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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

В сборнике статей почти 100 авторов из многих городов страны, при-

славших свои тексты для обсуждения на Всероссийской научно-практической 

конференции «Высшее образование в российских регионах: вызовы XXI века», 

поднимаются самые разные проблемы развития отечественной высшей школы. 

Их спектр весьма обширен – от широких теоретических аспектов современных 

интерпретаций высшего образования до его отдельных конкретных эмпириче-

ских исследований в отдельных регионах и даже вузах страны. 

Сборник открывается дискуссионной статьей «Возможно ли сохранение 

высшего образования в регионах России?», в которой рассматриваются различ-

ные сценарии изменений в отечественной высшей школе и перехода к ее нели-

нейной модели в условиях социальной и экономической неопределенности раз-

вития регионов и макрорегионов (федеральных округов). 

Представленные в сборнике статьи можно сгруппировать под углом зре-

ния ряда тематических рубрик. 1. Анализ и оценки современного состояния 

высшего образования в регионах России и прогноз его развития. 2. Модели раз-

вития вузов и их типологии. 3. Проблема доступности высшего образования. 

4. Доверие к высшей школе как один из основных факторов ее существования. 

5. Бюрократизация в вузах как барьер на пути их развития. 6. Социальные общ-

ности преподавателей и студентов, их взаимодействие. 7. Вузы, регионы и го-

рода. 8. Изменения миссий университетов. 9. Противоречия и конфликты 

в высшем образовании. 10. Вузы и власть, управление и самоуправление. 

Общий вывод, который следует из опубликованных статей, состоит в том, 

что российское высшее образование может и должно идти вперед прежде всего 

за счет развития вузов, находящихся в регионах страны. 
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УДК 316.74 

Г.Е. Зборовский 

Уральский федеральный университет 

Екатеринбург 

 

ВОЗМОЖНО ЛИ СОХРАНЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕГИОНАХ РОССИИ?
1
 

 

Аннотация. В статье обсуждается вопрос о судьбах российского высшего образования 

в регионах страны. Рассматриваются два основных сценария: один – гибельный для вузов 

средних, больших и крупных городов российской провинции, другой – вселяющий надежды 

на их сохранение в случае создания необходимых условий для их выживания. 

Ключевые слова: высшее образование, регионы России, средние, большие и крупные 

города. 

 

Сокращение значительной части российских вузов и вузовских филиалов 

в последние 5–6 лет происходит в основном не в столицах и мегаполисах, 

а в средних, больших и крупных городах, находящихся в регионах страны. 

Из 200 вузов и нескольких сотен филиалов, прекративших свое существование 

с 2013 по 2017 г., 4/5 приходится на регионы. В Уральском федеральном округе 

(включающем 6 регионов) за этот период число самостоятельных вузов было 

сокращено на четверть – с 71 до 53. Некогда самостоятельные государственные 

вузы Нижнего Тагила, Тобольска, Ишима превратились в филиалы вузов Ека-

теринбурга и Тюмени. Архитектурно-строительный вуз в Тюмени стал частью 

опорного Тюменского индустриального университета. Закрылось подавляющее 

большинство негосударственных вузов как на Урале, так и в России в целом, 

что, по существу, означало ликвидацию системы негосударственного высшего 

образования во всей стране. В регионах осталось совсем небольшое количество 

таких вузов. Так, в Екатеринбурге, где еще 10 лет назад их было около 20, сего-

дня работает только два. 

Процесс оптимизации и реструктуризации высшего образования, выра-

зившийся в слиянии вузов и утрате многими из них статуса самостоятельных 

образовательных организаций, ликвидации филиальной вузовской сети, имел 

                                                        
1 Статья выполнена при поддержке РНФ, проект № 16-18-10046 «Формирование нелинейной модели российского высшего образования в 

регионе в условиях экономической и социальной неопределенности». 
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под собой определенные объективные основания. Среди них следует отметить 

демографические процессы, которые привели к сокращению численности 

школьников, выпускников школ и, как следствие, контингента студентов. Кро-

ме того, Министерство образования и науки РФ потребовало от вузов выполне-

ния серьезных аккредитационных показателей, соответствие которым давало 

право учебным заведениям на дальнейшее существование и продолжение их 

деятельности. Возросли требования к результатам ЕГЭ, повысились минималь-

ные проходные баллы для абитуриентов, необходимые для зачисления в вузы. 

Значительно сократилось бюджетное финансирование высшей школы. Выросли 

объемы учебной нагрузки в расчете на одного преподавателя, и соответственно 

сократилось количество ставок ППС. Эти и иные опции стали для Минобрнау-

ки РФ одним из инструментов реформирования высшего образования. 

Динамика объединений, ликвидаций, сокращений, присоединений вузов, 

имевших место в 2010-е гг., и планы развития высшего образования, намечен-

ные к реализации на ближайшие несколько лет, не оставляют сомнения в том, 

что количество вузов продолжит снижаться с такой же или, возможно, даже 

большей скоростью. Вряд ли появление новой структуры – Министерства 

науки и высшей школы РФ – внесет какие-либо существенные изменения в эти 

процессы. Становится ясно, что в условиях затяжного экономического кризиса 

не исчезнет одна из главных причин оптимизации высшей школы – снижение 

ее бюджетного финансирования. 

В связи со сложившейся ситуацией возникает ряд вопросов, выходящих 

за пределы сферы высшего образования. Эти вопросы по большому счету пре-

вращаются в проблемы социально-экономического и социокультурного разви-

тия городов, регионов и даже страны в целом. Если не брать в расчет филиалы, 

то очевидно, что самостоятельные государственные вузы существуют в основ-

ном в больших (100–250 тыс. жителей), крупных (250–500 тыс. чел.), сверх-

крупных городах, городах-миллионерах, мегаполисах. Редко встречаются вузы 

в средних городах (до 100 тыс. жителей). Из 170 городов страны с населением 

свыше 100 тыс. чел. самостоятельные вузы имеются лишь в 110. При этом су-
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ществует порядка 65 городов, в каждом из которых находится всего один-два, 

редко – три вуза. В совокупности в этих городах находится 105 вузов. 

На остальные 45 городов приходится 470 вузов. 

Многие из образовательных организаций, расположенных в «маловузов-

ских» городах, являются сравнительно небольшими. Именно перед ними встает 

реальная угроза закрытия либо превращения в филиал более крупного вуза. 

Проблема заключается в том, что эта угроза порождает значительные риски для 

существования города. Ибо как только такое происходит, молодежь тут же 

начинает массово уезжать из города. Яркое тому доказательство – кейс Нижне-

го Тагила. Когда несколько лет назад единственный самостоятельный вуз в нем 

превратился в филиал, из города стали уезжать выпускники школ для поступ-

ления в университеты других городов. По данным городской статистики, после 

2013 г. ежегодно Н. Тагил покидает 75–80 % выпускников школ. С одной сто-

роны, эта тенденция совпадает с общероссийской, выражающейся в образова-

тельной миграции лучшей части учащейся молодежи в вузы столичных городов 

и мегаполисов. С другой стороны, в названном уральском городе она имеет 

особые основания и масштабы. Не случайно бывший мэр Н. Тагила С. Носов 

отток 4/5 выпускников назвал катастрофической ситуацией, вызванной вузов-

ским кризисом в городе 2. Миграция молодежи без перспективы ее возвраще-

ния приводит к тому, что и город, и регион (Свердловская область) теряют по-

зитивные тренды развития в будущем. 

Процессы «сворачивания» высшего образования в регионах страны, уси-

ливающиеся (и уже отчасти сбывающиеся) вслед за этим риски негативных со-

циально-экономических и социокультурных деструкций обусловливают необ-

ходимость глубоких научных исследований этой ситуации и разработки на их 

основе сценариев возможного развития высшей школы. Представим ниже не-

которые из них. 

Сценарий 1. Его «провайдерами» выступают те исследователи и руково-

дители высшей школы, которые убеждены в необходимости ее развития быст-

рыми, опережающими темпами, превосходящими реальные возможности мно-
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гих вузов. Целью развития российских вузов провозглашается вхождение в ми-

ровую университетскую элиту. Национальный проект «Образование», Феде-

ральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг., проект 

«5-100» направлены на реализацию именно этой цели. Однако сегодня совер-

шенно очевидной стала невозможность достичь этой цели не только к 2020, 

но и к 2030 г. 

Дело не только в том, что наши вузы, даже из числа ведущих, не способ-

ны достичь мировых стандартов. Многие из них серьезно продвигаются в ми-

ровом образовательном пространстве и добиваются хороших результатов. Про-

сто университеты других стран делают это лучше и быстрее. Между тем, гонка 

за мировыми лидерами и конкурентами требует огромных финансовых влива-

ний, а возможностей для этого у госбюджета и самих вузов явно недостаточно. 

Проблема заключается еще и в том, что научно-педагогические коллективы 

и студенчество большинства российских вузов к этой конкурентной борьбе 

ни субъективно, ни объективно не готовы. В вузах регионов отсутствуют 

для этого необходимые условия: нет притока талантливой молодежи, низка за-

работная плата, высоки объемы педагогической нагрузки, мало времени для се-

рьезной научно-исследовательской работы и др. 

В связи с этим в высшей школе идет активный поиск внутренних ресур-

сов для повышения конкурентоспособности вузов. Часто он сводится к изъятию 

ресурсов у одних (слабых) вузов и передаче их другим (сильным). В итоге, как 

полагают «идеологи» рассматриваемого сценария, ведущие университеты 

укрепляют свой потенциал, а слабых становится меньше. Именно такой сцена-

рий сегодня реализуется в сфере российского высшего образования. Однако 

обратная его сторона – риски невозвратной миграции молодежи, последующих 

за этим нищеты и вымирания регионов и провинциальных городов – в этом 

сценарии отсутствуют. Его разработчики не считают необходимым обращать 

внимание на столь незначительные детали проекта реформ, в которых как раз 

и «скрыт дьявол». 
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Такой сценарий вполне соответствует идеологии правящей в стране эли-

ты – жить сегодняшним днем, имитируя заботу о будущем страны, причем 

не ближайшем, а отдаленном. Не случайно все разрабатываемые стратегиче-

ские планы, в том числе и развития высшего образования, каждый раз, по мере 

приближения окончания срока их реализации, переносят достижение планиру-

емых результатов на более отдаленные в темпоральном плане точки. Так, еще 

несколько лет назад стало понятно, что запланированные на 2020 г. результаты 

развития высшей школы являются нереалистичными. Поэтому уже в 2016–

2017 гг. началась активная разработка прогнозов и стратегии развития высшего 

образования на 2035 и 2050 гг. Не покидает ощущение того, что их составители 

руководствуются принципом Ходжи Насреддина, который обещал шаху 

научить за 10 лет осла считать, а друзьям говорил, что через 10 лет или шах 

умрет, или ишак сдохнет. 

Первый сценарий, о котором сейчас идет речь, базируется на идее сокра-

щения неэффективных вузов без учета тех экономических, социальных и поли-

тических последствий, к которым такая ситуация может привести. Для этого 

сценария образцом являются западные модели развития университетского об-

разования, которые вряд ли могут быть использованы в России
1
. Навязывание 

российскому высшему образованию предлагаемых моделей приведет к закры-

тию большинства вузов и сворачиванию вузовской сети в значительной части 

регионов страны. За этим стоят уже описанные выше социально-экономические 

последствия, связанные с кризисом городов, из которых уезжают представите-

ли молодого поколения и которые лишаются, таким образом, не только пер-

спектив, но и элементарных возможностей выживания. 

Важно отметить, что разработка такого сценария предполагает одновре-

менно поиск тактических вариантов, способов и средств ликвидации вузов. 

Один из них – широкое внедрение в учебный процесс дистанционного образо-

вания, современных технологий онлайн обучения, экономичных и заменяющих 

                                                        
1 См. подробнее полемику с такой позицией в нашей статье: Зборовский Г.Е., Амбарова П.А., Шуклина Е.А. Существует ли система высше-

го образования в России? // Социс. 2017. № 11. С. 83–84. 
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«живое» взаимодействие преподавателей и студентов. Такой вариант онлайн 

образования был озвучен Я.И. Кузьминовым. Он предлагает замену лекторов 

региональных вузов, которые не могут обеспечить высокое качество препода-

вания из-за того, что читают по нескольку совершенно разных дисциплин 

и не ведут связанных с ними научных исследований, онлайн-курсами высоко-

квалифицированных преподавателей и научных сотрудников ведущих столич-

ных университетов 3. Если это предложение будет принято, то несложный 

арифметический расчет покажет необходимость значительного сокращения 

ставок ППС в подавляющем большинстве вузов страны. Закономерность такого 

сокращения уже сейчас очевидна, потому что при существующих нормах учеб-

ной нагрузки подавляющему числу преподавателей действительно приходится 

читать по 5–6 учебных курсов и сокращать до минимума научную активность. 

Подводя итог рассмотрению первого сценария развития высшего образо-

вания в России, мы делаем вывод о том, что в случае его полной реализации 

будет нанесен непоправимый урон значительной части городов и регионов 

страны. Вполне уместна в этом случае аналогия с исчезновением деревень как 

социального феномена, которое произошло в результате ликвидации в них 

школ, медицинских учреждений, домов культуры. Но сельскому населению, 

прежде всего сельской молодежи, было куда уходить. Неся духовные утраты, 

теряя культурные традиции и корни сельской жизни, связи с малой родиной, 

молодежь уезжала в недалеко или далеко расположенные города. А вот что 

произойдет с современными городами в результате разрушения в них высшего 

образования и оттока из них молодежи, можно только предполагать. Вряд ли 

эти сценарии будут оптимистичными. Речь идет не только и не столько о моло-

дежи. Она не пропадет и найдет достойное применение своим силам и способ-

ностям. Речь – о судьбе целой страны и ее регионов. Они держатся именно 

на тех средних, больших и даже крупных городах, которые могут столкнуться 

с массовым феноменом обнищания и исчезновения вследствие ликвидации 

в них вузов и отсутствия молодого поколения. 
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В рамках нашего исследования стоит задача показать не только алармист-

ские сценарии, но и предложить позитивную картину выживания городов 

в условиях угрожающей им, абсолютно реальной, опасности. По сути, это дол-

жен быть сценарий выживания высшего образования в регионах. Его реализа-

ция будет способствовать спасению городов в них. Перед нами стоит научная 

задача – создать сценарий для противостояния процессам и действиям, которые 

наносят удар за ударом по провинциальным вузам. 

Сценарий 2. Мы исходим из понимания необходимости сохранения выс-

шего образования в городах, регионах и макрорегионах (федеральных округах) 

страны. Мы также понимаем, что сохранять вузы нужно «не из жалости» 

и не любой ценой. Мы отчетливо видим критическое состояние высшего обра-

зования в регионах, однако не разделяем предельно циничное отношение ряда 

исследователей и руководителей высшего образования к этой ситуации, осно-

ванное на поговорке: спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. 

Никто из сторонников первого сценария даже не ставит вопрос о помощи сла-

бым вузам. По их мнению, если вуз может выполнить все аккредитационные 

показатели – пусть остается, если нет – его нужно ликвидировать как самостоя-

тельную образовательную организацию. 

В этой связи не до конца понятно решение правительства о создании 

опорных вузов в регионах. Для каких вузов они будут опорой, если нуждающи-

еся в ней вузы уничтожаются? Решение о расширении списка опорных универ-

ситетов (с 33 до 51), принятое в феврале 2018 г., по-видимому, преследует цель 

все же усилить высшее образование в регионах, но путем сокращения общего 

количества вузов в них и укрупнения и централизации его в виде опорных вузов. 

Нельзя не видеть в этих решениях противоречия в позиции государства. 

С одной стороны, оно должно быть заинтересовано в укреплении регионов 

(сильное государство – это, прежде всего, хорошо развивающиеся регионы). 

С другой стороны, в стране делается очень много антирегионального, начиная 

с системы налогообложения, в результате которой львиная доля налогов из ре-

гионов поступает в центр. К антирегиональному направлению государственной 
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политики относится и ограничение возможностей для развития высшего обра-

зования в регионах. 

Конечно, на уровне деклараций официальная политика в сфере высшего 

образования пронизана заботой о высшей школе в российской провинции. Не-

которые шаги власти вполне можно интерпретировать как ее проявление. 

Например, включение в список «5-100» ряда вузов из регионов, создание и уве-

личение числа опорных вузов и др. Но есть и другая реальность, которая вы-

свечивает теневые стороны политики оптимизации и реструктуризации высше-

го образования. 

Возникает вопрос: как сохранить высшее образование в регионах и горо-

дах, «не поступаясь принципами», стремясь к наращиванию потенциала высшей 

школы и, в то же время, не подрубая ее корни во многих городах и регионах? 

Прежде всего, на наш взгляд, следует отказаться от навязчивой идеи ви-

деть все источники и причины бедственного положения высшего образования 

в стране в нестатусных, нестоличных вузах, находящихся в регионах, особенно 

в тех их городах, где сегодня имеется по 1–3 вуза. Да, качество образования 

и науки в них оставляет желать лучшего, но ведь и в статусных вузах оно дале-

ко не всегда отвечает высоким (а порой и не очень высоким) требованиям. 

В связи с этим необходимо понимание со стороны руководства высшим обра-

зованием страны, что в сложившихся социально-экономических условиях за-

крытие или превращение в филиал многих «неэффективных» вузов кардиналь-

но кризисную ситуацию в высшем образовании страны не меняет. 

Наш позитивный сценарий базируется на понимании постепенного реше-

ния проблемы качества и количества вузов в регионах России. В основе страте-

гии их сохранения и развития должна стать реальная консолидация вузов 

на уровне региона, сопровождающаяся созданием системы высшего образова-

ния в макрорегионе. Сегодня вузы в макрорегионах и регионах дистанцированы 

друг от друга, связи и взаимодействия между ними имеют явно ограниченный 

характер. Сетевые образовательные программы пока находятся в зародышевом 

состоянии, совместные научные проекты – тем более. Помощь нестатусным ву-
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зам со стороны ведущих университетов оказывается крайне редко или вообще 

отсутствует. Одной из первопричин этой ситуации, на наш взгляд, является из-

лишняя централизация управления российским высшим образованием. Доми-

нирование линейной модели высшего образования, характеризующейся верти-

калью управления им из Москвы, сводит на нет возможности позитивной 

трансформации высшей школы коллективными усилиями в регионах 4. 

Предлагаемый нами сценарий предполагает переход от линейной к нели-

нейной модели высшего образования. Он означает замену вертикальных обра-

зовательных, научных, управленческих отношений в вузах и высшем образова-

нии в целом на горизонтальные. Особенностью нашего сценария является по-

ложение о необходимости «выращивания» нелинейной модели высшего обра-

зования сначала в масштабах отдельного макрорегиона, а затем, при условии 

его успешности, постепенного переноса и на другие регионы и макрорегионы 

страны 1. 

Базовой площадкой проведения такого социального эксперимента мы 

предлагаем избрать Уральский федеральный округ, который по своим основ-

ным параметрам готов к нему. Суть этого эксперимента – создание системы 

высшего образования в этом макрорегионе, позволяющей объединить усилия 

вузов для эффективного решения как их собственных проблем, так и проблем 

экономического, социального, культурного развития регионов и макрорегиона 

в целом с широким привлечением усилий региональной власти, бизнеса, иных 

стейкхолдеров. Формирование такой системы позволит вузам УрФО в полной 

мере реализовать их «третью миссию» по развитию округа. 

Осуществление такого эксперимента требует серьезных изменений в си-

стеме нормативно-правового регулирования высшего образования. Они долж-

ны быть направлены на обеспечение делегирования ряда полномочий из центра 

на уровень макрорегиона и регионов, возможностей финансовой поддержки ву-

зов со стороны регионов, легитимизирующих создание оптимальных управлен-

ческих структур высшим образованием в макрорегионе. Безусловно, такой со-

циальный эксперимент охватил бы не только высшее образование, но и другие 
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сферы жизни региональных сообществ. Являясь по своей сути уникальным 

экспериментом в области высшего образования за всю историю России в XX–

XXI вв., он мог бы придать новый импульс развитию высшей школы не только 

в регионах и макрорегионе, но и в целом в стране. 
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Abstract. The article discusses the fate of Russian higher education in the regions of the 

country. Two main scenarios are considered: one is fatal for universities in the medium, big and 

large cities of the Russian province, the other one gives hope for their preservation in the case of 

creating the necessary conditions for their survival. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙМИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. Образовательным учреждениям приходится все больше учитывать ры-

ночные законы и использовать маркетинговые инструменты в управлении в связи с растущей 

рыночной конкуренцией и изменением нормативно-правовых основ деятельности. Цель – 

обоснование возможности и необходимости разработки торговых марок (нейминга) образо-

вательных организаций на основе анализа опыта зарубежных и отечественных организаций. 

Ключевые слова: маркетинг, нейминг, брендинг, образовательная организация. 

 

Работа в рыночных условиях способствовала накоплению опыта в разра-

ботке маркетинговых инструментов для оказания образовательных услуг в сфе-

ре образования. Тем не менее, один из важных элементов комплекса маркетин-

га в сфере образования пока используется очень слабо – торговая марка про-

дукта (организации). Принятый в конце 2012 г. Закон «Об образовании в РФ», 

новые институциональные условия, рыночная среда способствуют переходу 

образовательных учреждений к работе в новых условиях, в которых требуется 

соблюдать рыночные законы [8]. 

В последнее десятилетие в научной литературе особое внимание уделяет-

ся брендингу образовательных организаций: исследованию особенностей и ста-

тистическому анализу бренда образовательной организации [3], его особенно-

стям в образовательной сфере [1], необходимости формирования и поддержа-

ния бренда образовательных учреждений высшего профессионального образо-

вания [6], современным бренд-технологиям в сфере высшего профессионально-

го образования [7], особенностям позиционирования организации на рынке об-

разовательных услуг с помощью ее бренда, влиянию брендинга образователь-

ной организации на ее имидж [5], ребрендингу образовательных организа-

ций [2]. В то же время процессу наименования образовательных организаций 

(неймингу) уделяется недостаточное внимание. 
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Реализация Закона «Об образовании в РФ» и складывающаяся социально-

экономическая ситуация в стране неминуемо приведут к использованию тер-

мина «торговая марка» в образовательной сфере для увеличения капитализации 

образовательных организаций и повышения их конкурентоспособности на рын-

ке. В новых институциональных условиях основные функции торговой марки 

(информационно-напоминающую, престижную, барьерную, экономическую) 

необходимо использовать и в деятельности образовательных организа-

ций [4, с. 52]. 

В данном Законе (cт. 23 п. 5.6) в качестве обязательных требований 

в наименовании образовательной организации должны быть указаны ее органи-

зационно-правовая форма и тип образовательной организации. В наименовании 

образовательной организации могут использоваться наименования, указываю-

щие на особенности осуществляемой образовательной деятельности, а также 

дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением обра-

зования (содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психолого-

педагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологиче-

ская деятельность и иные функции) [8]. К сожалению, здесь практически ис-

ключен маркетинговый подход, в том числе понятия «торговая марка» и «бренд 

образовательной организации», что приходит в противоречие с заложенным 

рыночным подходом в законе, без чего сегодня трудно реализовывать образо-

вательные услуги на конкурентном рынке. 

