляет вышеуказанный 
выбор или же пользуется чьей-либо помо-
щью, тогда как при дистанционном обуче-
нии сделать это невозможно. 

Что касается утверждения о том, что 
конечные результаты дистанционного об-
учения студентов не уступают таковым при 
традиционной (т.е. контактной) форме об-
учения, то оно, как нам представляется, по 
меньшей мере дискуссионно. Поскольку 
под результатами следует понимать сово-
купность знаний и навыков, то любому не-
предвзятому специалисту в области высше-
го образования должно быть совершенно 
очевидно, что по многим ключевым учеб-
ным дисциплинам при реализации дистан-
ционной формы обучения студенты одно-
значно не смогут приобрести те навыки, 
которые формируются только в результате 
выполнения ими соответствующих лабора-
торных работ, где требуется работа именно 
руками. Что же касается знаний, то для их 
понимания студенту мало получить какую 
бы то ни было информацию от преподава-
теля или из иных источников – он должен 
«закрепить» её в своей голове (причем не 
вообще, а именно в виде своего рода «опе-
ративной памяти», откуда при необходимо-
сти её можно извлечь). Выше упоминалось о 
том, что в рамках дистанционного обучения 
студент получает право самостоятельно ре-
шать, когда именно и сколько именно вре-
мени уделять внимание освоению того или 
иного материала в рамках соответствующей 
дисциплины. Но ведь это требует наличия 

весьма развитой силы воли, ответственно-
сти и самоконтроля, а поддерживать нуж-
ный темп обучения без контроля со сторо-
ны – задача для любого обучающегося че-
ловека отнюдь не простая! 

Таким образом, по крайней мере некото-
рые из кажущихся на первый взгляд пози-
тивными моментов при более внимательном 
рассмотрении фактически исчезают, а то и 
вовсе превращаются в свою противополож-
ность. Здесь и возникает ситуация, которую 
можно оценить как «шаг вперед – два шага 
назад».

Вместо эпилога
Сложившаяся в стране ситуация, свя-

занная с пандемией коронавируса, резко 
обострила проблемы образования вообще 
и высшего в частности. Она потребовала не 
только реализации целого комплекса меро-
приятий на текущий «инфекционный» пе-
риод и перспективу, но и со всей остротой 
поставила вопрос о целесообразности пере-
хода на новую форму обучения «в штатном 
режиме». 

Как бы то ни было, можно констатиро-
вать, что у дистанционного обучения есть 
свои достоинства и свои недостатки, причём 
последних, по мнению авторов данной ста-
тьи, всё же больше. На наш взгляд, его следу-
ет рассматривать лишь как полезное допол-
нение, вносящее свой колорит и разнообра-
зие в весьма непростой сам по себе процесс 
обучения и делающее его более заниматель-
ным и интересным для обучающихся.
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Introduction
In recent decade, there has been a world-

wide movement, to bring the neglected writing 
research back. Globally, there has also been 
a revival in research in writing, studying how 
people develop as writers across their lifetime, 
how reading and writing interact, how the mind 
grows through engagement with writing, what 
conditions bring up writing development, how 

teachers understand writing, and what transi-
tions in writing students must make as they move 
from elementary to secondary school to higher 
education and the workplace [1]. Nowadays, 
academic writing is emerging as a distinct teach-
ing and research subject in Russian higher edu-
cation. The recognition that Academic Writing 
needs to be taught is now widespread, and the 
call for teaching writing has come both from 
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outside and from within the Russian universi-
ties. The study of university writing is becoming 
increasingly trans-national and comparative in 
nature. To understand the context within which 
the teaching of writing in Russian universities 
has begun to take place, developments need to 
be set against some important changes in higher 
education policy. The National Russian Higher  
Education Policy has endeavored to make every  
university teacher a teacher of writing, to bring 
enthusiasm and knowledge of how writing 
works to his/her students. 

However, engineering’s professional institu-
tions, blamed much disorder in the profession on 
poor communication skills, and writing courses 
are a requirement for engineering degrees. By 
the mid-1990s, higher education was already 
in the process of becoming a “universal system” 
[2]. The first of these is the modularization of de-
gree programmes. Modular degree programmes 
allow students to choose and follow their in-
dividual trajectory to degree completion [3]. 
As a consequence of these increased numbers 
and the diversification of student backgrounds 
that accompanied them, both the need for new 
teaching technologies and the need to be more 
explicit about writing practices began to be re- 
cognized. Scholarly activity is moving rapidly 
to support the development of Academic Writ-
ing programmes and initiatives in Russian uni-
versities. Students of National Research Tomsk 
Polytechnic University, for instance, have been 
taught writing skills since 1998. In particular, 
academic writing is difficult [4], and students 
in Russian higher education find it so. Many 
students face writing obstacles, such as: at text 
level: difficulty in achieving text level organiza-
tion, such as structural weaknesses, with some 
failure to support ideas logically and effectively. 
At the sentence level, the composition is some-
times faulty, with a common lack of effective 
sentence marking – including punctuation. At 
the word level, spelling mistakes are common, 
constituting a distraction from writers’ meaning 
and argument.

The nucleus of the presented study is to iden-
tify problems of organization, punctuation, 

capitalization, spelling, vocabulary, and gram-
mar in writing among the students of writing 
skills courses at Tomsk Polytechnic University, 
Russia. Hence, the study suggests some remedial 
strategies to cope up with the problems faced by 
the students and teachers alike.

This study also reviews the relationship be-
tween engineering students and writing at Na-
tional Research Tomsk Polytechnic University, 
Institute of Natural Resources, and suggests 
that motivating students to want to write is 
more useful than teaching them writing. 

Context of the research
Till now, at Russian universities, it was not 

considered necessary to teach writing in the 
disciplines. It was the presence of unspoken 
assumption that students already knew how to 
write before going to university, since a pre-
requisite for university entrance is a good pass 
in the compulsory subject “Russian Language”. 
One more problem is that there is no exam in 
“English Language” for university entrance in 
Russia, as it is in the world’s universities. To un-
derstand the context within which the teaching 
of writing in Russian universities has begun to 
take place, developments need to be set against 
some important changes in higher education 
policy. From the mid-1990s, there was an un-
precedented boom of English Language learning 
in Russian higher education. As a result of the 
unprecedented rise in English language learning, 
academic members of staff are teaching a larger 
and larger number of students, and are spending 
less and less time with individual students. At the 
same time, academic members of staff paid more 
attention to spoken skills than writing ones. The 
issue of teaching writing is now central in the 
Russian higher education system – in a system 
that is considered to be an elite rather than a 
mass system. Traditionally, Russian universi-
ties have been seen as the fortress of academic 
knowledge, but the processes of globalization 
and internationalization in the twenty-first cen-
tury are raising questions about the very status 
of universities as both knowledge-holders and 
knowledge-providers. Academic literacy sup-
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port for students is beginning to be seen as a 
marker of good provision. The roots of today’s 
attention to student writing in Russian higher 
education can be found in global processes and 
changes (not only in economics and politics, but 
also in education) occurring all over the world. 
For the reasons outlined above, provision usu-
ally has been devoted not just to writing but to 
academic support more broadly, covering many 
aspects of learning and communication for aca-
demic purposes. In many instances, writing, as 
well as other aspects has been taught with no 
direct connection to the content of the curri- 
culum being followed by students. However, it 
is now becoming more common for writing to 
be a compulsory element within the curriculum.

This work has been carried out and de-
scribed in different university settings with 
diverse groups of students [5–7], non-native 
speakers of English [8] and postgraduate train-
ee teachers [3], focus on power relationships in 
essay writing, strategies on writing [9; 10], writ-
ing-across-the-curriculum (WAC) and writing 
in disciplines (WID) [10], language training of 
technical university students [11], e-learning 
[12; 22], students’ autonomy [11], writing cen-
tres support [13–17].

Background of the research 
The “ability to write clearly and fluently is 

undoubtedly one of the more important skills” 
[4], and academic writing as a form of evalua-
tion that asks you to demonstrate knowledge 
and show proficiency with certain disciplinary 
skills of thinking, interpreting, and presenting 
[18]. According to Rowena Murray and Sarah 
Moore, “Academic writing is not the printed 
display of one’s fully formed thoughts” [19]. 
Rosemary Jones characterizes academic writ-
ing as writing based on analysis – the process of 
breaking down ideas – to increase one’s under-
standing. Academic writing varies from other  
forms of writing because it considers a topic 
from an impersonal, research-driven angle. The 
language of academic writing is formal, struc-
tures and vocabulary are concise, and it has its 
own set of rules and practices, i.e. writing objec-

tively (using the third person, avoiding clichés 
and slang, using academically sound sources of 
information to support your arguments), writ-
ing clearly (writing a plan to organize your 
writing before you start, academic paragraphs 
correctly, shorter sentences, punctuating cor-
rectly), using the technical vocabulary of your 
subject area (using terms correctly), using stan-
dard English correctly (specialized vocabulary), 
using correct English (correct sentences, spell-
ing, and punctuation).

Research 
The English department of the Institute of 

Natural Resources at Tomsk Polytechnic Uni-
versity established a research and development 
project to improve the written skills of se- 
cond-year undergraduates studying on degree 
programmes in the discipline of English. Ac-
cording to this programme, some aspects of aca- 
demic writing are implemented already in the 
second year, since junior students participate 
in international scientific conferences and sci-
entific competitions. So, within the English dis-
cipline, modules “Education”, “Work and jobs”, 
“Sciences”, “Invention and technologies”, etc. 
were introduced to students, and at the end of 
the second course such genres of academic writ-
ing as annotation, essay, abstract are studied. 

Teachers of the English department collect-
ed students’ essays, checked them and the results 
were reflected in a questionnaire. The question-
naire of the members of staff in English depart-
ment showed that the writing skills of students 
needed strengthening. Twenty members of the 
department completed the questionnaire on 
writing skills so that the authors of the paper 
could assess how teachers felt about students’ 
abilities to write essays.

Data collection. In methodology, there are 
different investigation methods (theoretical 
and empirical) which are aimed to enhance the 
studying process effectiveness. So, theoretical 
methods are based on abstraction, analysis and 
synthesis, comparison, deduction and induction, 
modeling and extrapolation. Alternatively, em-
pirical methods include analysis of scientific and 
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methodical literature, scientific observation, 
best teaching practice, conversation, experi-
mental learning, questionnaire, testing, timing, 
statistical analysis. Within our study, we consi- 
der empirical method of investigation, i.e. ques-
tionnaire which is designed to collect, fix, classi-
fy and analyze data (information) in order to get 
appropriate feedback and offer methodological 
recommendations. This method provides ob-
taining information by means of responders’ 
feedback analysis [20]. The questionnaire of the 
study was developed by the researchers to get 
teachers’ feedback on some significant aspects 
of writing (organization, spelling, punctuation, 
vocabulary, and grammar) concerning stu-
dents’ essays. The researches (we) proposed the 
statements be responded by teachers choosing 
answers ‘strongly agree’, ‘agree’, ‘disagree’ and 
‘strongly disagree’ according to each criterion 
(task achievement, coherence and cohesion, 
lexical resource, grammatical range and accu-
racy, and punctuation). 

So, the questionnaire included the following 
statements:

– The students’ written works fully satisfy 
all the requirements of the task (Task achieve-
ment).

– Students can sequence information and 
ideas logically (Coherence).

– Students manage all aspects of cohesion 
well (Cohesion).

– Students use a wide range of vocabulary 
fluently and flexibly to convey precise meanings 
(Lexical resource).

– Students produce rare errors in spelling 
and/or word formation (Spelling and word for-
mation).

– Students use a wide range of grammati-
cal structures (Grammatical range and accu- 
racy).

– Students have good control of punctua-
tion (Punctuation).

Task achievement. According to the analyzed 
teachers’ answers, it was found that 30% of stu-
dents fully satisfy the task’s requirements, 42% 
of students are clear about the task, present, and 
highlight key features, and only 12% of students 

fail to address the task and the answers of 16% 
of students are barely related to the task’s re-
quirements.

Coherence. The teachers’ feedback regard-
ing sequence information and ideas shows that 
32% of students are able to present information 
and organize ideas logically, 45% of students ar-
range the information with some organization. 
The teachers admit that 13% of students do not 
organize ideas logically, so there is no clear pro-
gression in response, and moreover, 10% of stu-
dents have very little control of organizational 
features.

Cohesion. The teachers consider that 28% 
of students manage all aspects of cohesion well 
and use paragraphing sufficiently and appro-
priately, 47% of students use a range of cohe-
sive device appropriately, although there may 
be some over or under use. The teachers admit 
that 13% of students may use limited cohesive 
devices, which may be inaccurate or repeti-
tive, and 10% of students do not organize ideas 
logically and do not use any linking words or 
phrases.

Lexical resource. The teachers point out 
that only 5% of students use a wide range of 
vocabulary fluently and flexibly to convey pre-
cise meanings, 10% of students use an adequate 
range of vocabulary and lexical items with the 
awareness of style and collocation. It is import-
ant to note, that 60% of students use mainly 
basic vocabulary, which may be repetitive and 
inappropriate in its application. Students main-
ly have difficulties in collocation, so it can cause 
strain for the reader. In addition, 25% of stu-
dents use limited or an extremely limited range 
of vocabulary. They never use phrasal verbs,  
idioms, and complex sentences.

Spelling and word formation. The teachers’ 
responses associated with spelling and word 
formation in which 5% of students have a very 
good spelling of words with rare minor errors, 
10% of students produce rare errors in spelling 
and word formation. Furthermore, 70% of stu-
dents have some difficulties in word formation, 
so they rarely use the same words in different 
parts of speech, and 15% rare spell words cor-
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rectly and get puzzled writing the words with  
/ght/, /sion/, /tion/, /ch/, /sh/.

Grammatical range and accuracy. The 
teachers consider that only 15% of students use 
a wide range of grammatical structures, rarely 
make errors, 20% of students use a variety of 
complex grammatical structures, have good 
control of grammar, but 30% of students may 
make frequent grammatical errors related to 
the usage of articles and prepositions, modals, 
35% of students use a very limited range of 
structures and errors predominate in subject-
verb agreement, auxiliary words, tenses and 
word order in affirmative and interrogative 
sentences.

Punctuation. The teachers admit that 5% 
of students can punctuate properly, i.e. know 
where to put comma, colon, semicolon, full 
stop, question mark, apostrophe, inverted com-
mas. At least 20% of students have good control 
of punctuation, but 40% make some errors in 
punctuation and sometimes do not use comma, 
colon, semicolon, apostrophe, inverted commas 
properly. In addition, punctuation for 35% of 
students is often faulty: they never use comma, 
colon, semicolon, apostrophe, inverted commas 
properly.

Discussion
According to the findings, the teachers 

came to the conclusion that their students have 
poor levels of literacy, and they face more se-
rious difficulties in vocabulary (spelling, word 
formation) and grammar (subject-verb agree-
ment, auxiliary words, tenses, and word order 
in affirmative and interrogative sentences). The 
other aspects of writing which are categorized 
into least serious are coherence (arranging the 
information with some organization) and co-
hesion (using a range of cohesive device appro-
priately).

To improve students’ skills, we are planning 
to implement a methodology, which should be 
based on the following approaches:

– product-oriented writing / genre-based 
writing (a text as a model to be analyzed and 
imitated/produced;

– process-oriented writing (a writing 
process, which includes 3 stages: 1) pre-writing/
rehearsing, 2) writing/drafting, 3) revising/
editing/post writing (control) [21].

Moreover, in the questionnaire, there are a 
few helpful suggestions proposed by the teach-
ers, which determined the need for motivating 
students in writing. It is very important to find 
efficient teaching methods to inspire students, 
so the biggest challenge of teachers is to create 
and maintain the students’ motivation. The fol-
lowing teaching measures may be useful to im-
prove the writing skills of students.

Strategy for task achievement in writing. 
The teachers may offer specific tasks to students 
based on writing strategies in academic writing 
related to identifying main tasks, planning ideas, 
and making a detailed structured outline.

Strategy for coherence and cohesion in writ-
ing. One of the main teacher’s duties includes 
guiding students to write with clear organiza-
tion and flow. In written work, coherence and 
cohesion can be practiced by implementing 
suitable organization of content, and by plan-
ning exercises. Great attention should be paid 
to linking words, i.e. through references by us-
ing pronouns, substitution. However, students 
should not over-use linking words and phrases.

Strategy for lexical resource development. A 
large vocabulary raises confidence and aids the 
student in writing. One of your main teacher’s 
tasks is to help students develop rich and useful 
vocabulary. In order to enlarge vocabulary, 
teachers should teach synonyms, word colloca-
tion, and idioms.

Collocation is also an important part of writ-
ing, so students should know how words occur 
together. Sorting and matching are key tech-
niques for students to develop. There are a lot 
of possibilities to help students with these acti- 
vities. All kinds of card games can be devised to 
promote awareness of collocation and idioms.

Strategy for grammatical range, accuracy 
and punctuation improvement. Grammatical 
range, accuracy, and punctuation are very 
important elements in writing. To produce 
proficient writing, teachers should correct 
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the mistakes of their students. However, there 
are other techniques for correction mistakes: 
self-correction, group correction, and peer-
correction. Self-correction increases the self-
confidence of students because they can catch 
and correct their own mistakes. As for group 
correction and peer-correction, these techniques 
create a positive earning environment where 
students can feel comfortable experimenting 
with the language. Teaching strategies for 
improving writing skills are presented in Table 1.

In general, it was considered by staff and stu-
dents alike that there was a great need for fa-
cilitation of writing skills development. Nearly 
all interviewed teachers felt that the problems 
were to be found in the field of argument de-
velopment, paragraphing, choice appropriate 

register, and construction of sentences, spelling, 
as well as syntax and punctuation. Moreover, 
all teachers emphasized the need to encourage 
students to focus on their learning and progress 
as part of development progress. The research 
results confirmed their views about students’ 
abilities and requirements, and particularly 
the need for methodology approaches, which 
assist students to improve writing skills. To faci- 
litate writing skills, we can offer: using a process 
approach to writing, modern technologies of 
e-learning and writing centres support.

A process-oriented approach to writing. 
The most important element of this approach 
is feedback or the other terms, such as peer re-
sponse, peer editing, peer evaluation, which can 
be “defined as input from a reader to writer with 

Table 1
Teaching strategies for improving writing skills

Writing criteria Suggested strategies

Task achievement – Underline key words in the task
– identify parts of the task
– plan the ideas
– group and sequence the ideas

Coherence and Cohesion – Use paragraphs
– use topic sentence
– connect paragraphs and sentences with linking words

Lexical Resource Teaching synonyms:
– identify synonyms for nouns, verbs, adjectives
– revise a paragraph using synonyms from any teacher’s material
– synthesize their knowledge of synonyms by rewriting a small text

Teaching collocation and idioms:
– group words according to collocate such as make/do
– match collocations/idioms end to end
– use sets of cards where students match up pairs
– match pairs being disturbed

Teaching spelling:
– identify which letters make what sound
– break up words into syllables
– analyse mistakes
– show them and let them analyse their own mistakes
– use useful strategy, for example, look, cover, write, check
– limit the number of rules
– encourage their students to use a dictionary.

Grammatical Range,  
Accuracy and Punctuation

Using techniques:
– self–correction
– group correction
– peer–correction
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the effect of providing information to the writer 
for revision”. This approach will help students 
to know more clearly, what is wrong with their 
writing and improve their writing skills. 

Implementation of e-learning technologies. 
E-learning technologies can optimize the edu-
cational process and organize students for writ-
ing activities via wiki technologies, forum and 
chart with peer evaluation.

Writing centres support. At Tomsk Poly-
technic University, English departments gener-
ally offer writing instruction as a form of provi-
sion rather than as a subject in the curriculum. 
Nevertheless, in Europe and the USA, teachers 
of writing centres provide students with study 
skills, academic literacy via classes, or face-
to-face consultation. This form of support can 
produce significant learning outcomes. Writing 
centres, which would have a positive impact on 
writing skills development, have also appeared 
in Russia [6; 13–17].

Conclusion
We have aired some possibilities, tentative-

ly, from a starting point of some preliminary 
and small-scale research. In the light of the 
respondents’ expert opinion and the students’ 
writing samples, it has been inferred (teachers 
have found) that students face more difficulty 
in organization, capitalization, vocabulary and 
grammar. It is advisable that teachers should 
attend some training classes to be aware of the 
latest development in methodology. In addition, 
keeping in view the educational and cultural 
backgrounds of the students, teachers, or staff of 
writing centres may devise more ways to tackle 
the identified problems in the best possible man-
ner (face-to-face or via the Internet). We con-
sider that motivating students to want to write 
is a key factor in students’ writing development. 
Although, it is our hope, that we have given em-
phasis on the need for a more explicit awareness 
of students’ writing practices in Russian higher 
education and the importance of tutorial inter-
vention based on writing centres.

Through our work in the University’s Gene- 
ral English and English for Academic Purposes 

programmes for non-native speakers of English, 
we have come to the conclusion that we should 
help undergraduates to write in an “authentic” 
way and the way, which meets the demands of 
the university. In the future we are planning to 
find out how new technologies (such as e-learn-
ing, MOODLE, and etc.) could be harnessed 
to motivate students to revise their writing 
through collaborative learning and peer review. 
We hope that these new ideas also will have an 
impact on us personally, and we will be able to 
share with our students the discoveries that we 
were making about our own writing processes – 
what worked, what didn’t. 

In addition to mentioned above, we have 
found that teaching writing should be an integ- 
ral, ongoing part of disciplinary learning for all 
students, it should be a part of the responsibility 
of disciplinary teachers within the discipline’s 
curriculum being supported by writing centres.
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Аннотация. Академическое письмо считается одним из самых сложных навыков в пре-
подавании английского языка как иностранного. Оно предполагает решение различных за-
дач: начиная от письменных заданий, тематических исследований, технических отчётов, 
лабораторных отчётов, экзаменационных вопросов до написания дипломной работы и 
статей в научных журналах. Данное исследование рассматривает препятствия и трудно-
сти, с которыми сталкиваются студенты инженерного вуза при написании академических 
текстов. В рамках данного исследования было проведено анкетирование преподавателей, 
чтобы выявить проблемы, связанные с академической письменной речью студентов и раз-
работать эффективные стратегии по совершенствованию навыков письменной речи среди 
студентов неязыковых специальностей технического вуза. В статье рассматриваются две 
важные составляющие академического письма: языковые навыки (грамматика и т. д.) и не-
посредственно письменные навыки. Подчёркивается, что определяющими характеристи-
ками академического текста являются организация, согласованность и связность. Авторы 
работы отмечают, что студенты инженерного вуза (в данной статье – Томского политех-
нического университета) имеют слабую подготовку по русскому языку из-за отсутствия 
сбалансированного учебного плана и эффективных технологий обучения и, как результат, 
низкие навыки письменной речи на английском языке. Кроме того, в статье обращается 
внимание на то, что плохие навыки чтения также приводят к низким результатам при соз-
дании академических текстов. В рамках статьи авторы предлагают некоторые страте-
гии по совершенствованию навыков письменной академической речи. Выполненный анализ 
может представлять интерес для исследователей, занимающихся проблемами написания 
академических текстов.
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Аннотация. Вынужденный экстренный переход на дистанционный формат обучения в 
вузах в марте 2020 г. поставил перед системами образования всех стран мира сложные во-
просы организации непрерывного обучения студентов, проведения аттестационных испы-
таний, сохранения стабильности института образования в целом. В данной работе рассма-
триваются особенности и общие проблемы перехода на дистант в системе отечественного 
высшего образования. Статья подготовлена по материалам социологического исследования 
«Мнение студентов вузов России о вынужденном дистанционном обучении», проведённого 
в мае–июне 2020 г. Было опрошено 31423 студента вузов во всех субъектах РФ. Анализ дан-
ных охватывает следующие направления: организационные проблемы перехода на дистан-
ционное обучение; используемые ресурсы, организация лекционных и семинарских занятий, 
оценка положительных и отрицательных сторон удалённого обучения; перспективы, огра-
ничения и траектории реализации дистанционного обучения в вузах России. 
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В статье также приводятся сопоставительные данные по анализу проблем дистанта 
российских и зарубежных исследователей. Авторами предлагаются необходимые перспек-
тивные меры по организации дистанционного обучения в вузах в случае введения ограниче-
ний работы, рассматриваются возможные формы сочетания дистанционного и очного об-
учения, перспективы внедрения цифровых технологий в организацию подготовки в вузах.
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Введение
К экстремальной и практически безаль-

тернативной ситуации полного перехода 
большинства привычных сфер жизни в он-
лайн человечество оказалось не готово. Пан-
демия COVID-19, с которой столкнулся мир 
в 2020 г., заставила пересмотреть многие по-
вседневные формы организации жизни со-
циума, поставила целый ряд проблем перед 
уже сложившимися и устойчивыми социаль-
ными институтами: семьёй, образованием, 
экономикой, финансами, властью. Особен-
но остро вызовы стоят перед системой об-
разования в целом и высшего образования в 
частности. По данным ЮНЕСКО, около 1,5 
млрд. чел. в мире оказались лишёнными воз-
можности посещать занятия в привычном 
традиционном формате1. Все образователь-
ные системы вынуждены были принимать 
непростые решения и в экстренном порядке 
осуществлять перевод своей деятельности 
в онлайн, фактически не имея ни выбора 
альтернативных вариантов работы, ни воз-
можности отложенной реализации этих  
шагов. 

Проблема организации работы в дистан-
ционном формате достаточно полно освеще-
на в теоретической и прикладной литературе 
[1–5]. В частности, известная работа Л. Шер-

1 Covid-19 Educational disruption and recovery 
(2020) / United Nations Education, Scientific, Cul-
tural Organization, April 2020. URL: https://en.un-
esco.org/covid19/educationresponse

ри [1] рассматривает проблематику удалён-
ного обучения не с технической, а именно с 
социальной точки зрения, и её выводы, сфор-
мулированные в 1995 г., оказываются вполне 
актуальными для событий 2020 г. Обзор ак-
туальных работ зарубежных исследователей 
[6–11] по анализу реализации дистанцион-
ного обучения в вузах в период пандемии по-
казывает, что проблема обсуждается очень 
активно и рассматривается с различных то-
чек зрения. Описывая нынешнюю ситуацию 
в образовании, С. Кришнамурти отмечает, 
что «никогда в истории целые студенческие 
сообщества не были внезапно перемещены 
от очного к дистанционному обучению с по-
мощью цифровых технологий» [6, с. 2]. Как 
серьёзный вызов системе образования рас-
сматривают переход в онлайн Т. Сурма и 
П. Киршнер, которые считают, что «сегодня 
университеты вынуждены в ускоренном тем-
пе преобразовать своё традиционное обра-
зование на основе технологий дистанцион-
ного обучения с применением современных 
обучающих технологий» [7, с. 2]. В своём 
анализе текущих проблем дистанта авторы 
опираются на работу Дж. Хатти и Х. Тим-
перли «Сила обратной связи», опубликован-
ную в 2007 г., где отмечается: «чтобы про-
двигаться вперёд в онлайн-среде обучения, 
студенты должны знать, какие последующие 
шаги следует выполнить, а преподаватели 
должны знать, как эти шаги могут быть оп-
тимально облегчены» [8, с. 87]. То есть про-
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блема, обозначенная более десяти лет назад, 
по сей день является крайне актуальной при 
организации обучения онлайн. Интересный 
и подробный анализ практики перехода вуза 
в дистанционный формат работы представ-
лен также в статьях [9–11]. 