На сегодняшний день можно выявить следующие подходы к названию 

(торговой марке) образовательных учреждений среднего и высшего уровня. 

Обычно это сложное название, включающее несколько вариантов нейминга: 

− географическая часть (екатеринбургский, уральский, серовский); 

− организационно-правовая форма учреждения (федеральный, областной, 

муниципальный, ИП, ООО); 

− отраслевой подход (педагогический, сельскохозяйственный, гуманитар-

ный, экономический, физико-математический и пр.); 
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− уровень образования (дошкольное, общее, среднее профессиональное, 

высшее); 

− тип образовательного учреждения (дошкольное, общеобразовательное, 

профессиональная организация высшего образования, а также организа-

ции дополнительного образования); 

− вид образовательной организации (для средних – школа, лицей, гимназия; 

для профессиональных – профессиональный лицей, техникум, колледж; 

для высших – институт, академия, университет); 

− нумерация (для общеобразовательных, профессиональных, дошкольных 

учреждений). 

И только единицы учебных заведений (кроме дошкольных) используют 

другие подходы к неймингу. В результате анализа названия двухсот ведущих 

университетов России было выявлено использование в основном географиче-

ского и отраслевого подходов, а присвоение персональных имен связано либо 

с политическим подходом, либо с увековечением памяти выдающихся ученых. 

Если обратиться к опыту нейминга в американских образовательных ор-

ганизациях, то можно обнаружить следующие подходы. В американских шко-

лах названия отражают уровень образования (колледж), организационно-

правовой статус (частная, муниципальная), географическое местоположение 

(в редких случаях, по имени основателя). В первой тридцатке по версии Times 

Higher Education: the World University Rankings 2016–2017 гг. [9] отражены об-

щемировые подходы к неймингу университетов: лучшие и самые известные 

университеты мира стали брендами, и этот бренд отражает либо географиче-

ское расположение университета (Сорбонна, Оксфорд, Принстон, Беркли, 

Стэнфорд, Калифорния, Мичиган, Сингапур, Торонто и т.д.), либо статус (Им-

периал, федеральный), либо название связано с именами меценатов и благотво-

рителей, которые помогали становлению университетов (Э. Йель, Дж. Харвард, 

Дж. Хопкинс). 

С целью изучения отношения руководителей к реформированию право-

вого статуса образовательных учреждений, усилению конкуренции в образова-
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тельной сфере и необходимости разработки торговых марок автором был про-

веден опрос данной категории респондентов. В октябре-ноябре 2017 г. в рамках 

семинара по маркетинговой деятельности в образовательной сфере было опро-

шено 67 человек – директора и их заместители в образовательных организациях 

(школах, гимназиях, дошкольных учреждениях) городов Екатеринбурга, Богда-

новича, Ревды, из них 59 человек – женщины, мужчины – 8 человек, возраст 

руководителей от 34 до 58 лет. 

На вопрос о необходимости использования новых подходов к наименова-

нию образовательных организаций большинство из них ответило «да» (83 %). 

Объективными причинами ренейминга были названы: новые рыночные возмож-

ности оказания образовательных услуг – 88 %; усиление конкуренции на данном 

рынке – 76 %; необходимость соответствия целевой аудитории – 53 %; важность 

отстройки от конкурентов и четкого позиционирования на рынке – 39 %. 

Среди тех, кто не хочет перемен в названии образовательных учрежде-

ний, – в основном руководители старше 50 лет, женщины, больше работников 

общеобразовательных организаций, чем дошкольных. Их устраивают нынеш-

ние названия, так как они привычны, уже узнаваемы, понятны. 

На вопрос, какие подходы в разработке торговой марки будут наиболее 

эффективными в названиях образовательных учреждений, ответы распредели-

лись следующим образом: придуманные названия – 67 %; имена собственные, 

в том числе в честь выдающихся деятелей образования – 61 %; мифологические 

образы – 52 %; числа – 47 %; географические названия – 38 %; иностранные 

слова – 27 %. 

Разработка торговой марки образовательной организации включает сле-

дующие этапы (тезисно): 

1. Разработка (уточнение) стратегии развития образовательной организа-

ции и плана маркетинга. 

2. Проведение анализа конкурентной среды, что позволяет выявить силь-

ные и слабые стороны организации и возможные пути ее развития. 
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3. Определение потенциальной целевой аудитории, что поможет точнее 

определить эмоциональные и рациональные ожидания потребителей от ценно-

стей образовательных продуктов. 

4. Разработка концепции и вариантов торговой марки образовательного 

учреждения. 

5. Вербализация и визуализация торговой марки с целью ее дальнейшего 

продвижения на целевой рынок. 

6. Тестирование разработанной торговой марки. 

7. Регистрация торговой марки в Роспатенте. 

8. Разработка программы продвижения торговой марки с помощью раз-

личных маркетинговых технологий и ее реализация. 

9. Оценка эффективности выхода марки на рынок. 

Использование принципов нейминга и брендинга в деятельности образо-

вательных организаций – новый, и тем не менее необходимый шаг в новых ры-

ночных и правовых условиях. Активное и профессиональное использование 

этих принципов частными образовательными организациями свидетельствует 

об актуальности использования нейминга и торговой марки как эффективного 

инструмента продвижения организации и ее продуктов, важности эмоциональ-

ной привязки аудитории к деятельности организации с помощью этого элемен-

та комплекса маркетинга. 
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POSSIBILITIES OF NAIMING OF EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

Abstract. Educational institutions have to take more and more market laws into account and 

use marketing tools in management in connection with growing market competition and changing 

regulatory and legal bases of activity. The purpose is to substantiate the possibility and necessity of 

developing trademarks (naming) of educational organizations on the basis of an analysis of the ex-

perience of foreign and domestic organizations. 
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САГА О ФОРСАЙТАХ, ИЛИ ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ 

РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
1
 

 

Аннотация. В статье представлены прогнозные сценарии развития научно-

педагогического сообщества, составленные на основе изучения трех прогнозов (форсайтов) 

развития российской высшей школы последние 8 лет. Автор показывает, что прогнозы явля-

ются интеллектуальным продуктом, продвигаемым на рынке «идеологий» высшего образо-

вания определенными социальными акторами. В описании прогнозных сценариев возмож-

ные трансформации выводятся из ключевых проблем и вызовов современного российского 

образования. 

Ключевые слова: научно-педагогическое сообщество, высшее образование, универси-

теты, прогнозные сценарии 

 

Ответ на вопрос: какой будет профессиональная и личностная конфигу-

рация вузовских преподавателей в будущем – определяется содержанием про-

гнозных сценариев развития высшего образования в России. Общие стратеги-

ческие ориентиры этого процесса понятны и принимаются большинством пред-

ставителей академического сообщества. Среди них – усиление конкурентоспо-

собности российских вузов в мировом образовательном пространстве, повыше-

ние качества образования и научной деятельности, преодоление межинститу-

циональных разрывов между высшим образованием и экономикой, интеграция 

с другими уровнями образовательной системы (школой, СПО, ДПО). Ориенти-

руясь на эти общие цели, различные группы исследователей и практиков разра-

батывают разные стратегии и тактики их достижения и, соответственно, проек-

тируют разные сценарии развития как в целом высшего образования, так и его 

отдельных элементов, в том числе образовательных общностей. 

Сегодня в обществе сложился своеобразный «рынок» идеологий высшего 

образования. У каждой идеологии свои создатели и покупатели, цена, ценность, 

методы «продвижения». Рынок образовательных идеологий так же, как и обыч-

                                                        
1 Статья выполнена при поддержке РНФ, проект № 16-18-10046 «Формирование нелинейной модели российского высшего образования в 

регионе в условиях экономической и социальной неопределенности». 
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ный, характеризуется конкурентной ситуацией, диспозициями монополистов 

и «мелких» игроков. В общем, все как на рынке реальных товаров и услуг. 

Идеологический рынок высшего образования – не предмет нашего исследова-

ния, но упоминание о нем важно с точки зрения прогнозирования того, какая 

идеология будет выбрана главным ее «покупателем» – государством, и какая 

стратегия, тактика, прогнозный сценарий реализуются в ближайшие годы. 

Цель нашей статьи – обобщить содержание представленных в исследова-

тельском пространстве различных сценариев развития высшего образования 

и показать, какие сценарии развития научно-педагогического сообщества в них 

скрыты. Практическая значимость такой работы нам видится в подготовке со-

знания нашего академического сообщества к будущему образовательных общ-

ностей в российских вузах. Процессы, стремительно развернувшиеся в россий-

ском высшем образовании в последние годы, очень жестко (и даже жестоко) 

ударили по вузовским образовательным общностям. Большинство преподава-

телей и научных сотрудников вузов оказались не готовы принять этот удар 

и выстоять без особых личных и профессиональных потерь. Данная статья 

по сути – продолжение разговора о будущем образовательных общностей, ос-

новные идеи которого были изложены в одной из наших статей 2016 г. [3]. 

Сценарий 1. Кадровое «ядро перемен». 

При разработке сценария авторы доклада «Двенадцать решений для ново-

го образования» из Вышей школы экономики [1] выделили в качестве одной 

из основных причин, тормозящих реформирование российской высшей школы, 

несостоятельность научно-педагогических кадров. По их мнению, простым 

увеличением финансирования высшей школы этой проблемы не решить, по-

скольку «в отличие от корпуса школьных учителей, присвоить преподавателям 

вузов новые роли – двигателей технологического, социального и культурного 

развития общества – не удастся простым повышением квалификации» [1, с. 19]. 

В основе первого прогнозного сценария лежат следующие проблемы, ха-

рактеризующие состояние научно-педагогического корпуса в российских вузах: 
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1. Недостаточная вовлеченность в научные исследования и разработки 

преподавателей региональных вузов, отсутствие связи между их образователь-

ной деятельностью и наукой. Эта ситуация имеет критически масштабы у той 

части преподавателей, которые читают в магистратуре и на старших курсах. 

Многие из них не проводят собственных исследований и не участвуют в прак-

тической деятельности в силу их загруженности учебной работой: они одно-

временно читают по 4–5 курсов совершенно разного содержания и не ведут 

по этим направлениям научных исследований [1, с. 58]. 

2. Отсутствие эффективной системы подготовки кадров высшей квалифи-

кации, способных работать в сфере научных прорывов и технологических ин-

новаций. По мнению авторов доклада, «…подавляющее большинство аспиран-

тов не может сосредоточиться на научной работе, поскольку вынуждены зара-

батывать на жизнь в других местах (не менее 70 % аспирантов). Это превраща-

ет аспирантуру в профанацию» [1, с. 22]. 

3. Неготовность и нежелание преподавателей работать в условиях цифро-

вой революции, которая подрывает методическую основу высшей школы. Она 

делает бессмысленным использование многих форм обучения (традиционных 

стереотипных лекций) и вузовских регламентов (традиционных контрольных, 

рефератов и т.д.). Роль преподавателя как монополиста знания исчезает. Вос-

требованной становится роль тьюторов, особенно в формате онлайн-

образования. 

Сценарий развития научно-педагогического сообщества в соответствии 

с выделенным проблемам включает в себя следующие его трансформации: 

1. В университетах – центрах инноваций в регионах и отраслях – будет 

сформировано новое кадровое «ядро перемен», состоящее из двух частей. 

В первую войдут молодые преподаватели из среды способной молодежи, аспи-

рантов, прошедшие «школу» ведущих (столичных) вузов страны и обеспечива-

ющие поддержку их онлайн-курсов. Они будут приобретать новые компетен-

ции и учиться новым ролям, включаясь в научные проекты и «виртуальные ка-

федры» ведущих университетов. Вторую часть «ядра» образуют исследовате-
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ли – члены научных групп, также «выращенных» головными вузами для науч-

ных лабораторий и проектов в рамках конкурса грантов по модели «1+3» (один 

ведущих вуз и три региональных университета). 

2. Параллельно с сокращением числа вузов продолжится сокращение об-

щей численности научно-педагогического сообщества. Это произойдет за счет 

его среднего и старшего поколений, которые будут квалифицированы как не-

конкурентоспособные и инерционные. В качестве авангарда выступят руково-

дители, преподаватели и научные сотрудники ведущих (столичных) универси-

тетов и научные кадры, привлеченные с глобального рынка. Кадровую убыль 

компенсируют расширение международного рекрутинга (до 10 тыс. зарубеж-

ных исследователей) и он-лайн курсы, которые заменят по меньшей мере треть 

образовательных программ). Основным источником рекрутинга на позиции 

преподавателей и научных сотрудников региональных университетов станут 

выпускники аспирантуры и постдоки ведущих научных центров. 

3. Сформируется новый набор профессиональных ролей научно-

педагогического сообщества, дифференцированных по типам университетов. 

В ведущих вузах будут работать «идеологии» образования, разработчики он-

лайн курсов, лекторы, ведущие ученые. В региональных вузах – тьюторы он-

лайн курсов (ведущие семинары и принимающие экзамены), научные группы – 

«филиалы» головных столичных вузов. 

Результатом названных трансформаций научно-педагогического сообще-

ства должна стать их конкурентоспособность в глобальном образовательном 

пространстве и способность «понимать» передовую международную науку 

и практику развития инноваций. 

Сценарий 2. «То, что сгнило, должно умереть». 

Второй сценарий развития научно-педагогического сообщества строится 

на основе форсайт-проекта «Образование – 2030», разработанного группой Ме-

тавер (АСИ) совместно с Российским управленческим сообществом, Россий-

ской венчурной компанией и Высшей школой экономики [5]. В основе форсай-

та – идея построения постклассического образования, базирующегося на куль-
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туре баркемпов
1
. Это образование, по мнению авторов, есть «мозаика с единой 

логикой из тысяч технологий, разбросанных в обществе». Формат баркемпов 

интенсивно погружает человека в сконструированную реальность, «он в ней 

живет, образовывается, и это гораздо эффективнее, чем лекции, семинары и все 

остальное» [4]. 

Проблемное обоснование второго прогнозного сценария отчасти совпада-

ет с тем, что было обозначено в первом сценарии, но еще больше заостряет их: 

1. Проблема современного вуза – «культурный разрыв» между цифровым 

поколением студентов и менее продвинутыми («аналоговыми») преподавате-

лями. Цифровое поколение компетентнее своих преподавателей. «Аналоговым» 

преподавателям нет места в новой образовательной реальности, сконструиро-

ванной стейкхолдерами «от бизнеса», новым университетским менеджментом 

(«ректорами-бизнесменами»), новыми целевыми аудиториями. 

2. В каждом вузе есть навязанные образовательным стандартом предме-

ты – философия, история, экономика и др. По мнению форсайторов, обычно 

их преподают хуже всего. Но самое главное – они совершенно не нужны вы-

пускнику и работодателю. Компетенции заказывает стейкхолдер-работодатель, 

а не государство (посредством ФГОС). Большинство преподавателей не спо-

собны формировать эти компетенции. Академизм vs предпринимательство. 

3. Преподаватели больше не нужны как «держатели дипломов», т.к. вузы 

перестанут выполнять функцию «сертификации» специалистов. Вместо вы-

пускных квалификационных работ и госэкзаменов студент встречается с рабо-

тодателем на investor day, когда представляет своей проект инвестору – работо-

дателю, государству, представителям других университетов. То есть тем, кто 

может взять его на работу или инвестировать в него. 

Прогнозные сценарии, предлагаемые форсайтеры, включают крайне ра-

дикальные трансформации научно-педагогического сообщества, основанные 

на принципе: «То, что сгнило, должно умереть»: 

                                                        
1 Баркемпы – организационные формы, основанные на эмоциях и доверии. 
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1. Из образования уйдет государство и академическое сообщества. На все 

руководящие должности в вузе будут назначены бизнесмены или «айтишники», 

поскольку вуз превратится в компанию, «где студенты сразу нарабатывают 

технические компетенции и зарабатывают деньги». В вузах останется только 5–

10 % преподавателей, которые сумеют «зажигать сердца своими лекциями». 

«Ботаники» подадут в отставку. Остальные станут «электронными тьюторами». 

2. Преподаватели перестанут учить, им предписывается роль «социализа-

торов», т.е. тех, кто учит «выпивать с арабским принцем, будущим президентом 

США и военным французским летчиком». «Качественные» преподаватели пе-

рейдут в альтернативное образование и смежную деятельность. Кроме того, 

в научно-педагогическое сообщество придут «профессора-непедагоги» из кор-

пораций, способные реализовать практико-ориентированное обучение в виде 

создания бизнесов или карьеры. 

3. Научно-педагогическое сообщество разделится на две группы, обслу-

живающие два типа высшего образования – дешевое «компьютерное» («уни-

верситет для миллионов») и дорогое «человеческое» («лицом к лицу»). 

Сценарий 3. «Конверсия высшей школы» 

Этот сценарный прогноз развития научно-педагогического сообщества 

основан на базовом сценарии «конверсии» высшей школы, ставшем результа-

том исследования Центра стратегических исследований и разработок Сибир-

ского федерального университета [2]. 

Ключевыми вызовами будущего, определяющими трансформацию ака-

демического сообщества, станут: 

1. «Когнитивный вызов» – насыщение деятельности (трудовой, досуго-

вой) знаниями, массовое включение людей в познавательную активность. 

При этом прогнозируется исчезновение деления людей на профессиональных 

исследователей и потребителей знания, характерного для индустриального об-

щества. Предполагается, что генерация и передача знаний будут происходить 

в социальных сетях, по своей структуре и функциям напоминающих коллек-
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тивный мегамозг. Он может стать альтернативой научно-педагогическому со-

обществу университетов. 

2. Изменение миссии университетов – переход от функций по обслужива-

нию потребностей других социальных субъектов к роли «площадки развития», 

т.е. роли активного субъекта, производящего и продвигающего интеллектуаль-

ную продукцию, опережающую текущие потребности, формирующего новые 

потребности, виды социальной активности, рынки. Эта активность должна ба-

зироваться на активности научно-педагогического сообщества. 

3. Необходимость формирования университетских консорциумов, инте-

грирующих различные ресурсы и возможности, в том числе преподавательские 

и научные кадры, их интеллектуальный капитал. Формирование национальных 

и международных исследовательских сетей как системы распределенных гиб-

ких научных, инженерных и т.д. коллективов для исследований и разработок. 

Какие трансформации научно-педагогического сообщества заложены 

в рамках представленного прогноза? 

1. Основываясь на идее «конверсии» высшего образования, выражаю-

щейся в переориентации высшей школы, изменение ее целевых рамок, миссии 

и функций, накопленный кадровый потенциал не может быть разрушен. Долж-

на произойти его «конверсия» – переключение на выполнение других задач. 

По мнению авторов данного форсайта, конверсия должна произойти за счет 

«пересборки» лучших ресурсов высшей школы, в том числе кадров, за счет за-

пуска особых площадок пересборки – университетских консорциумов, вирту-

альных университетов, технологических платформ, научно-образовательно-

производственных кластеров, исследовательских сетей. Так, создание универ-

ситетских консорциумов позволит мобилизовать самую сильную часть коллек-

тивов высшей школы, составляющую примерно одну пятую часть кадров, 

научных и педагогических школ. 

2. Включение представителей научно-педагогических школ и кадров в се-

тевое взаимодействие, которое позволит максимально использовать их потен-
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циал «поверх» административных границ вузов, расширить рамки академиче-

ской свободы. 

3. Произойдет дифференциация научно-педагогического сообщества в за-

висимости от типа вуза. Одна часть будет работать в «социальных» вузах, 

предназначенных для социализации молодежи, еще не готовой к трудовой дея-

тельности, и общекультурной подготовки молодых людей, которые будут по-

том работать в сервисной городской экономике. Вторая часть будет работать 

в сильных университетах, действующих в индустриальной целевой рамке, 

то есть готовящие кадры для секторов индустрии. Третья часть будет работать в 

сильных университетам, действующих в когнитивной целевой рамке, т.е. создаю-

щих «ядро» экономики знаний и когнитивного общества, формирующие исследо-

вательские, предпринимательские, проектные, управленческие компетенции. 

В заключении отметим: ни в одном из представленных прогнозов разви-

тия высшего образования в России судьба научно-педагогических кадров 

не выделена отдельной строкой. Однако то, что можно прочитать во «первых 

строках письма» и между строк, дало нам возможность очертить три варианта 

прогнозных сценариев будущего научно-педагогического сообщества россий-

ских вузов. Представленные формулировки перспектив достаточно ясные и, 

наверно, не требуют дополнительных комментариев в заключении статьи. Од-

нако один очевидный вывод все же напрашивается: чем дальше от реальной 

университетской жизни и ее рядовых работников разработчики прогноза, тем 

меньше их волнует судьба конкретных людей, несмотря ни на какие трудности 

по-прежнему верных своей профессии, университетам и науке; чем ближе к этим 

людям авторы прогнозов, тем более «человечными» становятся формулировки 

предлагаемых трансформаций, тем больше в них звучит забота о сохранении и 

бережном отношении к столь дефицитному в России человеческому капиталу. 
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description of the forecast scenarios the possible transformations are derived from the key problems 

and challenges of modern Russian education. 

Keywords: scientific and pedagogical community, higher education, universities, forecast 

scenarios. 
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БАРЬЕРЫ ДОСТУПНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены барьеры доступа к высшему образованию. На мате-

риалах социологического исследования выделены финансовые и территориальные барьеры. 

Качество школьного образования является барьером успешной сдачи единого государствен-

ного экзамена. Преодоление барьеров связано как с собственными действиями выпускников, 

так и с особой ролью государства, направленной на выравнивание шансов поступления 

в российский вуз. 

Ключевые слова: высшее образование, доступность, барьеры доступности. 

 

Высшее образование является одним из ключевых каналов социальной 

мобильности. Вместе с тем, в современных условиях, как отмечает 

Г.Е. Зборовский, «усиливается "образовательное" неравенство между центром 

и регионами, между городами и сельской местностью, между различными ви-

дами образовательных учреждений, между государственным и негосударствен-

ным образованием» [3, с. 102]. Исследования С.А. Шишкина и коллег [2] сви-

детельствуют о том, что престижное образование, сосредоточенное в Москве 

и Санкт-Петербурге, доступно практически только для людей из семей с высо-

ким уровнем дохода. В то же время среди лиц с массовым высшим образовани-

ем примерно одинаково представлены все доходные группы. Престижные, 

сильные с точки зрения преподавания школы также находятся в крупных горо-

дах. Выпускники таких школ и вузов имеют больше шансов занять высокоста-

тусные позиции в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

Для оценки доступности высшего образования мы обратились к студен-

там первого курса вузов г. Екатеринбурга. Социологическое исследование было 

проведено в 2014-2015 гг., всего опрошено 300 первокурсников: 49 % – юноши, 

51 % – девушки. 70 % опрошенных – выпускники общеобразовательных школ, 

30 % – выпускники гимназий и лицеев. 60 % студентов учатся на бюджетной 

форме обучения, 40 % оплачивают получение высшего образования. 23 % пер-

вокурсников приехали из малых городов и сел в город Екатеринбург для полу-
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чения высшего образования. Мы также провели интервью с преподавателями 

Уральского федерального университета (n=5), читающих лекции и ведущих се-

минарские (практические) занятия со студентами первого курса, обучающими-

ся по программам социо-гуманитарной направленности. Все информанты – 

женщины, имеющие преподавательский стаж работы более 10 лет. 