Отечественный опыт этого перехода рас-
смотрен в целом ряде аналитических работ, 
вышедших в мае–июле 2020 г. [12–16]. Эти 
работы, как и работы зарубежных авторов, 
послужили базой сравнительного анализа 
в данной статье. В докладе представителей 
ректорского сообщества на заседании Об-
щественного совета при Министерстве на-
уки и высшего образования «Уроки стресс-
теста: вузы России в условиях пандемии», в 
частности, отмечается, что «опыт россий-
ских университетов продемонстрировал 
важность цифровых технологий и наличие 
вопросов, которые не могут быть решены 
при их отсутствии. В связи с этим, необходи-
мо ускоренное развитие цифровых ресурсов 
и соответствующих практик образователь-
ного процесса, повышение методической 
квалификации преподавателей, а также усо-
вершенствование цифровой инфраструкту-
ры университетов» [12, с. 6–7].

Анализ российской и зарубежной перио- 
дики по изучению проблем перехода вузов 
на вынужденное дистанционное обучение 
показывает, что всестороннее раскрытие 
данной проблемы, в том числе с использо-
ванием социологических методов, является 
крайне актуальным и практически значи-
мым, так как существенно способствует раз-
работке мер и моделей её решения. Особенно 
ценно в этой связи изучение мнения основ-
ных субъектов образовательного процесса 
об их личном опыте и проблемах обучения 
в новом формате работы [17–20]. Весной 
2020 г. Центром стратегии развития обра-
зования МГУ им. М.В. Ломоносова (ЦСРО) 
совместно с кафедрой социологии РУДН и 
при содействии Российского профессорско-
го собрания были проведены социологиче-
ские исследования мнений студентов рос-
сийских вузов об обучении в дистанционном  

формате2. Целью данной работы было полу-
чение информации о проблемах и особенно-
стях перехода на дистанционное обучение с 
точки зрения студентов российских вузов, 
обсуждение возможностей, которые откры-
вает данная форма обучения и конкретных 
мер для её эффективной реализации. 

Выборка и метод исследования. В опро-
се принимали участие студенты вузов Рос-
сии. Сбор данных проводился на платформе 
Google forms с помощью специально разра-
ботанной стандартизованной анкеты. До-
ступ к заполнению анкеты осуществлялся 
по ссылке из письма, разосланного по базе 
электронных адресов студентов, предостав-
ленной Российским профессорским собра-
нием. Всего в опросе принял участие 32081 
студент из вузов, представляющих все феде-
ральные округа РФ. 658 анкет были выбра-
кованы из общего массива, т.к. были запол-
нены не полностью или недобросовестно. В 
итоге количество респондентов составило  
31423 человек. 

На этапе обработки первичной информа-
ции в функциональной среде SPSS 25 была 
выполнена обработка первичных данных, 
результаты представлены методами описа-
тельной статистики; проведён углублённый 
анализ эмпирической информации много-
мерными методами аналитической статисти-
ки, включая процедуры факторного и кор-
реляционно-регрессионного анализа; осу-
ществлён неформальный содержательный 
анализ статистического материала; полу-
чена интерпретация результатов исследова-
ния. Распределение опрошенных студентов 
вузов по федеральным округам РФ пред-
ставлено в таблице 1.

Социально-демографические характе-
ристики респондентов. В опросе приняли 
участие около 1% от всех студентов вузов, 

2 Мнения студентов вузов России о вынужден-
ном дистанционном обучении / ЦСРО МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Данные социологического ис-
следования. (Май–июнь 2020 г. N = 31423). Ис-
следовательский коллектив: А.Т. Гаспаришвили, 
О.В. Крухмалева, Н.Е. Савина. 
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обучающихся в РФ. Из них представляли 
университеты 83,6%, институты – 11,7%, 
академии – 4,8%.3 По профилям обучения 
распределение представлено таким образом: 
студенты, обучающиеся по гуманитарному 
профилю, – 27,7%; техническому – 24,5%; 
естественнонаучному – 6,8%; медицинско-
му – 30,8%; сельскохозяйственному – 6,1%; 
культура, искусство и спорт – 6,3%. В основ-
ном респондентами являлись студенты бака-
лавриата и специалитета. По курсам обуче-
ния опрошенные студенты распределились 
следующим образом: 1-й курс – 30,0%, 2-й 
курс – 26,2%, 3-й курс – 20,3%, 4-й курс – 
15,3%. На 5-й и 6-й курсы приходится 8,2%.

Наличие у вузов собственных ресурсов  
для дистанционного обучения

О наличии в их вузе собственной системы 
дистанционного обучения (СДО), или, как её 
называют, системы управления обучением 
(LMS), сообщило большинство студентов, 

3 Официальный сайт Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. 
Форма N ВПО-1 «Сведения об организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры». Све-
дения за 2019 год. URL: https://minobrnauki.gov.
ru/ru/activity/stat/highed/index.php 

участвующих в опросе, – 93,3%. Указали, 
что доступ к ресурсам данной системы (ло-
гин и пароль) есть у каждого студента, 94,4% 
респондентов. По данным доклада «Уроки 
стресс-теста», сведения о наличии LMS-
системы подтвердились в 88% вузов [12, с. 34].

Однако о том, что платформа СДО вуза 
являлась обязательной составляющей учеб-
ного процесса до марта 2020 г., сообщила 
лишь половина участников опроса – 52,4%. 
Четверть (24,4%) респондентов отметили, 
что работать на данном ресурсе можно было 
по желанию, примерно столько же (23,2%) 
респондентов указали, что работа на дан-
ном ресурсе практически не велась.О нали-
чии собственного опыта работы на данной 
платформе и регулярном её использова-
нии в процессе обучения сообщили 40,5% 
опрошенных студентов, использовали её 
возможности время от времени 34,2%. По 
данным доклада «Уроки стресс-теста», 51% 
студентов в прошедшем весеннем семестре 
обучались с использованием ресурсов LMS-
системы [12, с. 31].

Несмотря на распространённое мнение 
о том, что дистанционное обучение стре-
мительно набирает обороты и постепенно 
вытесняет традиционный формат, или, как 
минимум, составляет ему серьёзную конку-
ренцию, большинство респондентов заяви-
ли, что до марта 2020 г. они не имели личного 

Таблица 1
Распределение студентов, принявших участие в опросе, по федеральным округам РФ и данные  

об общем количестве студентов, обучающихся в вузах РФ3

Table 1 
Number of the respondents by federal districts of Russia and total number of Russia’s University students 

Федеральный округ Количество Всего студентов вузов Доля

Дальневосточный 1762 184764 0,95

Приволжский ФО 4840 807917 0,59

Северо-Западный 3259 418905 0,78

Северо-Кавказский 1725 208610 0,83

Сибирский ФО 4377 475879 0,91

Уральский ФО 3257 299190 1,01

Центральный ФО 6889 1268510 0,54

Южный ФО 5313 404562 1,31

Всего 31423 4068327 0,77
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опыта получения образования в дистанци-
онном формате (67,6%). То есть фактически 
только около трети студентов имели опыт 
обучения в дистанционном формате. Таким 
образом, можно говорить о том, что значе-
ние и популярность такого нового формата 
усвоения знаний до начала пандемии были 
несколько преувеличены. Аналогичные 
данные об уровне реальной включённости 
студентов в онлайн-обучение фиксируют 
и зарубежные исследователи. Например, в 
работах Р.С. Янсен, А. ван Лейвен и др. [21] 
и Р. Расли, А. Рахман и Х. Абдулла [22] от-
мечается, что обучение студентов в онлайн-
формате, например в форме МООК, требует 
существенных усилий по их привлечению, 
мотивации и удержанию до конца курса.

Оценка собственного опыта  
обучения в дистанционном формате

Переход на вынужденный дистант явил-
ся определённым стрессом для всех участ-
ников образовательного процесса. Зару-
бежные исследователи отмечают, что с 
серьёзными проблемами при этом столкну-
лись и преподаватели, и администрация, и 
студенты, и их социальное окружение [6; 9; 
10]. По данным нашего исследования, толь-
ко пятая часть респондентов (22,3%) спо-
койно восприняла необходимость поменять 
привычную форму обучения. У остальных 
это вызвало целый ряд эмоций, страхов и 
беспокойств. Страх за своё образование и 
прохождение будущей аттестации отме-
тили 23,4% респондентов. Растерянность 
и неуверенность в своей включённости в 
учебный процесс испытывали 21,0%. Поло-
жительные эмоции от возможности попро-
бовать что-то новое и необычное отметил 
почти каждый третий студент – 29,2%. К 
моменту проведения исследования, опро-
шенные студенты уже могли оценить свои 
впечатления, так как отучились практиче-
ски семестр, сдали или находились в про-
цессе сдачи сессии или прохождения ито-
говой аттестации. Половина респондентов 
указали, что испытывают смешанные чув-

ства (49,9%). Отрицательными свои ощуще-
ния от обучения в дистанте назвал каждый 
пятый респондент (19,9%). 

В целом, оценивая эффективность соб-
ственной работы в текущем семестре, третья 
часть респондентов (30,3%) отметила, что 
в связи с переходом на дистант она не из-
менилась. На то, что их работа стала более 
эффективной, указали 23,1% респондентов. 
Снижение эффективности своей работы 
фиксируют 40,3% опрошенных. Практи-
чески каждый пятый отвечал, что эффек-
тивность «снизилась существенно». Давая 
общую оценку различным сторонам своей 
учебной деятельности в дистанционном 
формате, участники опроса отметили, что 
их мотивация либо не меняется (27,6%), либо 
снижается (57,0%). Считают, что их креатив-
ность не меняется, 31,2%, растёт – 36,8%, 
снижается – 32,0%. Ощущают, что работо-
способность не меняется, 23,1%, снижает-
ся – 51,0%, растёт – 25,9%.

Оценка организации обучения  
в дистанционном формате в весеннем 

семестре 2020 г.
В ходе опроса студенты сравнительно 

высоко оценили знания и навыки своих пре-
подавателей в области информационных 
технологий. Достаточным для эффективно-
го преподавания его назвали 75,4% респон-
дентов. Согласно ответам студентов, самым 
используемым инструментом в обучении (и, 
наверное, самым надёжным) оказалась элек-
тронная почта. В своих ответах её отметили 
66,4% студентов. Самыми же популярными 
ресурсами для организации непосредствен-
но дистанционной работы стали платформы, 
позволяющие осуществлять двухстороннюю 
коммуникацию с возможностью визуализа-
ции контента. Это в первую очередь ZOOM, 
его указали 64,1% респондентов. На третьем 
месте среди используемых возможностей 
для удалённого обучения стала собственная 
LMS-платформа вуза (СДО) – 61,1% отве-
тивших. К этой же группе можно отнести и 
виртуальную обучающую среду (Moodle) – 
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27,9%, поскольку они чаще всего интегри-
рованы друг с другом. Практически каждый 
второй респондент указал и на мессендже-
ры, которые также были задействованы в 
организации работы в удалённом формате 
(48,1%).

Полученные данные об используемых ре-
сурсах для организации обучения практиче-
ски симметричны представленным в докладе 
«Уроки стресс-теста» [12, с. 36] и несколько 
отличаются от данных зарубежных исследо-
вателей. По информации Э. Гомес, Дж. Аза-
ди и Д. Магид, например, в вузах США чаще 
всего работали с использованием ZOOM, 
Nearpod, Blackboard, активно задействовали 
ресурсы Microsoft Office, включая не только 
платформу Microsoft Teams, но и PowerPoint 
(для записи лекций и формирования презен-
таций), а также Google Forms для тестирова-
ния и оперативной обратной связи [9]. 

Детализируя организацию работы в дис-
танте по видам учебной деятельности, сту-

денты отдельно описывали организацию 
лекций и семинаров.

Организация лекций. Преподаватели в 
вузах, где учатся респонденты, использо-
вали самые различные формы организации 
занятий. Лекции читались в режиме реаль-
ного времени, были доступны в записи на ву-
зовском портале, использовались и готовые 
лекции на открытых ресурсах. Однако самы-
ми распространёнными формами замещения 
привычного лекционного формата стали 
рассылка текста лекции и презентации к ней 
на электронную почту студентов, а также 
рассылка плана лекции и списка литературы 
для самостоятельного поиска информации и 
освоения материала (Рис. 1). 

Анализ различных способов организации 
лекционной работы в дистанционном фор-
мате показывает фактическую неготовность 
вузов организовать её в активной форме с 
хорошо подготовленным контентом. Наи-
более непродуктивным вариантом из на-

Рис. 1. Формы организации лекций в дистанционном формате (в % от числа опрошенных) 
Fig. 1. Online lecture organizing formats (% of the respondents)
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званных является рассылка плана лекции 
и литературы на почту студентам. Но и эта 
форма, и рассылка текста лекций использо-
вались в обучении в текущем семестре доста-
точно активно. Можно предположить, что в 
самое ближайшее время у вузовских препо-
давателей и администрации сложится пони-
мание необходимости иметь в своём активе 
лекционный материал в том числе и в аудио-
визуальном формате, а также наработанный 
содержательный контент для работы в том 
числе и в удалённом режиме.

Организация семинаров. Проведение се-
минарских занятий имело гораздо меньше 
проблем, чем организация лекций. В режи-
ме реального времени, как обычно, только в 
формате видеоконференций работали боль-
шинство участников опроса (75% респон-
дентов). Также преподаватели для органи-
зации более эффективного взаимодействия 
использовали форму работы в маленьких 
группах, разбивая учебные группы на более 
мелкие подгруппы. Эти две формы работы 
наиболее удобны для дистанта и дают воз-

можность студентам активно участвовать 
в семинаре, а преподавателю максимально 
уделить внимание каждому. Вместе с тем 
значительная часть респондентов ответила, 
что семинарская работа фактически была 
организована офлайн в форме ответов на во-
просы преподавателя и отправки их по элек-
тронной почте в определённые сроки. Также 
использовались проектные формы работы и 
тесты (Рис. 2).

Анализ ответов показывает, что актив-
ные формы взаимодействия преподавате-
ля и студентов в организации семинарской 
работы значительно менее популярны, чем 
пассивные методы контроля знаний и ис-
пользования уже готовых наработок с ме-
ханическим набором оценивания результата 
(тесты).

Организация аттестации. Опрос прово-
дился в июне 2020 г., поэтому большая часть 
студентов (96,7%) уже имела опыт прохож-
дения итоговых испытаний и могла дать им 
свою оценку. Не обнаружили принципиаль-
ных различий при сдаче аттестаций (экзаме-

Рис. 2. Формы организации семинаров в дистанционном формате (в % от числа опрошенных)
Fig. 2. Online lecture organizing formats (% of the respondents)
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нов) по итогам семестра 38,9% респонден-
тов. Отметили, что сессия в дистанционном 
формате для них прошла легче, чем обычно, 
27,7%. Каждый пятый (20,0%) опрошенный, 
наоборот, считает, что такой формат сдачи 
сессии для него оказался более сложным. 
Неопределённость графика и формата про-
хождения итоговых испытаний усложнила 
сдачу сессии каждому десятому (10,1%) ре-
спонденту. Таким образом, особых проблем 
со сдачей сессии студенты в дистанционном 
формате фактически не ощутили.

Взаимодействие с научным руково-
дителем. Важной составляющей процес-
са обучения, передачи знаний и опыта, 
своего рода «взращивания» специалиста 
в рамках института наставничества яв-
ляется совместная работа студента и на-
учного руководителя. Оценка изменения 
этого взаимодействия в связи с переходом 
на дистанционный формат работы пред-
ставляется крайне важной и значимой. На 
то, что организация работы с научным ру-
ководителем не изменилась по сравнению 
с «доизоляционным» периодом, указали 
67,8% респондентов. Изменения отметили 
32,2% опрошенных. Ответы респондентов 
фактически свидетельствуют о том, что и 
в традиционном формате взаимодействие 
с научным руководителем осуществляется 
обычно дистанционно. Данное наблюде-
ние нуждается в дополнительном анализе 
и оценке эффективности такой работы. 
Удовлетворённость организацией своего 
взаимодействия с научным руководителем 
выказали 77% опрошенных студентов. 

Таким образом, дистанционный формат 
сказывается не только на организации учеб-
ного процесса – лекций и семинаров. Он 
имеет и серьёзное влияние на процесс пере-
дачи опыта и навыков в профессиональной 
сфере – взаимодействие с научным настав-
ником. Студенты испытывают недостаток 
личного контакта и отчуждённость в обра-
зовательном процессе. Следовательно, орга-
низация и формы работы в рамках научного 
наставничества в вузе также нуждаются в 

отдельном анализе, методической и техни-
ческой проработке.

Оценка трудностей и проблем  
в организации дистанционного обучения
Все участники опроса указали, что испы-

тывали те или иные трудности в обучении при 
его реализации в дистанционном формате. 
Они были связаны с разными проблемами.

Основными трудностями респонденты 
назвали технические проблемы (скорость 
Интернета, качество связи) и отсутствие не-
обходимой гарнитуры (наушников, микро-
фонов, камеры хорошего разрешения) – 
24,4% опрошенных. Указали на то, что вуз 
плохо организовал информационное сопро-
вождение дистанционного обучения, 17,2% 
респондентов. Значительная часть опрошен-
ных связывают возникавшие у них проблемы 
с личностными особенностями, например, с 
трудностями самоорганизации столкнулись 
16,2%, с формированием мотивации на обу-
чение – 12,6%. 

Показательно, что на такую проблему, 
как отсутствие необходимых технических 
навыков и компетенций в организации сво-
его обучения в дистанте, указали менее 10% 
респондентов – 8,7%. Это говорит о том, 
что нынешнее поколение молодых людей 
уже вполне адаптировано и интегрировано 
в цифровое образовательное пространство. 
Оно чувствует себя достаточно уверенно в 
цифровой среде и не испытывает значитель-
ных неудобств в связи с необходимостью 
«технического обустройства» своего обуче-
ния. Этим они существенно отличаются от 
своих преподавателей, для которых необхо-
димость экстренного освоения новых техни-
ческих возможностей, программ и ресурсов, 
а также техническая составляющая работы в 
цифровой среде являются серьёзной, даже 
стрессовой проблемой.

На дискомфорт, связанный с обучением 
не выходя из дома, указали 19,2% респонден-
тов. Они отметили, что доставляли неудоб-
ство своим близким и что не имеют условий 
для комфортного обучения из дома. Однако 
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здесь необходимо сделать замечание от-
носительно нестандартности сложившейся 
ситуации, так как одновременно дома были 
вынуждены осуществлять свою социальную 
активность многие члены семьи. 

Оценка положительных и отрицательных 
сторон работы в дистанте

Положительные факторы работы в 
дистанционном формате. Основным поло-
жительным моментом респонденты назвали 
отсутствие необходимости тратить время на 
дорогу к месту учёбы и обратно – 21,7%. Да-
лее – возможность обучения в комфортной 
домашней среде (18,4%) и возможность са-
мостоятельно структурировать своё рабочее 
время (12,3%). Для 13,8% респондентов – это 
возможность применения новых ресурсов и 
технологий, а для 10,3% – освоение новых 
навыков. Была и группа ответов, отража-
ющих специфику сложившейся ситуации 
с вынужденной изоляцией – возможность 
общения и контактов с сокурсниками (6,7%) 
и с преподавателями (5,3%) во время онлайн-
занятий.

Отрицательные факторы работы в 
дистанционном формате. На первое ме-
сто участники опроса поставили социальные 
факторы – отсутствие студенческой жизни, 
личного общения (19,2%) и непосредствен-
ного общения с преподавателями (18,2%). 
Эти факторы являются неотъемлемой со-
ставляющей дистанционного обучения и 
требует отдельного внимания, так как лич-
ное социальное взаимодействие является 
важной и значимой частью не только обуче-
ния, но и повседневной жизни человека. Его 
нельзя игнорировать и пытаться заменить 
другими каналами коммуникации. Значи-
тельна и доля тех, кто признаёт, что онлайн-
обучение существенно снижает физическую 
активность, что негативно отражается на 
здоровье человека (15,3%). Увеличение доли 
самостоятельной работы фиксируют 16,9% 
опрошенных, 9,7% недовольны отсутстви-
ем лабораторных и практических занятий в 
дистанционном формате. 

Оценка перспектив дистанционного 
формата обучения

Перевод своего обучения полностью в 
онлайн-формат половина студентов не го-
това даже рассматривать – 51,9%. Треть ре-
спондентов отметили, что реализовать такой 
переход можно частично в зависимости от 
специфики изучаемых дисциплин (31,9%). 
Полностью готовы перейти в онлайн 16,2%. 

Возможные формы организации дистан-
ционной работы участники опроса оценили 
следующим образом. Считают самым опти-
мальным для себя комбинированное обучение, 
когда используются все возможные формы 
организации коммуникации между препо-
давателем и студентом, (59,0%). Синхронное 
обучение (чтение лекций и ведение семинаров 
в режиме реального времени на онлайн-плат-
формах) предпочитают 29,5% ответивших. 
Только каждый десятый респондент выбрал 
вариант асинхронного обучения, когда необ-
ходимо осваивать лекции по записям и учить-
ся в режиме самостоятельной работы (10,4%). 
Эти данные целиком подтверждают совре-
менную тенденцию на постепенный переход 
образования к модели blended learning, в кото-
рой комбинируются традиционное обучение с 
дистанционными и онлайн-методами. В част-
ности, Т. Джовси, Дж. Фостер и др. отмечают, 
что «смешанное обучение может положитель-
но влиять и действительно влияет на достиже-
ния учащихся, особенно когда оно использу-
ется для управления и поддержки дистанцион-
ного обучения. На международном уровне мы 
наблюдаем движение к смешанному обучению 
в крупных высших учебных заведениях» [23]. 
Авторы в своей статье проводят критический 
обзор современных взглядов и подходов к ор-
ганизации модели blended learning, аргументи-
руют её перспективы. 

Сегодня в информационном поле (публи-
кации в СМИ, интернет-пространство, науч-
ная литература, политические выступления 
лидеров государства) активно обсуждается 
вопрос о том, какие изменения ждут высшее 
образование после окончания пандемии. 
Мнения студентов по данному вопросу при-
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ведены в сопоставлении с мнением препода-
вателей4 (Рис. 3).

Сопоставление ответов преподавателей 
и студентов показывает, что студенты по 
целому ряду параметров гораздо более оп-
тимистичны в своих прогнозах, чем их на-
ставники. Основные изменения они связы-
вают с практической составляющей обуче-
ния, с требованиями к выпускникам вузов и 
общими объективными изменениями после 
вынужденного удаленного обучения. 

Основные выводы 
Результаты проведённого исследования 

показывают, что переход на дистанцион-

4 Мнение преподавателей вузов России о ра-
боте в формате вынужденного дистанционного 
обучения (май 2020 г., N = 3467) / Исследование 
проведено ЦСРО МГУ имени М.В. Ломоносова и 
кафедрой социологии РУДН при поддержке Об-
щероссийской общественной организации «Рос-
сийское профессорское собрание». 

ный формат работы высшей школы России, 
по оценкам студентов вузов, был осущест-
влён достаточно оперативно и эффективно. 
Однако проблема внедрения и активного 
использования LMS-системы (СДО) вузов 
находится на начальном этапе и нуждает-
ся в дополнительном стимулировании всех 
субъектов образовательного процесса. 
Анализ оценки организации образователь-
ного процесса во время вынужденного дис-
танта позволяет сделать вывод о том, что 
и лекции, и семинары были организованы 
в основном в пассивном формате – элек-
тронная почта и общение в мессенджерах. 
Основной упор был сделан на самостоя-
тельную работу студентов и отчёт об этой 
работе преподавателю. 

Трудности, с которыми сталкиваются 
студенты в условиях дистанционного обуче-
ния, могут быть сведены в две группы. Пер-
вая группа – это проблемы технического 
характера (скорость Интернета и качество 

Рис. 3. Как Вы считаете, изменится ли система высшего образования в России после снятия 
ограничительных мер, связанных с пандемией? (в % от числа ответивших) 

Fig. 3. In your opinion, will the higher education system in Russia change after the lifting of restrictions 
related to the pandemic? (% of the respondents)
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связи) и отсутствие необходимой гарнитуры 
(наушников, микрофонов, камеры хорошего 
разрешения). Вторая группа – это личные 
проблемы: мотивация, самоорганизация, са-
модисциплина. Полученная информация по-
казывает, что дистанционное образование – 
это не только проблемы технического плана. 
В значительной мере это проблемы, связан-
ные с психологией, ведь далеко не каждый 
может самостоятельно организовать себя, 
своё рабочее время для прохождения регу-
лярного обучения. Отсутствие уверенной 
личной мотивации, как минимум, скажется 
на качестве образования, а возможно, ста-
нет причиной, по которой его не удастся 
завершить. Данное наблюдение необходимо 
учитывать при разработке и реализации об-
разования в удалённом формате.

Современное поколение молодых людей 
вполне интегрировано в цифровое образо-
вательное пространство. Студенты чувству-
ют себя достаточно уверенно с технической 
точки зрения и не испытывают значительных 
неудобств. Вместе с тем необходимо отме-
тить, что, несмотря на распространённую 
точку зрения о том, что дистанционное обу-
чение стремительно набирает обороты и по-
степенно вытесняет традиционный формат, 
или, как минимум, составляет ему серьёзную 
конкуренцию, участники опроса в своём 
большинстве отметили, что до марта 2020 г. 
личного опыта получения образования в дис-
танционном формате они не имели. Харак-
теризуя положительные и отрицательные 
стороны учёбы в дистанционном формате, 
основными «плюсами» дистанта студенты 
назвали комфортность работы в домашних 
условиях и возможность не тратить время 
на дорогу до места учёбы и обратно. Среди 
«минусов» – отсутствие личного общения, 
социального контакта. 

Оценивая возможные перспективы пере-
вода обучения в дистанционный формат в 
целом, практически половина опрошенных 
указали, что не готовы к такой форме ра-
боты и не рассматривают её для себя как 
возможную форму получения высшего об-

разования. В качестве наиболее приемлемой 
формы организации удалённого обучения 
студенты называют смешанное обучение, 
когда используются все возможные способы 
организации коммуникации между препо-
давателем и студентом. Вероятные измене-
ния в деятельности вузов после пандемии 
участники опроса связывают прежде всего с 
практической составляющей обучения, с из-
менением требований к выпускникам вузов 
на рынке труда. То есть они, по сути, фор-
мулируют запрос на расширение практиче-
ской составляющей образования, увеличе-
ние доли гибких навыков и ориентацию на 
быстроменяющиеся требования цифрового 
общества и динамичного рынка труда.
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Abstract. The forced shift to remote learning in universities in March 2020 raised the complex 
issues of organizing lifelong learning for students, conducting academic assessments and maintaining 
the stability of the educational institution in general for educational systems of all countries of the 
world. This paper examines peculiarities and general problems of distance learning in the higher 
education system. It is based on the materials of the sociological survey “Opinions of Russian uni-
versities’ students on the forced distance learning”, conducted in May-June 2020. 31,423 university 
students in all federal subjects of Russia were interviewed. Analysis of research data covers the fol-
lowing areas: organizational problems of transition to distance learning; resources used, organiza-
tion of lectures and seminars, assessment of the positive and negative aspects of distance learning; 
perspectives, limitations and trajectories of distance learning implementation in Russian universities.