Опрос респондентов показал, что высшее образование для современного 

студента играет инструментальную роль: 55 % опрошенных считают, что его 

получение даст возможность найти престижную высокооплачиваемую работу. 

Прагматичность студентов проявляется и в ответах на вопрос о роли единого гос-

ударственного экзамена при поступлении в вуз. Так, 89 % студентов полагают, 

что сдача такого экзамена позволяет, во-первых, подать документы в несколько 

вузов и на несколько специальностей и не требует специальной подготовки и сда-

чи экзаменов в конкретные вузы; во-вторых, освобождает летний период для реа-

лизации иных, не связанных с обучением, интересов и потребностей. 

Подготовку к единому государственному экзамену студенты первого кур-

са осуществляли по-разному. 47 % опрошенных занимались индивидуально 

с репетиторами, 42 % – посещали специализированные курсы, 11 % – готови-

лись к экзамену самостоятельно. Следует подчеркнуть, что наиболее финансово 

затратным инструментом подготовки к единому государственному экзамену 

являются занятия с репетиторами. Именно эта группа была больше всего ори-

ентирована на бюджетную форму обучения. 

Вопрос финансового капитала семьи, как показали результаты опроса 

и студентов, и преподавателей, – один из самых острых и актуальных. Боль-

шинство первокурсников (80 %) считают, что финансовое благополучие семьи 

увеличивает шансы на поступление в университет, поскольку становится ис-

точником дополнительных занятий с репетитором и дает возможность получе-

ния высшего образования на платной основе. 43 % студентов полагают, что 

именно детям из высокодоходных семей проще поступить в вуз. Опрошенные 

нами преподаватели полностью разделяют оценки студентов: «...материальное 

положение семьи позволяет школьнику, во-первых, заниматься с репетитором 
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или посещать специализированные курсы; во-вторых, не переживать о дефи-

ците денежных средств для получения платного образования...» (женщина, 

стаж работы 18 лет). 

Кому же, по мнению опрошенных, сложнее поступить в вуз? Основной 

группой, которая испытывает наибольшие затруднения, является группа «детей 

из области» (45 %). Барьер в получении высшего образования для них связан 

с невысоким качеством школьного образования, меньшей доступностью допол-

нительных занятий на курсах и с репетиторами, необходимостью, помимо рас-

ходов, связанных с обучением, нести и финансовую нагрузку в бытовой сфере: 

аренда жилья, оплата питания, транспорта и т.д. Преподаватели также опреде-

лили данную группу как наиболее уязвимую в получении доступа к высшему 

образованию: «...дети из сел – самая слабая группа, школьное образование не 

дает им возможности сдать единый государственный экзамен на высокий 

проходной для вуза балл...» (женщины, стаж работы 21 год). 

В ходе исследования мы попросили студентов определить те стратегии 

получения высшего образования, которые были разработаны ими еще в школе. 

39 % опрошенных в случае неудачи при поступлении на бюджет планировали 

поступить на платную форму обучения. При этом 12 % респондентов реализо-

вали эту стратегию. 29 % студентов собирались получать образование в колле-

джах, и уже после получения диплома о среднем профессиональном образова-

нии предпринять вновь попытку поступления в университет. 27 % студентов 

хотели пойти работать с целью получения финансовых средств для повторного 

поступления в вуз уже на платной основе через год. 5 % студентов отметили, 

что отказались бы от идеи получения высшего образования. Для большей части 

опрошенных студентов получение высшего образования является одним 

из важных этапов в жизненных планах, и стратегия его реализации связана 

в основном с преодолением финансовых барьеров. 

Таким образом, результаты исследования позволяют прийти к следую-

щим выводам. Современная система высшей школы рассматривается студента-

ми как канал восходящей мобильности, позволяющий занять более высокие 



37 

 

статусные позиции. Занятия с репетиторами повышают шансы выпускника 

школы успешно сдать единый государственный экзамен и, соответственно, по-

ступить в вуз. Барьерами доступа к высшему образованию выступают слабый 

финансовый капитал семьи и удаленность проживания семьи школьника 

от крупных населенных пунктов. 

Преодоление этих барьеров, по оценкам первокурсников, возможно, во-

первых, при включении в образовательный путь уровня среднего профессио-

нального образования; во-вторых, в случае самостоятельного заработка с целью 

последующего поступления на платную форму обучения. Важно отметить, что 

студенты предлагают те варианты решения вопроса доступа к высшему образо-

ванию, которые полностью зависят от них. В этих вариантах ключевая роль 

и ответственность отводится самому выпускнику школы. 

Возможны и иные пути преодоления барьеров. Это те направления, в ко-

торых задействовано государство. Так, например, Е.В. Богомолов полагает, что 

по аналогии с «Агентством по ипотечному жилищному кредитованию», необ-

ходимо увеличить образовательное кредитование через создание специального 

агентства [1, с. 102]. Я.М. Рощина считает, что «в отношении способной моло-

дежи из бедных семей и семей низкообразованных родителей необходима спе-

циальная адресная программа, не совпадающая с общей политикой по отноше-

нию ко всей массе абитуриентов и студентов» [4, с. 79]. В целом, думается, что 

активность государства будет способствовать выравниванию шансов поступле-

ния в российский вуз. 
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BARRIERS OF ACCESSIBILITY OF HIGHER EDUCATION 

 

Abstract. The article considers barriers of access to higher education. Financial and territori-

al barriers are identified by the materials of the sociological research. The quality of school educa-

tion is a barrier to the successful passing of a unified state examination. Overcoming of barriers is 

connected both with own actions of graduates, and with a special role of the state directed on 

alignment of chances to access the Russian high school. 
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Аннотация. Учебное занятие в вузе как фрейм может быть рассмотрено не только 

с позиций педагогического подхода, который является преобладающим, но и как социальное 

явление с особыми характеристиками. Для этого автор применяет теорию фреймов 

И. Гофмана. Использование фрейм-анализа позволяет определить основные элементы и ха-

рактеристики учебного занятия как особой социальной ситуации: организационные, соци-

ально-психологические, структурно-содержательные, временные и пространственные. 

На рассмотрение выносится понятие первичного фрейма учебного занятия, особенности 

и проблемы его переключения в целях перехода к инновационным формам обучения, а также 

условия и необходимость такого перехода. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, учебное занятие, фрейм, анализ фреймов, 

переключение, формы обучения, инновации. 

 

Российский вуз как часть образовательной системы сегодня находится 

в состоянии постоянного реформирования. Вызовы нового времени включают 

все больше требований к современным университетам. Это и переход на новые 

образовательные технологии, и необходимость быть эффективными, инноваци-

онными и высокорейтинговыми образовательными организациями в рамках от-

веденных бюджетов, и конкуренция за студента, и необходимость сохранения 

традиций и репутации, и вступление на глобальный рынок высшего образова-

ния и сопутствующая этому потребность в англоязычных программах обуче-

ния. Стоит признать, что и системный ответ на эти и другие вызовы крайне за-

труднен различными стартовыми условиями вузов, централизацией образова-

тельных стандартов, нарастающим количеством отчетности и проверок контро-

лирующих инстанций. 

Системное преобразование университетов обычно связывают с общей ор-

ганизацией учебного процесса и управлением «сверху-вниз». Это традиционная 

точка зрения университетского менеджмента. Университет – организация, как 

правило, громоздкая и бюрократическая. Но, если представить на секунду, что 

все регламенты отменены и дан ход полной методической свободе преподава-
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теля, насколько это позволит инновационным образом изменить саму единицу 

учебного процесса, именуемую учебным занятием? 

Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос с социологической 

точки зрения, необходимо проанализировать учебное занятие как действие 

«здесь-и-сейчас», проходящее прежде всего по законам повседневного мира, 

который А. Шюц называл первичным по отношению к остальным. На наш 

взгляд, весьма продуктивно будет представить учебное занятие в вузе как 

фрейм, применив к нему анализ особого типа, предложенный родоначальником 

теории фреймов в социологии И. Гофманом. 

Обзор научной литературы, проведенный автором, показывает, что рас-

смотрение учебного занятия как фрейма (в том числе, в вузе) является темой 

не новой и довольно распространенной, но, как правило, проводится в рамках 

педагогических наук, а при рассмотрении занятия как фрейма используется 

подход М. Минского [7]. В рамках данного подхода фрейм рассматривается как 

педагогическая технология [6], как способ организации учебного материала 

и учебного времени (концепт и сценарий), некая универсальная схема обуче-

ния [5], как упорядоченная совокупность элементов, обладающая большой ем-

костью и способная к систематизации и интеграции знаний [4]. Во всех этих 

и других похожих исследованиях доминирует определение «фрейма» как некой 

полой структуры, которую можно наполнить любым контентом в целях повы-

шения эффективности обучения. Особое внимание акцентируется на способно-

сти фрейма к «уплотнению» информации. 

В целом, фрейм является междисциплинарным понятием, однако 

В. Вахштайн выделяет в теории фреймов две основные линии развития: кибер-

нетико-лингвистическую и социолого-психологическую [2, с. 42–43]. Первое 

направление стало основой для применения фрейма в педагогике. Мы предла-

гаем использовать социологическую интерпретацию фрейма по И. Гофману: 

фреймы суть «определения ситуации, (создаваемые) 1) в соответствии с прин-

ципами социальной организации событий и 2) в зависимости от субъективной 

вовлеченности (involvement) в них» [3, с. 71]. 
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Развивая концептуализацию учебного занятия в вузе как фрейма, отметим 

его важные для нас характеристики, заключенные в определении. В создании 

фрейма участвуют социальная реальность (социальная организация) и акторы 

(участники социальной ситуации). По определению В. Вахштайна – фон и фи-

гура, между которым формируется метакоммуникативное явление – фрейм, за-

ключающий ситуацию в «скобки» (термин Гофмана), фрейм как текст и кон-

текст одновременно [2, с. 55–63]. Как замечает Г.С. Батыгин, физический мир 

и общество, по Гофману, суть внешние ограничители индивидуальных пред-

ставлений [1, с. 27]. Фрейм также определяется вовлеченностью в него субъекта 

социальных отношений. Таким образом, учебное занятие как фрейм формиру-

ется правилами института образования и конкретной образовательной органи-

зации и зависит от вовлеченности в него основных его участников: преподава-

теля и студентов. 

И. Гофман также отмечает существование некой первичной системы 

фреймов, которая «позволяет локализовать, воспринимать, определять практи-

чески бесконечное количество единичных событий и присваивать им наимено-

вания», для чего используется процедура переключения (транспонирования), 

трансформирующая первичную систему фреймов [3, с. 81]. Исходя из этого, мы 

предполагаем существование первичного фрейма учебного занятия как типич-

ной ситуации, постоянно воспроизводящейся в повседневной университетской 

жизни. Учебные занятия как фреймы, с одной стороны, построены на жестком 

каркасе социальных требований, с другой, воспроизводятся с определенными 

вариациями из-за способности к переключению. Подлинный фрейм учебного за-

нятия задается его целью и теми действиями, которые должен выполнить препо-

даватель. Возникновение организационной патологии (подмена цели средствами, 

акцент на процедуры воспроизведения, жесткий контроль) влечет ограничение 

методической свободы преподавателя и нарушает процедуру вовлеченности. 

Стоит также заметить, что структуру первичного фрейма учебных заня-

тий охраняет сама упорядоченность социальной жизни. По меткому выраже-

нию И. Гофмана, «мы сами активно участвуем в упорядочении нашей жизни, 
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но, однажды установив порядок, мы часто продолжаем его механически под-

держивать, как будто он существовал вечно» [3, с. 61]. Эта цитата крайне важ-

на. Путь к инновационному университету по модели «сверху вниз» может быть 

затруднен именно этим свойством социальной жизни, когда, несмотря на тре-

бования к применению интерактивных методов обучения и т.п., преподаватели 

как участники образовательного процесса, закрывая дверь аудитории за собой, 

заключают в привычные «скобки» ход учебного занятия. 

Теперь остановимся на анализе структуры первичного фрейма учебного 

занятия. К ее основным элементам можно отнести следующие: 

1) организационные (институт образования, вуз и его структурные подраз-

деления, участники учебного занятия: преподаватель, студенты, наблюдатели); 

2) социально-психологические (элементы формирования вовлеченности, 

которые определяются порядком взаимодействия участников учебного занятия 

(роли, статусы, ресурсы), их мотивов и социальных установок, прочих значи-

мых качеств личности); 

3) временные (учебные занятия в вузе проводятся по графику и по распи-

санию, имеют установленную регламентированную длительность, подразуме-

вают наличие/отсутствие перерывов); 

4) структурно-содержательные (учебное занятие в вузе всегда имеет 

определенный контент и проводится по плану, однако соблюдение требований 

рабочей программы и ФГОС очень сильно варьирует от более-менее точного 

соблюдения до полного пренебрежения, что определяется, в первую очередь, 

преподавателем); 

5) пространственно-вещественные («скобки» фрейма зафиксированы про-

странством и оснащением учебной аудитории в ее классическом представле-

нии: стол преподавателя, кафедра, доска, мел, столы для студентов, техниче-

ские и наглядные средства обучения). 

В соответствии с гофмановской интерпретацией фрейма в социальной 

жизни происходит постоянное «фреймирование» реальности, основанное 

на «ключах» (keys) и «переключениях» (keyings) фреймов, в результате чего 
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воспринимаемое событие соотносится с его идеальным смысловым образцом 

(первичным фреймом). В самом деле, любое занятие в университете, несмотря 

на переключения, в целом, соответствует первичному фрейму. Но в результате 

переключения (транспонирования) каждый раз возникают различные транс-

формации. Вследствие этого, учебное занятие как первичный фрейм имеет осо-

бые формы переключения (транспонирования) первого порядка, определенным 

образом отработанные в ситуациях и представляющие собой отдельные виды 

учебной деятельности: лекция, семинар, лабораторное занятие, практическое 

занятие и др. Дальнейшее транспонирование идет от формы переключения пер-

вого порядка, например, лекция может стать «обратной», деловая игра прохо-

дит в рамках практического занятия, семинар трансформируется в дискус-

сию и т.п. 

Гофман называет пять основных ключей, используемых в обществе 

для переключения фреймов: выдумка (make-believe), состязание (contest), цере-

мониал (ceremonial), техническая переналадка (technical redoing) и пересадка 

(regrounding) [3, с. 109]. Мы полагаем, что в отношении фрейма учебного заня-

тия используются все эти ключи, причем в двух противоположных направлени-

ях. С одной стороны, учебная ситуация – это фрейм фрейма вида профессио-

нальной деятельности. С другой стороны, фрейм профессиональной деятельно-

сти, будучи внесенным, в свою очередь, в «скобки» фрейма учебного занятия, 

трансформируется настолько, насколько это позволяет сама профессия и воз-

можности участников фрейма. Как указывает И. Гофман, «инструктор и обуча-

емый скорее всего будут сознательно сосредоточиваться на таких моментах, 

которые ускользают от внимания подготовленных исполнителей… Поскольку 

качество реального исполнения зависит от того, насколько исполнителю удает-

ся совладать с непредвиденными обстоятельствами, тренировка может прибли-

зиться к «реальным» условиям, но не воспроизвести их» [3, с. 125–126]. Таким 

образом, реверсивность переключения фрейма, отмеченная И. Гофманом, явля-

ется важным его свойством, которое обеспечивает методическую широту клю-

чей и переключения фрейма учебного занятия. 
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Жесткая структура первичного фрейма учебного занятия может служить 

значительном препятствием для переключения. К проблемам пространствен-

ных элементов можно отнести традиционную расстановку мебели (по рядам), 

недостаток или отсутствие современных средств обучения. Такое учебное про-

странство не мобильно и мало приспособлено к организации форм групповой 

работы в вузе, наиболее значимых для профессиональной деятельности. Вре-

менные ограничения тоже могут вызывать затруднения к переключению, сюда 

относятся проблемы с расписанием занятий, жесткая его привязка к формам 

«лекция – семинар» и к аудиторному фонду, регламентация времени в целом, 

которая не учитывает потенциал переключения. 

Важным фактором для эффективности учебного занятия как фрейма яв-

ляется вовлеченность его участников. Однако, «интенсивность участия допус-

кает широкую вариацию: от нескрываемой скуки до полного погружения», осо-

бенно «когда смысл рутинного общественного события задается извне» 

[3, с. 179]. Часто преподаватель ведет учебное занятие, подразумевая тишину 

и полное подчинение студентов структуре первичного фрейма. В таком случае 

студенты могут использовать соответствующее фрейму ритуальное поведение 

при полном отсутствии вовлеченности. С учетом этого вместо традиционных 

форм учебного занятия (лекция, семинар) стоит выбрать так называемые интер-

активные формы обучения. Говоря языком анализа фреймов, использовать 

ключи, которые формируют учебную ситуацию при условии активного поведе-

ния всех участников фрейма: игры, тренинги, стажировку. 

Важное влияние на эффективное транспонирование фрейма учебного за-

нятия оказывает поведение и диспозиции преподавателя и его коммуникатив-

ная компетентность. Большинство преподавателей, задавая вопрос, уже знают 

ответ, и не готовы к вариациям, признавая их не более чем ошибкой. При обу-

чения профессии нужно учитывать, что принятие профессионального решения 

подразумевает множество альтернатив. Для этого преподавателю важно зада-

вать вопрос и студентам, и одновременно себе, стимулируя поиск решения, 

а не процесс воспроизведения. Однако, в таком случае нарушаются ролевые 
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предписания первичного фрейма: преподаватель знает все о своем предмете, 

поэтому учит; если он не знает, то у него нет права учить. Структура первично-

го фрейма, таким образом, предохраняет преподавателя от ошибки утраты ав-

торитета. Но в таком случае мы имеем возврат к первичной структуре и отсут-

ствие инноваций. Кроме того, если существует такое ролевое предписание 

в учебном фрейме, что студент должен слушать преподавателя и отвечать 

на поставленные вопросы, придерживаясь фактов и определений, а не соб-

ственного мнения, стоит ли удивляться, что студенты, когда преподаватель 

предлагает высказать это мнение, в основном, безмолвствуют? И возможно ли 

простое переключение фрейма – переход к интерактивной деловой игре, мозго-

вому штурму и т.д. – преодолеть ролевое предписание первичного фрейма? 

Еще один фактор вовлеченности – это то, что происходит за рамками 

фрейма. И. Гофман пишет, что «при любом взаимодействии индивиды способ-

ны поддерживать второстепенные каналы деятельности и помимо того придер-

живаются основной сюжетной линии», что является фундаментальным навы-

ком интеракционной компетентности [3, с. 229]. Наиболее острой в этом отно-

шении сегодня является проблема смартфонов, когда учащиеся предпочитают 

смартфон участию в учебных занятиях. В таком случае основным фреймом 

на занятии становится общение с гаджетом, а учебный фрейм становится фо-

ном. Рассмотрим этот момент. 

С одной стороны, если учебное занятие не затрагивает мотивов участия, 

то оно игнорируется в любом случае, при этом основным фреймом может стать 

разговор с соседом, чтение книги, любое другое занятие, которым участник 

учебного фрейма может заменить не мотивирующий его учебный фрейм. Воз-

никает проблема псевдоучастия. Студенты, в отличие от учащихся детского 

возраста, лучше удерживают произвольность внимания, но и тут их способно-

сти ограничены. Перемещение в другой фрейм, или, как говорит И. Гофман, 

смена «трека» происходит зачастую невольно, и это может случиться как у ра-

ботника на скучном совещании, так и у студента на неинтересном учебном за-

нятии. Соответственно, основной проблемой здесь является сама возможность 



46 

 

ухода актора на смежный фрейм, а не наличие у него каких-либо отвлекающих 

предметов или деятельности. 

С другой стороны, если учесть положения акторно-сетевой теории, 

смартфон может являться не просто предметом, переключающим внимание, 

но и выступать как актор-конкурент преподавателя 9, p. 63–85. Как следствие, 

возникли определенные приемы обучения с использованием смартфонов уча-

щихся, например метод BYOD («bring your own device», метод использования 

личных гаджетов в обучении и работе, англ.). Используя BYOD, университеты 

разрабатывают регламентирующие принципы, чтобы определить баланс без-

опасность и ответственность участников образовательного процесса [8]. 

В целом, сохранение внимания студентов на основной сюжетной линии 

учебного фрейма возможно при условии, если учебный контент и его подача 

(performance) интереснее, чем контент смартфона, а метод интеракции не поз-

воляет скрыто использовать смартфон. 

Таким образом, инновационные подходы к учебному занятию требуют 

трансформации его первичного фрейма, что возможно при обоюдном согласии 

всех участников учебного процесса. Если социальная структура процесса обу-

чения будет оставаться консервативной в очень большой степени, то могут воз-

никнуть два следствия:  

1) трансформация не произойдет, инновационное учебное занятие оста-

нется вторичным переключением первичного фрейма, что переведет его в раз-

ряд исключительных и несистемных, и переналадка каждый раз будет крайне 

сложна; 

2) осуществляющий отход от первичного фрейма преподаватель может 

выступать в роли «возмутителя спокойствия», выскочки, фрика. 

И. Гофман неоднократно отмечает этические проблемы, которые может 

повлечь переключение фрейма, и учебное занятие как фрейм не является ис-

ключением. Поэтому процесс его трансформации должен стать общим делом 

вуза, а не отдельных новаторов. 
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Abstract. The academic session in the university as a frame can be considered not only from 

the standpoint of the pedagogical approach, which is predominant, but also as a social phenomenon 

with special characteristics. For this, the author applies the theory of frames of E. Hoffmann. The 

use of frame-analysis allows to definine the main elements and characteristics of a training session 

as a special social situation: organizational, socio-psychological, structural-content, temporal and 

spatial. The concept of the primary frame of the academic session, the peculiarities and problems of 

its keying for the purpose of transition to innovative forms of training, as well as the conditions and 

necessity for such a transition are introduced for consideration. 
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ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОВЕРИЯ 
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Аннотация. В публикации представлены результаты изучения факторов возникновения 

доверия в образовательных отношениях студентов и преподавателей, отражены различные 

психологические аспекты, способствующие построению доверительного взаимодействия. 

Ключевые слова: доверие в образовательном взаимодействии, психологические фак-

торы возникновения доверия. 

 

Доверие по праву можно считать ключевым моментом образовательного 

взаимодействия, качество которого способствует повышению эффективности 

педагогической деятельности и достижению образовательных целей. 

Доверительные отношения обеспечивают формирование творческого, 

психологически гармоничного климата в учебной группе, оказывают в целом 

положительное влияние на образовательный процесс. Анализ проблемы фор-

мирования доверительных отношений во взаимодействии педагога и студента 

показывает, что существуют различные подходы к пониманию сущности кате-

гории «доверие». С позиции аксиологии Л.В. Жаров, В.П. Кохановский 

и В.П. Яковлев относят категорию «доверие» к базовым ценностям, близким 

к таким ценностям, как «безопасность» и «свобода» [2]. Л.И. Божович, 

М.И. Лисина и B.C. Мухина определяют доверие как чувственное проявление, 

то есть как высшую форму эмоционального отношения человека к предметам 

и явлениям окружающей действительности, в которой отражены потребностно-

мотивационные характеристики сознания личности [1]. 

Наиболее глубоко категория доверия изучена в исследованиях 

Т.П. Скрипкиной [3]. Исследователь рассматривает доверие как системный 

внутренний психологический механизм, самостоятельный вид психологической 

установки по отношению к миру и к себе, проявляемого в соотношении меры 
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доверия к себе и меры доверия к миру. Доверие выступает как своего рода 

средство психической гармонизации образовательных отношений. Можно го-

ворить, что в образовательном взаимодействии доверие возникает на ценност-

но-смысловом уровне образовательных отношений и характеризуется положи-

тельным эмоциональным принятием личностных, поведенческих качеств дру-

гой личности. 

С целью определения основных психолого-педагогических факторов, 

влияющих на возникновение доверия между педагогом и студентом, авторами 

было проведено изучение студентов Кубанского государственного университе-

та с использованием методики для изучения доверия и недоверия личности 

другим людям (А.Б. Купрейченко), адаптированной под изучение факторов 

возникновения доверия в образовательном взаимодействии. В исследовании 

приняло участие 40 студентов первого курса факультета среднего профессио-

нального образования в возрасте от 17 до 19 лет. 

Результаты проведенного опроса позволили выделить следующие психо-

лого-педагогические факторы, влияющие на возникновение доверия (недове-

рия) в образовательном взаимодействии студентов с преподавателем. 

Для большинства респондентов (76 %) фактором возникновения доверия к пре-

подавателю выступает его профессиональные качества. Как наиболее значимые 

были выделены: организованность преподавателя, умение точно и правильно 

ставить вопросы, личностная увлеченность преподаваемой дисциплиной. В це-

лом, высокий профессионализм, личностная заинтересованность в эффектив-

ном образовательном взаимодействии являются мощным источником возник-

новения доверия со стороны студентов. 

В результате изучения выявлены значительные различия в возникновении 

доверия у девушек и юношей. Так, практически все девушки (91 %) в качестве 

основного фактора, вызывающего доверие к педагогу, отметили эмоциональ-

ные свойства и характер профессионального поведения преподавателя. Наибо-

лее значимыми являются для девушек: внимательность педагога к психологи-

ческому состоянию студента, улыбчивость. Большое значение для возникнове-
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ния доверия у студенток также имеют коммуникативные характеристики обра-

зовательного взаимодействия, особенно понятное, эмоционально насыщенное, 

доступное изложение материала. 

Напротив, юноши (76 %) основным фактором, вызывающим доверие, 

считают способности педагога продуктивно организовать педагогический про-

цесс, уровень его профессионального авторитета. Интересно, что наименее 

важным фактором для формирования доверительных отношений считаются: 

самообладание преподавателя (47 %), помощь в неформальных ситуациях 

(35 %). Низкие ожидания респондентов по этим критериям могут свидетель-

ствовать о том, что в образовательном взаимодействии со студентами преобла-

дают формальные характеристики. 

Возникновению доверительных отношений способствуют как професси-

ональные, так и личностные качества преподавателя. Психологические особен-

ности студентов также влияют на возникновение доверительных межличност-

ных отношений. 

Анализ факторов, вызывающих недоверие к педагогу, показал, что 

оскорбления со стороны педагога являются самой негативной характеристикой. 

Ее отметили 82 % опрошенных. Юноши (76 %) и девушки (95 %) в качестве 

фактора недоверия к педагогу рассматривают грубость и непостоянство требо-

ваний педагога, а также конфликтность (91 %) и агрессивность (82 %), фор-

мальное отношение к студентам (57 %). Наименее значимыми в отношении 

факторов недоверия являются болтливость (18 %), опоздания на занятия (38 %), 

излишняя эмоциональность (30 %). 

Таким образом, доверие в образовательном взаимодействии определено 

множеством психолого-педагогических свойств респондентов, отражающих ген-

дерные, смысловые особенности участников образовательного взаимодействия. 
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Аннотация. В статье обобщен региональный опыт подготовки инженерных специали-

стов по практико-ориентированным программам. Преимущества подготовки инженерных 

специалистов, «заточенных» под потребности конкретных работодателей, для выпускников 

этих программ видны в более высокой уверенности в будущем трудоустройстве, их отлича-

ют более взвешенные оценки уровня своей готовности к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: инновационные методы, профессиональная подготовка, инженерное 

образование. 

 

Растущее осознание важности технологических инноваций для конкурен-

тоспособности экономики и национальной безопасности требуют новых прио-

ритетов для инженерной деятельности. Исследование проблем несоответствия 

структуры спроса и предложения на российском рынке труда, дефицита инже-

нерных квалификаций остаѐтся одной из тем, активно обсуждаемых социоло-

гами, экономистами и политиками [3]. 

Административные методы, такие как изменение структуры подготовки 

специалистов, увеличение цифр приема на естественнонаучные и инженерные 

направления подготовки, не сгладили остроту проблемы дефицита инженерных 

квалификаций. В настоящее время контрольные цифры приема по направлени-

ям и специальностям подготовки в области инженерно-технических наук ста-

билизировались на уровне 45–46 % от общего числа выделяемых бюджетных 

мест. Вместе с тем, работодатели по-прежнему испытывают нехватку компе-

тентных инженерных кадров. Причины дефицита инженерных квалификаций 

состоят не в количестве выпускников технических направлений подготовки, 

а в дефиците компетенций у молодых специалистов, несоответствии требова-

ний стейкхолдеров к молодым инженерам реальным результатам обучения. 

                                                        
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант № 18-011-00907. 
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Стандартная формулировка несоответствия структуры спроса и предло-

жения на российском рынке труда выглядит как утверждение о дефиците инже-

неров и переизбытке экономистов и юристов на российском рынке труда. Одна 

из основных причин такого дефицита – сохраняющийся разрыв в требованиях 

стейкхолдеров и реальных результатов обучения российских инженеров [2; 5]. 

Профессиональные сообщества инженеров и академическая среда актив-

но ищут ответы на вопросы о том, чему и как учить инженеров, переосмысли-

вают содержание инженерного образования, стремятся не просто успеть 

за стремительно меняющейся техникой и технологиями, но самое главное – 

предвосхитить запросы будущей индустрии на инженерные компетенции [4]. 

Активно обсуждается в профессиональном инженерном сообществе необходи-

мость формирования системы практико-ориентированного образования, про-

фессионального взаимодействия представителей образования и практической 

инженерии [1; 7]. 

В регионах накоплен определенный опыт работы в новых форматах под-

готовки технических специалистов. Разработаны и внедряются новые образова-

тельные стандарты подготовки инженеров в Уральском федеральном универси-

тете. Особенностью этих стандартов является разработка инженерных про-

грамм по видам деятельности – в отличие от общепринятой стандартизации 

по направлениям и специальностям [6]. 

Подготовка технических специалистов нового типа возможна только 

с использованием новых методологических подходов в образовании, одним 

из которых является выраженная практико-ориентированность образовательно-

го процесса, как единственный способ обеспечить требуемое современной эко-

номикой качество образования. Российская нормативная база позволяет реали-

зовать практико-ориентированность обучения через введение квалификации 

«прикладной бакалавр». 

В 2012 г. на базе Высшей инженерной школы и Уральской горно-

металлургической компании была разработана практико-ориентированная про-

грамма производственно-технологического бакалавриата (ПТБ) по направлению 
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подготовки 02.18.03 «Металлургия». Программа разрабатывалась на основе 

профессиональных стандартов УГМК. В программе усилена практическая со-

ставляющая. Увеличена продолжительность производственной практики, лабо-

раторные работы проводятся в новом современном лабораторном корпусе. При-

оритет активных методов обучения, включение в программу междисциплинарных 

проектов обеспечивает формирование у выпускников, наряду с профессиональ-

ными компетенциями, осознанного умения работать в команде и необходимых ли-

дерских качеств. Совместный проект УГМК и УрФУ по подготовке производ-

ственно-технологического бакалавриата по направлению «Металлургия» реко-

мендован для принятия положительного решения о его поддержке со стороны 

АНО «Агентство стратегических инициатив» по продвижению новых проектов. 

На основе государственно-частного партнерства в 2013 г. в Верхней 

Пышме создан корпоративный Технический университет УГМК (ТУ УГМК). 

Это уникальный проект, возникший на стыке образования и производства. Еже-

годно здесь обучаются порядка 12 тыс. человек – это инженеры и руководители 

всех уровней, рабочие, а также студенты из городов присутствия компании. Он 

же стал первым вузом России, созданным на базе университетской кафедры 

и промышленного предприятия. 

Весной 2017 г. Высшей инженерной школой УрФУ осуществлен второй 

выпуск экспериментальных групп бакалавров и магистров инженерных специ-

альностей, подготовленных в соответствии с образовательными стандартами, 

разработанными УрФУ на основе новых подходов к организации подготовки 

инженеров 
1
. 

Исследовательская группа провела пилотажный опрос, опрошено 

28 человек экспериментальной группы. Это бакалавры, обучавшиеся по прак-

тико-ориентированной (дуальной) программе: из них 17 человек окончили обу-

чение в 2016 г., остальные в 2017 г. Пилотажное исследование проводилось 

для оценки удовлетворенности выпускников практико-ориентированного бака-

                                                        
1 На сегодняшний день подготовка инженеров по практико-ориентированной программе реализуется полностью на базе Технического уни-

верситета УГМК (НЧОУ ВО «ТУ УГМК»), поскольку в 2016 г. этот вуз получил государственную аккредитацию по восьми программам 

высшего образования. 
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лавриата качеством подготовки по новой образовательной программе, выявле-

ния профессиональных планов и ожиданий молодых инженеров. Полученные 

результаты не могут претендовать на убедительность по объему выборки (экс-

периментальная группа в составе 28 выпускников), но позволяют подвести 

предварительные итоги и уточнить дальнейшую программу анализа эффектив-

ности новых моделей и практик профессиональной подготовки инженеров. 

Для сравнения полученных результатов в этот же период по той же мето-

дике был проведен пилотажный опрос выпускников бакалавриата (32 чел.), 

обучающихся по направлению «Металлургия» по традиционной программе ба-

калавриата. 

Предваряя общий вывод, заметим, что полученные по итогам пилотажно-

го опроса оценки не вполне соответствовали ожидаемым. Так, на просьбу оце-

нить уровень влияния программы обучения на формирование компетенций, не-

обходимых в будущей профессиональной деятельности, выпускники производ-

ственно-технологического бакалавриата дали достаточно сдержанные оценки. 

Обучение помогло, но лишь в некоторой или даже в незначительной степени. 

В то же время выпускники традиционной программы подготовки очень добро-

желательно оценили эффективность своей образовательной программы. 

Выпускникам было предложено также оценить конкретные направления 

организации обучения по экспериментальной (ПТБ) и традиционным (ТБ) про-

граммам бакалавриата (см. табл.). Более высокий уровень удовлетворенности 

выпускников производственно-технологического бакалавриата ключевыми ас-

пектами организации практико-ориентированного обучения был вполне ожида-

емым и позволил иначе оценить сдержанность их общих оценок. Скорее, это 

более трезвые, «взрослые» оценки будущих инженеров, неплохо представляю-

щих реальное положение и требования современного производства. 

Преимущества подготовки технических специалистов, «заточенных» под 

потребности конкретных работодателей, для выпускников этих программ вид-

ны в более высокой уверенности в будущем трудоустройстве, их отличают бо-

лее взвешенные оценки уровня своей готовности к профессиональной деятельно-
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сти. Выпускники высоко оценили организацию производственных практик, пони-

мают связь полученных знаний и будущей работы, активно участвовали 

в групповых проектах, интересовались дополнительными образовательными воз-

можностями. Вместе с тем, все выпускники были едины во мнении о том, что 

профессия инженера как никакая другая требует постоянного обучения и при этом 

не гарантирует адекватного вознаграждения и комфортных условий труда. 

Таблица 

Сравнительная характеристика организации 

профессиональной подготовки, % положительных оценок 

Перечень утверждений ПТБ ТБ 

Качество преподавания профильных дисциплин 89 90 

Техническая база, оснащенность лабораторий и аудиторий 67 71 

Организация производственных практик 74 39 

Привлечение специалистов академической и отраслевой 

науки, производства для консультирования и совместного 

руководства 

52 29 

Организация учебного процесса (расписание занятий, сессий) 67 64 

Методы обучения и контроля знаний 70 71 

Связь получаемых знаний с реальной работой по профессии 67 55 

Работа тьютора (куратора) группы 49 26 

 

Результаты проведенного пилотажа нуждаются в уточнении, проверке. 

Были обобщены мнения и оценки одной стороны взаимодействия, оценки вы-

пускников. Для взвешенных выводов нужны и оценки другой стороны, работо-

дателей. Поскольку более половины экспериментальной группы после получе-

ния диплома бакалавра поступили в магистратуру, опрос работодателей был 

отсрочен. 
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NOT QUANTITY, BUT SKILL: ASSESSMENT NEW FORMS OF TRAINING 

OF ENGINEERS
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Abstract. The article summarizes the regional experience of training engineering specialists 

in practice-oriented programs. The advantages of training engineering specialists, «sharpened» for 

the needs of specific employers, for graduates of these programs are seen in higher confidence in 

future employment, they are distinguished by more measured assessments of their level of readiness 

for professional work. 
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Аннотация. Цель статьи – поиск путей преодоления последствий бюрократизации ре-

гионального вуза. Рассматривается проблема восстановления университетских традиций, по-

вышения внимания к студентам. В качестве средства преодоления недостатков предлагается 

развитие доверия преподавателей к университетскому менеджменту. 

Ключевые слова: формализация, унификация, традиции, этика, доверие. 

 

Бюрократизация регионального университета – одна из главных причин 

снижения не только его научно-образовательного, культурного потенциала, но 

и экономической эффективности, так как преодоление бюрократических барье-

ров сопряжено с затратой сил, времени, не имеющих ничего общего с получе-

нием положительных для образовательного процесса результатов. Выполнение 

избыточных бюрократических требований – это фактически не подкрепленные 

благами материальные затраты. Увеличение документооборота, шаблонизация 

продуктов учебно-методической работы, многократная интенсификация функ-

циональной нагрузки, формализация оценки труда ведут к отвлечению профес-

сорско-преподавательского состава вуза от основной его деятельности, препят-

ствуют развитию творческих возможностей преподавателей, студентов. 

Откуда берутся бюрократы в университетах? В 1990-е гг. прошлого века 

в высшую школу пришли люди, ранее никогда не связывавшие свою карьеру 

с системой образования, научной деятельностью, привнося в университетскую 

среду практику администрирования, линейно-функциональную стратегию 

управления, чуждые модели поведения. Немалую часть новоявленных вузов 

возглавили люди, чьи представления о высшем образовании не выходили 

за рамки опыта обучения в университетах марксизма-ленинизма или Высшей 

комсомольской школы. 

Вузовская бюрократия, таким образом, – это симбиоз бюрократии и интел-

лигенции, нередко заимствующей от обоих слоев далеко не лучшие качества. 
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Непродуктивное расходование человеческих ресурсов – источник отрица-

тельных психологических последствий, снижения качества образовательного 

процесса. В итоге формируются условия для неизбежной в таких случаях стаг-

нации педагогических отношений, ведущей в итоге к снижению экономической 

эффективности вуза [2]. По этим причинам очень велика вероятность превра-

щения университета в место, где студенты мешают сотрудникам работать с до-

кументами. Такое положение обостряет проблему ответственности университе-

та перед обществом, соответствия заявленной миссии. 

Нарастает тенденция формализации и унификации университетской сре-

ды, профессиональных отношений. Творческий характер деятельности подме-

няется внешними, не отражающими содержания показателями результативно-

сти. Следствием установки на стандартизацию и регламентацию становится по-

вышение роли отчѐтной документации, увеличение ее объема. В итоге вместо 

технологизации образовательного процесса мы получаем его формализацию. 

Для современных менеджеров значительные трудности представляют процеду-

ры, требующие креативных решений. В настоящее время они, к сожалению, не-

достаточно способны к умному распоряжению творческим потенциалом персо-

нала, к прогнозированию будущего, к соизмерению собственных целей с инте-

ресами сотрудников, к предупреждению и конструктивному разрешению кон-

фликтов. Еще менее они способны к расчету имеющихся ресурсов, к выбору 

альтернативных вариантов поведения, к пониманию мотивов поведения окру-

жающих. Современный вуз, особенно региональный, отмечают исследователи, 

ориентируется в основном на воспроизводство стандартно мыслящих людей, 

отформатированных по бюрократическому образцу [1]. 

Вводятся формальные методики для оценки труда ученого. По-прежнему 

распространена иллюзия, что оценку научной работы можно заменить цифра-

ми – количеством статей, патентов и т.д. В науке такой упрощенный подход 

не работает. Формальные цифры не отражают потенциал научной разработки. 

Международное сообщество давно осознало, что главный критерий оценки ка-

чества научных исследований – это мнение экспертов. Увлечение количествен-
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ными оценками неизбежно проводит к подменам смыслов, к имитации деятель-

ности. Получение образования подменяется получением диплома. Вместо со-

здания условий для трудоемкой и сложной исследовательской работы исполь-

зуется административный нажим для повышения публикационной активности. 

В сознании управленцев складывается представление, что публикационная ак-

тивность существует отдельно от планомерной, хорошо организованной науч-

но-исследовательской работы, требующей соответствующего интеллектуально-

го потенциала, организационного, материально-технического, финансового 

обеспечения. Чтобы иметь весомые публикации, надо вкладываться в создание 

условий для организации исследований, конструкторских разработок. 

Другим следствием бюрократизации высшей школы является утрата до-

верия в жизнедеятельности вуза. В итоге сотрудники университета разделяются 

на две группы: «они» (администрация) и «мы» (все остальные). Первые видят 

свою главную задачу в усилении контроля над вторыми. Яркий пример тому – 

сложная система организации работы для заключения эффективного контракта, 

учета соответствия результатов работы ППС установленным показателям 

для выплат стимулирующих надбавок. Не способствуют повышению доверия 

и отдельные положения принятых в региональных вузах кодексов профессио-

нальной этики педагогических работников. Знакомство с содержанием доку-

ментов случайно выбранных вузов позволило обратить внимание на одну об-

щую особенность, характерную для региональных вузов. В содержании кодек-

сов нигде не упоминается об обязанности администрации противостоять прак-

тике административного, морально-психологического преследования универси-

тетских работников (по оценкам специалистов, моббингу подвергаются 40–50 % 

сотрудников высшей школы). Более того, в некоторых документах мы найдем 

положения, направленные на уничтожение главной университетской тради-

ции – традиции выражения университетскими работниками индивидуальности, 

независимости убеждений, взглядов, проявления гражданской позиции. 

Например, в одном из кодексов этики и служебного поведения говорится, 

что работники университета не вправе осуществлять политическую, обще-
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ственную или иную деятельность в рабочее время. Далее говорится, что работ-

ники университета, принимающие участие в политической и общественной де-

ятельности, могут выступать в указанных сферах деятельности только от своего 

имени, а не в качестве представителей университета. При этом подчеркивается, 

что соблюдение работником положений Кодекса может учитываться при про-

ведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности. Дан-

ное положение противоречит реальной жизни: в университетах по инициативе 

администраций проводятся встречи с религиозными, политическими, обще-

ственными деятелями, журналистами, спортсменами. У сотрудников могут воз-

никнуть вопросы, почему университетские площадки предоставляются канди-

датам в депутаты для проведения политической агитации, а преподавателей 

принуждают участвовать (в рабочее время) в подобных акциях, почему в пери-

од предвыборных кампаний с университетских трибун нередко выступают по-

литики, чиновники с далеко не безупречной репутацией? 

Среди работников системы образования есть люди, являющиеся депута-

тами законодательных собраний, членами политических партий, Общероссий-

ского народного фронта, различных общественных советов, общественных 

формирований при органах государственной власти и местного самоуправле-

ния. Абсурдно предъявлять к ним требование работать в данных организациях 

в нерабочее время. Трудно понять и логику требования заниматься этой рабо-

той от собственного имени, а не в качестве представителей университета. Оста-

ется только предполагать, что данное положение Кодекса будет применяться 

к тем сотрудникам, чья общественная деятельность является нежелательной 

для университетской администрации, к тем, кто выступают с критикой универ-

ситетской бюрократии и местной власти (например, в СМИ). 

Несмотря на искажение, а порой и утрату важных педагогических ценно-

стей, в университетах продолжают работать сотрудники, которые стремятся со-

хранить сформированные многими поколениями преподавателей и студентов 

традиции, нормы профессиональной этики. Именно эти преподаватели пози-
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тивно оценивают лишь то, что, по их мнению, обеспечивает успешную социа-

лизацию личности, ее культурное развитие. 
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BUREAUCRATIZATION OF REGIONAL UNIVERSITY: 

CAUSES AND CONSEQUENCES 

 

Abstract. The purpose of the article is to seek ways of overcoming the consequences of bu-

reaucratization of the regional University. The problem of reconstruction of University traditions, 

enhance attention to students. As a means of overcoming the shortcomings of the proposed devel-

opment trust teachers to university management. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрен процесс трансформации высшего образова-

ния России под влиянием рыночных ценностей и научно-технического прогресса, формиру-

ющего цифровую экономику. Доказывается, что коммерциализация науки и образования 

приводит к радикальному изменению роли преподавателя и студента в вузе, а формирующа-

яся цифровая экономика требует качественного преобразования стратегии, содержания и ме-

тодики подготовки новых кадров для новой экономики. 

Ключевые слова: коммерциализация образования, цифровая экономика, рынок труда, 

кадровая революция, революция в образовании. 

 

Оценивая современную ситуацию в российском университетском образо-

вании, можно сказать, что оно находится в постоянном процессе модернизации 

и оптимизации, вызванном рядом причин, одной из которых является рыночная 

экономика. Рыночная экономика в ее бесконечной погоне за прибылью, рынка-

ми сбыта и массированном давлении на потребителя делает мир неустойчивым, 

превращая его, по словам З. Баумана, в «текучую современность». Нескончае-

мая погоня за новым, быстрое устаревание всего и вся, в том числе знаний 

и технологий, отсутствие гарантий и обязательств – вот характерные черты со-

временности. 

Общеизвестно, что образование как социальный институт формирует со-

циально-профессиональную структуру общества и работников, владеющих 

определенными знаниями, умениями, способностями, компетенциями. Основ-

ной вопрос: какое по характеру и содержанию образование следует давать се-

годня с точки зрения востребованности на производстве и в обществе? Зависит 

ли возможность найти работу по специальности от качества образования 

или это связано с конъюнктурой рынка? 
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Сегодня на эти вопросы мы можем определенно ответить, что никакие 

знания, умения, владения, т.е. компетенции не являются гарантией постоянной 

занятости и профессиональной стабильности. Сегодня идея профессиональной 

стабильности меняется на прямо противоположную идею профессиональной 

мобильности.  Профессиональная мобильность – характерная черта рыночной 

экономики, которую постоянно сотрясают финансовые кризисы и кризисы пе-

репроизводства. Это вынуждает искать пути оптимизации издержек, что 

в первую очередь приводит к сокращению персонала. Все это влияет на изме-

нение отношения молодежи к знаниям, предпочтение отдается знаниям, обла-

дающим непосредственной практической полезностью. 