The article also provides comparative data on the analysis of the issues of distant learning of Rus-
sian and foreign researchers. The authors propose future-oriented measures for organizing distance 
learning in universities in the case of the introduction of quarantine restrictions, consider possible 
forms of combining distance and full-time education, the prospects for the introduction of digital 
technologies in the organization of training in universities.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена противоречием между массо-
вым переходом российской системы высшего образования на дистанционный формат об-
учения и недостаточной готовностью участников образовательного процесса к работе в 
условиях новых требований, вызванных пандемией COVID-19. Преподаватели, студенты 
и администраторы высших учебных заведений в России столкнулись с целым рядом труд-
ностей, анализ которых позволит выделить объективные и субъективные факторы их 
возникновения и разработать рекомендации по дальнейшей организации удалённого обуче-
ния в его сочетании с традиционным форматом. Цель исследования заключалась в анали-
зе современного опыта работы в дистанционном формате на примере одного из ведущих 
российских университетов – Казанского федерального университета. Проанализированы 
успехи и проблемы этого процесса, показаны противоречия между традиционной и дистан-
ционной формами обучения, рассмотрены основные модели организации обучения, предпо-
лагающие традиционные и удалённые форматы обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. Сделан вывод о том, что в системе базового формального 
образования всех уровней и направлений подготовки дистанционное обучение может рас-
сматриваться как форма, дополняющая и усиливающая социально-педагогический, органи-
зационный, психолого-дидактический потенциал традиционного («лицом к лицу») форма-
та получения образования. 

В работе комплексно использовались методы теоретического (анализ, синтез, система-
тизация, сравнение и др.) и эмпирического (изучение литературы, беседа, анкетирование, 
наблюдение) исследования.
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Введение
В начале 2020 г. Россия вместе с осталь-

ным миром столкнулась с неожиданным 
внешним фактором, вызвавшим к жизни ка-
чественно новый этап развития государства, 
общества, экономики и образования. Миро-
вая медицина оказалась неготовой к борьбе 
с новым вирусом. а потому единственным 
более или менее эффективным средством 
предотвращения быстрого развития эпиде-
мии стало максимальное ограничение кон-
тактов между людьми, их самоизоляция. В 
этой ситуации адекватной реакцией системы 
образования страны стал перевод образова-
тельных организаций на удалённую форму 
организации образовательного процесса. В 
результате впервые в своей истории систе-
ма высшего образования страны оказалась 
в принципиально новой ситуации, когда вся 
образовательная деятельность, включая и 
управление образованием на всех уровнях, 
была переведена в удалённый формат, пред-
полагающий организацию обучения с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий. В отличие от всех предыдущих 
модернизаций и реформ, данная ситуация 
характеризуется, во-первых, охватом всей 
системы образования страны на всех уров-
нях её функционирования; во-вторых, не-
ожиданностью, отсутствием какой-либо 
специальной предварительной подготовки к 
такому переходу; в-третьих, одномоментно-
стью перевода на качественно иной формат 
обучения. 

В этом контексте следует отметить, что 
в развитых странах организация дистанци-
онного образования с применением инфор-
мационно-компьютерных средств комму-
никации имеет уже достаточно длительную 
историю. Накопленный опыт свидетельству-
ет о двух основных направлениях этих про-
цессов: 1) онлайн-образование, предполага-
ющее дистанционное предоставление фор-
мального высшего образования с помощью 
Интернета; 2) открытое образование, озна-
чающее создание открытых образователь-
ных ресурсов для неформального образо-

вания и возможного использования в фор-
мальном образовании [1; 2]. Бурное развитие 
мобильных и облачных технологий, особен-
но популярных среди поколения «цифровых 
аборигенов» (digital natives), актуализиро-
вало большое число научных исследований, 
в которых убедительно доказывается, что 
интеграция мобильных технологий в учеб-
ный процесс может существенным образом 
его трансформировать. Так, например, от-
мечается, что внедрение мобильных тех-
нологий способствует целенаправленному 
учёту индивидуальных особенностей каж-
дого студента и, соответственно, организа-
ции автономного обучения [3]. Кроме того, 
они обеспечивают обучающимся свободу, то 
есть возможность работать вне учебной ау-
дитории в любое удобное время [4], делают 
возможным быструю диагностику проблем в 
процессе обучения, создают мобильную ин-
терактивную среду обучения и обеспечива-
ют мгновенную обратную связь, ведут к по-
явлению новых форм презентации учебного 
материала (например моблоги, курскасты и 
др.), помогают создавать новые форматы ин-
терактивных заданий, основанных на приме-
нении приложений дополненной реальности 
и геолокации [5]. 

Что касается высшей школы в России, то 
у нас также достаточно давно ведётся ра-
бота по разработке и внедрению в систему 
образования электронных (цифровых) об-
разовательных ресурсов, онлайн-курсов по 
дисциплинам учебных планов различной на-
правленности и уровня подготовки. Прове-
дены исследования, раскрывающие тенден-
ции развития и вызовы системе российского 
высшего образования в цифровую эпоху 
[6–10], роль и место цифровых технологий, 
онлайн-курсов в образовательной деятель-
ности высшей школы [11–14]. 

Накопленный теоретический и практиче-
ский опыт организации образовательного 
процесса в условиях цифровизации позволил 
российской системе высшего образования 
в целом достаточно безболезненно перей- 
ти в формат массового удалённого обучения 
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с применением электронных образователь-
ных ресурсов. Вместе с тем выявился ряд 
проблем, связанных с различными аспекта-
ми функционирования и развития образова-
тельной деятельности. На это обратил вни-
мание министр науки и высшего образования 
Российской Федерации В.Н. Фальков, ко-
торый в своём интервью информационному 
агентству РБК 9 апреля 2020 г. подчеркнул, 
что самое сложное для преподавателей в ис-
пользовании удалённого формата состоит в 
том, чтобы «организовать коллективную ра-
боту, держать внимание студентов, зачастую 
даже не одного десятка, сделать интересным 
обучение в таком формате, когда у тебя, по 
существу, эмоциональные и интеллектуаль-
ные моменты идут асинхронно»1. Получает-
ся, что накопленный опыт создания онлайн-
курсов, цифровых учебных материалов и т.п. 
оказался недостаточным для организации 
контактного удалённого обучения с исполь-
зованием электронной информационно-об-
разовательной среды и дистанционных об-
разовательных технологий. В результате вы-
явилось противоречие между масштабным 
и единовременным переходом всей системы 
высшего образования России на удалённый 
формат обучения, потребовавшим от всех 
участников образовательного процесса из-
менения подходов к его проектированию и 
реализации, и их недостаточной готовно-
стью к работе в новом формате обучения. 

Отсюда вытекает основная проблема ис-
следования: каковы объективные и субъек-
тивные факторы, мешающие преподавате-
лям и студентам эффективно использовать 
педагогические возможности контактного 
дистанционного обучения?

Цель исследования: на основе изучения 
литературы и опыта обучения в дистанци-
онном формате (на примере Казанского фе-
дерального университета) выявить основные 
трудности, испытываемые преподавателями 

1 Калюков Е., Доронов И. Фальков анонсировал 
появление из-за вируса «другого высшего обра-
зования». URL: https: // www.rbc.ru/society/09/0
4/2020/5e8edde79a79470aa3b361f7

и студентами высшей школы в этих услови-
ях, а также определить модели форм обуче-
ния в условиях цифровизации образования. 

Результаты исследования и обсуждение
Масштабный перевод системы высшего 

образования в формат контактного удалён-
ного обучения с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий позволил 
увидеть не только большие возможности, но 
и ограничения онлайн-обучения. Результаты 
исследований показывают, что наблюдаются 
риски снижения мотивации обучения, потери 
самоценности знаний, унификации и прими-
тивизации содержания образования и обуче-
ния. В условиях онлайн-образования студен-
ты стремятся выбрать наиболее популярные 
онлайн-курсы, подготовленные ведущими 
специалистами в соответствующей области 
знаний. Такая ситуация приводит к тому, что 
возрастает опасность потери плюрализма 
подходов к содержанию образования. Меж-
ду тем видение студентами различных под-
ходов к одному и тому же явлению важно с 
учётом увеличивающейся дифференциации 
знаний. Как отмечает А.И. Ракитов, «форма-
лизация профессиональных знаний и сниже-
ние их разнообразия может в определённых 
условиях негативно сказаться в дальнейшем 
на практической деятельности выпускников 
вузов» [15, с. 45].

И.А. Колесникова акцентирует внима-
ние на том, что цифровизация формального 
школьного и вузовского образования сопро-
вождается, с одной стороны, атомизацией, 
«гранулированием» курсов, а с другой – ди-
летантским подходом к созданию и препо-
даванию новых дисциплин, при котором на 
задний план отступает качество курсов, цен-
ностно-смысловая логика введения обучаю-
щихся в предмет. Помимо целевых учебных 
материалов, источниками знаний становятся 
игры, социальные сети, аниме, открытые сай-
ты и «приложения», что ведёт к поверхност-
ному соприкосновению человека с инфор-
мацией, её упрощению и примитивизации. В 
итоге «происходит сдвиг способов познания 
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мира – от теоретического осмысления к не-
посредственному спонтанному действию, не 
всегда осознанному… В потоке стихийного 
взаимодействия с информацией научные 
факты и объективное знание постепенно те-
ряют своё значение» [8, с. 74]. Важно также 
отметить, что формат онлайн-обучения тре-
бует от обучающегося не только высокого 
уровня развития мотивации, но и способно-
сти самообучаться, владения необходимыми 
для этого умениями. Между тем далеко не 
каждый студент способен самостоятельно 
учиться, тем более если это требует освое-
ния достаточно сложных учебных курсов. 
По некоторым данным, только 5–10% обуча-
ющихся в полном формате онлайн-образо-
вания завершают учёбу успешно [8]. 

В условиях полного онлайн-обучения су-
щественно ограничены возможности реали-
зации воспитывающей и развивающей функ-
ций обучения. Воспитание в процессе обуче-
ния как развитие направленности личности 
предполагает эмоционально-ценностное от-
ношение к ситуациям нравственного выбора, 
проживание и переживание обучающимися 
этих ситуаций на основе знания принятых 
в обществе моральных норм. Как отмечает 
А.А. Вербицкий, воспитание нравственности 
не сводится к усвоению информации о том, 
что считается в обществе хорошим или пло-
хим. Можно хорошо знать нормы морали и 
быть безнравственным, плохо воспитанным, 
взяточником, преступником [11]. Отсутствие 
живого общения в условиях онлайн-образо-
вания, цифровая имитация традиционных 
курсов ведут к возникновению проблемы пе-
редачи неявного знания, которое неотделимо 
от человека [16, c. 153]. 

Современные технологии помогают обу-
чающемуся оперативно найти необходимую 
информацию, избавляют его от напряжён-
ной умственной работы, формируют при-
вычку к поиску быстрых ответов в сети; как 
результат, утрачивается способность вос-
принимать большие тексты. Специалисты 
пишут о реальном риске деградации речи, 
а вместе с ней и мышления, поскольку оно 

редуцируется до нажатия пользователем на 
буквы клавиатуры компьютера. Если школь-
ник или студент не имеет развитой практики 
живого общения, формирования и форму-
лирования мысли в речи, мышление у него не 
формируется [11]. Японский исследователь 
Матасака в этой связи подчёркивает, что 
«мобильные технологии, хотя и освободили 
нас от целого ряда повседневных трудно-
стей, но они же теперь ослабляют нас и гу-
бят … люди постепенно утратят способность 
думать» [17, с. 21].

Таковы болевые точки и ограничения он-
лайн-образования, на которые обращают вни-
мание исследователи. Заметим, что о них пи-
салось до наступления пандемии, когда дис-
танционное обучение в «чистом виде» имело 
место в отдельных высших учебных заведени-
ях (например, в виртуальных университетах), 
либо по отдельным профессиональным обра-
зовательным программам или отдельным кур-
сам в рамках формального высшего образова-
ния, либо в системе дополнительного общего 
и профессионального образования. 

Эмпирическое исследование
Теперь рассмотрим некоторые предва-

рительные выводы, основанные на опыте 
работы Казанского федерального универ-
ситета в условиях пандемии коронавируса 
COVID-19. Нас интересовал прежде всего 
вопрос об отношении студентов и препо-
давателей к формату дистанционного об-
учения. Для выявления различных аспектов 
отношения к новой форме организации об-
учения был проведён онлайн-опрос 8288 сту-
дентов университета, осваивающих основ-
ные образовательные программы по очной 
форме обучения и представляющих все на-
правления и уровни (бакалавриат, специали-
тет, магистратура, аспирантура) подготовки.

Ответы на вопрос: «В целом Вы удовлет-
ворены организацией образовательного 
процесса в ситуации дистанционного обуче-
ния?» – показали, что полностью удовлетво-
рены этим форматом 41,2% студентов. По их 
мнению, заниматься в таком формате даже 
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интересно. Значительная часть студентов 
(43,4%) скорее удовлетворены, однако при 
этом отмечают не очень удобные платфор-
мы и программы; 15,4% студентов выбрали 
ответ «скорее нет» и «однозначно нет», по-
тому что «многие занятия не ведутся, рас-
писание не соблюдается, преподаватели не 
всегда готовы к данному формату, на многие 
вопросы не могу получить ответы».

Из ответов следует, что большинство сту-
дентов (около 85%) в целом удовлетворены 
организацией образовательного процесса. 
Если учесть, что переход на новый формат 
организации обучения осуществлялся что 
называется «с колёс», то такой результат 
можно считать вполне приемлемым. Он 
явился следствием оперативной реакции 
университета на неожиданно возникший вы-
зов. Прежде всего, в университете было при-
нято решение о необходимости организации 
дистанционного обучения на единой плат-
форме Microsoft Teams, и всем структурным 
подразделениям было рекомендовано вести 
образовательный процесс на ней. Кроме 
того, было организовано оперативное об-
учение всех преподавателей работе на этой 
платформе. В этой связи следует заметить, 
что очень большую помощь преподавателям 
в освоении технологии работы оказали мо-
лодые преподаватели и студенты, зачастую 
лучше владеющие новыми образовательны-
ми технологиями. 

Опыт показал, что решение об органи-
зации обучения на единой платформе ока-
залось правильным с точки зрения соот-
ветствия потребностям всех участников об-
разовательного процесса – руководителей, 
преподавателей, студентов. Руководству 
всех уровней управления такой подход по-
зволил осуществлять оперативный контроль 
за всеми аспектами образовательного про-
цесса по единым критериям и показателям. 
«Цифровые следы» дают возможность де-
лать образовательный процесс видимым не 
только актуально, но и ретроспективно, что, 
в свою очередь, служит надёжной информа-
ционной основой для принятия как опера-

тивных, так и тактических решений. Плат-
форма Microsoft Teams позволяет проводить 
удалённые совещания, семинары, планёрки, 
круглые столы, конференции в режиме ви-
деосвязи, причём каждый руководитель 
может попасть на совещание или планёрку, 
находясь в любом месте (в рабочем кабинете, 
дома, на даче и т. п.). Налицо заметный вы-
игрыш во времени.

Преподавателям наличие единой плат-
формы позволило оперативно получать не-
обходимые консультации у своих коллег, 
легко включаться в разного рода совместные 
мероприятия (удалённые заседания кафе-
дры, конференции и т. д.). Важно также и 
то, что можно проводить учебные занятия, 
не выходя из дома, а значит, не теряя время 
на поездку до работы и обратно (а это ино-
гда 2–3 часа), на перемещения из кабинета 
в кабинет, а иногда и из одного здания уни-
верситета в другое и т.д. Однако обнаружи-
лись и проблемы организационного плана. В 
частности, имели место ситуации, когда не 
соблюдалось расписание занятий (занятие 
начиналось не вовремя, происходили за-
держки студентов после окончания занятия 
и т.п.) или они вообще не проводились в силу 
разных причин. Вместе с тем обратим вни-
мание на то, что работа в удалённом режи-
ме, по мнению подавляющего большинства 
преподавателей, стала заметно сложнее, 
поскольку потребовала более тщательного 
проектирования учебного процесса во всех 
его компонентах – от формулирования це-
лей до контроля и оценки результатов. В 
среднем, по нашим данным, преподаватели 
стали тратить на подготовку одного учебно-
го занятия в 1,5–2 раза больше времени, чем 
при традиционном формате.

Следующий вопрос: «Насколько Вам 
лично комфортно дистанционное образова-
ние?» – был направлен на выявление психо-
логического состояния студентов в ситуации 
апробации нового формата обучения. Ис-
следование показало, что 36,8% студентов 
считают эту форму очень удобной для об-
учения. Около 28% студентов признают её 
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удобной, но при этом отмечают нехватку оч-
ных консультаций с преподавателем, живо-
го общения. Примерно одна треть студентов 
(30,3%) чувствуют себя не очень комфортно, 
но их отчасти успокаивает понимание вы-
нужденности данной формы обучения; чуть 
менее 5% однозначно полагают данную фор-
му для себя неприемлемой. Таким образом, 
можно констатировать, что значительная 
часть студентов (свыше 63%) в той или иной 
мере испытывает дискомфорт. 

На третий вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы 
элементы дистанционного обучения актив-
нее использовались после выхода из ситу-
ации предупреждения новой коронавирус-
ной инфекции?» – однозначно «да» отве-
тили 30,4% студентов; 29,1% – «скорее да»; 
17,5% – «скорее нет»; 14,3% – «однозначно 
нет»; 8,7% студентов затруднились ответить 
на вопрос. Отсюда можно заключить, что 
больше половины студентов (59,5%) испы-
тывают потребность в том, чтобы элементы 
дистанционного обучения активнее исполь-
зовались после периода самоизоляции. Под-
черкнём, что речь идёт о применении лишь 
элементов дистанционного обучения, а не 
его полного формата. В то же время важно 
акцентировать внимание на том, что пример-
но третья часть студентов (31,8%) высказа-
лись против этого. С чем это связано? Поче-
му такое большое число студентов не хотят 
использования элементов дистанционного 
обучения при переходе на традиционный 
формат? Эти вопросы требуют специально-
го исследования. Однако уже сейчас можно 
предположить, что причинами такого от-
ношения могут быть как объективные, так 
и субъективные факторы (недостаточное 
владение информационно-компьютерными 
технологиями, устоявшаяся привычка обу-
чаться в формате живого общения и др.).

В анкете был вопрос на выявление эмо-
ционального самочувствия обучающихся 
(«Охарактеризуйте своё настроение, само-
чувствие в последнее время в связи с изме-
нением обычного распорядка дня?»). Здесь 
ответы распределились следующим обра-

зом: наибольшее число студентов (37,6%) не 
считают, что их самочувствие, настроение 
изменились, они вынуждены адаптировать-
ся к временным нововведениям; немногим 
меньше (35%) тех, у кого настроение припод-
нятое, ничего не беспокоит, они прекрасно 
адаптировались к изменениям, им интересно 
и любопытно то, что происходит. Вместе с 
тем, четверть студентов (24,2%) испытывают 
дискомфорт в связи с изменением обычно-
го графика, им не хватает живого общения, 
общая обстановка действует на них удруча-
юще; 2,9% затруднились с ответом. Отсюда 
следует, что большинство студентов (около 
73%) легко адаптировались в новых услови-
ях, поскольку способны и готовы к измене-
ниям. Однако более чем четверть студентов 
(около 27%) испытывают дискомфорт, обу-
словленный прежде всего отсутствием жи-
вого общения, удручающей обстановкой. 
Это означает, что каждый четвёртый студент 
находится, по сути, в стрессовой ситуации.

Для выявления факторов, мешающих 
успешному обучению в дистанционном фор-
мате, студентам был задан вопрос: «С ка-
кими проблемами, сложностями Вы столк- 
нулись при переходе на вынужденное дис-
танционное обучение в университете»? Чаще 
всего студенты выделяли такие проблемы, 
как «медленные каналы связи», «рост объ-
ёма домашней работы», «медленная работа 
сайта edu.kpfu.ru», «самоорганизация в рам-
ках обучения дома» и др. Их можно объеди-
нить в две группы: технико-технологические 
и организационно-педагогические.

Первый блок проблем (медленные каналы 
связи, медленная работа сайта и др.) часто 
сопровождал процесс обучения на началь-
ном этапе «перехода». Для их снятия в уни-
верситете были установлены дополнитель-
ные роутеры в деревне Универсиады и обще-
житиях филиалов в гг. Набережные Челны и 
Елабуга, расширены каналы связи, осущест-
влена приоритезация образовательных плат-
форм edu.kpfu.ru, Microsoft Teams, Coursera, 
оптимизированы настройки серверов КФУ, 
студентам, у которых отсутствовали сред-
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ства коммуникации, были предоставлены 
ноутбуки во временное бесплатное пользо-
вание. Это позволило снизить остроту про-
блемы, но не снять её полностью. Дело в том, 
что проблемы технического характера могут 
быть связаны и с другими факторами, на 
которые указывают студенты: плохое обо-
рудование (ноутбук, планшет, персональный 
компьютер и т.п.), которое не может обе-
спечить поддержку некоторых приложений, 
документов и презентаций; проблемы со зву-
ком или видео; нестабильный Интернет или 
отсутствие доступа к Интернету в некото-
рых населённых пунктах России. 

Второй блок проблем связан с ростом  
объёма домашней работы, а также самоорга-
низацией в рамках обучения дома. Что гово-
рят об этом студенты? Для выявления их мне-
ний был использован метод написания эссе на 
тему «Мой опыт обучения в условиях коро-
навируса: плюсы и минусы». Представим для 
примера мнения студентов первого курса (вы-
борка 118 человек), обучающихся по направ-
лению магистратуры «Педагогическое обра-
зование»: «Когда началась учёба в онлайне, 
у меня сложилось впечатление, что такого 
объёма заданий я не получала даже на первых 
курсах бакалавриата. Система образования 
контролирует все посещения, а письменные 
работы (число которых увеличилось в разы) 
стали регулярными и объёмными»; «Количе-
ство проектов, контрольных, проверочных 
и других работ выросло просто в геометри-
ческой прогрессии, лично мой режим сбился, 
приходится выполнять домашние задания 
до 5 утра, чтобы успеть всё сделать...”; «Я 
вроде бы не лентяйка, но чувство у меня 
складывается такое, что преподаватели, 
когда думают, что нам задать, просто пере-
числяют список своих дел, причём без под-
робной инструкции, где искать и как делать. 
Вариативность домашнего задания также 
оставляет желать лучшего, бесконечные ва-
рианты “вордовских” документов порядком 
поднадоели, из-за большого объёма задания 
превращаются в действие “копировать – 
вставить”».

Проблема, однако, оказывается не только 
в количестве домашних заданий, но и в их ка-
честве. Студентов утомляет, если домашние 
задания носят однотипный характер (напри-
мер, «сделайте что-то в ворде и пришлите»). 
Там же, где преподаватели подходят творче-
ски и разнообразят домашние задания, они 
начинают выполнять побуждающую функ-
цию, поскольку творческое задание в силу 
новизны вызывает у студентов познаватель-
ный интерес.

Существенное увеличение объёма домаш-
них заданий по многим изучаемым студен-
тами дисциплинам на фоне самоизоляции, 
ограниченного пространства, малоподвиж-
ности ведёт к ухудшению психологического 
и физического здоровья студентов. На это 
указывают свыше 90% опрошенных маги-
странтов. Вот некоторые выдержки из тек-
стов эссе: «Пары начинаются в 15:40 и за-
канчиваются в 21 час, итого: 5,5 часов за 
компьютером, к которым нужно добавить 
часы на подготовку к занятию – а это ещё 
4 часа в день минимум. 10 часов непрерыв-
ной работы за компьютером: ужасно болит 
спина, глаза, никакой физической активно-
сти, очень сложно сосредоточиться»; «На 
всех студентов давят сроки, давят препо-
даватели и в конечном итоге студент “вы-
жат” морально и физически. Уже нет сил 
поговорить с родителями, обсудить итоги 
дня со своим партнёром, поиграть с деть-
ми. Появляется отвращение от всего, что 
должно приносить радость. Появляется 
ненависть к учёбе, агрессия к преподавате-
лям, нежелание получать новые знания»; «У 
родителей школьников сдают нервы, что 
тоже отвратительно влияет на семейные 
отношения и на атмосферу в семье. Я не 
знаю ни одного студента, который полу-
чает удовольствие от дистанционного об-
разования, но знакома с людьми, которые 
хотят забрать документы из вуза сразу по-
сле карантина. Я считаю, что учёба должна 
приносить удовольствие, а каждодневные 
испытания для нервной системы не приве-
дут ни к чему хорошему».
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По поводу самоорганизации учебной дея-
тельности магистранты отмечают следующее: 
«остро встаёт проблема самоорганизации, 
ведь мы привыкли дома отдыхать, а тут 
получается, что приходится создавать ра-
бочую атмосферу, поэтому у многих продук-
тивность снижается, появляется куча со-
блазнов поспать подольше, посмотреть ещё 
одну серию сериала и др.»; «практически весь 
учебный материал студент-дистанционник 
осваивает самостоятельно. Это требует 
развитой силы воли, ответственности и 
самоконтроля. Поддерживать нужный темп 
обучения без контроля со стороны удаётся 
не всем»; «сложно организовать собственное 
время, в домашних условиях невозможна пол-
ная концентрация» и т.п.

Приведённые факты актуализуют во-
прос об оптимизации количества, объёмов 
и качества домашних заданий студентам, 
что, в свою очередь, требует поиска орга-
низационных механизмов для координации 
деятельности преподавателей, работающих 
с конкретной учебной группой. Одним из 
таких механизмов могло бы быть сокраще-
ние количества одновременно и параллельно 
изучаемых студентами дисциплин. Это воз-
можно за счёт перехода на концентрирован-
ную форму организации обучения, одна из 
моделей которого предусматривает объеди-
нение в модули от двух до четырёх взаимос-
вязанных дисциплин, которые изучаются 
параллельно [19]. 

Современная ситуация актуализировала 
не только сугубо практические вопросы, свя-
занные с организацией дистанционного об-
учения, но и подтолкнула исследователей к 
изучению его теоретических аспектов, сущ-
ностных характеристик, к обоснованию его 
роли и места в системе образования. Один 
из важных вопросов – о моделях организа-
ции обучения в постпандемийный период. В 
зависимости от характера взаимодействия 
участников образовательного процесса 
(синхронное, асинхронное, их сочетание) мы 
выделяем четыре модели обучения с приме-
нением информационных образовательных 

ресурсов и дистанционных образовательных 
технологий.

Первая – традиционная модель дис-
танционного обучения, предполагающая 
удалённое обучение на основе цифровой 
информационно-образовательной среды, 
осуществляемое в асинхронном режиме: 
учебная деятельность студентов и педаго-
гическая деятельность преподавателей во 
времени разделены. По существу, данная 
модель есть не что иное, как традиционное 
заочное обучение, осуществляемое с при-
менением современной информационно-об-
разовательной среды и дистанционных об-
разовательных технологий. Асинхронный 
вариант дистанционного обучения предпо-
лагает отсроченное во времени взаимодей-
ствие преподавателя и обучающихся. Пре-
подаватель при этой модели заранее готовит 
и структурирует все учебные материалы, а 
студенты получают к ним доступ и знако-
мятся с ними в любое удобное для них вре-
мя, по своему собственному графику. Асин-
хронное дистанционное обучение реализу-
ется посредством таких средств общения, 
как электронная почта, форумы, которые 
позволяют поддерживать рабочие отноше-
ния между студентами и преподавателями, 
даже если они не могут находиться в Ин-
тернете одновременно. Эта модель обучения 
позволяет студентам войти в электронную 
среду в любое время для загрузки материа-
лов и отправки сообщений преподавателям 
и сокурсникам, тратить больше времени на 
более вдумчивое выполнение заданий.

Вторая модель, вызванная к жизни пан-
демией, – контактное удалённое обучение 
с использованием электронной информа-
ционно-образовательной среды вуза и дис-
танционных образовательных технологий. 
Главная особенность этой модели состоит 
в организации дистанционного обучения в 
синхронном режиме, предполагающем уда-
лённый контакт преподавателя и студентов 
через Интернет в режиме реального вре-
мени. Взаимодействие обучающего и обу-
чающихся осуществляется строго в рамках 
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традиционного расписания и форм органи-
зации обучения (лекция, семинар, домашняя 
самостоятельная работа и др.), т.е. имеют 
место все атрибуты традиционного обуче-
ния, которые, однако, реализуются в вир-
туальной среде. Контактная модель может 
использоваться на основе разных платформ. 
Как уже отмечалось, в Казанском федераль-
ном университете для этого рекомендовано 
всем структурным подразделениям исполь-
зовать платформу Microsoft Teams, которая 
предоставляет возможности для проведения 
вебинаров, лекций, видеоконференций, ча-
тов и т.д., позволяющих вовлекать студентов 
в разнообразные виды активной учебной де-
ятельности. 

Третья модель – смешанное обучение, при 
котором имеет место сочетание дистанцион-
ного и традиционного форматов. Смешан-
ное обучение может быть организовано в 
различных вариантах. Например, на уровне 
учебного плана оно предполагает, что часть 
дисциплин изучаются в онлайн-формате 
(дистанционно), т.е. полностью самостоя-
тельно, с использованием выставленных и 
рекомендованных преподавателем учебных 
онлайн-материалов (лекций, заданий к раз-
личным видам занятий, тестов и др.), а дру-
гие дисциплины – в традиционном формате. 
Возможна реализация смешанного обуче-
ния и на уровне отдельной дисциплины. Как 
один из вариантов оно предполагает выведе-
ние лекций в онлайн-формат (видеолекции), 
а остальные виды занятий проводятся тра-
диционно, но с применением всего богатства 
возможностей цифровых технологий. При 
этом дистанционный формат обучения мо-
жет быть организован как в синхронной, так 
и в асинхронной форме. 

Четвёртая модель – традиционное кон-
тактное обучение, в рамках которого на-
ходят применение все известные на кон-
кретном этапе развития цифровые ресурсы 
и дистанционные образовательные техно-
логии, которые используются как на ауди-
торных занятиях, так и для организации ак-
тивной внеаудиторной самостоятельной ра-

боты студентов. При этой модели цифровые 
технологии рассматриваются как средство 
дополнения и усиления обучающего, воспи-
тывающего и развивающего потенциала тра-
диционного, «лицом к лицу» обучения.

Заключение
Пандемия коронавируса COVID-19 вы-

звала к жизни масштабную социально-пе-
дагогическую опытную работу, в которой 
в качестве нового фактора, введённого в 
организацию процесса обучения выступила 
форма контактного удалённого обучения с 
использованием электронной информаци-
онно-образовательной среды вуза и дистан-
ционных образовательных технологий. Это 
позволило не только создать новую модель 
обучения, обладающую большими возмож-
ностями, но и выявить болевые точки про-
цесса онлайн-обучения, систематизирован-
ные нами по основным компонентам учеб-
ного процесса (целеполагание, мотивация, 
содержание обучения, результаты). При 
этом, по мнению подавляющего большин-
ства преподавателей, студентов, исследова-
телей в области образования, основным не-
достатком удалённого (дистанционного) об-
учения является отсутствие возможностей 
для живого общения, непосредственного 
«лицом к лицу» взаимодействия участников 
образовательного процесса. И это объясни-
мо, поскольку задача системы образования 
не ограничивается формированием у обуча-
ющихся системы научных знаний (в той или 
иной области) и умений их применять для 
решения личных, социальных и професси-
ональных задач. Главная задача образова-
ния – развитие личности обучающегося, его 
жизненного опыта, создание условий для её 
самореализации в динамично изменяющейся 
среде, что невозможно успешно обеспечить 
в условиях отсутствия живого общения всех 
участников образовательного процесса. 

Анализ отношения к дистанционному обу-
чению студентов и преподавателей позволяет 
сделать вывод о том, что в системе базового 
формального образования всех уровней и 
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направлений подготовки оно может рас-
сматриваться как форма, дополняющая и 
усиливающая социально-педагогический, 
организационный, психологический и управ-
ленческий потенциал традиционного форма-
та получения образования. В современном 
образовании объективно востребовано раз-
умное сочетание форм, методов и средств 
традиционного («лицом к лицу») и виртуаль-
ного, дистанционного взаимодействия участ-
ников образовательного процесса. Поэтому 
сочетание в обучении форм взаимодействия 
в реальном и виртуальном пространстве в со-
временной дидактике следует рассматривать 
как общедидактический принцип обучения, 
направленный на выявление и реализацию в 
системе образования психолого-педагогиче-
ских возможностей информационно-образо-
вательной среды и дистанционных образова-
тельных технологий.
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Abstract. The relevance of the study is due to the contradiction between the mass transition of the 
Russian system of higher education to the distance learning format and the insufficient willingness 
of participants in the educational process to work under the new requirements caused by the COV-
ID 19 pandemic. Teachers, students and administrators of higher educational institutions in Russia 
have encountered a number of difficulties. Their analysis will highlight the objective and subjective 
factors of their occurrence and develop recommendations for the further organization of distance 
learning in its combination with the traditional format. The purpose of the study was to analyze the 
modern work experience in the remote format of one of the leading Russian universities – Kazan 
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the contradictions between traditional and distance learning, considers the main models of educa-
tional organization that involve traditional and remote learning formats using distance educational 
technologies. It is concluded that in the system of basic formal education at all levels and areas of 
training, distance learning can be considered as a form that complements and strengthens the social, 
pedagogical, organizational, psychological, and didactic potential of the traditional (face-to-face) 
educational format.
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социология высшего образоваНия

Социологические исследования в техническом университете
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) – старей-

шее высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку инженеров в области авиации и космо-
навтики. История МАИ начинается с 1930 года, когда приказом ВСНХ СССР было создано Высшее 
аэромеханическое училище. Сегодня Московский авиационный институт осуществляет подготовку 
кадров по всему жизненному циклу высокотехнологичной продукции – от проектирования до реализа-
ции отдельных производств. 

С момента основания из стен МАИ вышло более 175 тыс. выпускников, многие из которых стали 
известными учёными, лётчиками-испытателями, руководителями высшего звена, генеральными кон-
структорами конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, ведущими инженера-
ми, заслуженными государственными деятелями. 

Московский авиационный институт – это уникальная инфраструктура, которая объединяет 
учебные аудитории и корпуса, более 140 научно-исследовательских центров и лабораторий, 20 кон-
структорских бюро, экспериментально-опытный завод, маёвский аэродром «Алферьево», центр 
управления полётами, современные коворкинг-площадки. В МАИ создаются новые технологии в об-
ласти конструирования авиакосмической техники, перспективных двигательных и энергетических 
установок, беспилотных летательных аппаратов, технологий гиперзвука, систем искусственно-
го интеллекта и математического моделирования, IT и систем управления, технологий BigData, 
Machine Learning, Internet of Things, управления жизненным циклом изделий, электрификации инже-
нерных систем, композиционных материалов, аддитивных технологий, а также роботизации и др.

Сегодня в 13 институтах и пяти филиалах университета обучается около 21 тыс. человек, в том 
числе более 1500 иностранных студентов. МАИ – ключевой поставщик кадров для аэрокосмической 
отрасли – реализует более 50 направлений подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Мо-
сковский авиационный институт активно развивает работу по формированию индивидуальных об-
разовательных траекторий для студентов на всех этапах обучения – от бакалавриата до программ 
дополнительного и последипломного образования. 

Одним из крупнейших учебных подразделений МАИ является институт «Инженерная экономи-
ка и гуманитарные науки». В составе института работают 12 кафедр, одной из которых являет-
ся выпускающая кафедра «Социология, психология и социальный менеджмент», отметившая своё  
25-летие. Ниже представлены статьи преподавателей кафедры.
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Аннотация. Статья посвящена использованию структурно-функциональной методоло-
гии в оценке качества образовательных программ в вузах. Основными компонентами соци-
альной диагностики выступают ситуационный анализ реализации программ, позволяющий 
более точно определять критерии оценки качества реализации программ, и структурно-
функциональная модель, выявляющая дисфункциональные зоны.

Апробация данной диагностики проводилась в МАИ (НИУ) на программе подготовки ба-
калавров по направлению «Менеджмент» профиля «Социальный менеджмент». Основными 
методами сбора данных являлись фокус-группы и анкетирование студентов-выпускников. В 
ходе исследования были получены результаты, свидетельствующие о том, что вектор по-
требностей студентов в области образования совпадает с компетентностной моделью про-
граммы. В ходе диагностики также были выявлены субъективные представления студентов 
о структурных факторах снижения качества образовательного процесса. Ими стали факто-
ры организации обучения и тип взаимодействий преподавателей со студентами. Структур-
но-функциональная диагностика показала отсутствие единых институциональных требо-
ваний к реализации образовательной программы и проблемы её организации.

Полученные данные могут быть использованы в управлении образовательной програм-
мой. С научной точки зрения результаты являются вкладом в развитие социологических 
диагностических средств, построенных на ситуационном подходе, и в понимание современ-
ных ценностей молодёжи.
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Введение
На сегодняшний день развёрнута об-

ширная дискуссия относительно критериев 
и способов оценки качества образования. 
Единого мнения быть не может, т.к. различ-
ны ситуации внутренней организации вузов 
и состояние их внешней среды. В.В. Щер-
бина и Е.П. Попова отмечают, что внешняя 

среда вузов дифференцирована и различные 
её элементы предъявляют разные требова-
ния как к самим вузам, так и к их отдельным 
подразделениям [1]. Ситуация предполага-
ет разные векторы и критерии их развития. 
Применять единый подход к оценке струк-
турных подразделений проблематично, по-
этому необходимо использовать ситуаци-
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онный подход, разработанный в социологии 
организации [2].

Современная оценка качества образова-
ния, как правило, проводится по результи-
рующим критериям или в ходе внешней ак-
кредитации. Этот подход позволяет опреде-
лять соответствие вуза институциональным 
требованиям, но не раскрывает механизмы 
совершенствования деятельности в турбу-
лентной внешней среде [1]. Для управления 
образовательным процессом формального 
аудита явно недостаточно, требуется внут- 
ренняя оценка его качества [3].

Согласно исследованиям в социологии 
образования, качество образования сильно 
зависит от отношений преподавателя со сту-
дентами [4], поэтому важно осуществлять 
внутреннюю социальную диагностику обра-
зовательного процесса, построенную на ос-
нове структурно-функционального подхода 
[5], позволяющего анализировать отдельные 
компоненты образования как вида деятель-
ности или процесса и выделять факторы его 
дисфункциональности.

Концептуальные основания исследования
Под образованием мы будем понимать со-

циальный институт, выполняющий функции 
подготовки индивида к жизни в обществе, 
и процесс деятельности социальных субъ-
ектов, направленный на передачу знаний и 
культурных норм с помощью различных обу- 
чающих практик и интеграции компонентов 
учебной деятельности.

Исследованием функционирования соци-
альных институтов занимались Р. Мертон и 
Т. Парсонс [6; 7]. Разработанный ими струк-
турно-функциональный анализ построен на 
принципе исследования структурных элемен-
тов системы, выполняющих определённые 
функции (роли). Его применение ко всему 
вузу представляется нецелесообразным, т.к. 
образование состоит из разных программ, не 
связанных друг с другом. Реализация каждой 
из них проходит в своих условиях, которые 
накладывают ограничения на использование 
универсальных критериев оценки качества 

их реализации, поэтому логичнее их исследо-
вать отдельно [8], с использованием ситуаци-
онного анализа [2]. Он определяет тип зави-
симости программы от среды, тип заказчиков 
и потребителей, цели и стратегии обучения, 
тип результирующего продукта. Ситуация 
фиксирует цель, критерии, методы и субъек-
тов оценки. Структурными элементами про-
грамм являются дисциплины, в ходе освоения 
которых развиваются универсальные и про-
фессиональные компетенции. [9]. Неверная 
структура дисциплин или их дисфункцио-
нальность, часто связанная с ролью препо-
давателя, снижают адаптивную способность 
программы к выживанию и целедостижению. 

Дизайн и методология исследования
Объектом исследования являлась образо-

вательная программа бакалавриата по направ-
лению «Менеджмент» профиля «Социальный 
менеджмент», реализуемая в Московском 
авиационном институте (НИУ). Вектор под-
готовки по программе связан c управлением 
социальными системами и процессами в орга-
низации, поэтому особое внимание уделяется 
изучению вопросов управления персоналом, 
маркетинга и PR, организационного дизайна с 
точки зрения социологии и психологии пове-
дения. Программа реализуется преподавате-
лями разных кафедр. Данная программа явля-
ется непрофильной для этого вуза, находится 
в специфичных условиях, которые формули-
руют определённые требования к построению 
внешнего критерия качества её реализации. 
Основная цель исследования заключалась в 
применении социологической диагностики, 
построенной на структурно-функциональной 
методологии и ситуационном подходе теории 
организации для оценки качества реализации 
программы, получения информации о дис-
функциональных зонах.

Рассматриваемая программа функциони-
рует в рыночном режиме, т.к. реализуется в 
основном на коммерческой основе. В данной 
ситуации клиентами и субъектами оценки 
качества программы, наряду с министер-
ством и работодателями, являются студен-
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ты. Репутация программы и спрос на неё за-
висят от их субъективного ощущения удов-
летворённости. В связи с тем, что потребно-
сти клиентов могут быть разными, вводится 
первая ситуационная переменная – «мотив 
обучения». На основе результатов исследо-
ваний [1] были выделены следующие ори-
ентации: «получение диплома», «развитие 
определённых личностных качеств», «по-
лучение профессиональной подготовки», 
«развитие аналитических и исследователь-
ских компетенций». Программа должна 
удовлетворять потребности рынка труда в 
подготовке кадров. Этот параметр можно 
оценить путём изучения трудоустройства 
выпускников по специальности в профиль-
ную отрасль и субъективной удовлетворён-
ностью работодателей уровнем подготов-
ки выпускников. Работодатели являются 
вторым субъектом оценки. Также данная 
программа реализуется в государственном 
вузе, поэтому должна быть аккредитована 
(оценена на соответствие образовательному 
стандарту). Аккредитация реализует прин-
цип институционального изоморфизма. За-
каз государства – третий субъект оценки. 

Объективные способы оценки развито-
сти компетенций на данный момент не пред-
ставляются эффективными, поэтому в ис-
следовании использовалась их субъективная 
оценка работодателями, преподавателями и 
студентами. Степень адекватности студенче-
ской оценки зависит от ситуационной пере-
менной «рабочий статус студента». Работа-
ющий бакалавр более адекватно оценивает 
уровень развитости у себя компетенций. 
Однако работающий студент может не посе-
щать дисциплины и не сможет адекватно их 
оценить, поэтому введена ситуационная пе-
ременная «частота посещения дисциплин».

Рассматриваемая программа работает 
на основе собственных образовательных 
стандартов (СУОС), т.к. МАИ является ис-
следовательским университетом. Они не 
противоречат ФГОС и призваны усложнить 
программы и реализовать миссию вуза. На 
данный момент МАИ (НИУ) ориентирован 

на развитие научной деятельности и привле-
чение профессионально ориентированных 
студентов с высокими баллами ЕГЭ. В соот-
ветствии с этим миссией исследуемой про-
граммы является высококачественная про-
фессиональная подготовка с ориентацией 
на развитие аналитических (исследователь-
ских) компетенций будущих специалистов. 
Они оцениваются четвёртым субъектом – 
ведущими преподавателями.

Таким образом, сформированы четыре 
направления оценки качества образователь-
ной программы; в некоторых на предмет ка-
чества оценивались дисциплины как струк-
турные элементы программы, развивающие 
навыки и компетенции. 

В связи с методическими ограничения-
ми на проведение опроса дисциплины были 
сгруппированы по схожести направлений 
в ходе проведения фокус-групп со студен-
тами-выпускниками программы: 1) про-
фильный цикл – социология, психология, 
психология личности, конфликтология, ор-
ганизационное поведение; 2) иностранный 
язык; 3) менеджериальный цикл – теория 
организации, теория управления персона-
лом (связанная с профилем), менеджмент, 
антикризисное управление, стратегический 
менеджмент, управление изменениями; 4) 
маркетологическое направление (связано 
с профилем) – PR, маркетинг; 5) методоло-
гический (исследовательский) цикл (специ- 
фика миссии программы) – системный ана-
лиз, моделирование социальных процессов, 
методы исследований; 6) экономический и 
финансовый цикл – экономика, экономика 
и социология труда (связана с профилем), 
финансовый учёт, бухгалтерский учёт, на-
логовый учёт, инвестиционный менеджмент, 
логистика; 7) юридический блок – право, 
политология, хозяйственное право; 8) гума-
нитарный цикл – история, история предпри-
нимательства, философия, культурология; 
9) ИКТ-цикл – информатика, информаци-
онные технологии управления; 10) матема-
тический цикл – математический анализ, 
линейная алгебра, теория вероятностей, 
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математическая статистика, теория приня-
тия решений; 11) цикл обеспечения условий 
работы персонала (специфика профиля) – 
БЖД, организация и нормирование труда.

Каждой дисциплине были поставлены в 
соответствие компетенции, которые отра-
жали их функциональную основу. Данный 
подход позволил определить зоны сниже-
ния качества образования. Факторы, влия-
ющие на качество реализации программы, 
выявлялись субъективным образом в ходе 
фокус-групп, т.к. в ходе аккредитации они 
обнаружены не были.

Были проведены четыре фокус-группы по 
восемь человек со студентами-выпускниками 
программы для формирования списка индика-
торов, отражающих потребности и установки 
студентов относительно понятия «качествен-
ное образование» и факторов его обеспече-
ния. В группу входили студенты-выпускники, 
работающие на разных позициях и принад-
лежащие разным группам успеваемости. Экс-
пертное интервью с ключевыми преподавате-
лями по каждому блоку дисциплин осущест-
влялось для оценки развитости компетенций у 
выпускников. Анкетирование 54 выпускников 
(67% от генеральной совокупности) проводи-
лось с целью получения самооценки развито-
сти компетенций, информации о специфике 
преподавания дисциплин и характере (модели) 
взаимодействия студента и преподавателя. 
Исследование проводилось в 2018 г.

Результаты исследования
Согласно ситуационным переменным до-

минирующая группа студентов-выпускников 
(65,2%) ориентирована на получение профес-
сиональных компетенций, это тот тип студен-
та, для которого спроектирована программа 
(признаков дисфункциональности нет). Вто-
рым по популярности мотивом стала социа-
лизация (развитие личности и коммуникаци-
онные навыки). Он важен для государства, 
но его разделяют только 34,8% студентов. 
Мотив овладения аналитическими компетен-
циями (важного для руководства) среди сту-
дентов не популярен (26,1%), т.е. внутренние 

цели программы не достигаются в полной 
мере. Важно, что студенты не рассматривают 
подготовку как канал гарантированного тру-
доустройства (21,7%) и аскриптивного спо-
соба занятия образовательного статуса (на 
получение диплома настроены только 34,8%).

Доминирующий тип мотивации студентов 
подкрепляется поведенческим стереотипом. 
87% посещали лекции и семинары по дис-
циплинам, 26,1% относят себя к категории 
отличников, 30,4% – хорошистов и только 
43,5% – троечников, тяготеющих к хороши-
стам. Нужно отметить, что на программу из-
начально поступают абитуриенты с высоки-
ми баллами ЕГЭ, т.е. градация производится 
внутри хорошей группы студентов. 

Выпускники программы работают в сфе-
ре торговли, PR и маркетинга, управления 
персоналом, науки и образования, а также в 
финансовом секторе примерно в равных про-
порциях, т.е. полученное образование соот-
ветствует профилю их деятельности. Оценка 
качества подготовки выпускников по про-
грамме со стороны работодателей представ-
лена в работе Е.А. Коган [10]. У 84% выпуск-
ников-бакалавров не возникло трудностей 
при трудоустройстве. Однако низко оцени-
валась развитость практических навыков (от-
сутствие опыта). С этим столкнулись порядка 
80% выпускников. Также 40% работодателей 
низко оценили знание иностранного языка, а 
21% – экономические и финансовые знания. 
На этой стадии исследования уже обнаружи-
ваются определённые проблемы в подготовке. 

Несмотря на высокий спрос на данный 
тип образования [11], программа испыты-
вает дефицит абитуриентов в связи репута-
ционными издержками. Видимо, речь идёт 
о качестве подготовки – ведущем образова-
тельном мотиве «нужных» абитуриентов. В 
связи с этим возникла необходимость про-
ведения внутренней оценки состояния каче-
ства образовательной программы на основе 
субъективных представлений преподавате-
лей и студентов-выпускников о самом по-
нятии «качество подготовки» и факторов, 
его обеспечивающих. Среди студентов были 
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отобраны только те, кто посещал занятия и 
имел профессиональный тип мотивации. 

Оценка компетенций осуществлялась по 
трёхбалльной шкале, где «0» – отсутствие 
компетенции, а «3» – её сформированность 
(Рис. 1, 2). Все компетенции были сгруппи-
рованы по функциональным блокам и соот-
несены с группами дисциплин (структурны-
ми элементами программы).

Данные диагностики показали, что, по 
мнению студентов, общекультурные и лич-
ностные компетенции достаточно развиты 
(заказ государства). Профессиональные же 
компетенции, отражающие запрос работода-
телей и студентов, развиты хуже, на практике 
они могут быть применены лишь эпизодиче-
ски. Сильное снижение качества профессио-
нальной подготовки происходит в областях 
экономики и финансов, IT и организации 
безопасности труда. Аналитические компе-

Рис. 1. Субъективная оценка функциональных компетенций студентов программы
Fig. 1. Subjective assessment of the functional competencies of students

Рис. 2. Структура субъективных оценок функциональных компетенций студентов программы 
Fig. 2. The structure of subjective assessments of students’ competencies

тенции, являющиеся целью руководства про-
грамм, развиты хуже всего, только на уровне 
общих представлений. Есть проблемы в эко-
номической аналитике (группа 6), освоении 
методологии исследований (группа 5), а так-
же в использовании математических моделей 
(группа 10). Возможно, уровень бакалавров 
и не должен ориентироваться на такие цели, 
т.к. не хватает времени для полного освоения 
материала и развития аналитических компе-
тенций, наверное, их стоит реализовывать 
в магистратуре и аспирантуре [10]. Также 
было обнаружено несовпадение оценок пре-
подавателей и студентов. Преподаватели 
занижали общекультурные компетенции и 
завышали оценки по направлениям «эконо-
мика и финансы», а также по методологии 
исследований. Это свидетельство упрощения 
программы, которое наносит урон общему 
качеству подготовки бакалавров. Таким об-
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разом, фиксируется структурный дисбаланс 
в подготовке по программе.

Для проверки привлекательности и полез-
ности обучения по предметам были проведе-
ны фокус-группы, в рамках которых студен-
ты-выпускники сконструировали своё пред-
ставление о качественной подготовке. Оно 
содержало когнитивный компонент (знание 
предмета), оценочный компонент (удовлет-
ворённость), поведенческий компонент (ис-
пользование на практике). Данная градация 
соответствовала модели оценки эффектив-
ности обучения Р. Киркпатрика. Были выде-
лены восемь переменных, отражающих по-
нятие «качественная подготовка». По этим 
переменным студенты в ходе анкетирования 
оценивали дисциплины. В связи с тем, что на 
программе обучаются студенты с высокими 
баллами ЕГЭ, оценки отличников, хороши-
стов и троечников значимо не отличались, 
поэтому были взяты средние значения. Мето-
дом главных компонент (principal component 
analysis – PCA) факторного анализа была изу- 
чена структура понятия «качественная под-
готовка». В качестве одной из переменных 
был включён средний балл самооценки раз-
витости компетенций по дисциплинам – для 
обнаружения различия между подходами к 
оценке качества программ (компетентност-
ным и подходом, основанным на удовлетво-
рённости клиентов). Оказалось, что этого 
различия нет. Удовлетворённость связана с 
развитостью установленных компетенций. 

Факторная модель адекватно описала 
структуру данных согласно критерию адек-
ватности выборки Кайзера – Мейера – Ол-
кина (КМО) и теста Бартлетта. Результатом 
факторного анализа стало выделение только 
одного компонента, доля дисперсии которо-
го составила 85,6%. В итоге результирующий 
показатель качества подготовки содержал 
в себе следующие составляющие: знания, 
полезность для будущей работы, развитие 
ценных практических навыков, привлека-
тельность лекций и семинаров (удовлетво-
рённость), заинтересованность предметом 
и формирование установки на подобную 

работу (роль преподавателя в профориента-
ции), развитие способности самостоятельно 
анализировать вопросы и проблемы обла-
сти, а также средний балл реализуемых ком-
петенций. Критерий учитывал требования 
клиентов, работодателей, руководства про-
граммой и институциональные требования.

Согласно данному критерию более каче-
ственными оказались первая (социология 
и психология) и четвёртая (маркетинг и PR) 
группы дисциплин. Средний уровень каче-
ства демонстрировали третья (менеджмент 
и управление персоналом) и седьмая (право). 
Менее качественными оказались вторая 
(иностранный язык) и шестая (экономика 
и финансы) группы. Остальные демонстри-
руют низкое качество (методология иссле-
дования, общегуманитарные дисциплины, 
информационные технологии, математика и 
безопасность жизнедеятельности).

Для определения причин такой оценки не-
обходимо было исследовать факторы, влия-
ющие на качество подготовки. Факторы вы-
делялись субъективным способом в ходе про-
ведения фокус-групп, а анализ их структуры 
осуществлялся факторным анализом методом 
главных компонент. Вращение осей осущест-
влялось методом varimax. Определились че-
тыре компонента, собственные вектора кото-
рых были больше единицы. Данная структура 
адекватно описывает пространство по крите-
риям КМО и тесту сферичности Бартлетта, 
отвергающую нулевую гипотезу на уровне 
значимости p < 0,05. Данная структура опи-
сывала совокупную дисперсию на 90,4%.

Первый латентный фактор отражает кон-
цепцию обучения «зона ближайшего дей-
ствия» (освоение материала, усложнённого 
на шаг от возможностей студента). В ней важ-
ными являются уважение к студентам, умение 
их заинтересовать и справедливость оцени-
вания. Второй фактор связан с адаптацией 
материала (умение объяснять, практичность, 
неперегруженность информацией) и формой 
организации занятий (дискуссионность). Тре-
тий фактор фиксирует квалификацию препо-
давателей и современность информации. Чет-
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Таблица 1 
Латентные факторы, характеризующие стиль обучения по дисциплинам  

(повёрнутая матрица компонент PCA)
Table 1 

Latent factors of learning style (rotated matrix of PCA)

Латентные факторы
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Не было проблем с поиском дополнительной литературы 0,861
Успевал(а) зафиксировать весь объём информации 0,834
Запомнил больший объём информации на занятиях 0,792 0,450
Не требовались чрезмерные усилия для усвоения материала 0,789 -0,411
Преподаватель советовал прочесть дополнительную  
литературу

0,734 0,413 0,427

Преподаватель справедливо оценил мои знания 0,662 0,579
Использование научной литературы при подготовке 0,623 0,415 0,468
Преподаватель с уважением относился к мнению студентов  
при обсуждении научных вопросов

0,597 0,555 0,421

Преподаватели увлекали темами, хотелось изучить вопрос  
дополнительно

0,571 0,568 0,456

Дан достаточный объём знаний 0,902
Материал хорошо сконструирован, отражает целостность 
предмета

0,537 0,784

Удачная форма обучения 0,469 0,783
Лекции и семинары проходили в дискуссионной форме 0,428 0,713 0,468
Материал адаптирован для понимания студента 0,660 0,662
Ощущалась связь материала с практикой 0,658 0,576
Преподаватели старались дать ответ на каждый заданный  
вопрос

0,632 0,589

На лекциях и семинарах студенты задают уточняющие  
вопросы

0,873

Преподаватели дисциплин – высококвалифицированные 
специалисты

0,560 0,627

Была представлена актуальная информация 0,487 0,580
Во время проведения занятий 
были использованы компьютерные программы

0,911

Трачу в неделю много времени на подготовку к предметам 0,405 0,848

вёртый фактор отражает тип заданий и форму 
самоподготовки студентов (аналитичность за-
даний). Эти факторы создают основу воспри-
ятия студентами образовательного процесса и 
влияют на качество подготовки (Табл. 1). 