Консьюмеристское общество, в конце концов, поглотило науку и образо-

вание, превратив их в коммерческие предприятия. Коммерциализация образо-

вания и науки привела к тому, что изменилась концепция знания. Отношение 

к знанию как к абсолютной ценности, инструменту овладения природой, несу-

щему благо человечеству, сменилось новой ориентацией финансовой эффек-

тивности конкретного знания в краткосрочной перспективе. Знание становит-

ся товаром, а профессиональное университетское сообщество постигает азы 

коммерческой деятельности и коммерческого менеджмента. 

Под влиянием рыночной экономики и порождаемой ею рыночной идео-

логии как системы ценностных ориентиров, выражающих рыночные интересы, 

учреждения образования довольно стремительно превращаются в организации 

по производству и оказанию образовательных услуг. Это в корне меняет харак-

тер образовательных отношений, особенно в сфере высшего профессионально-

го образования, которые теперь выглядят принципиально иначе – не взаимоот-

ношения «преподаватель – студент», а отношения «продавца и покупателя» 

образовательных услуг. При этом задача продавца – держать руку на пульсе за-

просов покупателя, да еще и не забывать о конкуренции с другими образова-

тельными организациями. 

Превращение университетов в экономические корпорации радикально 

меняет не только характер учебной деятельности преподавателя, но и характер 
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его научно-исследовательской работы. Он теперь должен быть еще и промо-

утером, т.е. заниматься продвижением результатов своих исследований в вир-

туальном и реальном социальном пространствах с целью получения дивиден-

дов в материальной или символической формах. Новое знание (информация) 

необходимо не ради истины, а ради нового продаваемого продукта, ради «игры 

в Хирша», ради индивидуального и корпоративного имиджа. Научная деятель-

ность преподавателя сегодня основана на симбиозе менеджмента и маркетинга 

и нацелена на оптимизацию издержек, рационализацию процесса научного 

производства, сбыта и сопутствующего сервиса, как на уровне отдельного уче-

ного, так и для университетской корпорации в целом [3, с. 29]. 

Таким образом, можно констатировать переход от старой традиции суще-

ствования в науке, не обремененной гонкой за количеством грантов, публика-

ций, цитирований и наращиванием рейтингов, к новой парадигме, парадигме 

предприимчивости и продуктивной активности. Как в любой конкурентной 

среде, здесь требуется постоянное наращивание мощностей, что мы и наблюда-

ем: формы отчетности по НИР с каждым годом усложняются, также, как и кри-

терии оценки качества образования в целом. И чтобы образовательное произ-

водство не снизило планку качества, осуществляется государственная стандар-

тизация образования, в вузах созданы отделы менеджмента качества, задача ко-

торых – проверять соответствие качества образовательных услуг стандартам, 

которые также отражают состояние текучести общества. 

Безусловно, качество образования – очень важная характеристика работы 

вуза, однако, тенденция стандартизации российского образования ведет к бес-

прецедентному росту надзорных функций и порождает небывалый рост форма-

лизма и бумаготворчества. 

Что касается компетентностного подхода, он также служит стандартиза-

ции образовательных услуг и формализации образовательного процесса. В кон-

тексте компетентностного подхода у преподавателя все чаще возникает вопрос: 

как собрать содержание многочисленных компетенций в то, что называется че-

ловеком? И какой человек должен выходить из стен вуза? Конкурентоспособ-
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ный? Но что это за человек, какими качествами он должен обладать и какими 

ценностями руководствоваться? 

И главное, если считать, что образование исторически возникло из по-

требности в передаче накопленного социального опыта, культуры от поколения 

к поколению, то в этом отношении модернизацию российского образования 

можно рассматривать как форму генной инженерии, в ходе которой исподволь, 

незаметно происходит замена культургена российской идентичности на гены 

инокультурного содержания [2, с. 132]. 

Другой вызов современности – это научно-технический прогресс и гря-

дущая цифровая экономика, которая приобретает глобальный характер. Разви-

тие цифрового производства приведет к кардинальным изменениям на рынке 

труда, вытеснив человека из многих привычных сфер деятельности. Анализи-

руя результаты панельной дискуссии «Производственный персонал в цифро-

вую эпоху», прошедшей в рамках международной промышленной выставки 

в Екатеринбурге (июль 2017 г.), Н. Александров пишет: «Технический про-

гресс, инициируемый и реализуемый людьми, может лишить их работы» 

[1, с. 26]. Особая опасность состоит в том, что искусственный интеллект вытес-

нит человека не столько из областей рутинной тяжелой физической работы, 

сколько из интеллектуальных видов деятельности. 

Цифровая революция несет в себе серьезные и невиданные вызовы выс-

шему образованию, да и всей образовательной системе в целом, прежде всего 

потому, что потребует радикальных изменений в кадровой структуре общества 

и в системе требований рынка труда. Радикальные изменения коснутся 

в первую очередь содержания образования и форм обучения, в том числе с ши-

роким использованием цифровых технологий и индивидуально-творческих тра-

екторий обучения. И к этому надо готовиться заблаговременно. 
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Abstract. This article is devoted to analyze the process of transformation of the higher edu-

cation of Russia under the influence of market values and scientific and technological progress, 

forming the digital economy. It is proved that the commercialization of science and education leads 

to a radical change in the role of teacher and student in high school, and the emerging digital econ-

omy requires quality conversion strategy, content and methodology for the preparation of the new 

personnel for the new economy. 
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В исследованиях Г.Е. Зборовского не раз подчеркивалось, что происхо-

дящие в России процессы реформирования, модернизации, оптимизации обра-

зования «не привели и не приводят к достижению поставленных целей. 

Не успев завершиться позитивным результатом, каждый из этих процессов тут 

же сменяется другим, что вызывает в обществе глубокое разочарование» 

[1, с. 20]. Конкретные следствия названной ситуации весьма разнообразны. Рас-

смотрим одно из них. 

Для наблюдателя социальных изменений, происходящих в современном 

российском образовании, очевидна явная дихотомия его теории и практики в, 

казалось бы, давно решенном вопросе гуманизации. С одной стороны, вопрос 

сей не обделен вниманием исследователей. Только за последние годы ему был 

посвящен ряд солидных форумов. Спектр подходов обширен и разнообразен − 

кроме традиционных педагогических диссертаций, статей и монографий он по-

полнился жанром манифеста [4], и это, не считая смежной проблематики! 

С другой стороны, пока педагоги-теоретики в своих изысканиях пыта-

лись всячески расширить перечень подходов к вопросам гуманизации, все 

явственнее стали проявляться тенденции принципиально иной ориентации, 

ставящие педагогов-практиков в положение известного героя романа 

И. Ильфа и Е. Петрова Шуры Балаганова после крылатой фразы Паниковско-

го «Пилите, Шура, пилите…». 



69 

 

Возникшая в середине ХХ в. и с 1990-х гг. считающаяся официальной об-

разовательной политикой в России, гуманистическая педагогика – это педаго-

гика, в центре внимания которой стоит уникальная целостная личность учаще-

гося, стремящегося к максимальной самореализации. Абсолютно значимыми 

для нее признаются социально ответственная личная свобода и умение индиви-

да прогнозировать и контролировать собственную творческую жизнь. 

Идеи эти не новы. Впервые они получают теоретическое обоснование 

еще в работах К.Н. Вентцеля, В.П. Вахтерова, П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта. 

В 1960-х гг. эти идеи развивали А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт. В их тради-

ции энциклопедия «Britannica» определила гуманизм как доктрину, ставящую 

во главу угла человеческие интересы и человеческую значимость [7]. 

В контексте сказанного настораживает заявление Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла о том, что «сегодня мы говорим о глобальной ереси чело-

векопоклонничества, нового идолопоклонства, исторгающего Бога из человече-

ской жизни. Ничего подобного в глобальном масштабе никогда не было. Имен-

но на преодоление этой ереси современности, последствия которой могут иметь 

апокалиптические события, Церковь должна направлять силу своей защиты, 

своего слова, своей мысли» [5]. Нет надобности доказывать, что озвученная по-

зиция Патриарха непримирима с идеями гуманистической педагогики. И хотя 

де-юре это всего лишь мнение лидера одной из общественных организаций, де-

факто оно претендует на нечто большее, чем мнение «одного из…». Не случай-

но российские власти оставили это высказывание без комментариев, поскольку 

оно соответствует идеологии «духовных скреп». 

Важным отличием гуманистической педагогики, кроме прочего, является 

то, что, формируя индивидуальность, она делает человека невосприимчивым 

к социальной мифологии. Ценность ее, отмечает Т. Иглтон, состоит не в приви-

тии умения приспосабливаться к доминирующим идеям, а в овладении навыками 

им противостоять [2]. Функция социальной критики имплицитно присуща гума-

нистическому мировоззрению. Собственно, наличием социальной критики оно 
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и отличается от политической конъюнктуры и апологетики. Уже в силу этого 

гуманизм всегда несколько оппозиционен любой государственной идеологии. 

Формулируя «закон инакомыслия», М.К. Мамардашвили подчеркивал, 

что всякая идеология стремится дойти в своем систематическом развитии 

до такой точки, где ее эффективность измеряется не тем, насколько верят в нее 

люди и как много таких людей, а тем, что она не дает думать [3, с. 93]. Этот об-

скурантизм «нежелания думать» сегодня демонстрируется многими примерами, 

ярчайший из которых – вынесенное в Архангельске скандальное судебное ре-

шение, касающееся публикации в соцсетях одной из самых знаковых с истори-

ческой точки зрения фотографий: склоненных фашистских знамен во время 

Парада Победы на Красной площади [6]. Публикатора оштрафовали за изобра-

жение свастики. Сделано это было в полном соответствии с буквой закона, хотя 

и вразрез с элементарным здравым смыслом. 

Главная цель гуманистической педагогики – человек, творчески созида-

ющий себя сам, – явно противостоит целям государства, которое заинтересова-

но в тиражировании граждан, послушных его воле и не слишком задумываю-

щихся над их сущностью. Сказанное характеризует тот (думается, весьма нега-

тивный) социальный фон, на котором мы пытаемся развивать наследие гумани-

стической педагогики. 
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Одним из вызовов современного общества является глобальная информати-

зация, проникающая во все сферы деятельности: производство, торговлю, меди-

цину, образование. Под информатизацией образования будем понимать целена-

правленно организованный процесс обеспечения сферы образования теорией, 

технологией и практикой создания и оптимального использования научно-

педагогических, учебно-методических, программно-технологических разработок, 

ориентированных на реализацию дидактических возможностей информационных 

и коммуникационных технологий [1, c. 8], которые представляют собой совокуп-

ность средств, способов, методов автоматизированного сбора, обработки, хране-

ния, передачи, использования, продуцирования информации для получения опре-

деленных заведомо ожидаемых результатов [1, с. 10], ориентированных на реали-

зацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания. 

Для передачи различного рода информации между субъектами образова-

тельного процесса на всех уровнях образования активно используются инфор-

мационно-коммуникационные технологии. Современные выпускники школ по-

казывают достаточно высокий уровень владения компьютерными и сетевыми 

технологиями, пакетами прикладных программ. Это подтверждают и результа-

ты исследований, проведенных на кафедре автоматики и вычислительных 
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средств Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, 

по определению начального уровня информационной культуры курсантов пер-

вого курса, рассматриваемой нами как результат различных видов информаци-

онной деятельности человека и основа системы информационно-

технологических компетенций. 

В рамках данного исследования была разработана анкета с группой во-

просов, относящихся к общим понятиям информатики и информационных тех-

нологий, сфере поиска, отбора информации в библиографических источниках 

и распространения информации в сети Интернет, структурирования, хранения 

и защиты данных, обработки и передачи информации [2, с. 28]. Результаты ан-

кетирования показали, что в начале обучения большинство первокурсников по-

казывает средний уровень сформированности информационной культуры, де-

монстрируя навыки по поиску, отбору и организации хранения информации, 

высокую активность в Интернет-пространстве, умение работать с прикладными 

программами на уровне уверенного пользователя. 

По способам восприятия информации среди молодых людей доминируют 

визуалы, которым необходимо представлять всю новую информацию в читае-

мом виде, на рисунках и схемах. Возросло число дигиталов (дискретов) – лю-

дей с логическим типом мышления, лучше усваивающих информацию структу-

рированную, формализованную в виде таблиц, формул, алгоритмов. Уменьши-

лось количество аудиалов, которые легче воспринимают информацию, полу-

ченную из устной речи. Кинестетики, воспринимающие тактильную информа-

цию, среди опрошенных первокурсников встречаются редко. Для кинестетика 

процесс обучения проходит успешнее, если он может связывать теорию и прак-

тику, если научный термин или закон представлен в виде результата опыта. 

Способы восприятия информации людьми во многом определяют 

ту форму обучения, которая будет максимально для них эффективной. Знание 

того, к какому психотипу относится обучающийся, дает возможность препода-

вателю быстро довести до него нужные сведения и помочь эффективно органи-

зовать процесс самообразования. Таким образом, основная задача преподавате-
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ля в контексте сказанного сводится не к изложению готовых знаний, а к орга-

низации процесса обучения, способствующего формированию компетенций, 

предусмотренных Федеральными государственными стандартами. 

В качестве средства формирования универсальных, общепрофессиональ-

ных компетенций и организации эффективного взаимодействия преподавателей 

и курсантов предлагается использование электронных междисциплинарных 

учебно-методических комплексов и проектного метода. Так, проект автомати-

зированной системы, разрабатываемый курсантами в рамках дисциплины «Мо-

делирование и проектирование систем», относящейся к модулю «Техническая 

подготовка» и изучаемой на третьем курсе, может выступать в роли комплекс-

ного задания, выявляющего степень сформированности информационно-

технологических компетенций, начальный уровень которых формируется 

на первом курсе при изучении дисциплины «Информатика» естественно-

научного модуля и последующем освоении дисциплин «Программирование» 

и «Базы данных». 

Электронный междисциплинарный комплекс, модель которого представ-

лена на рисунке 1, состоит из трех взаимосвязанных модулей, содержащих 

средства формирования теоретических знаний, средства формирования умений 

и навыков и средства контроля уровня сформированности компетенций. 
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Рис. 1. Модель электронного учебно-методического 

междисциплинарного комплекса 

 

Первый модуль включает в себя теоретический материал с возможностью 

перехода посредством гиперссылок к ранее изученным темам, в том числе 

и по связанным дисциплинам; демонстрационные программы. Второй модуль 

составляют компьютерные тренажеры для формирования умений и восстанов-

ления утраченных навыков, лабораторные практикумы, задания для практиче-
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ских занятий и самостоятельной работы. Средства компьютерного тестирова-

ния, включающие вопросы и задания не только по текущему материалу, 

но и по ранее изученным дисциплинам, инструменты для автоматизированной 

оценки уровня сформированности компетенций, средства сохранения истории 

периодических проверок каждого обучающегося и выработки индивидуальных 

корректирующих воздействий составляют основу третьего модуля. 

Таким образом, междисциплинарный комплекс позволяет преподавателю 

эффективно организовывать самостоятельную работу курсанта, объективно 

оценивать результаты усвоения учебного материала и своевременно корректи-

ровать индивидуальный план самостоятельной работы. 
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ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Аннотация. Цель работы – выявить представления студентов о личностных и профес-

сиональных качествах идеального педагога. Рассмотрена проблема влияния образа педагога 

на вовлеченность студентов в учебный процесс. Выявлено, что в представлении студентов 

идеальный преподаватель характеризуется профессионализмом, коммуникабельностью и ак-

тивной жизненной позицией. 

Ключевые слова: идеальный преподаватель, студенты, качество преподавания, учеб-

ный процесс, преподаватель. 

 

Вузовское образование играет важную роль в жизни любого человека, 

поскольку оно дает те знания, навыки и возможности, которые необходимы 

для успешного профессионального будущего студента [2, с. 14]. Большое зна-

чение на пути овладения такими умениями и компетенциями играет качество 

преподавания в вузе, так как именно от преподавателей зависит отношение 

студентов к учебному процессу. Так, главная задача преподавателя – это фор-

мировать интерес студентов к будущей профессии на протяжении всех лет обу-

чения в вузе. Однако, чтобы заинтересовать студентов в будущей профессио-

нальной деятельности, преподавателю необходимо обладать определѐнным 

набором качеств. Именно наличие многообразных компетенций позволяет пре-

подавателю вызвать интерес аудитории к учебному процессу, будущей профес-

сии, а также создавать свой уникальный стиль обучения. 

Преподаватели ВУЗов являются не просто педагогами, а наставниками, 

кураторами, координаторами, которые коммуницируют со студентами, помо-

гают им осознать свое профессиональное самоопределение, сформировать чет-

кие профессиональные планы, а также освоить будущую сферу деятельности 

и стать настоящими профессионалами в выбранной профессии [1, с. 40]. Следо-

вательно, студенты нуждаются в преподавателях, которые имеют разнообраз-

ные личностные, профессиональные качества, индивидуально-личностные осо-

бенности и тем самым вовлекают их в образовательный процесс. Так, образ 
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преподавателя может рассматриваться как идеальные качества педагога с точки 

зрения восприятия студентов [3, с. 106]. В настоящей работе образ будет пони-

маться как совокупность представлений студентов об идеальном преподавателе, 

который положительно влияет на вовлеченность студентов в учебный процесс. 

Проблема влияния образа педагога на вовлеченность студентов в учеб-

ный процесс затронута не только в работах отечественных, но и зарубежных 

исследователей. Анализ научной литературы показывает, что большинство оте-

чественных авторов сравнительно часто описывают образ преподавателя, опи-

раясь на результаты количественных исследований среди студентов гуманитар-

ных факультетов, редко обращаясь к использованию качественных методов. 

Иностранные исследователи чаще всего для изучения образа идеального пре-

подавателя обращаются к качественному контент-анализу эссе студентов. Так, 

например, в Румынии в 2011 г. методом качественного контент-анализа были 

изучены 77 сочинений студентов гуманитарных факультетов [6, p. 1018]. Авто-

рами исследования было выявлено, что студенты ценят коммуникационные 

навыки педагога, знание психологии, справедливость, хорошее знание своего 

предмета, интеллектуальное развитие и уважительное отношение к студентам. 

В США в 2017 г. методом контент-анализа были проанализированы 600 работ 

(мини- сочинений) на тему образа идеального преподавателя [4, p. 43]. Студен-

ты ожидают, что идеальный преподаватель будет умным, привлекательным, 

с чувством юмора, строгим, но справедливым. Кроме того, в 2014 г. было про-

ведено исследование среди 13 студентов гуманитарного факультета универси-

тета Брунея-Даруссалама методом качественного контент-анализа (эссе) 

[5, p. 186]. Так, студентам важно видеть вежливого, веселого, дружелюбного, 

эрудированного и пунктуального преподавателя, который будет показывать ин-

тересные презентации, приводить примеры по теме занятий, а также задавать 

домашнюю работу в большом количестве. 

Эмпирической базой для публикации послужили результаты инициатив-

ного социологического исследования на тему «Образ идеального преподавателя 

в сознании студентов Финансового университета», которое проводилось авто-
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ром работы в 2018 г. Проведенное исследование позволяет рассмотреть, какими 

качествами должен обладать идеальный педагог для того, чтобы успешно ком-

муницировать со студентами и вовлечь их в учебный процесс. Были проведены 

4 фокус-группы среди студентов-социологов младших курсов очной формы 

обучения Финансового университета (2 фокус-группы с 1 курсом и 2 фокус-

группы со 2 курсом). 

Исследование показало, что студенты ожидают увидеть профессионализм 

педагога, поскольку данное качество позволяет заинтересовать аудиторию 

в учебном процессе. Студенты отмечали такие качества преподавателя-

профессионала, как соотнесение теории с практикой на семинарских занятиях, 

повышение своей квалификации путем мастер-классов и лекций, эрудирован-

ность в различных областях, а также хорошее знание своего предмета. Некото-

рые студенты отметили: «Преподаватель не должен стоять на месте, он дол-

жен постоянно развиваться»; «…задача преподавателя не просто преподне-

сти материал, а научить студентов критично мыслить и думать…»). 

По мнению студентов, преподавателю необходимо обладать ораторским 

искусством, приводить примеры из жизни, приветствовать чужую точку зрения, 

любить свою профессию, отвечать на вопросы, быть воспитанным, целеустрем-

ленным, креативно и грамотно подавать материал для того, чтобы вовлечь студен-

тов в дискуссию на семинарских занятиях: «Преподаватель должен выслушивать 

точку зрения студентов и узнавать для себя что-то новое»; «…способный ло-

мать стереотипы и креативно, необычно подать материал…». 

Первокурсники особенно отмечали, что преподаватель-профессионал дол-

жен объективно оценивать знания, видеть в студентах потенциал, желание 

учиться и развиваться, а также приводить примеры из зарубежного опыта, по-

скольку это привлекает студентов к теме занятия: «Преподаватель должен опи-

раться на зарубежный опыт, так как это показывает его профессионализм». 

Студенты ожидают, что преподаватель будет коммуницировать с аудито-

рией. С позиции студентов педагог должен вести дискуссию со студентами, 

одинаково ко всем относиться, не выделять «любимчиков» и общаться как 
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с коллегами: «…мне нравится, когда преподаватели обращаются к студентам 

на Вы…»; «Преподаватель должен общаться не только как преподаватель, 

а так, чтобы к нему можно было подойти за советом». Именно данные качества 

влияют на эффективность учебного процесса. Первокурсники подчеркивали, что 

преподаватель не должен предвзято относиться к студентам другой национально-

сти: «Педагог хуже относится к студентам другой национальности, а это пока-

зывает его непрофессионализм и неумение общаться со студентами». 

Интересно, что студенты хотят видеть преподавателя, который занимает 

активную жизненную позицию. Под данным качеством студенты отмечают та-

кие характеристики, которые свойственны идеальному педагогу: современность 

(знание новых трендов и культуры молодежи), активность, приветливость, от-

крытость, жизнерадостность, отзывчивость, инициативность и чувство юмора 

(«Преподаватель должен быть веселым, открытым и всегда в хорошем 

настроении»). С точки зрения студентов, уникальность данных качеств играет 

ключевую роль в вовлеченности в учебной процесс, в положительном отноше-

нии к педагогу и учебной дисциплине. 

Таким образом, разнообразные качества педагога могут существенно по-

влиять на отношение студентов к будущей профессии и преподаваемому пред-

мету. Так, в представлении студентов, оказываются такие качества как профес-

сионализм (эрудированность, соотнесение теории с практикой), коммуника-

бельность, а также активная жизненная позиция (приветливость, отзывчивость, 

инициативность, жизнерадостность). Стоит отметить, что в данной работе за-

тронуты лишь некоторые аспекты рассматриваемой темы. 
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Abstract. The aim of the work is to reveal the students' ideas about the personal and profes-

sional qualities of the ideal teacher. The problem of the influence of the teacher's image on the in-

volvement of students in the educational process is considered. It is revealed that the teacher 

in the presentation of students is characterized by professionalism, sociability and active life position. 
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Аннотация. Исследуемый в работе феномен «полураспада компетенции» обуславли-

вает объективную потребность в формировании концепции обучающейся организации. 
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Ставшие классическими оценки П. Сорокина института образования 

как «социального лифта», с помощью которого индивиды могут занимать более 

высокие социальные позиции, сегодня приобретают новое актуальное звучание. 