Возник вопрос: а так ли это? Для ответа на 
него был проведён корреляционный анализ 

выделенных факторов и результирующего 
критерия качества реализации программ, 
определённого ранее. Коэффициент корре-
ляции Пирсона фиксирует значимую уме-
ренную связь на уровне значимости p < 0,05 
качества подготовки по дисциплинам с пер-
вым фактором (r = 0,646) и вторым факто-
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ром (r = 0,613). С остальными факторами 
связи обнаружено не было. Однако, рас-
сматривая графики рассеивания, можно на-
блюдать аномальную точку – выброс (груп-
па 5) третьего фактора. Если исключить её 
из анализа, то коэффициент корреляции 
показывает значимую связь на уровне зна-
чимости p < 0,05 (r = 0,668), поэтому третий 
фактор мы тоже взяли в рассмотрение. Эти 
данные согласуются с результатами иссле-
дования М.А. Лукашенко и А.А. Ожгихиной 
[12]. Для повышения качества подготовки, с 
одной стороны, должен быть предоставлен 
интересный и понятный материал и реали-
зовываться дискуссионная форма обучения, 
но, с другой стороны, преподаватель должен 
ориентировать студентов на исследование 
научных и актуальных практических вопро-
сов. Преподаватель вуза должен выполнять 
роль высококвалифицированного специали-
ста и учёного, а не учителя школы [12]. 

Данные факторного анализа позволя-
ют сравнить характер обучения по разным 
дисциплинам. Меньше всего реализуют 
концепцию «зоны ближайшего действия» 
дисциплины с худшей подготовкой: пятая 
(методология исследований), девятая (ин-
формационные технологии), десятая (ма-
тематический блок) и одиннадцатая (без-
опасность труда) группы. В них ориентация 
на развитие заинтересованности студентов 
намного ниже, чем в остальных. Препода-
ватели дают сложную, трудноусваиваемую, 
непонятную, непрактичную информацию, к 
тому же предполагается много скучных рас-
чётов. Преподаватели более функциональ-
ны, равнодушно относятся к студентам, соз-
даётся ощущение несправедливости оценки.

Дисциплины с более низким качеством 
подготовки имеют ниже уровень выражен-
ности второго фактора. Преподаватели 
восьмой (гуманитарные), девятой (ИТ), де-
сятой (математические) и одиннадцатой 
(БЖД и нормирование труда) групп пыта-
ются отвечать на вопросы и объяснять сту-
дентам материал, но у них нет базы для вос-
приятия данной информации. Материала 

много, и он кажется неструктурированным и 
непрактичным. В случае гуманитарных дис-
циплин, возможно, происходит злоупотреб- 
ление «начитыванием» лекций и практикой 
индивидуальных докладов. Пятая (методо-
логия исследований) и шестая (экономика и 
финансы) группы дисциплин дают большой 
объём сложной (возможно, неструктуриро-
ванной) информации, которую необходи-
мо выучить, много сложной аналитической 
самостоятельной работы, чем объясняется 
повышенное качество подготовки. У препо-
давателей нет времени на обсуждение во-
просов, главное – успеть все пройти. Препо-
даватели второй группы (иностранный язык) 
ведут занятия формально (вопрос-ответ), и 
материал не связан с профессией.

При анализе третьего фактора обнару-
живается выброс – пятая группа (методо-
логия исследований): качество реализации 
этих дисциплин низкое, а преподаватели 
самые высококвалифицированные (иссле-
дователи). Дисциплины эти сложны в связи 
с отсутствием у студентов базовых знаний. 
Объём информации большой, плохо струк-
турированный, т.к. речь идёт о креативном 
поиске. Наименее квалифицированными 
оказались преподаватели восьмой, девятой 
и десятой групп, они хуже развивают компе-
тенции у студентов и дают информацию, не 
связанную с профессией. 

Четвёртый фактор никак не связан с каче-
ством подготовки, однако стоит обратить вни-
мание на то, что первая, третья, пятая, шестая 
и девятая группы дисциплин предполагают 
выполнение достаточно трудоёмких практи-
ческих и аналитических заданий, иногда тре-
бующих специальных ПО. Возможно, это и 
объясняет низкий уровень выраженности вто-
рого фактора у пятой и шестой групп. Вторая 
и одиннадцатая группы не предполагают та-
ких заданий. Этим объясняется неудовлетво-
рённость формой обучения по иностранному 
языку. Подготовка по этому предмету не тру-
дозатратна, происходит имитация обучения.

Таким образом, исследование потребно-
стей студентов в образовании показало, что 
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их вектор совпадает с компетентностной 
моделью, и они могут быть полноправными 
участниками оценочных процедур. Анализ 
позволил выделить структурный дисбаланс 
реализации функций и нарушение ролевых 
требований. Преподаватели принадлежат 
к разным подразделениям и читают дисци-
плины так, как на программах своих кафедр, 
которые отличаются по целям и стратегиям. 
Решение данной проблемы видится в заме-
не функциональной структуры организа-
ции обучения на матричную, предполагаю-
щую не только управление кафедрами, но и 
управление программами, которое обеспе-
чит создание единых институциональных 
требований к реализации образовательного 
процесса. При этом управление программа-
ми потребует использования диагностиче-
ских технологий наподобие представленной. 

Заключение
Применение социальной диагностики в 

практике менеджмента качества образова-
ния обладает определёнными преимуще-
ствами. Она даёт специфичный взгляд на 

данную проблему и позволяет получить ин-
формацию для управления образовательны-
ми программами, которую трудно обрести 
альтернативным способом. Рассмотренный 
ситуационный подход даёт возможность 
точнее определить цель диагностики и вы-
работать адекватные критерии оценки каче-
ства, а структурно-функциональная методо-
логия – выявить дисфункциональные зоны 
в структуре образования и их причины. Это 
довольно важный момент, позволяющий то-
чечно внедрять изменения. 

Дальнейшее развитие применения дан-
ного подхода к оценке качества программ 
видится в расширении спектра факторов, 
затрагивающих не только социологиче-
ские (взаимодействие и организация), но и 
ресурсно-экономические и методические 
аспекты [9]. Отдельного внимания заслу-
живает изучение типа поведения студентов 
в ходе процесса обучения. Также можно 
произвести подобное построение для дру-
гих типов мотивации студентов в области 
образования и создать типологическую ма-
тематическую модель управления образова-

Рис. 3. Взаимовлияние факторов специфики процесса обучения и результирующего критерия 
качества подготовки по дисциплинам

Fig. 3. The interaction of learning style factors and the resulting criterion of learning quality
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тельными программами, что будет ценно с 
практической и теоретической точек зрения. 
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Abstract. The article is devoted to the use of social diagnostics based on structural and functional 
methodology to assess the quality of bachelor’s educational programs. The main components of this 
technology are situational analysis of programs, which more accurately determines the purpose of 
diagnostics and criteria for assessing, and a structural-functional model that allows to determine 
dysfunctional zones in the structure of education and their causes.

The approbation of this diagnosis was carried out on the educational program of bachelors in 
Social Management at the Moscow Aviation Institute. Focus groups and questionnaires of graduate 
students were the main methods of data collection.

The diagnostic results allowed us to determine that the vector of students’ needs in the field of education 
coincides with the competence model of the program. The decline in the quality of the program occurs 
due to the low level of development of practical skills and analytical competencies. The subjective percep-
tion of students about the structural factors of the decline in the quality of education was also determined. 
These are the factors of organization and the type of interaction between professors and students. 
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Structural and functional diagnostics showed the absence of uniform institutional requirements 
for the educational program and the problems of its organization.

The data obtained can be used in the management of the educational program. From a scientific 
point of view, the results are a contribution to the development of sociological diagnostic tools based 
on a situational approach and understanding of modern values of youth in the field of education.
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Игровые методы формирования компетенции  
«командная работа и лидерство» в подготовке инженеров 
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Аннотация. Компетенция «командная работа и лидерство» является одной из наибо-
лее востребованных современной профессиональной средой. В Московском авиационном ин-
ституте целенаправленное формирование данной компетенции осуществляется в рамках 
изучения таких учебных дисциплин, как социология и психология. В статье представлен 
опыт кафедры «Социология, психология и социальный менеджмент» по формированию на-
выков командной работы у студентов инженерно-технических направлений обучения. 

Командная работа как универсальная компетенция формируется поэтапно на основе 
межличностной и межгрупповой коммуникации с использованием игровых методов обуче-
ния, которые повышают результативность педагогических усилий. В сравнении с традици-
онными лекционными и семинарскими занятиями они предполагают более активную комму-
никацию, эмоциональную окрашенность и наглядную демонстрацию результатов. Игровые 
методы являются одновременно диагностическим и корректирующим инструментом, они 
позволяют не только выявить уже имеющиеся навыки, но и активизировать поведение 
обучающихся в необходимом направлении и закрепить результат. Тренинги проводятся в 
несколько этапов, на каждом из которых решаются определённые задачи: оценивается те-
кущий уровень сформированности компетенции, совместно выполняются задания, обсуж-
даются результаты и даётся упражнение на закрепление навыка. После проведения тренин-
гов наблюдается изменение отношения участников к командной работе, повышение уровня 
сплочённости, доверия, вовлечённости. Опыт организации тренингов оказался успешен и 
полезен не только для формирования компетенции, но и для выявления трудностей, кото-
рые мешают студентам создавать эффективные команды. 

Материалы статьи могут быть интересны для преподавателей вузов, работающих над 
формированием у студентов компетенции «командная работа и лидерство» и использую-
щих активные обучающие технологии.

Ключевые слова: компетенция «командная работа», командообразование, лидерство, 
тренинги, игровые методы обучения, межличностная коммуникация, уровень сплочённо-
сти, доверия, вовлечённости
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Введение
Универсальная компетенция «командная 

работа и лидерство» трактуется в ФГОС 
ВО 3++ как результат обучения по всем 
программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры. Умение работать в команде 
относится к так называемым soft skills (гиб-
ким, мягким компетенциям). В настоящее 
время именно они становятся всё более вос-
требованными, что определяет их место в 
становлении будущих профессионалов. В 
публичных выступлениях современных топ-
менеджеров отчётливо звучит мысль: насто-
ящему лидеру необходим не только высокий 
IQ, но и EQ – эмоциональный интеллект и 
SQ – социальный интеллект. На основе ис-
следований, проведённых в 16 европейских 
странах, сделан вывод о том, что 93% рабо-
тодателей считают soft skills такими же важ-
ными для сотрудника, как и hard skills [1]. В 
третьей редакции Атласа новых профессий 
(создан на основе методики Skills Technology 
Foresight) особенно подчёркивается значе-
ние надпрофессиональных навыков, а фор-
мирование «горизонтальных команд» назва-
но одним из ключевых факторов, определя-
ющих ситуацию на рынке труда [2, с. 467]. 

Основы универсальных компетенций лич-
ности закладываются в семье, развиваются 
и углубляются в ходе образования и воспи-
тания индивида. Но несмотря на обширную 
внеаудиторную работу студентов, участие в 
исследовательских и развлекательных про-
ектах, волонтёрской деятельности, команд-
ных видах спорта, для вузовских педагогов 
особый интерес представляет методика и 
техника формирования рассматриваемой 
компетенции в ходе аудиторной работы. В 
рамках собственных образовательных стан-
дартов МАИ (НИУ) данная компетенция 
формируется дисциплинами «Социология» 
и «Психология» у студентов 1–3-х курсов.

Обзор литературы
Переход института образования от зна-

ниевого подхода к компетентностному яв-
ляется логичным и закономерным: совре-

менная организация с точки зрения менед-
жмента знаний – это центр компетенций. В 
качестве особенностей компетентностной 
модели образования называют метапред-
метность, субъектность, практико-ориенти-
рованные методы и формы обучения [3]. 

Исследователи соотносят понятие «ко-
манда» с понятиями «группа», «коллектив». 
Популярна трактовка команды как соци-
альной группы, способной действовать мак-
симально эффективно [4]. М.Н. Рыскулова 
рассматривает отличительные признаки ко-
манды по таким характеристикам, как общ-
ность цели, распределение ролей, лидерство, 
взаимозависимость, наличие конкуренции 
и др. [5]. Известное определение команды 
предложили С. Таненбаум, Р. Берд, И. Са-
лас: «Команда – это небольшое количество 
человек (чаще всего 5–7, реже до 15–20), 
которые разделяют цели, ценности и общие 
подходы к реализации совместной деятель-
ности и взаимоопределяют принадлежность 
свою и партнёров к данной группе. Кроме 
того, члены команды имеют взаимодополня-
ющие навыки, принимают ответственность 
за конечные результаты, способны испол-
нять любые внутригрупповые роли» [6]. 

Современная наука и практика работы 
с командой используют результаты иссле-
дований группового поведения и лидерства  
К. Левина, Дж. Морено, Г. Блумера, И. Гоф- 
фмана [7; 8]. Б. Такман в 1965 г. предложил 
модель развития команды, которая уже не-
сколько десятилетий применяется как для 
изучения процессов командообразования, 
так и в управленческой практике [9]. В даль-
нейшем свою модель формирования, функ-
ционирования и развития команд разрабо-
тали М. Вудкок и Д. Фрэнсис. Тест Вудкока 
является основой для оценки эффективно-
сти командной деятельности [10]. 

Проблемам формирования и функциони-
рования управленческой команды посвящено 
множество публикаций И. Адизеса. Автор 
убеждён в том, что эффективный менеджмент 
предполагает совместные усилия носителей 
взаимодополняющих стилей. Эффективную 
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команду Адизес называет «управленческий 
микс» (managerial mix) [11]. Отечественные 
авторы предлагают собственные разработки 
методов и технологий для формирования и 
развития команды. Т.Д. Зинкевич-Евстигне-
ева рассматривает командообразование как 
определённую последовательность шагов, на 
каждом из которых решаются свои задачи, 
реализуются определённые принципы и ис-
пользуются различные методы [12]. 

В практике командной работы активно 
применяются игровые методы, проектная 
деятельность, тренинги. Теорию и практику 
психологического тренинга разрабатывали 
многие отечественные и зарубежные учёные: 
М.Я. Виленский, П.И. Образцов, О.В. Евти-
хов, А.Г. Лидерс, Г.И. Марасанов, Б.Д. Па-
рыгин, Д. Колб, У. Беннис, К. Рудестам и др. 
[13–16]. Теоретические основы технологии 
игрового обучения представлены М.М. Бир-
штейн, А.А. Вербицким, Я.М. Бельчиковым, 
Р.М. Грановской, В.К. Винник, Г.П. Щедро-
вицким, Е.О. Шатиловой и др. [17–20].

Организация учебно-методической  
работы по развитию компетенции

Умение работать в команде предполагает 
быструю адаптацию в новом коллективе и вы-
полнение своей части работы синхронно с дру-
гими членами коллектива; совместное решение 
общих задач и в соответствии с общими для 
всех правилами; ведение конструктивного диа- 
лога; способность убедить коллег в правиль-
ности предлагаемого решения; толерантное 
отношение к иному мнению, умение признать 
свои ошибки и понять чужие; готовность быть 
не только руководителем, но и подчинённым, 
если того требуют обстоятельства и стоящие 
перед коллективом задачи; умение сдерживать 
свои амбиции и управлять эмоциями. 

Развитие компетенции «командная ра-
бота и лидерство» может быть выстроено 
на основе поэтапного формирования от-
дельных умений и навыков как компонентов 
компетенции, образования интегративных 
когнитивно-деятельностных качеств. Разви-
вать рассматриваемую компетенцию можно 

только в процессе межличностного и меж-
группового опыта. На наш взгляд, ведущая 
роль здесь отводится специально организо-
ванным условиям обучения, предусматри-
вающим применение инновационных обра-
зовательных технологий в виде тренингов, 
включающих групповые дискуссии, модели-
рование рабочих ситуаций, игротехники, ви-
деоанализ ситуаций и др. Важнейшей чертой 
тренинга является создание доверительной 
атмосферы, которую отличает эмоциональ-
ная насыщенность. Он проводится в актив-
ной игровой форме: групповые дискуссии 
(«мозговой штурм», дебаты), анализ кей-
сов, разыгрывание ролей, сюжетно-ролевые 
игры, индивидуальная и групповая рефлек-
сия [16]. Такой тренинг целесообразно про-
водить в начале совместного обучения, когда 
члены группы плохо знают друг друга, а так-
же в коллективах, где участники разобщены.

Особое место отводится игровым техноло-
гиям обучения. «Геймификация обучения» – 
использование игровых элементов и методик 
для решения реальных кейсов – включает в 
себя групповые упражнения по выработке ре-
шения в условиях, имитирующих реальность, 
а также ролевые игры, задачей которых явля-
ется демонстрация моделей поведения в типо-
вых профессиональных ситуациях [13; 14; 18]. 
Игра становится одной из форм обучения, 
встраивается в контекст образовательного 
процесса. Цели обучения подаются в форме 
игровых задач. Учебный материал препод-
носится в таком виде, чтобы студенты могли 
найти в нём ответы на поставленные игровые 
задачи. Занятие планируется в соответствии 
с правилами игры. Полученный игровой ре-
зультат используется для оценки учебной де-
ятельности. Опыт многих педагогов показы-
вает, что применение игровых методов, когда 
участники принимают личное участие в дея-
тельности, в соответствии с уровнями пира-
миды обучения Р. Дилца, повышает усвоение 
информации от 75 до 90% [21]. 

Использование игровых методов разви-
вает навыки межличностной коммуникации, 
сотрудничества, принятия решений, лидер-
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ские качества в большей степени, чем тради-
ционные методы обучения. Игры снижают 
психологические барьеры, способствуют 
преодолению различных форм психологиче-
ских защит, радикально сокращают время на-
копления опыта [19]. «Важным достоинством 
игровых форм является то, что их можно ис-
пользовать на всех этапах обучения: от введе-
ния нового материала до контроля приобре-
тённых знаний, умений и навыков» [20, с. 164]. 

В интерактивном обучении по сравнению 
с традиционными технологиями существенно 
меняется роль преподавателя. Его активность 
уступает место активности самих обучаемых, 
а задачей преподавателя как организатора 
игры становится внешнее управление всем 
процессом обучения и развития через орга-
низацию взаимодействия участников, созда-
ние условий для их инициативы и творческо-
го поиска эффективных решений конкретных 
задач и ситуаций, установление обратной 
связи [22]. Фактически преподаватель вы-
ступает в роли тренера (фасилитатора, веду-
щего), что требует от него соответствующей 
подготовки. Он должен быть способен созда-
вать атмосферу доверия, открытости в груп-
пе, быть терпимым, демонстрировать желае-
мое поведение, налаживать обратную связь. 
Акцент делается на анализе того, что проис-
ходит «здесь и сейчас». В основе тренинга, 
как отмечает Н.Н. Васильев, лежат принци-
пы «обучающей лаборатории»: участники не 
разучивают последовательность действий, а 
проводят экспериментальное испытание но-
вых способов поведения [16]. 

Игровые технологии могут выполнять 
одновременно функции диагностики и обу- 
чения совместной деятельности, умениям 
и навыкам сотрудничества. На этапе диаг- 
ностики сформированности компетенции 
«командная работа и лидерство» выявля-
ется репертуар навыков, которыми каждый 
участник тренинга уже владеет, и то, как он 
воспринимает и осмысливает новую задачу, 
с чем её сравнивает, что выделяет в ней как 
имеющее значение. В процессе диагностики 
преподаватель должен постоянно держать 

в поле зрения три объекта: группу в целом 
(её сплочённость, активность, развитие и 
т.д.), каждого участника этой группы в от-
дельности (его погружение в игру, сосредо-
точенность, эмоции и т.д.), моделируемую 
ситуацию (как она понимается участниками, 
какие решения предлагаются, есть ли про-
гресс в работе команды и т.д.). 

Проведённая диагностика позволяет ре-
ализовать второй этап работы: осуществить 
необходимую коррекцию поведения участ-
ников. Для этого выбираются упражнения 
на развитие конкретных умений и навыков 
всей группы и отдельных участников. При 
этом отрабатываются навыки построения 
взаимодействия и общения, сознательного 
отбора эффективных стратегий коммуника-
ции и выбраковки неудачных, оценки и раз-
рушения стереотипов. 

Case
В данном исследовании в качестве примера 

рассмотрен опыт проведения преподавате-
лями МАИ тренинга командного взаимодей-
ствия как одного из инструментов форми-
рования компетенции «командная работа и 
лидерство». Результат её формирования для 
бакалавров был представлен в такой форму-
лировке: «Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде». Разработаны три индикато-
ра достижения данного результата: 1) студент 
осуществляет самооценку готовности рабо-
тать в команде; 2) студент определяет и реа-
лизует свою роль в команде, самостоятельно 
анализирует её результаты; 3) студент эффек-
тивно использует техники межличностной и 
групповой коммуникации в социальном взаи-
модействии с другими членами команды. 

На предварительном этапе исследования 
с диагностической целью проводится проб-
ная игра на командное взаимодействие. Для 
этого студенческая группа (поток) разби-
вается на несколько команд численностью 
пять-девять человек. В нашем исследовании 
в игре участвовали 47 студентов, составив-
ших шесть команд. При выполнении игро-
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вых заданий все команды показали низкие 
результаты: не успели выполнить задание в 
отведённое время, принимали неверные ре-
шения, не помогали друг другу, конкуриро-
вали, не справились с частью заданий из-за 
отсутствия сплочённости. Студенты разоб-
щены, нет ярко выраженных лидеров или 
имеются лишь отдельные лидеры, подавляю-
щие личности остальных, отсутствует дове-
рие и желание сотрудничать. Пробная игра 
проводится для того, чтобы получить сопо-
ставимые индикаторы: «что было до тренин-
гов» и «что стало в результате тренингов».

С учётом полученных данных разрабаты-
вается программа тренингов, направленная 
на достижение запланированных результа-
тов. В её структуре выделены два тренинго-
вых блока продолжительностью четыре часа 
каждый и временным интервалом между 
ними для изучения необходимого теорети-
ческого материала. 

Блок 1. Этапы, формы и методы работы
1-й этап. Знакомство. Определение цели 

и задач тренинга, введение групповых норм 
(искренность, равноценность, конструктив-
ная обратная связь и др.). 

2-й этап. Упражнения и задания, которые 
помогают вовлечь группу в размышления о 
проблематике тренинга, стимулируют твор-
ческую активность участников. Цель упраж-
нений: увидеть распределение ролей в груп-
пе, выделить лидеров и аутсайдеров, опре-
делить конструктивно настроенных участ-
ников, готовность группы к изменениям, 
создать настрой на групповую работу или 
привнести ценности, необходимые для рабо-
ты в команде. Здесь вскрывается потенциал 
группы к позитивным изменениям, форми-
руется чувство «мы». Студенты отвечают на 
вопросы: что для группы сейчас важнее все-
го? Как вы определили свою роль в команде? 
Почему выбрали именно эту «роль»? Что 
ожидают участники от совместной работы? 
Проясняются позиции и цели участников. 

3-й этап. Деловая игра «Свои люди». 
Цель игры: оптимизация уровня эмоцио-
нальной и психологической совместимости 

игроков, установление неформальных свя-
зей, определение наиболее ценных качеств 
членов команды и внедрение их в командный 
механизм, осознание участниками своего 
места в группе, определение общегрупповых 
ценностей, формирование навыков совмест-
ной работы и коллективного решения задач. 

Структура игры. В игре четыре раунда от 
10 до 20 минут каждый в зависимости от зада-
ния. Каждое задание сформулировано таким 
образом, что участники взаимозависимы и 
должны действовать сообща. В конце каждого 
раунда проводится социометрия, участники 
должны оценить по 10-балльной системе, как 
изменилось их отношение к группе до и после 
выполнения задания, по таким параметрам, 
как доверие к группе, слаженность работы 
(кооперация), сплочённость, вовлечённость в 
командную работу. В конце проводится раз-
бор результатов игры и её хода, определяются 
призовые места и команда-победительница. 

4-й этап. Работа в малых группах. Каж-
дая группа проводит обсуждение работы 
своей команды по следующим параметрам: 
умение общаться; умение договариваться в 
сложных ситуациях; умение конструктив-
но критиковать; умение видеть человека в 
командной роли, использовать его сильные 
стороны; терпимость; удовлетворённость от 
участия в совместной деятельности; добро-
желательность (способность проявить под-
держивающее поведение в отношении дру-
гих групп в общих дискуссиях и экспертных 
оценках). Группы презентуют своё решение. 

5-й этап. Работа в малых группах. Выра-
ботка группового представления о наиболее 
значимых свойствах личности в командном 
взаимодействии. Члены команды обсуждают, 
что каждый из них даёт команде, что именно 
в поведении каждого члена группы помогло 
им справиться с заданием, как часто каждый 
участник применял это умение. Участники по-
лучают раздаточные материалы, где перечис-
лены различные умения и навыки командной 
работы, разбитые по трём блокам: личност-
ные качества, знания и опыт, порядок и струк-
тура. Каждый участник получает от группы 
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свой «психологический портрет». При этом 
отмечаются только положительные стороны, 
критика на этом этапе не применяется.

6-й этап. Общегрупповое обсуждение, в 
результате которого на флипчарте или доске 
формулируется и фиксируется список типич-
ных затруднений, проявляющихся в совмест-
ной деятельности, и что надо сделать для 
совершенствования группового взаимодей-
ствия. Возможно организовать обсуждение в 
форме «мозгового штурма», дебатов или ис-
пользовать другие технологии обучения.

7-й этап. Рефлексия (самоотчёт о полу-
ченном опыте и результатах своих действий) 
и подведение итогов (эмоциональное реа-
гирование – осмысление). Рефлексия сво-
их качеств и поведения может подтолкнуть 
студента к поиску новых ресурсов и расши-
рению своего поведенческого репертуара. В 
начале каждого занятия могут проводиться 
игры с меняющимися заданиями. После них 
организуется групповое обсуждение полу-
ченного опыта. Каждый раз вопросы для об-
суждения меняются, за исключением двух:  
1) что нового я узнал о себе? 2) какой ценный 
индивидуальный опыт мне удалось приоб-
рести в результате игры? В конце тренинга 
преподаватель обобщает результаты, даёт 
комментарии и отвечает на вопросы.

Помимо этого, студенты получают до-
машнее задание, способствующее переносу и 
закреплению формируемых умений и навы-
ков. Это эссе-самоотчёт с рефлексивным от-
ражением изменений, произошедших в ходе 
тренинга. Вторая часть письменного задания 
может быть направлена на анализ наибо-
лее значимых свойств и умений личности (не 
менее пяти), необходимых для командного 
взаимодействия, а также их поведенческих 
индикаторов. Под поведенческими индикато-
рами понимаются конкретные, наблюдаемые 
проявления стандартов поведения, относя-
щихся к какой-либо компетенции. Студенты 
должны провести самооценку уровня вы-
раженности каждого качества (умения) по 
10-балльной шкале, сравнить «Я-реальное» 
и «Я-идеальное», например, оценить уровень 

коммуникативных умений, лидерских качеств, 
организационных навыков, эмоциональной 
устойчивости, умения слушать и слышать со-
беседника, доброжелательности, адаптивно-
сти. По результатам самообследования пред-
лагается сформулировать, какие качества и 
умения надо в себе развить или сформировать 
для успешной работы в команде.