В современном обществе экономика, опирающаяся на знания, становится до-

минирующей парадигмой инновационного развития. Ставка на знания как зна-

чимый ресурс организации оказала большое влияние на возникновение сетевой 

экономики, виртуальных и самообучающихся организаций.  о оценке консал-

тингового агентства «Контакт», если вложения в недвижимость дают сегодня 

эффект порядка 12 %, оборудование и новые технологии – до 40 %, то вложе-

ния в людей дают прибыль 300 % годовых [1, c. 63]. 

Возрастание роли знания в процессах повышения конкурентоспособности 

организации обусловлено тем, что обучение персонала является важнейшим 

средством проведения организационных изменений, достижения стратегических 

целей организации, повышения ценности человеческих ресурсов организации. 

Насколько современное российское высшее образование отвечает этим 

актуальным тенденциям? 

Давно замечено, что знания, полученные работниками в высших учебных 

заведениях, стремительно устаревают, нарастает необходимость их существен-

ного обновления. В литературе этот феномен получил название: «период полу-
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распада компетентности». Это промежуток времени, за который половина при-

обретенных знаний устаревает [3, c. 8]. Создание системы непрерывного обра-

зования сотрудников (концепция «обучающейся организации») становится 

жизненно важной функцией современной организации [2]. 

В рамках проведенных авторами исследований стояла задача определить 

готовность работников различных сфер профессиональной деятельности к не-

прерывному образованию, запросы работников на получение дополнительного 

образования. 

Эмпирической базой публикации послужили результаты социологическо-

го опроса, проведенного по заказу Администрации Губернатора Свердловской 

области «Поведенческие стратегии населения Свердловской области в условиях 

изменений на рынке труда» в мае–июне 2017 г. Исследование проводилось ме-

тодом анкетного опроса. Участвовало 3 100 респондентов. По месту работы ре-

спонденты распределелились следующим образом: 36,5 % – работники про-

мышленных предприятий; 14,1 % – работники социальной сферы (образование, 

здравоохранение, центры занятости населения и пр.); каждый десятый опро-

шенный – работник системы государственного и муниципального управления; 

25 % – работники бизнес-среды; 14,4 % – индивидуальные предприниматели. 

Характеристика социально-профессионального статуса респондентов позволяет 

представить спектр мнений различных социально-профессиональных групп 

экономически активного населения Свердловской области. 

Сравнительный анализ ответов респондентов на вопрос: «Когда в послед-

ний раз Вы повышали свою квалификацию?» позволяет выявить активность 

различных профессиональных групп в формировании самообучающейся орга-

низации (табл. 1). 
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Таблица 1 

Активность профессиональных групп по повышению квалификации, 

% от числа опрошенных 

Когда в последний 

раз Вы повышали 

свою квалифика-

цию? 

Работник 

промыш-

ленного 

предприя-

тия 

Работник 

социаль-

ной сферы 

Государ-

ственный, 

муници-

пальный 

служащий 

Индивиду-

альный 

предпри-

ниматель 

Работник в 

бизнес- 

структуре 

В течение этого года 21,9 48,5 11,1 23,3 26,2 

Два-три года назад 33,6 27,3 48,1 50 56,5 

Более 5 лет назад 16,4 9,1 14,8 3,4 4,3 

Ни разу 16,8 6,1 7,5 10 8,7 

Нет ответа 11,3 9 18,5 13,3 4,3 

 

Наибольшую активность в повышении квалификации проявляют: работ-

ники бизнес-структур (84,4 % повысили свою квалификацию в течении трех 

лет); работники социальной сферы (75,8 %); индивидуальные предприниматели 

(73,3 %); только чуть более половины работников органов власти (59,2 %) 

и промышленных предприятий (55,1 %). 

Концепция «самообучающейся организации» предполагает, что все со-

трудники включены в процесс непрерывного образования, и инициатором этого 

процесса становится руководство компании. Ответы респондентов различных 

профессиональных групп на вопрос «Как вы считаете, кого в первую очередь 

нужно направлять на повышение квалификации и профессиональную перепод-

готовку?» представлены в таблице 2. Осознание значимости обучения всех со-

трудников организации наблюдается, прежде всего, среди работников промыш-

ленной сферы (60,5 % считают, что «учиться должен весь коллектив»); соци-

альной сферы (51,5 %); государственных и муниципальных служащих (41 %). 

Ориентация на обучение первых лиц более всего представлена в ответах 

респондентов бизнес-структур: более половины предпринимателей и работни-

ков бизнес структур убеждены в приоритетности получения профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководящего состава компании. 
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Примечательно, что в среде работников органов власти и промышленных пред-

приятий Свердловской области этот параметр в числе аутсайдеров. 

Таблица 2 

Мнение представителей различных профессиональных групп 

о необходимости повышения квалификации различных категорий 

сотрудников организации, % от числа опрошенных 

Как Вы полагаете, 

кого в первую оче-

редь нужно направ-

лять на повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку? 

Работник 

промыш-

ленного 

предпри-

ятия 

Работник 

социальной 

сферы  

Государ-

ственный, 

муници-

пальный 

служащий 

Индивиду-

альный 

предпри-

ниматель 

Работник 

в бизнес- 

структуре 

Руководителя 

организации 
6,3 18,2 3,7 20 0 

Заместителей 

руководителя 

организации 

3,5 6,1 7,4 26,7 17,4 

Руководителей 

структурных 

подразделений 

6,3 0 11,1 33,3 34,8 

Ведущих 

специалистов 
11,3 9,1 14,8 3,3 13 

Рядовых 

сотрудников 
4,3 6,1 11 3,3 13 

Учиться 

должен весь 

коллектив 
60,5 51,5 41 10 17,4 

Нет ответа 7,8 9 11 3,4 4,4 

 

Включенность высших учебных заведений в систему корпоративного 

обучения предприятий и организаций требует адаптации методов и форм обу-

чения с учетом занятости и специфических потребностей работников. 

Авторами предложена модель участия вузов в формировании концепции 

«самообучающейся организации», апробированная в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре при подготовке резерва управленческих кадров. Предла-

гается система, включающая в себя четыре модуля обучения: модуль дистанци-

онного самообразования, модуль очного обучения, коммуникативный модуль, 

экспертный модуль. 
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1. Модуль дистанционного самообразования. Цель – получение знаний, 

индивидуальный подход, развитие навыков самообразования. Дистанционная 

форма обучения позволяет осуществлять образовательный процесс без отрыва 

сотрудников от работы. 

2. Модуль очного обучения. Цель – получение знаний, отработка навыков 

передачи знаний другим людям, работа над эффективностью публичной речи, 

развитие навыков проектного мышления. Наиболее приемлемыми формами 

обучения данного модуля являются тренинги, деловые игры. Для лиц, облада-

ющих высоким и средним уровнем развития управленческих компетенций, со-

здается система наставничества, коучинга, консультирования. Лицам с высоким 

уровнем развития компетенций рекомендуется выступить с публичной лекцией 

перед студентами вузов и/или коллегами, поучаствовать в конференциях с вы-

ступлениями, написать статью в СМИ и т.д. 

3. Коммуникативный модуль. Цель – передача и обмен опытом, отработка 

личностных качеств влияния на людей, развитие эмоционального интеллекта. 

В рамках региона предлагается создать постоянно действующий дискуссион-

ный клуб, заседания которого устанавливаются в плановом регулярном режиме 

(например, один раз в 3 месяца). Тематика заранее не обговаривается, каждый 

приходит с актуальной проблемой. Предполагается неформальное общение: это 

может быть выездное заседание клуба, либо иная неформальная обстановка. 

4. Экспертный модуль. Цель – самооценка, взаимооценка, проверка эф-

фективности мероприятий, работа над личной эффективностью. Предлагается: 

расширить систему психологического тестирования (индивидуального и груп-

пового), включив проективные методики, элементы психоанализа, психолинг-

вистического программирования, психологических тренингов с целью работы 

над личной эффективностью; продолжить изучение развития управленческих 

компетенций методом Ассессмент центра. По итогам модуля производится ана-

лиз роста профессионального мастерства и выстраивание личных перспектив. 
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Предлагаемая модель позволяет, на наш взгляд, включиться высшим 

учебным заведениям в процесс создания «самообучающейся организации», ис-

пользовать гибкие современные формы обучения. 

 

Библиографический список 

1. Жданова М. Формирование кадровой политики на основе процессного подхода // Му-

ниципальная служба. – 2013. – № 3. – С. 63–68. 

2. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Социология образования. – М.: Гардарики, 2005. – 

383 с. 

3. Магура М.И., Курбатова М.Б. Организация обучения персонала компании. – М.: Биз-

нес-школа «Интел-Синтез», 2003. – 264 с. 

A.S. Vatoropin 

A.A. Mursalimov 

N.G. Chevtayeva 

Ural Institute of management – 

Branch of Russian academy of National Economy and Public Administration 

 

MODEL OF PARTICIPATION OF HIGH SCHOOLS IN THE FORMATION 

OF A «STUDYING ORGANIZATION» 

 

Abstract. The phenomenon of «half-decay of competence» investigated in the work causes 

an objective need for the formation of the concept of a studying organization. A model for the in-

clusion of higher education institutions in the process of continuous education of workers in various 

spheres of professional activity is proposed. 
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ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ: 

КАКОЙ МЫ ЕЕ ВИДИМ? 
 

Аннотация. Проанализированы глобальные вызовы реалий современного мира клас-

сическому университету. Показано, что в ответ на эти вызовы формируются университеты 

третьего поколения, характеризующиеся, наряду с традиционными миссиями, третьей, пред-

принимательской миссией. Выявлены особенности процесса формирования университетов 

третьего поколения в России. 

Ключевые слова: высшее образование, «третья миссия», предпринимательский уни-

верситет, профессиональные навыки. 

 

Для большинства стран развитие образования является важнейшей со-

ставляющей государственной политики. В современных условиях университе-

ты становятся одним из ключевых институтов развития любого общества, обра-

зование в широком смысле рассматривается как инвестирование в его развитие. 

На уровне государства и широкой общественности растет обеспокоенность 

адекватностью качества образования и обучения, экономической и социальной 

рентабельностью вложенных в образование средств. 

Интенсивное возникновение, развитие и проникновение в XXI в. во все 

сферы человеческой деятельности новых технологий глобально меняет струк-

туру и характер современного промышленного производства и экономики. Это 

приводит к появлению принципиально новых продуктов, сервисов, технологи-

ческих решений и, как следствие, постоянному появлению новых специально-

стей и профессий. Стремительно меняющиеся реалии современного мира ста-

новятся глобальными вызовами новоевропейской системе высшего образования 

и ее ядру – классическому университету. 

Вопрос о том, какое содержание образования будет соответствовать зав-

трашнему дню, становится актуальной темой и своеобразным «катализатором» 

в образовательных реформах многих государств. Результат – появление уни-

верситетов нового поколения, существенное расширение их предназначения 

и миссии. 
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Начиная с 60-х гг. прошлого века одним из главных мерил деятельности 

университетов становится их общественная полезность, социальная востребо-

ванность. Университеты должны оперативно и результативно реагировать 

на запросы общества относительно производимых ими продуктов. При новых 

принципах общественного устройства университет должен взаимодействовать 

с обществом не иначе, как на условиях товарно-денежного обмена производи-

мых им продуктов. Это взаимодействие весьма многообразно и составляет но-

вую, так называемую третью миссию университета, являющуюся неотъемлемой 

стороной университетов третьего поколения. 

Наиболее удачное определение университета третьего поколения дано 

в работе [4]: «Предпринимательский университет – это высшее учебное заведе-

ние, которое систематически прилагает усилия по преодолению ограничений 

в трех сферах – генерации знаний, преподавании и преобразовании знаний 

в практику – путем инициирования новых видов деятельности, трансформации 

внутренней среды и модификации взаимодействия с внешней средой». Основ-

ные направления деятельности такого университета – подготовка специали-

стов-инноваторов, производство и трансфер инновационных продуктов заинте-

ресованным общественным субъектам на возмездной основе, коммерциализа-

ция образовательных продуктов, привлечение извне материально-финансовых 

ресурсов для развития университета, создание объектов инновационной инфра-

структуры, формирование предпринимательской культуры сотрудников и сту-

дентов и др. Такая трансформация университетов вызывает изменения в их 

внутренней институциональной среде, в первую очередь в университетском 

менеджменте, который нацелен на максимальную коммерциализацию произво-

димых образовательных продуктов, поиск источников обеспечения вуза финан-

совыми, материальными, кадровыми ресурсами, развитие предприниматель-

ской миссии. 

В России высшие учебные заведения традиционно решали только госу-

дарственные и ведомственные задачи. Основными их функциями были профес-

сиональное обучение и научно-исследовательская деятельность. Мировые тен-
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денции развития человеческой деятельности российская высшая школа почув-

ствовала лишь в начале XXI столетия. Проблема системы российского образо-

вания (в первую очередь, высшего) состоит в том, что подавляющее число вы-

пускников средней школы не удовлетворяет требованиям высшей школы, а та – 

требованиям предпринимателей [2]. 

Несмотря на процесс постоянного реформирования в стране университет-

ского образования, его эффективность, самостоятельность и соответствие тре-

бованиям постоянно меняющегося мира остаются под вопросом. Одним 

из направлений начавшейся в середине 2000-х гг. модернизации российского 

образования было de facto движение в сторону университетов третьего поколе-

ния, хотя понятия «университет 3.0» и «третья миссия университета» не полу-

чили оформления de jure. В первую очередь речь идет о развитии предпринима-

тельской активности университетов, которая составляет сущность третьей мис-

сии. Предпринимательской активностью отмечена деятельность национальных 

исследовательских и федеральных университетов. Элементы предприниматель-

ства свойственны лучшим негосударственным вузам, для которых это вопрос 

выживания. 

Для большинства российских университетов, оказавшихся в сложной фи-

нансовой и социальной ситуации, единственная возможность остаться на плаву 

и даже развиваться – это стать нужными сообществу (community), в котором 

они существуют. Международный опыт убедительно демонстрирует, насколько 

продуманное и активное взаимодействие вуза с местным сообществом может 

изменить жизнь университета и его восприятие в обществе. 

Тесная связь с местным сообществом для российской высшей школы – 

не только инструмент для выживания, но и возможность приблизить образова-

ние к реалиям современной жизни, повысить качество обучения, усилить его 

практическую направленность. В связи с этим в последнее время активно раз-

вивается третья миссия университета, которая наряду с предпринимательской 

несѐт значительную социальную составляющую [1; 6]. Именно стратегическо-

му развитию и практическому воплощению третьей миссии вузов приписыва-
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ется функция, обеспечивающая инновационное региональное развитие. 

При этом такая социальная активность может обеспечить непрерывное (про-

долженное) образование и трансфер технологий, выгодный не только студен-

там, но и местной власти и региональному бизнесу. 

Социальная миссия университета предполагает активное участие высшей 

школы в жизни общества. Университеты создают запас доверия к себе, высту-

пая в качестве компетентного некоммерческого партнера, чем привлекают аби-

туриентов, а также используют полученный практический опыт социального 

партнерства при организации научных исследований и в процессе обучения. 

Студенты, в свою очередь, имеют возможность применить академические зна-

ния и получить дополнительную квалификацию вне стен академического учре-

ждения. Общественная активность готовит студента к будущей профессио-

нальной деятельности, способствует развитию личности обучаемого, развивает 

его коммуникативные компетенции, формирует навыки ответственного поведе-

ния в обществе, воспитывает гражданина. 

Роль университета в развитии местных сообществ и региональной среды 

состоит в решении следующих ключевых задач: 

1. В качестве ведущего партнера крупнейших промышленных предприятий, 

организаций сферы услуг в образовательной и научной сферах осуществляет: 

− подготовку и переподготовку кадров для ведущих предприятий региона; 

− создание комплексной системы мер реагирования на потребности про-

мышленных предприятий и организаций с целью повышения конкурен-

тоспособности выпускников, своевременной корректировки образова-

тельных программ; 

− проведение научных исследований по заказу российских и иностранных 

предприятий; 

− организацию информационного взаимодействия представителей бизнеса, 

молодежи и научного сообщества. 

2. В качестве социально ответственного участника социально-

экономического развития территории осуществляет: 
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− организацию и проведение образовательно-воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование активной жизненной позиции, нрав-

ственное и патриотическое воспитание молодежи; 

− участие в реализации социально значимых для региона и города меро-

приятий; 

− взаимодействие с общественными организациями региона при реализа-

ции социально значимых проектов; 

− расширение участия представителей университетов в деятельности про-

фессиональных организаций, объединений и ассоциаций региона, пред-

ставляющих интересы ключевых секторов экономики (машиностроение, 

металлургию, финансовую сферу, строительство, легкую и пищевую 

промышленность, сферу услуг и др.); 

− реализацию образования в течение жизни, от школьников (с целью под-

держания постоянного диалога с будущими абитуриентами и их родите-

лями), до краткосрочных курсов, повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки сотрудников предприятий и взрослого населе-

ния в соответствии с потребностями регионального развития. 

3. В качестве партнера региональных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления для оказания содействия в решении следу-

ющих вопросов осуществляет: 

− мониторинг состояния дел в социальной и экологической сфере, подго-

товка аналитических обзоров и оценка рисков в части социально-

экономического развития, его инновационного потенциала, экологиче-

ской ситуации; 

− мониторинг общественно-политического климата региона; 

− подготовку и переподготовку кадров для органов государственной власти 

региона и органов местного самоуправления в части бизнес-

планирования, проектного управления; 
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− участие в общественных советах при органах власти и управления раз-

личных уровней, разработке и экспертизе ключевых документов террито-

риального и отраслевого социально-экономического развития; 

− консультационную и методологическую помощь органам власти и управ-

ления по вопросам стратегического планирования территориального 

и отраслевого развития и др. 

Переход России на инновационный путь развития невозможен без подго-

товки новых поколений специалистов, обладающих необходимыми качествен-

но новыми профессиональными компетенциями, что, в свою очередь, требует 

опережающего развития системы высшего образования. Среди важнейших 

проблем, стоящих сегодня перед высшей школой, можно выделить проблему 

дефицита и квалификации научно-педагогических кадров, вызванную снижени-

ем их социальной защищенности, сложившимся «разрывом поколений», мало-

численностью или отсутствием обслуживающего персонала кафедр и т.п. [3]. 

Кажущееся отсутствие дефицита педагогических кадров связано с большим ко-

личеством работающих пенсионеров. Всѐ это может в ближайшем будущем 

стать причиной «педагогического кризиса». Требования к современному педа-

гогу, в том числе и к преподавателю высшей школы сформулированы в про-

фессиональном стандарте [5]. 

В новых реалиях общественного устройства университет будет взаимо-

действовать с обществом не иначе, как на условиях товарно-денежного обмена 

производимых им продуктов. Такая трансформация университета требует фор-

мирования университетского менеджмента, нацеленного на максимальную 

коммерциализацию производимых образовательных продуктов, поиск источни-

ков обеспечения вуза финансовыми, материальными, кадровыми ресурсами, 

развитие предпринимательской миссии. 

Для большинства российских университетов возможность остаться 

на плаву и даже развиваться – стать нужными сообществу, в котором они суще-

ствуют, т.е. активно развивать социальную (третью) миссию. Именно стратеги-

ческое развитие и практическое воплощение третьей миссии университета 
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обеспечит его активное участие в инновационном развитии региона. При этом 

такая социальная активность приблизит образование к реалиям современной 

жизни, повысит его качество, усилит практическую направленность, обеспечит 

непрерывное (продолженное) образование и трансфер технологий, выгодный 

не только студентам, но и местной власти и региональному бизнесу. 

Креативная экономика, новейшие технологии и современная организация 

труда требуют от работников качеств, далеко выходящих за рамки узкоспеци-

альной подготовки. Главные критерии ценности специалиста сегодня – мульти-

дисциплинарность и творческое мышление. Стратегической задачей обучения 

становится развитие надпрофессиональных компетенций. Это требует индиви-

дуального и дифференцированного подхода к студенту с целью развития его 

уникальных качеств и способностей, используя для этого все доступные формы 

и технологии обучения и источники компетенций. Только такая идеология поз-

волит университету укрепить преимущества на рынке услуг образования, при-

влечь частные инвестиции, ценных сотрудников и студентов. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ: КАК БЫТЬ ВМЕСТЕ? 
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Аннотация. На основе теории образовательных общностей в статье анализируются ма-

териалы многолетнего мониторинга социокультурного развития студенчества Среднего Урала 

(1995-2016 гг.) по проблемам взаимоотношений между основными образовательными общно-

стями высшего образования – преподавателями и студентами. Рассматривается влияние на эти 

отношения структурных и содержательных изменений в системе высшего образования. 

Ключевые слова: образовательные общности, структурные и содержательные измене-

ния в системе высшего образования, взаимоотношения преподавателей и студентов. 

 

В современных условиях все чаще в социологическом анализе образова-

ния (особенно – высшего), наряду с институциональным, реализуется общ-

ностный подход, когда в центре внимания исследователей оказывается взаимо-

действие образовательных общностей. В такой переориентации социологии об-

разования особую роль сыграли работы известного отечественного социолога 

Г.Е. Зборовского: и на методологическом [6; 7], и на эмпирическом уровне 

[1; 5; 9]. Выделяя группу образовательных общностей, Г.Е. Зборовский их ба-

зовыми признаками называет место в образовательной системе (от дошкольно-

го до высшего и послевузовского образования), степень вовлеченности в обра-

зовательный процесс (прямое – учащиеся, педагоги, косвенное – менеджеры, 

вспомогательный персонал и др.), характер взаимодействия с другими образо-

вательными общностями [7, с. 280–282]. 

Выделенные им признаки позволяют идентифицировать студенчество 

как самостоятельную образовательную общность. Наш мониторинг (1995-

2016 гг.) охватывал лишь студенчество (его социокультурное развитие) [18], 

но позволил выявить – по оценкам студентов – отношение к ним образователь-

ной общности преподавателей. К сожалению, другая сторона взаимоотноше-
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ния: отношение студентов к преподавателям – рассматривалась лишь частично, 

через их удовлетворенность качеством преподавания. 

В самом общем плане ситуацию, казалось бы, можно считать позитивной. 

Действительно, устойчивым (в диапазоне 4:1 – 5:1) в течение всего мониторин-

га было соотношение респондентов (студентов 3 курса), удовлетворенных и не-

удовлетворенных избранным вузом. В 2012 и 2016 гг. эта оценка конкретизиро-

валась: 80–81 % отметили удовлетворенность качеством преподавания, 75–79 % – 

отношением преподавателей к студентам (2–3 позиции в рейтинге удовлетво-

ренности разными аспектами учебного процесса). 