Блок 2. Этапы, формы и методы работы 
1-й этап. Определение цели и задач тре-

нинга. Разминка.
2-й этап. Работа в малых группах. Цель: 

проблематизация и выработка единой по-
зиции по основным вопросам командной 
работы. Студенты вырабатывают общие 
определения: что такое команда? В чём отли-
чия команды от группы? Что характерно для 
успешной команды? А ваша группа является 
командой? Каждая группа визуализирует 
свои решения на флипчарте и проводит их 
презентацию. За этим следует групповое об-
суждение результатов. 

3-й этап. Игра на командное взаимодей-
ствие «Кораблекрушение». Продолжитель-
ность игры – 2 часа. Цель игры: развитие навы-
ков группового взаимодействия, ориентации 
на командные цели, улучшение коммуникации 
между членами группы, получение участника-
ми опыта успешного достижения групповой 
цели. Игра позволяет осознать, что возможно-
сти команды больше, чем сумма возможностей 
её отдельных участников. В игре четыре раунда 
по пять минут каждый для принятия решения. 
Участники, объединённые в команды, выраба-
тывают в режиме реального времени решения, 
позволяющие выйти из критической ситуации. 
Каждый участник исполняет свою роль, пред-
ставляя реального члена экипажа с перечнем 
профессиональных ресурсов и полномочий. 
По итогам каждого раунда решение, вырабо-
танное командой, сравнивается с экспертным. 
Члены команд получают обратную связь и 
анализируют эффективность своих действий. 
Подводятся итоги игры. 

4-й этап. Групповое обсуждение следую-
щих вопросов. В какой степени каждому уда-
лось высказать свои предложения? Кто это-
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му способствовал – лидер или другие члены 
группы? Эффективно ли использовались зна-
ния, умения и опыт членов группы? Появился 
ли в ходе дискуссии интеллектуальный лидер? 
Насколько эффективным было общение чле-
нов группы? Все ли приняли активное участие 
в работе? Что можно отметить в качестве 
удачных сторон взаимодействия? Насколь-
ко успешно выполнена задача? Если решение 
принято неверное, то кому удалось его прове-
сти? В чём сила влияния на группу этого участ-
ника? Какие групповые роли выполнялись в 
команде? В чём их сильные и слабые стороны? 

Подведение итогов тренинга. Для за-
вершения используются упражнения и за-
дания, направленные на предоставление 
участникам возможности оценить качество 
проделанной работы. Это позволяет связать 
полученные знания и опыт с ситуациями 
реальной жизни. Домашняя работа также 
предполагает эссе-самоотчёт с осмыслением 
процессов, способов и результатов индиви-
дуальной и совместной деятельности. 

Обсуждение результатов
В результате тренинга изменилось от-

ношение студентов к группе и командной 
работе. Результаты исследования показали 
положительную динамику по всем показа-
телям (доверие, слаженность, сплочённость, 
вовлечённость). Все показатели значительно 
увеличились, особенно это касается уровня 
доверия. Основные затруднения при орга-
низации взаимодействия были вызваны тем, 
что некоторые члены команды конкуриру-
ют за лидерство в ущерб сотрудничеству; 
действуют по собственному сценарию без 
согласования своих действий с другими; за-
частую теряют время на деструктивные спо-
ры; заняты поиском слабых мест в позиции 
и аргументах собеседника вместо поиска 
точек согласия; не желают брать на себя от-
ветственность, что свидетельствует о низком 
уровне ассертивности. Опыт проведения 
тренинга показывает, что списки типичных 
затруднений, блокирующих совместную де-
ятельность, отличаются незначительно.

Анализ ответов участников показал, что 
основные проблемы, требующие развития 
умений и навыков, связаны с низким эмо-
циональным контролем в ситуации стресса 
(говорят на повышенных тонах или впадают 
в пессимизм), неумением брать на себя от-
ветственность за свои неудачи или ошибки, 
убедительно аргументировать свои взгляды, 
прогнозировать влияние своих действий на 
работу других членов группы, учитывать в 
совместной работе индивидуальные особен-
ности других людей.

Приведём некоторые выдержки из само-
отчётов участников. Студент К.: «Я понял, 
почему важен вклад каждого в команду. Для 
команды больше значимо не лидерство каж-
дого, а умение чувствовать друг друга. Глав-
ное открытие для меня: оказалось, то, что 
я считал слабостью, отрицательными каче-
ствами личности, имеет и другую сторону. 
Важно внимательно относиться к возмож-
ностям других людей и ценить их особенно-
сти, а не видеть только свои “сильные” сто-
роны и считать их самыми “крутыми” для 
общих результатов». Другой участник от-
метил, что для него «неожиданным оказалось 
то, как другие интерпретируют то, что я 
говорю и делаю. Это заставило переосмыс-
лить возможные последствия моего поведе-
ния в группе. Я стал менее категоричным, 
стараюсь давать меньше оценок и больше 
описаний фактов и своих чувств в обратной 
связи».

Студенты считают, что «стали лучше 
понимать себя, лучше понимать других и 
использовать эти знания в эффективной 
коммуникации с окружающими». «Как ста-
роста группы могу сказать, что тренинги 
улучшили коммуникацию и сплочённость 
внутри группы. Теперь нашу группу мож-
но назвать хорошей, оперативной рабочей 
группой, конечно, с оперативностью есть 
куда расти, но прогресс налицо», – сказал 
один из студентов. Все участники отметили, 
что им интересна такая форма проведения 
занятий, и они хотели бы продолжить обу-
чение в таком формате. 
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Заключение
Формирование компетенции, связанной с 

командной работой, возможно только через 
соответствующий опыт деятельности и обще-
ния. Последовательное выполнение всех эта-
пов рассмотренного тренинга поможет осво-
ить эффективные способы поведения и живого 
общения. Тренинг может существенно уско-
рить развитие необходимых умений и навыков 
в соответствии с планируемыми результатами 
обучения по формированию и развитию ком-
петенции «командная работа и лидерство». 
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Abstract. The competence “teamwork and leadership” is one of the key and the most required 
in the modern professional environment. The article presents the experience of the Department of 
sociology, psychology and social management of Moscow Aviation Institute in the development of 
teamwork skills among students majoring in engineering. 

Teamwork in the article is understood as an effective joint activity to achieve goals. Teamwork as 
a professional competence includes certain skills and abilities that are being formed gradually on the 
basis of interpersonal and intergroup communication. For the formation of team qualities, game-
based learning methods are used, which increase the effectiveness of pedagogical efforts. Game 
methods in comparison with traditional lectures and seminars involve more active communication, 
emotional colouring and visual demonstration of the results. The main task of a teacher is not to 
broadcast information and check its assimilation, but to stimulate the activity of students themselves.

Game-based methods are both a diagnostic and corrective tool, they allow to identify already 
existing skills, activate the behaviour of students in the desired direction and consolidate the re-
sult. The article analyses the experience of using active training methods for the development of the 
competence “teamwork and leadership”. Trainings are conducted in several stages, on each of them 
certain tasks are being solved: the current level of competence development is evaluated, tasks are 
performed together, results are discussed, and an exercise is given to reinforce the skill. After the 
trainings, change in the participants’ attitude to teamwork and increase in the level of cohesion, trust, 
and involvement were revealed. The experience of organising of trainings turned out to be successful 
and useful not only for building competence, but also for identifying difficulties that prevent students 
from creating effective teams.

The materials of the article may be of interest to University teachers working on the development 
of students’ competence “teamwork” and using learning technologies.
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based learning methods, interaction, communication
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Опыт организации научно-исследовательских кружков 
в школах как направление профориентационной работы 
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Аннотация. Привлечение абитуриентов является достаточно сложной задачей для 
высших учебных заведений. С наибольшими трудностями в этом процессе сталкиваются 
непрофильные выпускающие кафедры вуза. В статье рассмотрены направления профори-
ентационной работы кафедры «Социология, психология и социальный менеджмент» Мо-
сковского авиационного института (НИУ) в ходе реализации договоров о сотрудничестве 
с общеобразовательными учреждениями г. Москвы и Московской области. Представлен 
опыт организации и проведения научно-исследовательских кружков по социологии и соци-
альной психологии для обучающихся 8–11-х классов. 

Деятельность социологического научно-исследовательского кружка «Первые шаги в на-
уку» направлена на формирование у обучающихся представлений об исследовании, его ме-
тодах и этапах; на развитие умений самостоятельной работы с социальной информаци-
ей; получение навыков разработки, проведения и презентации результатов исследования. 
Программа кружка «Социальная психология», адаптированная под классы гуманитарной и 
социально-экономической направленности, включает тренинги личностного роста и проф- 
ориентационные игры, направленные на развитие профессионального самоопределения при 
планировании карьеры. 

Отмечается, что в ходе реализации профориентационных мероприятий в современных 
реалиях, наряду с позитивными результатами, были выявлены факторы, препятствующие 
успешному взаимодействию школы и вуза: отсутствие включённости в данный процесс всех 
субъектов образовательного пространства, недостаточное внимание администрации школ 
к социальным запросам выпускающих кафедр. Для решения этих проблем авторами была раз-
работана и предложена модель организации научно-исследовательских кружков на базе школ, 
которая может качественно улучшить социальное партнёрство всех заинтересованных 
участников. Материалы статьи могут представлять интерес как для преподавателей выс-
ших учебных заведений, так и для педагогических коллективов общеобразовательных школ. 

Ключевые слова: профориентационная работа, профессиональное самоопределение, на-
учно-исследовательский кружок, взаимодействие вуза со школой, социальное партнёрство, 
привлечение абитуриентов
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Введение 
Своевременная профориентационная 

работа со школьниками способствует повы-
шению эффективности подготовки старше-
классников к совершению ими самостоятель-
ного профессионального выбора. В связи с 
этим возрастает необходимость улучшения 
качества взаимодействия школы с другими 
субъектами, в частности с учреждениями 
высшего образования [1]. Как показывает 
практика, российские школы заинтересованы 
в помощи со стороны вузов в сфере профо-
риентации, так как у большинства из них от-
сутствует кадровый ресурс для полноценной 
реализации данных программ [2].

В последнее десятилетие исследования 
проблем и эффективности профориентации 
в системе непрерывного образования актив-
но проводятся в разных регионах России как 
среди школьников, так и среди студентов 
младших курсов [3–6]. Полученные резуль-
таты показывают, что во многих средних 
общеобразовательных учреждениях проф- 
ориентационная работа характеризуется 
низкой результативностью или вообще от-
сутствует [5; 7]. В большинстве школ инди-
видуальное психолого-педагогическое со-
провождение старшеклассников на этапе 
профессионального самоопределения имеет 
слабо выраженный характер [4]. 

В разработке и реализации профори-
ентационной программы, направленной 
на развитие у старшеклассников навыков 
осознанного выбора профессии, могут по-
мочь преподаватели вузов. При этом школа 
должна обеспечивать преподавательский 
состав необходимыми ресурсами, а также 
учитывать стратегические цели вузов. Но ис-
следования показывают, что администрация 
школ ожидает от вузов проведения такой 
профориентационной работы, которая ис-
ключает открытую агитацию поступления 
в конкретный вуз, ориентируясь только на 
развитие определённых способностей уче-
ников и умение делать осознанный выбор 
[2]. Г.Ф. Шафранов-Куцев и С.Н. Толстогу-
зов также отмечают, что преподаватели выс-

ших учебных заведений должны не только 
привлекать учащихся в свои вузы, но и ак-
тивно помогать общеобразовательным шко-
лам в профориентационной работе, изучать 
социально-профессиональные устремления 
старшеклассников [8, с. 35]. Такая деятель-
ность позволит существенно повысить мо-
тивацию обучающихся, определяющую их 
карьерные предпочтения при выборе вуза в 
зависимости от профиля своего класса [9].

На сегодняшний день в рамках взаимо-
действия школ с вузами используется мно-
жество различных форм профориентацион-
ной работы: организация предметных недель 
в школе, инженерных классов, подготовка 
учащихся к конференциям и олимпиадам 
различного уровня, проведение элективных 
курсов по профессиональной подготовке 
учащихся, профессиональные пробы, тести-
рование, привлечение учащихся к научно-
исследовательской работе. 

Одним из перспективных направлений 
профориентационной работы является ор-
ганизация преподавателями вузов научно-
исследовательских кружков в общеобра-
зовательных учреждениях. Данная форма 
взаимодействия решает задачи как школы, 
так и вуза. В её рамках происходит развитие 
исследовательских навыков обучающихся, 
на что у школьных учителей не всегда хвата-
ет временных ресурсов. Преподаватели вуза 
могут квалифицированно выявить ведущие 
мотивы и желания будущих абитуриентов, 
их представления о профессиональной ка-
рьере, развить их интерес к определённой 
сфере рынка труда и одновременно про-
демонстрировать преимущества обучения в 
своём вузе.

Обзор литературы
Проблемам профориентации посвящены 

работы многих российских исследователей. 
В трудах Е.И. Головахи, Д.Л. Константи-
новского, А.Б. Курлова, М.Х. Титмы, В.Н. 
Шубкина рассматривается категория «про-
фессиональное самоопределение», кото-
рая имеет ключевое значение при изучении  
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профориентации. Ими изучались факторы, 
влияющие на выбор тех или иных профессий, 
динамика их престижа, профессиональные 
интересы и намерения молодёжи. Анализу 
профессиональной ориентации в условиях 
общеобразовательной школы посвящены 
работы Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, 
А.Д. Сазонова, А.П. Чернявской, В.Д. Ша-
дрикова и др. Особенности взаимодействия 
школьного и вузовского обучения в рамках 
профориентационной работы подробно рас-
смотрены в трудах Г.Н. Александрова, C.М. 
Годника, С.Н. Рягина, М.М. Фирсовой и др. 
Различные формы профориентационной ра-
боты, реализуемые вузом в школах, рассма-
триваются в работах таких авторов, как Н.А. 
Абрамова, Ю.А. Сардушкина, Е.В. Таточен-
ко, М.И. Бекоева, Е.Е. Плотникова, и многих 
других. Н.А. Абрамова и её соавторы отме-
чают высокую эффективность такого мето-
да, как профориентационные олимпиады 
«Мой выбор» для старшеклассников, кото-
рые позволяют выявить личностные склон-
ности учащихся к педагогической деятель-
ности [10, с. 77]. По мнению Е.В. Таточенко, 
для формирования профессиональной на-
правленности старшеклассников необходи-
мо включение в учебный план общеобразо-
вательного учреждения профориентацион-
ного спецкурса «Я и мир профессий» [11]. 
Е.Е. Плотникова и Н.В. Быстрова приводят 
примеры эффективного использования про-
фориентационных игр в образовательных 
организациях [12]. Ю.А. Сардушкина и М.И. 
Бекоева подчёркивают важность включения 
родителей учащихся в процесс профориен-
тации, в частности, необходимость участия 
сотрудников вуза в родительских всеобучах, 
проведения представителями вуза индиви-
дуальной работы с родителями учащихся 
старших классов [1; 13].

В зарубежных исследованиях профес-
сиональной ориентации также уделяется 
значительное внимание. Многие современ-
ные авторы учитывают в своих разработках 
факторы мотивации социального поведе-
ния, рассмотренные в теории А. Бандуры 

[14]. Учёные делают акцент на изучении 
социально-психологических особенностей 
профессионального самосознания в стар-
шем подростковом возрасте. В этой связи 
следует отметить сборник «Развитие само-
определения через жизненный путь», ко-
торый является первым систематическим 
и комплексным изучением формирования 
ценностных ориентаций подростков тако-
го уровня. В данном сборнике представле-
ны различные аспекты самоопределения 
в терминах теорий человеческого поведе-
ния, самоопределения и индивидуализации 
подростков [15; 16]. Особого внимания за-
служивают, на наш взгляд, исследования 
эволюционных факторов карьерных ориен-
таций с учётом индивидуально-психологи-
ческих различий обучающихся [17]. В своих 
исследованиях Р. Томсен рассматривает 
вопросы профессиональной ориентации с 
точки зрения всех, кто участвует в профес-
сиональном определении, консультирова-
нии и развитии карьеры. Акцент делается 
не только на самом процессе профориен-
тации, но и на переходе из системы образо-
вания на рынок труда [18]. В работе Х. Рид 
приводятся ключевые методы и модели 
профориентационной работы, а также рас-
сматриваются основные навыки, необходи-
мые ученикам для адекватного карьерного 
самоопределения [19]. 

Научно-исследовательские  
кружки в школах 

Кафедра «Социология, психология и 
социальный менеджмент» Московского 
авиационного института (НИУ) в 2020 г. от-
мечает своё 25-летие. За время своего суще-
ствования было выпущено более 3000 специ-
алистов, бакалавров и магистров, которые 
успешно трудоустроились. Однако направ-
ление кафедры является непрофильным 
для аэрокосмического вуза, что затрудняет 
привлечение выпускников школ. Во-первых, 
сами школы чаще всего ориентированы на 
сотрудничество с вузами по техническим на-
правлениям. Во-вторых, у абитуриентов и их 
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родителей возникают сомнения относитель-
но того, стоит ли поступать на социально-
гуманитарные направления в технический 
вуз, смогут ли выпускники удачно трудоу-
строиться в будущем. Ситуация усугубля-
ется тем, что вузы в современных условиях 
вынуждены конкурировать за выпускников 
школ. В эту борьбу включается не только 
высшая школа в целом (в ходе реализации 
профориентационной стратегии), но и кон-
кретные кафедры, разрабатывающие и реа-
лизующие различные методы привлечения 
абитуриентов. 

Учитывая вышеизложенное, кафедра 
«Социология, психология и социальный ме-
неджмент» МАИ проводит активную про-
фориентационную работу: организует пре-
зентации в школах, консультации на Днях 
открытых дверей, размещает информацию 
для абитуриентов на официальном сайте ка-
федры и в социальных сетях, сотрудничает 
со школами на договорной основе. Одной из 
форм адресного взаимодействия со школами 
является ведение научно-исследовательских 
кружков в рамках внеурочной деятельности 
с учащимися 8–11-х классов. В 2018/2019 и 
2019/2020 учебных годах авторами статьи 
были разработаны программы и организо-
ваны научно-исследовательские кружки по 
социологии и социальной психологии в шко-
лах г. Москвы и Московской области. Глав-
ная цель – вызвать интерес школьников к 
исследовательской работе в области социо- 
логии и психологии, выявить круг потенци-
альных абитуриентов, заинтересованных в 
обучении по направлениям «Менеджмент» 
и «Сервис», привлечь их в уникальную обра-
зовательную среду МАИ. 

Социологический кружок «Первые шаги 
в науку» проводился в одном из лицеев Мо-
сковской области, социально-психологиче-
ский – в одной из школ города Москвы. За-
дачами социологического научно-исследо-
вательского кружка «Первые шаги в науку» 
являлись:

– формирование представлений об ис-
следовании, его методах и этапах;

– развитие умений самостоятельно соби-
рать и использовать информацию;

– развитие умений работать в команде;
– получение навыков разработки и про-

ведения исследования;
– развитие умений презентовать резуль-

таты исследования на публике.
Занятия проводились один раз в неделю 

по два академических часа, всего 74 часа. 
Доля теоретических занятий составила 30%, 
практических – 70%. Программа круж-
ка предусматривала как работу учащихся 
в группах, парах, так и индивидуальную. 
Занятия проводились в форматах мастер-
классов, тренингов, практических упраж-
нений. Практическая работа обучающихся 
включала следующие этапы: 1) выбор темы 
исследовательского проекта; 2) изучение 
литературы по выбранной теме; 3) разработ-
ка программы исследования; 4) разработка 
инструментария исследования; 5) освоение 
google-формы для проведения онлайн-опро-
са; 6) организация опроса респондентов; 7) 
описание полученных данных и разработ-
ка рекомендаций по решению проблемы; 8) 
формирование презентации и подготовка 
выступления на научно-практической кон-
ференции.

Ученики самостоятельно выбирали инте-
ресную для них тему или предлагали свою. 
При выполнении проекта использовалась 
рабочая тетрадь, в которой фиксировались 
все этапы исследовательской работы. Важ-
но, чтобы каждый проект был завершён до 
конца, тогда у обучающихся останется чув-
ство морального удовлетворения, а в случае 
успешности проекта – чувство гордости за 
него. Отметим, что результаты проекта не-
обходимо позиционировать в первую оче-
редь в классе – для повышения интереса к 
исследовательской деятельности у других 
учеников, а также статуса тех обучающихся, 
кто уже выполнил это задание. На выходе 
были подготовлены проекты по следующим 
темам: «Экологические проблемы города 
глазами жителей», «Социальные проблемы 
города и их решение», «Отношение школь-
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ников к компьютерным играм», «Отношение 
учащихся к школьной форме». Результаты 
работы в виде презентаций были представ-
лены в классе, а затем на лицейском и район-
ном конкурсах исследовательских проектов 
и отмечены специальными грамотами. 

Кружок «Социальная психология» пред-
назначался для 10–11-х классов гуманитарной 
и социально-экономической направленности. 
Занятия проходили один раз в неделю по два 
часа в различных формах: интерактивные ми-
ни-лекции, дискуссии, кейсы, тренинги, роле-
вые и деловые игры. Обучающиеся развивали 
умения применять тактики конструктивного 
взаимодействия в конфликте, получили воз-
можность апробировать различные модели 
ролевого поведения для эффективной меж-
личностной коммуникации. Объём нагрузки 
составил 76 часов, из них 30 часов – теоре-
тические, 46 – практические занятия. Про-
грамма кружка включала в себя пять основ-
ных разделов, структурно состояла из семи 
этапов: 1) вводное занятие «Роль психологии 
в современном мире»; 2) тренинг формирова-
ния эффективной команды; 3) тренинги ком-
муникативных навыков и саморегуляции эмо-
ций; 4) тренинг личностного роста; 5) тренинг 
профессионального самоопределения «Карта 
жизни»; 6) социальное творчество; 7) итоговое 
занятие «Чему мы научились».

На практических занятиях были прове-
дены психодиагностические тесты, разрабо-
таны мини-опросники по коммуникативным 
навыкам, формированию эффективной ко-
манды, личностному росту, выбору профес-
сии. В программу также включены элементы 
социологического проектирования (разра-
ботка анкет, путеводителей интервью, пре-
зентация проекта).

В рамках одного из разделов были прове-
дены тренинг профессионального самоопре-
деления и профориентационная диагности-
ка. Особый акцент был сделан на развитии 
мотивации достижения успеха у обучаю-
щихся. Старшеклассники с интересом при-
нимали участие в профориентационной игре 
«Перспектива», направленной на форми-

рование умений расставлять приоритеты в 
ценностных ориентациях при планировании 
карьеры. На заключительном этапе учащи-
мися были представлены презентации про-
екта «Мой социально-психологический пор-
трет». Цель проекта – обобщение результа-
тов психологической самодиагностики для 
выявления проблемных зон и определения 
основных направлений развития професси-
онального самосознания и саморегуляции. 

Научно-исследовательский кружок позво-
ляет не только развивать исследовательские 
навыки и проводить профессиональное те-
стирование для определения выбора профес-
сии, но и демонстрирует возможности при-
менения знаний и навыков в области психо-
логии и социологии в рамках разных профес-
сий и сфер жизнедеятельности, в том числе 
в менеджменте и управлении персоналом. В 
частности, в рамках программы кружка рас-
смотрена специфика обучения по профилям 
«Социальный менеджмент на предприятиях 
высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности» и «Международный социально-куль-
турный сервис» в авиакосмическом вузе, по-
казана востребованность специалистов дан-
ных профилей на предприятиях.

Обсуждение результатов
Несмотря на то что школы ориентиро-

ваны на технические направления, кружки 
социально-гуманитарной направленности 
являются привлекательными для опреде-
лённой части обучающихся. Эффективность 
работы таких кружков как направления 
профориентации в настоящее время оценить 
достаточно сложно, поскольку ощутимый 
результат возможен лишь при долгосрочной 
работе. Тем не менее можно утверждать, что 
уже на данном этапе у обучающихся улуч-
шилось понимание необходимости плани-
рования карьеры, сформировались более 
чёткое представление о применении знаний 
психологии и социологии в рамках разных 
профессий, интерес к социальным и психо-
логическим исследованиям. Примерно 10% 
школьников выразили желание узнать боль-
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ше о социальном менеджменте для посту-
пления в МАИ.

Однако необходимо также обозначить ри-
ски, с которыми сталкиваются педагоги вуза 
при работе с учащимися, и перспективы раз-
вития этого направления. Трудности проф- 
ориентационной работы были связаны с:

– привлечением старшеклассников к ра-
боте в данных кружках;

– быстрой потерей мотивации части 
школьников к работе в кружке вследствие 
его необязательности, отсутствия оценок;

– высокой загруженностью учеников в 
определённые периоды учебного года;

– низкой включённостью учителей шко-
лы в данный процесс;

– использованием дистанционного фор-
мата занятий в 2020 г. 

Считаем, что эффективно преодолеть эти 
сложности можно только при более тесной 
коммуникации с учителями и администра-
цией школы путём выработки совместных 
подходов к мотивации обучающихся 8–11-х 
классов, учёта их работы в рамках школьных 
предметов. Учителя при этом должны быть не 
вспомогательным звеном, а активными участ-
никами данного процесса. Организация ра-
боты кружка должна сочетать интересы всех 
субъектов, вовлечённых в процесс: учеников 
и их родителей, учителей и администрации 
школы, педагогов вузов и их кафедр. При-
влечь учащихся к работе кружка и удержать 
их интерес возможно только при активном 
содействии учителей-предметников, класс-
ных руководителей и администрации школы. 
Именно они должны показать значимость 
данного вида деятельности для учеников. Так-
же допускается вариант освобождения стар-
шеклассников профильных классов, участву-
ющих в работе кружков, от второстепенных 
видов учебных работ, а деятельность в рамках 
кружка оценивать высокими отметками.

Заключение
Организация научно-исследовательских 

кружков в школах является перспективным 
направлением профориентации для кафедр 

вузов, имеющих социально-гуманитарную 
направленность. Для повышения эффектив-
ности профориентационной работы необ-
ходима активизация взаимодействия между 
педагогическим коллективом школы и пре-
подавателями кафедр вуза. При этом важ-
но, чтобы учителя воспринимали педагогов 
вуза не как «конкурентов», «чужаков» или 
«агитаторов», а как социальных партнёров, 
которые могут оказать реальную помощь 
учащимся в развитии исследовательских на-
выков и в выборе профессии.
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Abstract. Attracting applicants in modern conditions is quite an important and difficult task for 
higher education institutions. Non-core graduate departments of the University face the greatest 
difficulties in this process.

The article discusses the main directions of career guidance work of the Department of “Socio- 
logy, psychology and social management” of the Moscow Aviation Institute (National Research 
University) in the course of implementing cooperation agreements with educational institutions in 
Moscow and the Moscow region. The authors present an experience of organizing and conducting 
research circles in sociology and social psychology for students of grades 8-11.

The activity of the sociological research circle “First steps in science” was aimed at forming stu-
dents’ ideas about research, its methods and stages; developing skills of independent work with the 
received social information; obtaining skills for developing, conducting and presenting research re-
sults. The program of the circle “Social psychology” adapted for classes of humanitarian and socio-
economic orientation, included personal growth trainings and career guidance games aimed at de-
veloping professional self-determination in career planning.
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Research circles allowed school students to develop their special skills, arouse interest in socio- 
logy and psychology, improve their understanding of the criteria for their own professional choice, 
as well as form students’ understanding of the Department’s profile.