Но одновременно выявились и серьезные проблемы. Каждый третий 

(в 2016 г. даже чуть больше) отметил недостаточную связь получаемых знаний 

с жизнью, реальной работой по профессии. Еще бóльшей (три из пяти) была 

неудовлетворенность недостаточным привлечением к проведению занятий спе-

циалистов предприятий, бизнес-структур, органов власти. В сравнении тради-

ционных и инновационных форм обучения респонденты отдали предпочтение 

именно первым, что отразило не только их недостаточную готовность к обуче-

нию по-новому, но и неготовность многих преподавателей обучать по-новому. 

Наконец, достаточно высокой (в оценках двух из каждых пяти респондентов) 

оказалась неудовлетворенность тем, как студенты привлекаются к НИР кафедр 

и – особенно – индивидуальной работой преподавателей со студентами. 

Что же мешает взаимодействию этих основных образовательных общно-

стей? Прежде всего, на наш взгляд, те организационно-структурные изменения, 

которые произошли в системе высшего образования России в последние годы. 

Переход на двухуровневую (а с аспирантурой – даже трехуровневую) си-

стему изменил структуру студенчества. Доля студентов бакалавриата 

за 2011/12 – 2015/16 гг. в общей численности студентов возросла 

с 22 до 74,1 %, доля магистрантов – с 2 до 6,9 %, а доля студентов специали-

тета сократилась – с 76 до 19 % [16, c. 41, расчет наш. – авт.]. Очевидно, ка-

кая-то часть преподавателей просто не могла столь быстро перестроиться, ведь 

нельзя работать с бакалаврами так же, как со специалистами. К тому же с изме-
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нением учебных планов и ГОСов на преподавателей свалилась огромная масса 

бумажной работы, серьезно «съевшая» время индивидуальной работы со сту-

дентами. А значительные изменения в организации учебного процесса (мо-

дульный принцип, индивидуальные траектории, майноры и т.д.) негативно по-

влияли на стабильность студенческих групп – многолетнего основного инсти-

тута организации учебного процесса. Заметно снижается и организационная 

роль кафедр (в сравнении с растущей ролью направлений бакалаврской подго-

товки). Развитие магистратуры приводит и к все большему перемещению 

на работу с магистрами наиболее квалифицированной и опытной части препо-

давателей (с бакалаврами – особенно в крупных вузах, как УрФУ, – все чаще 

работает не ППС, а ПС). 

Наконец, при небольшом сокращении численности ППС (за 2000–

2015 гг. – на 4 %; до 2010 г. – рост на 22 %, затем устойчивое сокращение) 

и устойчивом соотношении числа студентов на 1 работника ППС (10:1) каче-

ственно изменился его состав. Четко проявились три основных тренда: фемини-

зация (доля женщин за 2000-2015 гг. в составе ППС выросла с 49,1 до 57,1 %); 

рост числа высококвалифицированных специалистов (кандидатов наук – 

с 47,3 до 56,9 %, докторов наук – с 10,6 до 15%); «постарение» (доля препода-

вателей до 30 лет сократилась с 13,4 до 7,8 %, старше 60 лет – возросла с 20,4 

до 28,3 %) [16, c. 56, расчет наш. – авт.; учтены ППС без внешних совмести-

телей]. Особенно последний тренд усиливает возрастной разрыв (лаг) между 

студентами и преподавателями, усложняя и затрудняя (?!) их взаимоотношения. 

К тому же при всей необходимости и обоснованности роста доли «серебряного 

студенчества» [см. 8] ожидать его в перспективе 10–20 лет (кроме заочного 

обучения и магистратуры) не приходится. Социология студенчества еще долго 

будет подотраслью социологии молодежи. 

Важно учесть и то, как меняется мотивация на получение высшего обра-

зования. Наши наблюдения, что «интерес к профессии» на протяжении всего 

мониторинга оставался значимым, но перестал быть доминирующим, во мно-

гом совпадают с мнениями наших коллег «о реализации стратегии получения 
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ценного образовательного ресурса, стратегии расширения набора квалифика-

ций и навыков» (группа Д.Л. Константиновского) [13, c. 20]; о превращении 

«институтов высшего образования» в основные «место-временны е» позиции 

молодежи» с потерей «исключительной направленности на профессионализа-

цию и последующую работу по специальности» [17, c. 4]. 

Но проявляющаяся все сильнее «депрофессионализация» мотивации обу-

чения студентов вузов наталкивается на многолетний (с учетом постарения 

преподавательского корпуса) опыт ППС по подготовке профессионалов. Это 

и питает во многом (хотя и не только), на наш взгляд, распространенное мнение 

преподавателей (особенно – «технарей»): «не тот пошел студент». 

Можно отметить и качественные изменения в самом образовательном 

знании. Сегодня и в общей социологии, и в социологии образования выделены 

разные аспекты этих изменений: 

– «трансформация знания» в эпоху «постмодернити» (Э. Гидденс: «ничего 

нельзя знать наверняка, поскольку стала очевидной ненадежность всех 

прежних «оснований» эпистемологии») [3]; 

– идеи «третичного обучения» (З. Бауман, Г. Бейтсон, У. Бек и др.). 

В условиях растущей неопределенности и формирования «общества рис-

ка» «вторичное обучение» («обучение процессу учебы»), когда обучаю-

щийся уже сегодня готовится к тому, чтобы достойно встретиться с воз-

можными в будущем проблемами и уметь справляться с ними, оказывает-

ся недостаточным. «Третичное обучение» нацелено на «умение менять 

способы извлечения информации адекватно обстоятельствам», «обуче-

ние, дающее знания о том, как нарушать общепринятый порядок, как из-

бавиться от привычек и предотвратить привыкание, как преобразовать 

разрозненные элементы опыта в доселе неведомые образцы, относясь 

в то же время к любому из них как к приемлемому лишь до особого уве-

домления» [2]; 

– футурологическая переориентация образования в связи со становлением 

информационного общества, для которой продуктивно разграничение об-
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разования на реальное («то, которое существует сегодня»), заявляемое 

(«то, которое должно прийти на смену реальному в ближайшей перспек-

тиве /5-10 лет/ и преследует цель его совершенствования и улучшения») 

и потенциальное («качественно отличное от реального и заявляемого, ко-

торое отдалено от последнего на такой же порядок лет /5–10 лет/») [10]; 

– становление нелинейного знания [15]. 

В ракурсе рассматриваемой нами проблемы остро стоит вопрос: насколь-

ко возможна (и насколько реально быстро она произойдет) перестройка препо-

давания с учетом отмеченных трендов? 

Наконец, отметим еще два момента, фигурирующих в дискуссиях о взаи-

моотношениях преподавателей и студентов. С одной стороны, порой из верной 

идеи о возрастании роли самообразования (а в ее обосновании – в связи с рас-

тущей индивидуализацией образа жизни – важен вклад Г.Е. Зборовского и 

Е.А. Шуклиной [11]) некоторые исследователи делают неверный вывод о сни-

жении роли педагогов (кстати, аналогичный перекос проявился в свое время 

в рамках обоснования внедрения в школах «педагогики сотрудничества»). При 

этом явно недооценивается, что навыки самообразования (да и потребность 

в нем) не могут возникнуть сами собой, их нужно сформировать, им надо 

научить. Самообразование является, таким образом, важнейшей сферой взаи-

модействия рассматриваемых образовательных общностей. 

Наконец, ряд недоразумений в трактовке этого взаимодействия связаны 

с узким пониманием «образовательной услуги». Современное российское выс-

шее образование критикуется за его «рыночный» характер: «Рыночный подход 

подавляет в обучающемся стремление к самовоспитанию, построению соб-

ственного духовного мира, выработке гражданской и патриотической позиции» 

[12, c. 8]. Но разве может образование быть иным в обществе, где возродились 

рыночные отношения? По оценке А.С. Запесоцкого (она типична), «услугу по-

лучает пассивный потребитель, не несущий ответственности за процесс ее по-

лучения». Отсюда и вывод: «Студент – не клиент, обучение по программам 
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высшего образования – это не услуга, а совместная деятельность вуза и студен-

тов» [4, c. 16–17]. 

Но услуга (в том числе и образовательная) сегодня понимается как удо-

влетворение потребностей (и потребности в саморазвитии, самореализации 

студента). Именно повышение качества услуг (на основе все большего учета 

трендов в изменении образовательного знания) открывает путь к подлинной 

модернизации образования, к более полному проявлению социального назначе-

ния образования. Ф. Котлер, выделивший важнейшее свойство услуги – «неот-

делимость от источника», тем самым, обосновал, что образование может быть 

эффективным только как «совместная деятельность» [см. 18]. 

Тем самым, напрашивается общий вывод – именно совершенствование 

и углубление «совместной деятельности» обучающих и обучающихся, препо-

давателей и студентов – реальный магистральный путь высшего образования 

в России. 
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Аннотация. В статье представлена типология вузов Севера России. Описаны внешне-

системные и внутрисистемные факторы, создающие особые условия для функционирования 

высшего учебного заведения в северном регионе. 
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Системообразующим ресурсом развития регионов нашей страны, сохра-

нения и приумножения человеческого потенциала на их территории, несомнен-

но, выступают университеты. Именно вузы формируют инновационное про-

странство, решают экономические, социальные, научные, культурные пробле-

мы, являются драйвером регионального развития. 

В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, функци-

онирует 36 высших учебных заведений, в том числе и 2 из 10 федеральных рос-

сийских университетов – в Республике Саха (Якутия) – Северо-Восточный фе-

деральный университет; в Архангельской области – Северный (Арктический) 

федеральный университет; опорные университеты: в Мурманской области – 

Мурманский арктический государственный университет; в Республике Коми – 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина. 

Для их типологии нами были выделены следующие критерии: уровень 

подчинения и отраслевая принадлежность [2, с. 112–135]. 

По уровню подчинения [2, с. 112–135] мы выделяем четыре типа универ-

ситетов, которые определены, исходя не только из статуса учредителя универ-

ситета, но и степени финансовой обеспеченности и самостоятельности: 

1. Федеральные автономные университеты. К этой группе относятся два 

университета, расположенных в Архангельске и Якутске. Группа федеральных 

автономных университетов малочисленна, но представлена самыми сильными 

образовательными организациями Севера. 
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2. Федеральные бюджетные университеты. К ним относится 

23 образовательных организаций. Основные различия между автономными 

и бюджетными университетами кроются в особенностях финансирования, су-

ществующих его значительных бюджетных ограничениях. 

3. Университеты регионального подчинения. Их учредителем является 

правительство региона. Несмотря на серьезное ограничение полномочий, кото-

рое накладывает на руководство университетов данный тип подчинения, они 

являются достаточно эффективными, так как работают на запросы региона, 

с учетом особенностей и задач регионального рынка труда. На Севере имеется 

5 региональных университетов, и именно они нередко выступают примерами 

тесного взаимодействия власти и высшего образования. 

4. Частные, или негосударственные университеты. Учредителями их яв-

ляются физические лица. В современных условиях, когда требования к подго-

товке специалистов ужесточаются, многие негосударственные университеты 

перестают им соответствовать и лишаются государственной аккредитации. Не-

смотря на их сокращение, на Севере функционирует 6 частных университетов. 

Особое значение для регионов Севера имеет типология университетов 

в рамках их отраслевой структуры, поскольку в нем наиболее ярко выражена 

отраслевая направленность высшего образования. В соответствии с данным 

критерием мы выделяем следующие группы университетов: 

1. Многоотраслевые университеты. К ним относятся, прежде всего, учеб-

ные заведения с достаточно большим количеством студентов, занимающие зна-

чительную долю рынка высшего образования. Они традиционно осуществляют 

образовательную деятельность по самым разным направлениям, например, 

Петрозаводский государственный университет, Нижневартовский государ-

ственный университет, Тувинский государственный университет и др. 

2. Университеты доминирующей отрасли. В эту группу мы включаем 

высшие учебные заведения, которые готовят специалистов (порядка трех чет-

вертей от общей численности студентов) для определенной отрасли экономики 

региона, но при этом имеют и другие образовательные программы. Например, 
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Ухтинский государственный технический университет, Камчатский государ-

ственный технический университет и др. 

3. Отраслевые университеты, готовящие специалистов для конкретной 

отрасли макрорегионального и регионального рынка труда. К этому типу отно-

сятся учебные заведения, где обучают студентов по родственным направлениям 

подготовки: Петрозаводская государственная консерватория 

им. А.К. Глазунова, Северный государственный медицинский университет, 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова и др. 

Каждый из университетов, обозначенных в рамках типологии по отрасле-

вому критерию, должен занять свою нишу в системе взаимосвязей в высшем 

образовании регионов Севера. 

В условиях становления инновационной экономики, преобладания интел-

лектуально-творческой деятельности в сфере производства знаний главенству-

ющую роль играют университеты и университетская наука. Университеты 

должны стать центрами инновационной системы северных регионов, принци-

пиальным фактором социально-экономического развития российских северных 

территорий. 

Для эффективного развития инновационной экономики Севера необхо-

димо воспроизводство высокопрофессиональных специалистов. Это подразу-

мевает подготовку кадров по новым направлениям развития технологий, эко-

номики и управления, специалистов, обладающих креативными способностями, 

способных к внедрению и освоению инновационных разработок. 

Системный подход к исследованию специфики высшего образования 

в регионе позволяет сделать вывод о том, что модели взаимодействия вузов 

с региональными социально-экономическими системами формируются под вли-

янием внешнесистемных и внутрисистемных факторов, создающих особые 

условия для функционирования высшего учебного заведения и его взаимодей-

ствия с внешней средой [3]. 
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К внешнесистемным факторам относятся современные политические, 

экономические, социальные и другие процессы, происходящие на глобальном, 

национальном и региональном уровнях. Например, к числу общих глобальных 

внешнесистемных факторов относятся мировые тенденции, связанные с по-

вышением образовательного уровня населения и ростом потребностей в каче-

ственном профессиональном образовании. К числу основных общенациональ-

ных внешнесистемных факторов можно отнести: существующую в стране си-

стему бюджетного финансирования высшей школы; деятельность федеральных 

властей, оказывающую влияние на развитие региона; нормативное регулирова-

ние процессов развития высшего образования. Наибольшее влияние на харак-

тер и специфику взаимодействия высших учебных заведений и региона оказы-

вают региональные факторы, среди которых следует выделить: демографиче-

скую ситуацию и человеческий потенциал региона; политику региональных 

властей, оказывающих влияние на развитие региона; инфраструктурную обес-

печенность территории; сложившуюся социально-экономическую структуру 

и конкурентоспособность региона и др. [3]. 

Внутрисистемные факторы обусловлены стратегией управления высшим 

учебным заведением и складываются из его основных характеристик: образова-

тельной, научно-исследовательской, учебно-методической, административно-

хозяйственной деятельности, а также зависят от включенности вуза в сетевое 

взаимодействие. 

Развитие высшего образования на Севере обусловлено объективными 

и субъективными факторами. К числу объективных можно отнести перспекти-

вы экономического развития северных регионов. Следовательно, позициониро-

вание этих территорий связано с естественными конкурентными преимуще-

ствами, которые можно объединить в три группы: 

− природные ресурсы, перспективные в плане освоения в ближайшие  

20–30 лет с учетом интенсивного развития инновационных технологий; 
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− транспортные системы, как в настоящее время, так и в перспективе свя-

занные в первую очередь с транспортировкой сырьевых ресурсов, в том 

числе с учетом возможных климатических изменений; 

− пространственные ресурсы, которые, начиная с середины ХХ в., играют 

все более значительную роль. 

Расширение использования пространства и, соответственно, сокращение 

свободных пространственных ресурсов еще более повышает их ценность, что 

приводит к важным социальным и экономическим последствиям. Активное 

освоение Севера влияет на развитие системы высшего образования на его тер-

ритории. Складывается объективная необходимость в воспроизводстве кадров, 

которые будут способны решить поставленные государством задачи. 

Субъективные факторы включают в себя: отношение всех социальных 

общностей к территории проживания, их жизненные планы. Также необходимо 

учитывать отношение основных образовательных общностей к проблемам 

высшего образования в северных регионах страны, а именно мнение препода-

вателей и студентов о типе управления образовательной организацией, о прин-

ципах, на которых строятся отношения в вузе, о типе связи между образова-

тельными общностями. 

Таким образом, в северных регионах страны развитие высшего образова-

ния во многом зависит от: разработки новых форматов высшего образования; 

создания эффективной сети межвузовского взаимодействия; выстраивания тра-

екторий академической мобильности студентов и преподавателей; активного 

сотрудничества вузов со стейкхолдерами; усиления инновационности образова-

тельного и научно-исследовательского процесса. 
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Аннотация. На материалах эмпирических исследований рассмотрены особенности 
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Развитие виртуальной мобильности является составной частью стратегии 

расширения и углубления сетевого взаимодействия вузов. Вместе с тем, важна 

постановка проблемы видения виртуальной мобильности как современного ин-

струмента формирования регионального образовательного пространства, по-

скольку у межвузовского сетевого взаимодействия есть не только внешняя 

функция международной интеграции, но и внутренняя – развития региона, 

обеспечения его связи с территориальными бизнес-структурами, организация-

ми в сфере науки, культуры, допрофессионального образования. 

Феномен виртуальной мобильности достаточно нов, поэтому его опреде-

ления в литературе разнородны. Его сущностные черты охватываются пред-

ставлением о том, что это тип образовательной мобильности, реализуемой 

в контексте непрерывного образования за счет он-лайн обучения и возможно-

стей сетевых коммуникаций [1; 4; 5; 6]. 

Для высшего образования виртуальная мобильность имеет свою специ-

фику и ограничения в сравнении с реальной, поскольку он-лайн образование 

не заменяет полностью обучения face-to-face. Для личности ее основным досто-

инством является возможность получения образования одновременного в своем 

                                                        
1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 18-011-00158 «Доверие как фундамен-

тальная проблема российского высшего образования». 
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вузе и вузе принимающей стороны, обеспечивающая комплекс условий (обра-

зовательных, социально-психологических, экономических, организационных) 

для выстраивания индивидуальной образовательной траектории студента и ин-

дивидуальной профессиональной траектории для преподавателя. Для образова-

тельной организации – это управленческие преимущества в реализации образо-

вательного процесса с целью повышения его качества, разнообразия, гибкости, 

экономичности. Для территории – это возможность увеличить свой потенциал 

за счет развития сетевых связей вузов, на ней дислоцирующихся. 

Виртуальная мобильность является для вузов не только инструментом со-

здания единого образовательного пространства, но также условием дальнейше-

го развития сети вузов с другими стейкхолдерами – предприятия-

ми/организациями, академической наукой, общественными структурами, орга-

нами власти. 

Рассмотрим некоторые объективные и субъективные предпосылки разви-

тия виртуальной мобильности в регионе (УрФО) в ближайшее время. Так, про-

гноз изменения структуры рынка он-лайн образования до 2021 г. [3] показыва-

ет, что в сфере высшего образования объем образовательных услуг, реализуе-

мых он-лайн, вырастет более, чем вдвое, а в сфере дополнительного професси-

онального образования – почти вдвое (см. таблицу). 

Таблица 

Структура рынка образования на 2016–2021 гг. 

Вид образования 2016 2021 

Высшее образование 386 млрд руб. 336 млрд руб. 

Онлайн-образование в сфере высшего 

образования 

1,8 % 

6,8 млрд руб. 

4,4 % 

15 млрд руб. 

Дополнительное проф. образование 105б млрд руб. 103 млрд руб. 

Онлайн-образование в сфере дополнительного 

профессионального образования 

6,7 % 

7 млрд руб. 

10,9 % 

11 млрд ру. 

 

Это свидетельство намечающегося роста потребности в виртуальной мо-

бильности в межвузовской сети и системе повышения квалификации и пере-

подготовки с использованием ресурсов высшей школы. 
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Что касается готовности основных субъектов региона, включенных 

в процессы виртуальной мобильности (в частности, преподавателей и студен-

тов высшей школы УрФО), то ее можно проследить по ряду показателей: от-

ношению к он-лайн образованию; отношению к внутри- и межрегиональной 

академической мобильности; оценке готовности вузов, преподавателей и сту-

дентов к реализации внутри- и межрегиональной академической мобильности. 

Охарактеризуем данные показатели количественно. 

Во-первых, практики использования различных форм он-лайн образова-

ния демонстрируют достаточную вовлеченность преподавателей и студентов 

в эти процессы. Так, 80,0 % преподавателей и 80,3 % студентов применяют 

в работе / учебе электронное обучение; 52,7 % и 28,0 % (соответственно) – ди-

станционное образование; 10,0 % и 11,7 % используют национальную плат-

форму «Открытое образование»; 7,2 % и 12,9 % – массовые открытые онлайн-

курсы (МООС). 

Во-вторых, оценка эффективности этих форм он-лайн образования ос-

новными субъектами виртуальной мобильности достаточна высока. Так, более 

половины преподавателей (56 %) считают эффективным фактором развития 

высшего образования электронное обучение, а каждый третий – такие формы 

как дистанционное образование (36,4 %), национальную платформу «Открытое 

образование» (36,8 %); МООС (35,5 %). Эффективность он-лайн обучения сту-

денты оценили даже более высоко. Электронное обучение – 79,5 %, дистанци-

онное образование – 40,6 %, национальную платформу «Открытое образова-

ние» – 35,5 %, МООС – 29,9 % респондентов считают эффективными для своей 

образовательной деятельности. 

В-третьих, обе образовательные общности (преподаватели и студенты) 

демонстрируют заинтересованность в развитии внутри- и межрегиональной 

академической мобильности, что косвенным образом подтверждает их интерес 

и к ее виртуальной разновидности. Так, готовы принять участие в программах 

внутрирегионального (в УрФО) студенческого обмена 51,4 %, а в программах 

межрегиональной  академической мобильности – 54,9 % студентов. 
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Что касается преподавательского сообщества, то 66,7 % преподавателей 

полагают, что их вуз заинтересован в развитии внутри- и межрегиональной 

академической мобильности, и для этого у него есть резервы (50,1 %); считают, 

что сами преподаватели проявляют заинтересованность в этих видах мобильно-

сти, 55,0 %. Однако менее половины из них (47,7 %) готовы видеть реальные 

перспективы развития внутри- и межрегиональной академической мобильности 

в регионе. 

В целом необходимо подчеркнуть, что в Уральском федеральном округе 

сложились объективные и субъективные условия для развития виртуальной 

академической мобильности. Однако эффективность этого инструмента сетево-

го взаимодействия вузов будет во многом определяться тем, насколько 

на уровне формирования региональной политики он будет осознан и использо-

ван в качестве фактора развития горизонтальных связей высшего образования, 

науки, бизнес-структур конкретной территории. 
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Вузы существуют сегодня в турбулентной среде, но ни сама система 

управления высшей школой, ни вузы, не могут органично в ней развиваться 

и отвечать на вызовы сегодняшнего времени. Некоторыми авторами ранее от-

мечалось, что в 1990-е гг. процесс модернизации шел путем децентрализации 

вузов, приобретения ими самостоятельности [1, с. 20], перераспределения пол-

номочий по решению различных вопросов своей деятельности. Однако вектор 

развития изменился, Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации разработало новую государственную политику, результатом кото-

рой является дифференциация российских вузов по статусам: национальные 

исследовательские, федеральные, опорные университеты; уход от негосудар-

ственной системы образования и др.; централизация высшего образования; оп-

тимизация и реструктуризация высшей школы, сокращение размера и числа ву-

зов [4, с. 411]. 