During the implementation of career guidance measures in modern conditions, along with posi-
tive results, the authors have identified the factors that hinder the successful interaction of schools 
and universities such as the lack of involvement in this process of all subjects of the educational space, 
insufficient attention of the school administration to the social needs of graduating departments. To 
solve these problems, the authors have developed and proposed a model for organizing research 
circles based on schools, which can qualitatively improve the social partnership of all interested 
participants. The basic ideas and theses of the article may be of interest both for teachers of higher 
educational institutions and for pedagogical staff of secondary schools.
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Аннотация. Историческая память является объектом идеологического и информацион-
ного воздействия, соперничества и противоборства в поле политики и культуры. Поэто-
му изучение этого феномена исключительно важно. В рамках опроса студентов по поводу 
их отношения к важным историческим событиям в нашей стране, в том числе к Великой 
Отечественной войне, выявлено, что радикальной трансформации роли прошлого в ста-
новлении личности пока не произошло. Для большинства молодых людей историческая па-
мять остаётся по-прежнему адекватной формой воспитания патриотических ценностей. 
Наиболее эффективными инструментами сохранения памяти об исторических событиях 
являются институты образования и семьи. При этом возникает проблема: личная истори-
ческая память иногда идёт вразрез с официальной трактовкой исторических событий. Она 
может также служить зеркальным отражением идеологического раскола в обществе (ли-
берализм, консерватизм, социализм). Важную роль в формировании общей исторической 
памяти, помимо государственных институтов, могут сыграть институты гражданско-
го общества. Разные виды памяти выполняют важную функцию – воспитание патриота-
гражданина, ответственного перед прошлыми поколениями и перед потомками.

Ключевые слова: историческая память, информационное противоборство, социальный 
раскол, отношение к событиям прошлого, взаимосвязь культурной и личной памяти, па-
триотизм, воспитание
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Введение
Окончились торжественные мероприя-

тия по случаю 75-летия Великой Победы. 
Это значимое событие объединило всех 
россиян, не оставив практически нико-
го равнодушным к истории, коснувшейся 
каждой семьи. Возникает ряд исследова-
тельских вопросов. Претерпевает ли исто-
рическая память трансформацию? Если да, 
то в каком направлении? По поводу каких 
событий прошлого сохраняется консен-
сус? Происходит ли коррозия историче-

ской памяти? Как конструируется граж-
данская идентичность? 

Активное изучение феномена истори-
ческой памяти началось в последние годы. 
С 2008 г. издаётся специальный журнал 
Memory Studies. Точкой отсчёта в изучении 
этого феномена считаются работы француз-
ского социолога и философа Мориса Хальб- 
вакса. Он первым показал, что память – это 
социально обусловленное явление, посколь-
ку общество создаёт рамки для воспомина-
ний. Свои работы он посвятил исследованию 
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коллективной памяти [1]. Впоследствии аме-
риканский социолог Джефри Олик провёл 
различие между «коллективной памятью» 
и «сборной памятью». Коллективная память 
характеризуется коллекцией общих для всех 
членов сообщества категорий, символов, об-
разов, независимых от субъективного вос-
приятия отдельных индивидов. «Сборная 
память» представляет собой сумму или, ско-
рее, набор сходных исторических представ-
лений того или иного сообщества. Именно 
поэтому «институты, обладающие властью, 
устанавливают высшую ценность одних 
“историй” по отношению к другим, опреде-
ляют способы передачи и образцы памято-
вания того, что индивиды могут и должны 
помнить; мотивы и способы актуализации 
[коллективной] памяти сильно отличаются 
от работы индивидуальной памяти» [2, с. 
28–29].

В свою очередь, Ян Ассман подразделил 
коллективную память на коммуникативную 
и культурную. Коммуникативная память 
предельно индивидуализирована, она на-
прямую связана с определёнными социаль-
ными ролями индивидов внутри группы и 
формированием социальной идентичности, 
как правило, вписывается в срок жизни трёх-
четырёх поколений, а затем угасает вместе с 
их сменой. Культурная память связана с тра-
дицией. Она навязывается индивиду извне и 
может конфликтовать с коммуникативной 
памятью. Культурная память поддержива-
ется и формируется социальными институ-
тами, может существовать и передаваться 
столетиями и даже тысячелетиями. Причём 
доступ к сохранению и передаче культурной 
памяти имеют только люди, которым деле-
гированы соответствующие полномочия от 
общества или государства; в качестве тако-
вых могут выступать историки, писатели, 
архивисты [3]. Культурную (коллективную) 
память отождествляют с исторической па-
мятью. «Для классов, групп или индивидов, 
которые правили и далее господствуют в 
истории обществ, их власть над памятью и 
забвением остаётся одной из наиглавнейших 

забот» [4, с. 54]. Историческая память, та-
ким образом, является объектом политики, 
борьбы за власть и контроля над обществом.

В настоящее время в связи с бумом по-
иска предков, своих корней, генеалогиче-
ских изысканий множество людей получили 
доступ к архивам. В современной России 
со многих архивных дел был снят гриф се-
кретности, в силу чего профессиональные 
историки, исследователи могут получать 
информацию, которая в ряде случаев вхо-
дит в противоречие с официальной версией 
тех или иных исторических событий. И это 
создаёт проблему формирования концепта 
исторической памяти в нужном для групп 
власти направлении. На внешнеполитиче-
ском поле история Великой Отечественной 
войны и в целом Второй мировой войны до 
сих пор является объектом информацион-
ного противоборства. Его отражение мы 
можем наблюдать и на внутриполитической 
арене. Оппозиционные силы, группы, поли-
тики используют исторические аргументы 
в политической борьбе. Особенностью вну-
триполитической информационной полеми-
ки является отношение к тем или иным воен-
ным событиям. Появляются альтернативные 
точки зрения относительно Ржевской битвы, 
подвига 28 панфиловцев, молодогвардейцев, 
Зои Космодемьянской, Александра Матро-
сова и т.д. Можно вспомнить, сколько копий 
было сломано вокруг трагической смерти 
Павлика Морозова, который из героя пре-
вратился в символ предательства. Страна 
долго, мучительно переосмысливает неко-
торые трагические события, перелистывает 
страницы, находя в них белые пятна. И если 
по поводу Великой Отечественной войны в 
стране наблюдается в основном консенсус, к 
примеру, практически всё население страны 
разделяет идею Бессмертного полка, то в от-
ношении событий революции, гражданской 
войны такого консенсуса нет, как нет и в от-
ношении репрессий 1930-х годов. Дискурс 
восприятия прошлого оказывается порой 
настолько различным, что впору применить 
такие понятия, как «информационная» и 
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даже «гражданская» война. Поэтому и воз-
никает вопрос идентичности субъектов, в 
неё втянутых.

Вопросам исторической памяти посвя-
щено много работ. Отечественные исследо-
ватели выделяют ряд проблем в изучении 
данного феномена общественного созна-
ния. Среди них – механизмы формирования 
исторической памяти, роль межличностной 
коммуникации, которая постепенно исчеза-
ет в связи с уходом из жизни большинства 
участников войны; изменение роли школы, 
семьи как социальных институтов в форми-
ровании исторической памяти о войне и т.д. 
Но проблема состоит в том, что прошлое по-
стоянно подвергается пересмотру, реорга-
низации в соответствии с запросами тех или 
иных властных структур и институтов граж-
данского общества. «Историческая память 
понимается как коллективная память (в той 
мере, в какой она вписывается в историче-
ское сознание группы), или как социальная 
память (в той мере, в какой она вписывает-
ся в историческое сознание общества), или 
в целом – как совокупность донаучных, на-
учных, квазинаучных и вненаучных знаний и 
массовых представлений социума об общем 
прошлом» [5, с. 42]. Причём «главным пред-
метом памяти, в отличие от пережитой исто-
рии, становится не само событие, а лишь его 
отпечаток в сознании, образ, который сна-
чала передаётся непосредственными участ-
никами события, а позже реконструируется 
по определённым законам последующими 
поколениями. В памяти запечатлеваются 
пережитые травмы и героические события, 
переплетаются запоминание и забвение»  
[6, с. 43].

Историческое сознание студентов
В своём исследовании мы задались во-

просом: что влияет на историческую па-
мять современных студентов? Какие собы-
тия прошлого помнят студенты? Как они 
интерпретируются? Что знают студенты о 
событиях 100-летней давности? О Великой 
Отечественной войне? Считается, что со-

временные студенты худо-бедно разбира-
ются в революционных событиях, плохо 
знают историю Второй мировой войны, но 
так же мало знают и совсем недавнюю исто-
рию страны. Так ли это? Насколько эти вы-
воды соответствуют действительности? Это 
выяснялось в ходе занятий со студентами в 
рамках изучения таких дисциплин, как «Со-
циология» и «Конфликтология». Иссле-
дование проводилось в апреле и сентябре 
2017 г., участвовали 99 студентов. Исполь-
зовались методы качественного исследова-
ния, такие как биографический (студентам 
предлагалось письменно кратко изложить, 
знают ли они историю своей семьи, в част-
ности, сохраняется ли в их семьях память 
о революционных событиях, об участии в 
них предков), коллективное обсуждение с 
использованием элементов ролевой игры 
причин революций, их отношение к этим 
событиям.

Что показали результаты? Для подавля-
ющего большинства студентов революция – 
это ключевой этап в отечественной истории. 
Но отношение к ней неоднозначное – от 
положительного до негативного. Только 
единицы выразили нейтральное объекти-
вистское отношение: «Ничего из рамок вы-
ходящего. Она была просто неизбежна и 
необходима». В то же время оказалось, что 
большинство студентов не знают историю 
своей семьи. События 100-летней давности 
для них оказались слишком далёкими, в луч-
шем случае они знают о своих предках (как 
правило, это прадеды), которые принима-
ли участие в Великой Отечественной войне. 
Но всё же в семье некоторых студентов со-
хранилась память о тех событиях. К приме-
ру: «Мои предки были против революции, 
только одна из бабушек была “за”. Наша 
семья серьёзно пострадала, но память об 
этих событиях хранится только в нашей 
семье, мы её не выносим вовне». «Наша се-
мья хранит память в фотографиях». «В 
моей семье сохраняется память о Русской 
революции. Мои родственники по мате-
ринской линии были раскулачены». «В моей 



Социология высшего образования 147

семье был офицер, приближённый к царю и 
воевавший на стороне белых. Впоследствии 
все его фотографии и упоминание о службе 
у царя пришлось прятать». «В нашей семье 
были гонения на священников». «Мои пред-
ки лишились имения во время революции, 
так как были дворянами». Другие ответы: 
«Мои предки в годы революции жили в Мо-
скве и сохраняли нейтральную позицию: не 
были ни “за”, ни “против” революции». 
«Никто из моих предков не принимал уча-
стие в революции». 

Зато многие студенты уверены, на чьей 
стороне были бы сами в годы революции: 
эсеров, белых, меньшевиков. Оказалось, что 
на стороне большевиков – меньшинство. 
Такое соотношение проявилось и в ходе об-
суждения причин революций и отношения к 
ним. Подавляющее большинство студентов 
взяли на себя роль «белых». В ходе обсуж-
дения студенты продемонстрировали своё 
видение этих событий. Наиболее типичные 
и интересные высказывания: «Я считаю 
октябрьскую революцию несвоевременной, 
её энергия была направлена не туда: нужно 
было решать проблемы вовне, т.е. закон-
чить победой первую мировую войну. Я со-
лидарен в этом отношении с Брусиловым, 
который выступал за создание ударных ре-
волюционных батальонов в целях победного 
окончания войны. Считаю, что Россия вой- 
ну выиграла». 

Сторонники «белых» свою позицию обо-
сновывали следующим образом: «Больше-
вики расстреляли морских офицеров, я за 
белых. Мои предки тоже могли быть на 
стороне белых». «Моего родственника, 
прапрадедушку расстреляли большевики, я 
за белых». «Мой прапрадед был кулак, я за 
белых». «Я за белых, так как они более ли-
беральны». «Я за белых, так как они стре-
мились восстановить Российскую империю 
и их поддерживало большинство населения. 
Белые были ближе к народу». «Я за белых, 
революция была несвоевременной, я – за мо-
нархию». «Я за белых, красные развалили 
страну». 

Сторонники «красных» не согласны с та-
кой точкой зрения. Они представляют свою 
версию сути революций и гражданской во-
йны. «Не нужна была России война до по-
бедного конца. Николай II отрёкся от пре-
стола, царской империи больше не было. 
Начались голодные годы. К императорским 
особам стали относиться пренебрежитель-
но. В обиходе были выражения: гражданин, 
Республика. Началось двоевластие. “Да 
здравствует светская власть”, – стало 
популярным лозунгом. Вряд ли удалось бы 
выиграть первую мировую войну. Будущего 
у России не было, если бы сохранилась им-
перия».

Примечательно, что часть студентов по-
зиционируют себя как не определившихся: 
«Я ни за белых, ни за красных. Но предпо-
чтительнее мне позиция белых, так как 
они были против дискриминации. Мои же 
родственники жили в деревне и были на 
стороне большевиков». «Мне не нравится 
позиция большевиков, жёсткое подчинение 
меньшинства большинству. Мои предки, 
как я думаю, были на стороне большевиков. 
За кого я – не знаю». 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что коммуникативная память у совре-
менных студентов присутствует. Как было 
отмечено выше, она вписывается в срок жиз-
ни трёх-четырёх поколений, напрямую свя-
зана с формированием социальной идентич-
ности. Интересно отметить также и то, что 
не всегда студенты наследуют позиции своих 
предков. Так возникает вопрос взаимосвязи 
общей (совокупной) исторической памяти 
и личной (индивидуальной) исторической 
памяти. Как справедливо отмечено, «общая 
память поддерживает идентичность группы, 
но это не означает, что все члены группы об-
ладают одинаковой личной исторической 
памятью… оба вида исторической памяти 
дифференцируются по масштабу и функци-
ям, по значимости для отдельной личности, 
по формам коммеморации, по источникам 
пополнения и т.п. Известно, что человек ста-
новится гражданином, если хорошо знает не 
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только этапы “большой истории” – государ-
ства, страны, цивилизации, но и вехи исто-
рии своего края, села, семьи, т.е. обладает 
развитой личной исторической памятью на 
фоне общей исторической памяти. Однако 
личный срез исторической памяти развит в 
нашей стране чрезвычайно слабо. Это, несо-
мненно, связано с катастрофичностью раз-
вития страны в XX в. Многие люди, чтобы 
выжить, вынуждены были скрывать, “забы-
вать” факты семейной биографии. Был уте-
рян вкус к биографической памяти в преем-
ственности поколений» [6, с. 43–44]. 

Память о Великой Отечественной войне 
Она укоренена в сознании россиян, в том 

числе и среди студенческой молодёжи, хотя 
имеются проблемы с её актуализацией. В 
этом можно убедиться, опираясь на резуль-
таты исследования, проведённого Россий-
ским обществом социологов (РОС) в рамках 
мониторинга «Студенчество России о Вели-
кой Отечественной войне» (2005–2020 гг.). 
Накануне 75-летия Великой Победы по ре-
шению Президиума РОС была осуществлена 
«четвёртая волна проекта»; опрос прово-
дился в режиме онлайн. В исследовании (ор-
ганизация поля и анализ данных) приняли 
участие преподаватели и студенты более 80 
вузов из 50 городов России и стран бывшего 
Советского Союза. Методом анкетирования 
(с использованием google-form) было опро-
шено 14 626 респондентов студентов вузов и 
учреждений СПО. Технический координа-
тор мониторинга – Д.В. Шкурин. В данном 
исследовании принимала участие и автор 
данной статьи.

Как показали результаты исследования, 
всего 9% опрошенных полагают, что «геро-
изм и самопожертвования во время Великой 
Отечественной войны становятся чуждыми 
значительной части молодёжи». 24% ре-
спондентов считают, что «с годами память о 
войне все более стирается в сознании новых 
поколений, её заслоняют иные события и 
проблемы». В то же время для большинства 
опрошенных (в сумме 67%) победа рассма-

тривается как «подвиг старших поколений», 
«память о ней сохраняется в сознании моло-
дёжи». 

Чем является День Победы для опрошен-
ных студентов? «День Победы» – это «День 
памяти родных, прошедших войну» (42%); 
«Праздник со слезами на глазах» (33%); 
«День гордости за СССР» (13%); «Просто 
выходной» (9%). Можно согласиться с выво-
дом о том, что «смыслы праздника Победы, 
прежде всего, глубоко укоренены в повсед-
невности респондентов, в их, прежде всего, 
семейной истории и памяти. Государствен-
но-идеологический момент здесь отступает 
на задний план, уступая семейно-личностно-
му. И на этом уровне он связан, прежде все-
го, с чувствами памяти о конкретных близ-
ких людях, прошедших ту войну, и скорби по 
ним» [7, с. 10]. 

Интересны мнения респондентов о том, 
достаточно ли у них знаний о Великой Оте- 
чественной войне. Как видно из данных, 
представленных в таблице 1, всего 8% опро-
шенных признались, что этих знаний недо-
статочно. Остальная часть респондентов, за 
исключением 22%, полагают, что знаний хва-
тает, но не вполне. Такой результат говорит 
о том, что память о Великой Отечественной 
войне освещается недостаточно на уроках 
истории в школе, да и в семье не так много 
говорят о тех событиях, что подтверждают 
данные, представленные в таблице 2. В этой 
связи нужно отметить, что источников ин-
формации о событиях Великой Отечествен-
ной войны много, но первые места занимают 
учителя и школьные учебники. Далее сле-
дуют варианты ответа: «советские художе-
ственные фильмы» (66%) и «рассказы род-
ных» (65%). Ток-шоу на ТВ (10%), научные 
исследования (10%), мемуары полководцев, 
участников войны (9%) – заняли последние 
места, следовательно, данные источники ин-
формации о событиях Великой Отечествен-
ной войны популярностью у студенческой 
молодёжи не пользуются.

Опрошенные студенты достаточно кри-
тично оценивают меры, предпринимаемые 
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Правительством России в целях сохранения 
памяти о Великой Отечественной войне. Все-
го 39% респондентов считают, что сохране-
нию памяти о подвигах солдат, офицеров, 
тружеников тыла уделяется достаточно 
внимания (Табл. 3). И это несмотря на то, 
что на государственном уровне поддержана 
ставшая всенародной акция «Бессмертный 
полк», Президентом России подписан Указ 
«О проведении в Российской Федерации 
Года памяти и славы» в 2020 г. и т.д. Интерес-

ны ответы на вопрос по поводу акции «Бес-
смертный полк» (Табл. 4).

Выводы
Результаты исследования показывают, 

что наиболее эффективными механизмами 
сохранения памяти об исторических со-
бытиях остаются социальные институты 
образования и семьи. В то же время проис-
ходит «затухание» такого традиционного 

Таблица 1
Считаете ли Вы, что у Вас достаточно знаний 
о Великой Отечественной войне? (% от числа 

опрошенных)
Table 1

Do you think you have sufficient knowledge 
about the Great Patriotic War? (Percentage of 

respondents)

Варианты ответа:
% от числа  

опрошенных

Да 22

Не совсем, надо бы больше, но... 43

Не совсем, но мне хватает 27

Нет 8

Таблица 2
Из каких источников Вы получили знания  

о Великой Отечественной войне?  
(% от числа опрошенных)?

Table 2
Indicate from which sources did you get your 

knowledge about the Great Patriotic War? 
(Percentage of respondents) 

Варианты ответа
% от числа  
опрошенных

Учителя 77
Школьные учебники 74
Советские художественные фильмы 66
Рассказы родных 65
Встречи с ветеранами 43
Советские документальные фильмы 43
Художественная литература 43
Современные художественные фильмы 35
Преподаватели вуза 28
Современные документальные фильмы 28
Форумы в интернете 19
Ток-шоу на ТВ 10
Научные исследования 10
Мемуары полководцев, участников 
войны 

9

Другое 1

Таблица 3
Как Вы считаете, Правительство России 

достаточно уделяет внимания сохранению 
памяти о подвигах солдат, офицеров, 

тружениках тыла времён Великой Отечественной 
войны? (% от числа опрошенных)

Table 3
Do you think the Government of the Russian 

Federation pays sufficient attention to preserving 
the memory of the heroic deeds of soldiers, 

officers, and workers on the home front during the 
Great Patriotic War? (Percentage of respondents)

Варианты ответа
% от числа  

опрошенных

Да 39

Нет 29

Затрудняюсь ответить 29

Мне лично всё равно 3

Таблица 4
Ваше мнение по поводу акции «Бессмертный 

полк» (% от числа опрошенных)? 
Table 4

What is your opinion on the “Immortal Regiment” 
action? (Percentage of respondents)

Варианты ответа
% от числа  

опрошенных

Это хорошая форма воспитания 
патриотизма

56

Важен личностный, семейный мо-
мент в этой акции

46

Акция может быть расширена и 
включать тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны

32

Настораживает, что стало много 
официоза, обязаловка

26

Акция должна включать и участни-
ков локальных войн, конфликтов

13

Другое 2,3
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инструмента сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне, как личные встречи с 
ветеранами войны, общение с родными, про-
шедшими войну. Ему на смену может прийти 
мемуарная литература участников войны, 
однако пока она не пользуется популярно-
стью у студенческой молодёжи.

Один из выводов может заключаться в 
том, что радикальной трансформации роли 
прошлого в становлении личности не про-
исходит. Для большинства молодых людей 
историческая память является по-прежнему 
хорошей формой воспитания патриотизма. 
В то же время примерно четверти опрошен-
ных студентов не нравится то, что в таких ак-
циях, как, к примеру, «Бессмертный полк», 
стало много официоза. Следовательно, не-
обходимы другие методы привлечения моло-
дёжи к участию в подобных мероприятиях. В 
этом отношении хорошим средством может 
оказаться личная историческая память, ко-
торая во многом формируется под влияни-
ем семьи, окружающей среды. Здесь важно 
взаимопроникновение разных видов памяти: 
общей исторической, культурной, коммуни-
кативной, личной. 

Однако возникает проблема: личная 
историческая память иногда идёт вразрез с 
официальной трактовкой исторических со-
бытий. Она может также служить зеркаль-
ным отражением идеологического раскола 
в обществе (социализм, либерализм, кон-
серватизм). Это можно видеть на примере 
отношения к событиям 100-летней давно-
сти. Представляется, что в последнем случае 
важную роль в формировании общей исто-
рической памяти, помимо традиционных 
социальных институтов, могут сыграть раз-
личные институты гражданского общества. 
Если последние поддерживаются государ-
ством, можно избежать конфликта между 
культурной памятью, тесно связанной с 
традициями, и коммуникативной памятью, 
по крайней мере, в деструктивной форме, 
когда оппоненты не слышат друг друга, на-
вешивают ярлыки и т.д. Если эти каналы дей-
ствуют разрозненно или, скажем, идеология 

пытается подавить остальные каналы, про-
исходит девальвация исторической памяти, 
её искажение. Но независимо от характера 
судьбы – трагической или триумфальной – 
память объединяет людей общей травмой 
или же общим успехом. Если все эти каналы 
действуют синхронно, то они обеспечивают 
колоссальный эффект [6, с. 44–45].

Разные виды памяти выполняют важную 
функцию – воспитание гражданина, ко-
торый был бы ответствен перед прошлыми 
поколениями и перед потомками. В соот-
ветствии с поправками в Конституцию РФ 
сейчас проходит процесс принятия измене-
ний в закон «Об образовании в Российской 
Федерации». В частности, уточняется само 
понятие «воспитание». В соответствии с 
проектом оно должно быть направлено на 
формирование у обучающихся чувства пат- 
риотизма и гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, вза-
имного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям мно-
гонационального народа Российской Феде-
рации, к природе и окружающей среде.

Чтобы Закон «работал», нужно избегать 
показухи, формального подхода к проведе-
нию мероприятий по воспитанию. Добавим 
также: государству следовало бы больше 
внимания уделять материальной поддержке 
ветеранов войны, их осталось немного. 
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Аннотация. Академическое пространство в различных своих манифестациях с ранней 
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надзорных и фильтрационных задач как способа социального воспроизводства. На примере 
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Введение
Социально-философская мысль всегда с 

особым трепетом и интересом подходила к 
изучению практик, обеспечивающих куль-
турную преемственность, воспроизводство 
и сохранность общественного организма.  
Как возможно, чтобы большое число людей, 
разделённое экономическими, классовыми, 
политическими, религиозными и прочими 
факторами, тем не менее представляло со-
бой некое единство, идентифицируя себя по 
групповому признаку и обладая социальной 
памятью, связывающей поколения в целое, 
пусть даже на базовом уровне: «мы – люди», 
«мы – европейцы», «мы – христиане», 

«мы – коммунисты»? Внимание к механиз-
мам самовоспроизводства социального по-
рядка сопровождается желанием понять 
возможности трансформации социокуль-
турного пространства без необходимости 
насильственных и активно-репрессивных 
мер. Философы и интеллектуалы разных 
эпох – от Платона до идеологов Просвеще-
ния и мыслителей сегодняшнего дня – воз-
лагали и продолжают возлагать большие на-
дежды на правильно сформированный про-
цесс обучения, видя именно в нём эффек-
тивный инструмент для построения пусть не 
идеального, но, во всяком случае, разумного 
и устойчивого общества. Закрепляя значи-
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мость образования для жизни государства, 
Платон в «Законах» пишет: «невежествен-
ным гражданам нельзя поручать ничего от-
носящегося к власти; их должно поносить 
как невежд, даже если они и горазды рас-
суждать и наловчились во всевозможных 
душевных тонкостях и извивах» [1, с. 141]. 
А Дж. Дьюи, один из виднейших философов 
североамериканского континента, в работе 
1916 г. «Демократия и образование», говоря 
о процессе обучения, утверждает: «без того, 
чтобы люди учились сами и учили других, 
общественная жизнь не может протекать, 
т.е. сам процесс жизни сообща имеет обра-
зовательное значение» [2, с. 11]. 

Университет и дисциплинарные практики 
Об образовании, воспитании, взращива-

нии человека можно говорить по-разному. 
Можно изучать эти процессы как проявле-
ния необходимого для выживания человека 
навыка передачи опыта. Можно анализиро-
вать смену парадигм, то есть представлений 
о том, как и что должно быть передано в 
воспитании от субъекта к субъекту, в за-
висимости от культурных, религиозных и 
технологических особенностей выбранной 
эпохи. При этом для социально-философ-
ской теоретической и практической мысли 
интерес представляют институционализи-
рованные модели образовательно-воспита-
тельного процесса, их форма, взаимосвязь 
с другими частями социального организма, 
возможности поддерживать и видоизме-
нять социальный, политический или куль-
турный фон, царящий в социуме. Много-
образие данной проблематики сводимо к 
одной охватывающей исследовательской 
теме – определение сущности образова-
тельных институтов, в частности Универ-
ситета как системы, в которой воспитание, 
образование и научная активность тесным 
образом сплетены, понимание университе-
та как одного из горнил культурной жизни. 
М.А. Розов предлагает посмотреть на уни-
верситет как на «социокульурную эстафе-
ту – волну», где, «воспроизводя образцы 

живой речи, мы учимся говорить, на базе 
образцов рассуждения усваиваем прави-
ла логики, находясь в среде других людей, 
перенимаем формы их поведения, элемен-
тарные трудовые навыки, типы реакций на 
те или иные события» [3. с. 232]. Подобного 
рода задачи – не плоды праздного научно-
го интереса. Институты образовательной 
сферы исполняют, пусть и не единовластно, 
задачу сцепления общества через формиро-
вание правил коммуникации, остающихся с 
индивидом даже после окончания учёбы и 
забвения полученных практических и про-
фессиональных навыков. Изучение спо-
собов существования этих институтов тем 
самым не только даёт понимание их исто-
рического пути, но и может снабдить ин-
струментарием для своевременного опоз-
навания переходных периодов, связанных 
зачастую с внедрением новых технологиче-
ских потенциалов, и, возможно, позволит 
активно влиять на изменения, а не только 
реагировать post factum.

Говорить о «чистой форме» (Платон) 
университета – значит говорить и о его со-
циальной миссии, о том, успешно или нет он 
справляется с ней, актуальна она до сих пор 
или сошла с повестки истории. Это хорошо 
видно на примере критики системы совре-
менного высшего образования, проведённой 
Биллом Ридингсом в монографии под на-
званием «Университет в руинах». «Уже не 
понятно, ни каково место Университета в 
обществе, ни какова истинная природа этого 
общества, и интеллектуалы не могут позво-
лить себе игнорировать данное изменение 
институциональной формы Университета», 
[4, c. 22] – формулирует Ридингс пробле-
му состояния Университета, видя одну из 
причин в «американизации» высшего обра-
зования как следствия глобализационных 
процессов и «смерти» классического уни-
верситета, существование которого немыс-
лимо без связи с судьбами национальных 
государств. 

Каким образом Университет исполняет 
регулятивную социальную функцию для 
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общества? Сферу образования, включаю-
щую институты от детских садов до вузов, 
можно представить в качестве одного из ин-
струментов регулирования «человеческого 
капитала», если угодно – как «фабрику» и 
одновременно пункт «проверки качества», 
поскольку поступление в учебный институт 
требует от человека соответствия некото-
рому цензу – финансовому, интеллектуаль-
ному, культурному и т.д. – с последующим 
систематичным его подтверждением посред-
ством экзаменации, пользуясь языком Фуко, 
права на участие в социальной деятельности. 
Рассматривая механизм педагогического 
воздействия в его значении для поддержания 
социального порядка, французские социо-
логи Пьер Бурдьё и Жан-Клод Пассрон пи-
шут, что «как символическое насилие, педа-
гогическое воздействие может производить 
свой, собственно педагогический, эффект, 
только если даны социальные условия при-
нуждения и внушения, т.е. существуют сило-
вые отношения, не входящие в формальное 
определение коммуникации» [5, с. 24]. Под 
«силовыми отношениями» можно понимать 
не только, к примеру, установленную в ме-
сте воспитания иерархическую структуру 
подчинения, но и материальные грани суще-
ствования, такие как архитектурные особен-
ности или финансовое состояние института. 
Из суммы идейных и материальных аспектов 
формируется как миссия и роль универ-
ситета, так и механизмы дисциплинарного 
контроля. Такая сложная структура ведёт 
к тому, что Университет не только оказыва-
ется важным механизмом для удерживания 
общества в единстве на протяжении смены 
поколений, но и существует в ситуации, ког-
да изменения в одном «кирпиче» системы 
могут привести к изменениям, которые по-
влияют не только на Университет, но и на 
общество, в котором он существует, а воз-
можно – на весь мир.

Согласно статистическим прогнозам, 
ожидается, что в 2020 г. в США порядка 20 
миллионов человек пополнят стены обще-
ственных и частных высших учебных заве-

дений1. Удовлетворению потребностей столь 
большого числа людей требуется масштаб-
ная инфраструктура, «построенная» из пре-
подавательского состава, персонала, техни-
ческого оснащения и необходимых эконо-
мических условий, играющих большую роль 
для формы и деятельности всего механизма. 
В силу подобной необходимости универси-
теты не способны к осуществлению автоно-
мии в полной мере, тем самым вовлекаясь 
в проблемную среду остального социума. 
Исходя из этого сложно представить, что-
бы образовательные институты могли быть 
сведены исключительно к профессиональ-
ной подготовке и осуществлению научной 
деятельности: связь с политико-социальны-
ми и культурными процессами, происходя-
щими во «внешнем мире», требует не только 
реакций на внешние стимулы, но и порой 
активного участия в актуальных событиях. 
Склонность к повышенной реактивности 
на внешние «раздражители», свойственная 
Университету, и делает его центральным 
предметом для понимания того, как акаде-
мическая среда связана с рождением, фор-
мированием и поддержанием жизни социу-
ма и его культуры.

Из истории образовательной системы США
В качестве эмпирической базы можно 

обратиться к истории возникновения выс-
шего образования в Соединённых Штатах 
Америки в эпоху колониальной зависимо-
сти от Великобритании. Поскольку в рам-
ках небольшой статьи едва ли возможно 
охватить все тонкости и нюансы историче-
ского пути американских вузов, обратим-
ся к одной стороне вопроса, а именно – к 
влиянию архитектуры на существование и 
функционирование колледжей. Это инте-
ресно не только в историческом смысле, но 
также в смысле возможной экстраполяции 
опыта прошлого на события в секторе об-

1 По данным статистического портала Statista: 
https://www.statista.com/statistics/183995/us-
college-enrollment-and-projections-in-public-and-
private-institutions/ 
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разования современности, которые плотно 
связаны с возросшим влиянием информа-
ционных технологий на процесс образо-
вания и способы существования универси-
тетов в цифровом мире. В философском и 
социологическом отношении эти аспекты 
существования Университета связаны од-
ной большой темой влияния технологий на 
бытие человека и социума в мире: как тех-
нологическое может быть превращено в 
дисциплинарное.

Установка дисциплинарной власти – нор-
мализация субъектов под представления 
доминирующей системы ценностей через 
тотальный охват властью проявлений жиз-
недеятельности подчинённого субъекта [6, 
с. 64]. Самым известным образцом подобной 
системы, пусть и не осуществлённым в жиз-
ни, может выступить «Паноптикон» Иере-
мии Бентама, являющийся пространством, 
где надзор при помощи архитектуры возве-
дён в абсолют и превращён в своеобразное 
техническое средство. Важно, что Паноп-
тикон – это не исключительно тюрьма, но 
и фабрика, мастерская, больница, школа 
и многие другие социальные институты, 
где осуществляется процесс воспитания и 
управления над большим или малым коли-
чеством людей и производство общей соци-
альной идентичности, а также устранение 
«вредоносных» элементов. Чем же может 
быть полезен проект английского юриста и 
политического радикала для изучения про-
шлого, настоящего и будущего Универси-
тета и институционального образования в 
целом? Бентам постулирует, что предназна-
чение подобной архитектурной авантюры 
состоит во внедрении экономически вы-
годных и эффективных практик контроля, 
которые будут действенны вне зависимости 
от задач, будь то контроль над заключённы-
ми или поддержка дисциплины учащихся 
[7, с. 40]. Паноптикон – яркая иллюстрация 
того, как материальные аспекты социальных 
институтов могут служить в качестве некой 
техно-инструментальной составляющей 
политической или социальной программы, 

будь она консервативна или революционна 
по своей природе.

История американского высшего обра-
зования начинается до образования США 
как независимой политической единицы с 
появления колледжа, позже университе-
та, имени Джона Гарварда в 1636 г. Эпоха 
колониальной зависимости североамери-
канских штатов характеризуется жела-
нием власти сформировать культуру не в 
последнюю очередь через систему высшего 
образования, которая выступала бы объе-
диняющим инструментом, способным пре-
одолевать колоссальные географические 
пространства, разделяющие колониальный 
и британский миры. Колониальный период 
заложил фундамент системы высшего об-
разования будущего государства в целой 
плеяде колледжей, среди которых такие 
громкие имена, как Йель, Принстон, Ко-
лумбия, Рутгерс и другие. Эти колледжи 
были не только местом обучения, но и аре-
нами, где шли процессы социально-поли-
тического формирования колониального 
общества, в том числе в период борьбы за 
независимость. На время войны кампусы 
превращались в госпитали, казармы и по-
литические трибуны. Очевидно, что этого 
мало для того, чтобы судить о колледжах 
как о незаменимых инструментах передачи 
знания или как о важных социальных ин-
струментах, способных менять образ цело-
го общества. Тем не менее историк амери-
канского образования Джон Телин2 пишет: 
«Исторические колледжи, основанные в 
колониальную эпоху, занимают особое 
место в нашей национальной памяти» [8, c. 
1]. Чем же они заслужили столь высокую 
оценку и какие функции, кроме образова-
тельных, они осуществляли?

2 Джон Телин (John Thelin) – профессор Кол-
леджа образования Университета Кентукки и 
исследователь в области истории и политики об-
разования, автор шести монографий и статей для 
крупных журналов о высшем образовании, среди 
которых Journal of Higher Education, History of 
Education Quarterly и др. 
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Ранние колледжи были тесным образом 
связаны с английской культурной тради-
цией. Учреждения высшего образования 
колониального периода обретали жизнь в 
основном благодаря финансовой поддерж-
ке британского правительства, в том числе 
из колониальных налоговых сборов, или за 
счёт меценатов. Родоначальники американ-
ского высшего образования ориентирова-
лись на английский университетский опыт 
коллегиального образа жизни студентов и 
профессоров, соединяющего в единое це-
лое образовательные, научные и бытовые 
аспекты жизнедеятельности. Подобная си-
стема подкреплялась особым положением 
английских университетов в архитектурном 
и юридическом смыслах. Британские кол-
леджи в составе университетов-федераций 
сохраняли большую степень автономии, 
гарантированную королевскими хартиями, 
независимым финансированием, идеалами 
самоуправления – университет обладал пра-
вом присуждать степени, при этом не вме-
шиваясь во внутренние дела колледжей. Ав-
тономия распространялась и на планировку 
кампусов, обеспечивающую все нужды посе-
ленцев, вследствие чего академическая среда 
«отчуждалась» до определённой степени от 
социальных и политических проблем, про-
исходящих за университетскими стенами. 
Американские основатели колледжей стре-
мились к «пересадке» подобного рода иде-
алов на колониальную почву, однако эко-
номические трудности внесли коррективы в 
задуманное: отсутствие достаточных и ста-
бильных финансовых источников не позво-
лило осуществить планы в полной объёме. В 
особенности это коснулось архитектурной 
стороны: отсутствие необходимых ресурсов 
не позволило воссоздать устройство кампу-
сов английских колледжей с их автономной 
и замкнутой экосистемой [8, c. 9]. Впрочем, 
колониальное правительство со скепсисом 
относилось к независимости администра-
ции и преподавательского состава, что в 
итоге привело к формированию системы, в 
рамках которой возник институт сильного 

колледжского президента, отвечающего не 
перед советом факультетов, а перед советом 
попечителей. По замечанию Телина, данная 
модель – это «наследие колониальных кол-
леджей, которое определяет и формирует 
высшее образование в Соединённых Штатах 
вплоть до этого дня» [8, c. 12] В сумме всё 
перечисленное – это важные факторы, за-
давшие векторы дальнейшего пути развития 
американского образования и оформления 
политических и социальных идеалов госу-
дарства.

Основанные под покровительством ко-
роны, колледжи были призваны культиви-
ровать принципы «англофилии», чему спо-
собствовала монополия на распространение 
знания: до определённого времени инфор-
мация циркулировала в обществе преиму-
щественно посредством устного обучения. 
Образовательный сектор должен был удер-
живать политические и культурные элиты 
колоний в орбите английской цивилизации. 
Важная составляющая деятельности кол-
леджей – воспитание молодого поколения 
из местной аристократии и воспроизводство 
политических и административных элит. 
Хотя колледжи и не могли полностью осуще-
ствить общинную модель, образовательный 
процесс стремился, пусть и не повсеместно, 
соответствовать представлениям о необхо-
димости постоянной вовлечённости студен-
тов и профессоров в общее дело, состоящее 
из общежития и обучения, ориентирован-
ного на овладение навыками аргументации 
и публичной деятельности. Дисциплинар-
ная система по части наказаний работала по 
принципу социального сортирования: прови-
нившийся студент ссылался из места обуче-
ния, исключаясь из академической социаль-
ной сети. Колониальные колледжи сложно 
назвать «открытыми» и «демократичными» 
по той причине, что поступление в колледж 
было доступно далеко не каждому. Как пи-
шет Телин, «колледж был консервативным 
учреждением, которое было существенно не-
обходимо для передачи относительно усто-
явшегося социального порядка» [8, с. 25]. 
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Заключение
История становления британских коло-

ниальных колледжей подтверждает фунда-
ментальную идею Паноптикона, гласящую, 
что правильно обустроенное простран-
ство – архитектурное и идейное – это слож-
ное техническое приспособление, которое 
может быть эффективно использовано для 
трансформации социального порядка или 
укрепления оного без применения насилия 
лишь благодаря методам вовлечения полез-
ных и исключения неугодных элементов. На 
примере истории колониальных колледжей 
можно видеть, как на политические и куль-
турные процессы влияют, казалось бы, мало 
связанные с контролем и властью вещи, та-
кие как архитектура, особенности учебного 
процесса и порядки общежития. 

Стоит попытаться философски осмыс-
лить политические и социально-культурные 
возможности, которые открываются перед 
Университетом и другими институтами об-
разования в ситуации, когда процесс соци-
ального сортирования и фильтрации может 
быть осуществлён в куда более эффектив-
ных и существенных масштабах. Как демон-
стрирует история, техническое может вести 
к неожиданным последствиям. Вопрос о вли-
янии на Университет и в целом на процесс 
образования технических новшеств особен-
но актуален в эпоху, когда цифровые тех-
нологии проникли чуть ли не во все аспек-
ты жизнедеятельности человека, носящего 
с собой, как остроумно заметил Зигмунт 
Бауман, «персональный паноптикон» [9, с. 
59]. Сегодня социальные институты сферы 
образования также прошли через процесс 
дигитализации, что позволило не только 
расширить охват населения через введение 
дистанционных форм обучения, но и внести 
существенные изменения в отношения уни-
верситета с внешним миром. С течением вре-
мени дигитализация образования, вероятно, 
будет усиливаться и принимать всё более 
радикальные формы. Однако само по себе 
устранение жёсткой привязанности к гео-
графической и социальной среде логически 

не ведёт к тому, что академическое простран-
ство будет двигаться к устранению границ, 
создавать здоровую научную атмосферу или 
перестанет быть транслятором идей тех, кто 
обладает не столько монополией на знание, 
сколько контролем за техническим осна-
щением, поскольку «система образования 
функционирует подобно эпистемологиче-
ской матрице, “отбивающей” (формующей) 
для всего остального мира дискурсы разви-
тия и модернизации» [10, с. 126]. Эволюция 
колледжей эпохи колониализма показывает, 
что технологический аспект способен суще-
ственно повлиять на финальный результат 
образовательной деятельности. Немецкий 
теоретик культуры южнокорейского про-
исхождения Хан Бюн-чхоль, характеризуя 
современную информационную культуру, 
утверждает, что «полное взаимодействие и 
коммуникация посредством цифровых при-
способлений не облегчают встречу с Други-
ми. Скорее, они служат уклонению от тех, 
кто чужд и отличен, занимаясь поиском тех, 
кто похож и мыслит так же, гарантируя тем 
самым, что горизонт нашего опыта будет 
лишь сужаться» [11, с. 7]. Касаясь темы воз-
действия цифровых технологий, в том числе 
в их надзорно-дисциплинарной модально-
сти, можно провести параллель с тем, какую 
роль сыграл технический фактор в опреде-
лении способа бытия колледжей, впослед-
ствии ставших культурными центрами США, 
а также их влияния на политические и соци-
альные процессы.

События, связанные со вспышкой коро-
навирусной инфекции, продемонстрирова-
ли, что уход сектора образования в онлайн-
пространство – не утопические мечты, а 
уже вполне реальная возможность в том 
смысле, что существует техническая база, 
позволяющая уже сейчас переносить часть 
процесса образования из аудиторий кампу-
сов в домашние компьютеры. В мае 2020 г. в 
сеть попало служебное электронное письмо, 
адресованное сотрудникам Кембриджского 
университета, сообщающее, что все универ-
ситетские лекции 2020/2021 учебного года 
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будут проводиться удалённо, пусть и с со-
хранением требований «реального» присут-
ствия на семинарах, мастер-классах и т. п.3 
И несмотря на то, что в настоящий момент 
частичный переход процесса образования 
в цифровое пространство не представляет 
для Университета серьёзной опасности, в 
силу непривычности такого рода метода и 
отсутствия гибкой инфраструктуры необхо-
димо иметь в виду реальность сценария, при 
котором Университет приобретёт скорее 
«виртуальный», нежели «реальный» статус 
в жизни социума. Перед исследователями 
и теоретиками стоит амбициозная и серьёз-
ная задача по осмыслению настоящего и 
будущего, которое готовит для образования 
цифровая революция, а также для морали, 
идеалов коммуникации и прочих социаль-
ных структур, тесно переплетённых друг с 
другом, и представленных в мире под именем 
Культуры.
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Abstract. Academic3 space in its different manifestations has been taking an honorable position in 
social structure from the earliest stages of the history of human civilization by systematizing multi-
tude experiences of both external and internal world of humankind. At the same time, educational 
landscape was formulating the different ways of how to theorize about and interact with the world. 
Simultaneously, there was always combating with the alternative systems and, what is more, this 
struggle wasn’t necessarily intellectual or polemical. Little has changed in how society perceives 
academy and its functions in the era of accomplished digital revolution, including its role as an in-
strument of surveillance and social sorting – these two important elements of power. In this article, 
an attempt is taken to comprehend University – and speaking broadly academic space as such – as 
a special kind of social and political field used to perform surveillance and social control. On the 
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example of colonial colleges in the USA, this article examines how University may serve as a surveil-
lance mechanism on the one hand and as a mean of cultural transformation on the other hand, and 
what conclusions can be made regarding the present and the future of University in the digital era.

Keywords: history of education, University and society, colonial colleges, Panopticon, social 
control, pedagogy, digitalization of education
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Аннотация. Постоянно растущий запрос на повышение качества высшего образования 
актуализирует изменения в университетах. Проведён анализ научной литературы и стра-
тегических документов университетов, являющихся лидерами международных глобальных 
рейтингов. На основе анализа автор выявляет способы поддержания изменения университе-
тов «снизу»: развитие субъектности, обновление социогуманитарной повестки и дизайн 
коллабораций. Кроме того, отдельное внимание уделено возможным направлениям развития 
социальных инноваций, поддерживающих эти изменения. В их числе – институциональные 
трансформации, объединение разных моделей университетов, «педагогическая биоэтика».
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Введение
Скорость сопряжённых изменений в за-

просах на качество человеческого потенци-
ала предъявляет повышенные требования 
к системам образования в общем и к уни-
верситетам в особенности. Необходимость 
соответствовать этим запросам вынуждает 
университеты формулировать и находить 
решения не только в сфере содержания об-
разования и подготовки высококвалифи-
цированных кадров, но и в «решении соци-
альных и экономических проблем» [1, с. 11]. 
Университеты-лидеры, возглавляющие авто-
ритетные международные рейтинги, созда-
ют результаты мирового уровня и активно их 
коммерциализируют. Исторические причи-
ны развития коммерциализации в универси-
тетах связаны с установлением взаимосвязи 
исследований университетов с потребностя-

ми реального сектора экономики, с сокраще-
нием финансирования, ростом конкуренции 
университетов в национальном и между-
народном масштабе, с развитием общества 
знаний [2, с. 33–36]. В сущности, универси-
теты вынуждены действовать в условиях 
«инновационной сложности», характеризу-
ющейся «с помощью понятий нелинейности, 
неустойчивости, целостности и эмерджент-
ности» [3, с. 8], а следовательно, в новых 
семиотических форматах конкуренции [4] и 
стилях управления [5]. Итак, сфера высше-
го образования становится чувствительна к 
сформировавшимся общемировым вызовам, 
а активом становится управление, способное 
обеспечить семиотическое конструирование 
желаемого будущего и международную кон-
курентоспособность в условиях «инноваци-
онной сложности». Подтверждение этому 
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выводу можно обнаружить, во-первых, в 
согласовании требований государственных 
структур разных стран к качеству высшего 
образования и требований международных 
рейтингов университетов, во-вторых, – в 
соотношении того, что Б. Кларк характери-
зует как изменения «сверху» и «снизу» [1, 
с. 15–16]: первые сложно осуществить без 
действий «снизу» – изменений в субъектных 
взаимодействиях и социальных практиках.

Результаты анализа стратегических 
задач управления университетов-лидеров. 
Для выяснения особенностей этих новых 
действий нами предпринят анализ отчётных 
документов университетов. 

1. Университеты действуют в форма-
те открытого сетевого университета [6], 
вступают в международные междисципли-
нарные и узкопрофильные коллаборации 
в тесном сотрудничестве с организациями 
реального сектора экономики, развивая все 
виды мобильности. Данный тренд обуслов-
лен новыми технологиями управления и спо-
собами доступа к ресурсам, что усиливает у 
субъектов инноваций способность осущест-
влять совместную деятельность для удовлет-
ворения социальных потребностей [7, с. 20].

2. Университеты трактуют инновации 
как фактор движения к совершенству, что 
фиксируют тексты их стратегий развития1. 
Деятельность центров социальных иннова-

1 Access and Participation Plan 2020-21 to 2024-
25 University of Cambridge. URL: https://www.
undergraduate.study.cam.ac.uk/files/publications/
university_of_cambridge_app_2020_25.pdf; 

Harvard University Sustainability Plan. URL: 
https://issuu.com/greenharvard/docs/harvard_
sustainability_plan-web; 

Lester R.L. A global strategy for MIT. URL: http://
web.mit.edu/globalstrategy/A_Global_Strategy_
For_MIT_May2017.pdf; 

This is Caltech 2020. URL: https://www.caltech.
edu/documents/3/this-is-caltech.pdf; 

University of Oxford Strategic Plan 2018-2023. 
URL: http://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/field/
field_document/Strategic%20Plan%202018-23.pdf; 

Stanford. Our Vision. URL: https://ourvision.
stanford.edu/

ций университетов уже сегодня объединяет 
действующих и формируют будущих лиде-
ров сообществ, занятых теорией и практи-
кой социальных взаимодействий.

3. Университеты коммерциализируют 
процессы и результаты образования по-
средством превращения знаний в товар, 
используя потенциал взаимосвязи образо-
вательной, научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности. Университеты 
не только разрабатывают технологии во вза-
имодействии с бизнесом, но и сами создают 
инновационные компании, ведут активную 
аналитико-исследовательскую деятель-
ность, упаковывают результаты научных 
исследований в сферу «смарт-технологий» 
[8] и социальных инноваций, в продукты и 
услуги. В продвижении успешных социаль-
ных инноваций задействованы разные фор-
маты: экспертиза и консалтинг; разработ-
ка вспомогательных продуктов, сервисов, 
платформ, бизнес-моделей (социальный 
франчайзинг); поддержка процессов (кра-
удсорсинг), организационных форм (компа-
нии общественных интересов), маркетинга 
(справедливая торговля) и/или их комбина-
ций.

4. Университеты действуют как актив-
ные корпорации, вовлекая в управление не 
просто профессионалов, обладающих ака-
демическими компетенциями, но профес-
сиональных управленцев, имеющих опыт 
работы в организациях реального сектора 
экономики и структур органов власти [9, с. 
150]. Такая стратегия способствует тому, 
что университеты становятся центрами при-
влечения инвестиций за счёт развития фон-
дов целевого капитала – эндаумент-фондов 
(крупнейшими в мире фондами управляют 
Гарвардский и Стэнфордский университеты 
[10, с. 87]). 

5. Университеты развивают совмест-
ную деятельность и объединяются с целью 
«нейтрализации негативных факторов кон-
куренции» [2, с. 210], что усиливает позиции 
каждого участника взаимодействия. Так, 
университеты, лидирующие в рейтингах как 
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единое целое, представляют собой объеди-
нение колледжей и школ, обладающих фак-
тической автономностью. Это согласуется 
с отечественной инициативой создания так 
называемых «Больших университетов», ког-
да объединение вузов региона не приводит к 
потере юридической самостоятельности [11].

Условия для реализации отечествен-
ных проектов, подобных «Большому 
университету»2. Первое условие продик-
товано парадигмой «инновационной слож-
ности». Оно состоит в том, что «субъект 
управления встроен в ситуацию управле-
ния: он строит ситуацию и она строит его» 
[2, с. 94]. Конкретизация условия состоит в 
следующем. Субъектность педагогов и об-
учающихся проявляется посредством фе-
номена «личного присутствия», влияния 
на своё образование и управление им [12, с. 
14], способности к смене «педагогических 
стереотипов» [13, с. 219] на основе активной 
субъектной позиции [14, с. 202], «открытого 
и закрытого профессионализма» [15, с. 94]. 
В частности, университеты постоянно повы-
шают требования к абитуриентам, обучаю-
щимся, выпускникам, преподавательскому 
и управленческому корпусу. Второе условие 
связано с обновлением университетами роли 
гуманитарного знания, т.е. с формировани-
ем новой социогуманитарной «повестки». О 
кризисе позиций гуманитарного образова-
ния в университетах свидетельствуют иссле-
дования [16, с. 178], сокращение финансиро-
вания гуманитарной сферы и гуманитарного 
образования [17, с. 14]. При этом наиболее 
успешные «лидеры – люди, способные про-
бить стеклянный потолок, встать во гла-
ве компании и изменить мир – чаще всего 
имеют гуманитарное образование» [17, с. 
16]. Третье условие связано с разработкой 
оригинального дизайна коллаборации, по-
скольку «сложные университеты, функцио-
нирующие в сложном внешнем окружении, 
требуют сложных дифференцированных ре-

2 См.: Высшее образование в России. 2020. Т. 29. 
№ 6. С. 118.

шений» [18, c. 306]. Следовательно, не суще-
ствует универсального рецепта управления 
коллаборациями и их дизайна, что требует 
уникальности управленческой модели. 

Резюме. Выделенные условия позволя-
ют обозначить ряд областей, которые могут 
стать источниками развития социальных 
инноваций, поддерживающих изменения в 
университетах. 

Институциональные изменения взаи-
модействий. Современные инновации всё 
чаще становятся результатом совместной 
деятельности, возникают и распространя-
ются посредством внутриорганизационных 
и межорганизационных сетевых взаимо-
действий. Именно сетевые взаимодействия 
позволяют ускорять развитие и диффузию 
социальных инноваций, что влечёт за собой 
изменение моделей управления. Это объяс-
няет, почему современные социальные ин-
новации становятся социальными сетевыми 
инновациями. 

Объединение разных моделей универси-
тетов и управления в контексте диверси-
фикации целей образования, «разнообразия 
потребителей образовательных услуг и со-
циальных партнёров» [19, с. 259]. Большой 
университет следует рассматривать как сеть 
социальных взаимодействий сообществ. В 
этом контексте организационные и управ-
ленческие изменения, технологическое об-
новление и развитие материальной базы, об-
разовательная, научно-исследовательская 
деятельность являются взаимосвязанными 
деталями общей картины изменений. Объ-
единение разных моделей университетов и 
управления, наряду с очевидными позитив-
ными эффектами, актуализирует риски по-
тери уникальности, усиления неэффективно 
работающих структур, ослабления успеш-
ных социальных практик при складывании 
нового порядка и столкновении разных мо-
делей управления, слиянии ресурсов, серви-
сов, образовательных продуктов и услуг или 
их комбинации. 

В связи с реализацией целей современно-
го образования, развитием субъектности его 
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участников, обеспечением индивидуализа-
ции и персонификации образования возрас-
тает значимость педагогической биоэтики. 
Это актуализирует оригинальную исследо-
вательскую программу, обращённую к ре-
шению задач защиты «индивидуальности от 
символизма навязываемых ему целей» [21, с. 
86–88].

Проведённый анализ даёт основания ут-
верждать, что реальные изменения в россий-
ских университетах и их вхождение в миро-
вую повестку в условиях «инновационной 
сложности», несмотря на ставку на техни-
ческие инновации, есть, прежде всего, слож-
ный гуманитарный проект, успех которого 
зависит от понимания важности запроса на 
социальные инновации.
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