Применяя технологии государственного управления, Министерство науки 

и высшего образования РФ разрабатывало и «спускало» показатели для оценки 

деятельности вузов и профессорско-преподавательского состава (ППС), в зави-

симости от его статуса, а вуз в свою очередь должен был разработать и утвер-

дить в министерстве дорожную карту своего развития. Вузы имеют минималь-

ную степень свободы в принятии управленческих решений по многим вопро-
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сам, в том числе по разработке и реализации системы оценки эффективности 

деятельности профессорско-преподавательского состава российских вузов 

[2, с. 98] и реализуют непопулярную в научно-педагогическом сообществе де-

структивную кадровую политику. 

Каждым университетом выбрана и реализуется собственная стратегия 

развития. Так, перед Уральским федеральным университетом стоит задача по-

вышения международной конкурентоспособности и попадания в топ-100 миро-

вых университетских рейтингов до 2020 г. Рассмотрим характеристики профес-

сорско-преподавательского состава УрФУ в динамике за последние годы как 

главного субъекта реализации стратегии развития и как объекта реализации 

кадровой политики вуза. Как изменились качественные и количественные ха-

рактеристики профессорско-преподавательского состава за последние шесть 

лет – с 2012 по 2017 гг.? Численность преподавателей снизилась за этот период 

с 2 886 человек до 2 546, уменьшение составило 12 %. 

При этом произошло изменение соотношения преподавателей и студен-

тов. Так, в 2012 г. это соотношение было 1:8, а уже в 2017 г. – 1:12. Традицион-

но эти вузы считались мужскими (из числа ППС). Так, среди профессорско-

преподавательского состава доля мужчин в 2012 г. составляла 58,9 %, однако 

в 2017 г. их доля значительно уменьшилась – до 47,3 %. Анализ половой струк-

туры обнаруживает феминизацию ППС. 

Несмотря на провозглашение омоложения кадрового состава высшей 

школы, данные по вузу не подтверждают эту тенденцию – средний возраст 

преподавателей увеличился с 49,1 года до 50,0 лет. Данные о возрастной струк-

туре УрФУ показывают, что в 2017 г. 33,3 % ППС университета относились 

к возрастным группам от 60 лет и старше. За исследуемый период эта группа 

незначительно выросла. Необходимо отметить существенное снижение доли 

персонала в возрасте до 35 лет – с 23 до 17,8 %, что позволяет предположить 

дальнейшее снижение доли ППС более старших возрастов в перспективе. 

Для учреждений высшего образования вообще и для УрФУ в частности харак-

терен некоторый провал в численности в двух возрастных групп – 



117 

 

от 40 до 49 лет в 2012 г. и от 45 до 54 лет в 2018 г. Мы наблюдем последствия 

кризиса в стране 1990-х гг., который распространился и на высшее образование. 

Многие преподаватели были вынуждены уйти из профессии в связи с низкой 

оплатой труда и отсутствием научных и карьерных перспектив. 

Обратимся к анализу образовательно-квалификационной структуры ППС. 

Является достаточно понятным, что почти все преподаватели имеют высшее 

образование (хотя его доля снизилась со 100 % в 2012 г. до 99,3 % в 2018 г.). 

Остепененность ППС за рассматриваемый период выросла на 2,3 %, доля препо-

давателей без ученой степени снизилась с 39,2 % до 36,9 %. Остепененность 

ППС составляет 62,8 %. Это соответствует нормативным показателям для выс-

шей школы, общий показатель должен быть не ниже 60 %. Наблюдается некото-

рый «запас» и в количестве докторов (13,9 %), но это не повод успокаиваться, 

т.к. показатель сформирован большей частью преподавателями пожилых возрас-

тов, ведь группа в возрасте старше 60 лет крайне многочисленна – 33,3 % ППС. 

Одним из важных показателей кадрового потенциала вуза является стаж 

работы ППС. Большая часть – работники с большим общим стажем (в 2012 г. – 

62,5 % преподавателей, в 2017 г. – 64,1 % имеют 20 и более лет общего трудо-

вого стажа). Доля лиц с педагогическим стажем также выросла с 42 до 48 %. 

Таким образом, можно предположить, что группа преподавателей состоит 

из некоторого постоянного кадрового ядра опытных работников (группа моло-

дежи со стажем работы до 10 лет катастрофически мала – 12,7 % в общей чис-

ленности ППС). Это является отражением процесса старения ППС, о данной 

негативной тенденции авторами уже указывалось ранее [3, с. 72]. 

Рассмотрим штатно-должностную структуру ППС. Образовательный 

процесс в университете обеспечивает 2 546 человек профессорско-

преподавательского состава – 1021 штатных и 1 525 совместителей, из них 

853 совместителей со стороны. Доля штатных увеличилась с 34,2 до 40,1 % 

в основном за счет уменьшения доли совместителей со стороны. Наиболее мно-

гочисленна группа доцентов, их 45,6 % в общей численности ППС в 2017 г., 

но наблюдается некоторое снижение их доли – на 1,3 %. Представляется, что 
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это произошло за счет снижения доли совместителей со стороны. Возможно, 

ситуация обусловлена и снижением количества защит в диссертационных сове-

тах. Вторая по численности группа – старших преподавателей, преподавателей 

и ассистентов – 38,2 %. Произошло увеличение этой группы на 2,7 %. Доля 

профессоров – 11,3 % – осталась практически неизменной. Данное соотноше-

ние (когда доля старших преподавателей, преподавателей и ассистентов растет, 

и при этом увеличивается средний возраст преподавателей) нельзя оценить как 

высокий квалификационный уровень ППС и прирост кадрового потенциала. 

Учитывая специфику карьерного и научного роста ППС, карьерный по-

тенциал преподавателей невысок. Доля старших преподавателей за эти годы 

в средневозрастной группе (35–59 лет) выросла с 53 до 58 %, что, даже в случае 

различного рода поддержки, делает сложным их переход в более высокий 

должностной статус. Доля доцентов в группе молодежи (до 35 лет) катастрофи-

чески снизилась – с 16 до 11 %. Это результат того, что в обществе снижается 

статус преподавателей вуза, и перспективная молодежь не идет в эту сферу, 

выбирая более доходные отрасли. Это подтверждается и снижением численно-

сти молодежи в группе ассистентов. Так, в 2012 г. группа ассистентов была 

представлена на 89 % молодыми преподавателями до 35 лет, сейчас эта группа 

уменьшилась в 2,5 раза и составляет 39 %. Перспективы восходящей професси-

ональной мобильности ассистентов еще более нереальны, чем несколько лет 

назад, и к тому же их доля в абсолютных величинах мала. 

Сложившаяся ситуация позволяет предположить, что действенных меха-

низмов стимулирования профессионального роста и привлечения высококва-

лифицированного персонала на разработано. На этом этапе развития уделять 

внимание только привлечению молодежи видится достаточно бесперспектив-

ным, так как негативные тенденции развития кадрового потенциала вуза указы-

вают на кризис, который наличествует не только в анализируемом вузе, 

но и в системе высшего образования в целом. 

Реализация стратегии развития направлена на выполнение текущих ста-

тистических показателей, а не на осуществление продуманной кадровой поли-
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тики на основе видения долгосрочных перспектив, что не позволяет обеспечить 

оптимальный баланс сохранения и обновления преподавательских кадров 

в университете. 
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация. В статье авторы рассматривают системные проблемы макро- и микро-

уровня, возникшие в процессе развития образовательной среды. На макроуровне реформа 

высшего образования усиливает региональное неравенство. На микроуровне фиксируются 

проблемы формирования системы взаимоотношений «вуз-специалист-производство». В ка-

честве одной из центральных рекомендаций предлагается индивидуализация образователь-

ной среды. 

Ключевые слова: образовательная среда, высшее образование, молодой специалист, 

учебное заведение, модернизация. 

 

Реформирование высшего образования посредством унификации образо-

вательных парадигм, реорганизации и объединения учебных заведений закла-

дывает множество проблем, которые наблюдаются не только в настоящее вре-

мя, но и могут проявиться в ближайшей перспективе. Среди них наибольшую 

актуальность имеют: коммерциализация высшего образования, снижение его 

доступности, недостаточное финансирование высших учебных заведений
1
. 

Среди прочих фигурируют снижение качества образования, невостребован-

ность выпускников, отсутствие профильности образования 3, с. 95–96. Пред-

ставление о системности образовательных реформ является мифом, исходящим 

от науки и властных структур, которые уверены в том, что многократное ре-

формирование имеющейся системы управления высшим образованием состав-

ляет сущность инновационных изменений 2, с. 77. 

Следует отметить, что реформы создали проблемы макро- и микроуровня. 

Под лозунгами оптимизации и модернизации на макроуровне увеличиваются 

темпы закрепления регионального неравенства, поскольку процессы объедине-

ния и закрытия вузов в провинции вызывают отток молодежи в мегаполисы. 

В большинстве случаев он носит невозвратный характер. Намеренно сокраща-

                                                        
1 Исследование на тему «Российское высшее образование в условиях изменившейся экономической ситуации: проблемы и перспективы 

развития» проведено экспертно-аналитическим центром РАНХиГС в марте 2015 г., опрошено 277 экспертов. 
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ется доступ молодых людей к высшему юридическому и экономическому обра-

зованию под предлогом перепроизводства специалистов при растущем спросе 

на эти направления. В то же самое время, например, в Тюменской области, объ-

является курс на приоритетное развитие инновационной экономики и малого 

предпринимательства (!). В ходе «ползучей контрреволюции» сворачивается со-

циологическое образование. Отсутствие конкуренции в образовательной среде ве-

дѐт к неоправданному завышению цен на обучение и искусственной элитизации 

управленческих, экономических и юридических профессий. Вызывает беспокой-

ство и то обстоятельство, что в стране отсутствует перспективное планирование и 

прогнозирование, поэтому никто не сможет гарантировать молодѐжи, поступаю-

щей сегодня на технические направления обучения, что через четыре года они бу-

дут трудоустроены. Как никто не сможет гарантировать развитие производства 

опережающими темпами, по сравнению со спекулятивным бизнесом. 

Закрытие «нерентабельных» учебных заведений, объединение школ и ву-

зов в Тюменской области, согласно наблюдению авторов статьи, уже спровоци-

ровало отток молодежи за пределы «малой родины». Данный факт в настоящее 

время не признаѐтся фатальным, но вызывает обеспокоенность имеющая место 

переполненность начальных классов тюменских школ и увеличение количества 

выпускников в условиях постепенного выхода из демографической ямы 

(в 2017 г. численность выпускников одиннадцатых классов в г. Тюмени состави-

ла 3 300 чел., в 2018 г. – 4 500 чел., на 1 100 больше стало девятиклассников 1). 

На микроуровне, или уровне отдельных учебных заведений, растет эфе-

мерность образа молодого специалиста. В ходе реформ были нарушены осно-

вополагающие принципы образовательной среды: преемственность, научность 

и адекватность методических и методологических подходов к образованию. 

Понятие «специалист» (или бакалавр) включает ряд элементов, которым целе-

сообразно уделять повышенное внимание в образовательном процессе. Среди 

них можно выделить следующие: 

I) способность «работать с информацией», т.е. наличие у специалиста се-

лективности в процессе взаимодействия сознания с информационным потоком. 
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В данном случае рассматривается умение осуществлять критический анализ 

всех без исключения данных, приобретение определѐнных навыков по практи-

ческой детерминации абсолютно любой информации в реальные, конкретные 

результаты; 

II) умение создавать эффективные коммуникативные схемы, обеспечива-

ющие взаимопонимание и взаимное доверие лиц, участвующих в едином ин-

формационном пространстве. В данном случае специалист принимает на себя 

некую совокупность функциональных обязанностей, ранее не обозначенных, 

в число которых входят: 

 однозначная трактовка генеральной идеи сообщения; 

 обнаружение оптимального алгоритмического языка взаимодействия 

с другим субъектом; 

 передача данных в адекватном режиме; 

 организация «обратной связи» для сопоставления исходной и конеч-

ной информации, а также для получения необходимых характеристик о субъек-

те информационного обмена. 

Рекомендуемая в настоящее время образовательная парадигма, оценивае-

мая как инновационная, на самом деле не только далека от совершенства, 

но и ставит диаметрально противоположные по значению задачи: 

 уметь запоминать только ключевые слова (позиции), позволяющие 

при тестировании быстро обнаруживать правильный вариант ответа; 

 «подстроить» систему образования под требования «современных» 

способов оценки знаний обучаемых; 

 стандартизировать алгоритм проверки знаний, что способствует ниве-

лированию творческого осмысления и креативного мышления, так как прове-

рить эти качества и соответствующий уровень с помощью теста невозможно; 

 обеспечить требуемые количественные и качественные параметры 

успеваемости и эффективности системы образования, что ведет к усреднению 

сложности предлагаемых к анализу тестовых (ситуационных) задач; 
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 создать условия индивидуализации как в процессе обучения, 

так и в процессе оценки уровня подготовки специалиста и др. 

Превращение образовательной системы в сферу коммерческих услуг 

предопределяет фактор «конечности услуги», что приводит к обозначению 

конкретной даты окончания договора, заключаемого между образовательным 

учреждением и потребителем. Здесь наблюдаются следующие негативные мо-

менты: 1) вуз не несет ответственности за соответствие предлагаемых знаний 

требованиям современного производства; 2) «заказчик услуг» не в состоянии 

объективно оценить качество и уровень тех услуг, которые он получает; 

3) в процессе обучения возникает эффект монотонии и, как следствие, устало-

сти, что зачастую приводит к ситуации, когда преподаватель и ученик по вза-

имной договоренности не осуществляют передачу/прием информации (образо-

вание превращается в профанацию); 4) потенциальный работодатель не участ-

вует в образовательном процессе, т.е. его интересы изначально не учитывают-

ся; 5) вуз не дает никаких гарантий по результатам обучения потому, что гаран-

тия предусматривает возможность соотнесения состояния объекта образования 

с заявленными параметрами специалиста. 

В такой ситуации вести речь о «качественном прорыве в образовании», 

о котором сегодня модно говорить, не представляется возможным. Во-первых, 

важным шагом в этом направлении является создание центра перспективного 

планирования и прогнозирования востребованности специалистов в регионе. 

Во-вторых, ориентация на индивидуализацию (штучность) образования, преду-

сматривающую тщательную селекцию обучающихся, разработку для них экс-

клюзивных программ образования. В-третьих, необходимым условием является 

поливариантность и согласованность действий преподавателя, администрации 

вуза и производственно-экономических объектов, а также установление взаим-

ной персональной ответственности и «гарантийных обязательств». 
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SYSTEMIC PROBLEMS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 

Abstract. In the article the authors consider the system problems of macro-and micro-level, 

which have arisen in the process of development of the educational environment. At the macrolevel, 

higher education reform increases regional inequality. At the micro level, the problems of formation 

of the system of relations «University-specialist-production» are identified. As one of the main rec-

ommendations, the individualization of the educational environment is offered. 
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Подготовка и обучение военнослужащих качественно отличается от стан-

дартного образовательного процесса как в содержательном, так и в организаци-

онном плане. Если гражданские образовательные организации функционируют 

в условиях максимальной открытости и интеграции с международным педаго-

гическим сообществом, военная структура остаѐтся закрытой для информаци-

онных и рефлексивных потоков извне. Необходимость сохранения государ-

ственной и военной тайны интегрируют воспитательный компонент в каждый 

структурный элемент обучения, с целью повышения патриотического настроя 

будущих офицеров. 

Задачи военной сферы предполагают активное военно-профессиональное 

развитие, в рамках которого осуществляется формирование устойчивой про-

фессиональной направленности специалиста [2, c. 9]. Необходимость ком-

плексного подхода к развитию личности молодых людей в условиях дисфунк-

ционального развития информационного общества с объектной и субъектной 

позиций рассматривалась различными исследователями, среди которых 

наибольшее внимание индивидуальным особенностям обучающихся уделяли: 

Б.Г. Ананьев, С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, В.А. Крутецкий, 

Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.А. Рудкевич, 

Е.И. Степанова, В.Д. Шадриков, В.А. Якунин и др. В большинстве случаев 
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оценка качества и методики формирования профессиональной направленности 

в недостаточной мере учитывает специфику закрытых образовательных органи-

заций (к которым, в том числе, относятся военные вузы), что актуализирует ис-

следования в данном направлении. 

Таким образом, оценивая военно-профессиональную направленность, 

в проблемное поле следует включать систему образовательного, воспитатель-

ного и научно-исследовательского воздействия на обучающихся, которые 

в условиях дефицита внешней информации в значительной мере восприимчивы 

к особенностям конкретного образовательного учреждения. 

С точки зрения управления закрытая организация представляет собой 

чѐтко построенную иерархическую систему с жестко установленными 

отношениями между руководителями и подчинѐнными, которая определяется 

рядом специфических черт. 

1. Организационная структура образовательной организации 

закрытого типа характеризуется сложностью системы подчинения, в рамках 

которых, с одной стороны, присутствует иерархия командного состава в разрезе 

военных и тактических задач. С другой стороны, параллельное давление 

на обучающихся оказывает иерархия, связанная со стандартными учебными 

задачами, исходящими от преподавателей и руководителей кафедр. Отсутствие 

достаточного согласования между параллельными иерархическими 

структурами может привести к значительной информационной перегрузке 

обучающихся и снизить качество как учебного, так и воспитательного 

процесса. 

2. Участие коллектива обучающихся в принятии решений 

и реализации субъектного права управления образовательным процессом 

становится затруднительным. Несмотря на то, что данный факт обусловлен 

запретами и ограничениями в распространении информации, депривация 

интересов обучающихся в одних аспектах должна компенсироваться 

посредством предоставления возможностей развития в научно-практических 
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и культурно-досуговых мероприятиях, как возможных каналах самовыражения 

молодых людей и способах снятия напряжения внутри закрытых коллективов. 

3. Традиция применения дисциплинарных наказаний, как элемента 

воспитательного процесса в организациях закрытого типа, имеет значительное 

стимулирующее воздействие. Однако характер поставленных задач 

в отдельных ситуациях требует индивидуального подхода, а также временного 

разделения совершѐнного деяния и реализации наказания, ввиду 

необходимости нивелирования накопления учебных задолженностей по методу 

«снежного кома» [1, c. 84]. 

4. Преобладание механистической системы взаимодействия во многом 

упрощает систему работы с коллективами, где норма управляемости 

по интеллектуальным видам деятельности существенно превышена ввиду 

средней численности учебных групп более пятнадцати человек [3, c. 16]. 

Однако унификация методов работы с обучающимися приводит к усреднению 

достижительных ориентаций и снижению мотивации к дополнительным 

нагрузкам, обусловленным проведением научных изысканий и досуговой 

деятельностью. Выделение из общего коллектива социально-активной 

молодѐжи хотя и сопряжено с возможной эксклюзией в группе, однако 

позволяет создавать точки роста и ориентиры для остальных обучающихся. 

5. Коммуникационная структура образовательного процесса 

во многом ориентирована на дублирование иерархической структуры 

в формальном и неформальном аспекте. Если формальные основы 

вертикального подчинения обусловлены спецификой военного общества 

(звания и военные должности), то неформальные основы разделения 

образуются в результате наложения национальных и исторических 

особенностей народов, представители которых составляют учебные группы. 

Чрезмерная ориентация молодѐжи на разность статусов и верховенство 

традиций требуют от руководителей и преподавателей наличия специфических 

навыков относительно диагностики и нивелирования влияния стереотипов 

на образовательный и коммуникационный процессы. 



128 

 

6. Информационный дефицит в значительной мере естественен 

для организаций закрытого типа, как средство снижения уровня критических 

настроений в коллективе и повышения нормы управляемости. Однако 

информационно обеднѐнная закрытая образовательная среда несѐт в себе риски 

продуцирования недостоверных знаний посредством самозарождения 

и искажения информационных потоков внутри учебных групп. Соответственно 

указанному риску возникает необходимость постоянного внедрения 

объективных и достоверных данных со стороны руководящего состава, 

преподавателей, кураторов и специалистов в сфере научной и воспитательной 

деятельности. 

7. Культурно-досуговое развитие обучающихся в рамках организаций 

закрытого типа обеспечивается соответствующими службами: отделами 

по воспитательной работе либо специальными сотрудниками в рамках военной 

структуры [3, c. 16]. Однако, помимо этого, элементы воспитательной работы 

осуществляются преподавательским составом и кураторами групп. 

Соответственно актуализируется необходимость согласования деятельности 

указанных субъектов системы образования ввиду возможных дивергенций 

в установках и методах воздействия, которые при существенных противоречиях 

могут сформировать оппортунистическое поведение молодежи. 

8. Закрытым организациям чаще всего присущ высокий уровень 

консерватизма и подверженности ретровведениям [3, c. 18]. Коллектив 

предпочитает устоявшиеся формы отношений и способы выполнения задач, 

и при попытках осуществить даже объективно необходимую модернизацию 

проявляет высокий уровень сопротивляемости, с целью сохранения текущего 

уровня нагрузки, что требует системной разъяснительной работы. 

Таким образом, реализация профессиональной направленности в органи-

зации закрытого типа осложнена высокой степенью консерватизма и традицио-

налистских аспектов военной сферы, которые актуализируются ввиду необхо-

димости сохранения информации внутри структуры. Обращаясь, собственно, 

к профессионально ориентированному аспекту военного вуза, следует учиты-
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вать многоаспектность будущей деятельности офицера. В рамках формирова-

ния военно-профессиональной направленности следует учитывать ориентацию 

на военную службу в целом, установку на деятельность по конкретной военной 

специальности и готовность к осуществлению деятельности бытового характе-

ра в рамках военной организации (управление коллективом, воспитательная ра-

бота с личным составом и пр.). 
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Abstract. In the article problems of formation of a professional orientation in the closed type 

organizations taking into account the hierarchical structure and informational isolation of the learn-

ing process are considered. Possible threats to reducing the quality of education in the absence of 

timely diagnosis of systemic dysfunctions are identified. 
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Аннотация. Статья написана на материалах экспертного опроса, проведенного в апре-

ле-мае 2016 г. В ходе опроса было опрошено 73 человека. В качестве экспертов выступили: 

госслужащие, бывшие работники суда, ученые, журналисты, юристы, полицейские, препода-

ватели общеобразовательных школ и государственных вузов, предприниматели, депутаты 

республиканского и городского законодательного собрания. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, специализация, студент, рынок, кор-

рупция в вузах, новые идеи, родители, общество, госзаказ, общественный запрос, эффектив-

ность вузов, проверка знаний, стереотип, самообразование, партнерское отношение с рабо-

тодателями. 

 

Данные о зарплате, условиях контрактов, льготах и компенсациях препо-

давателей государственных университетов 28 стран были собраны группой 

из трех десятков исследователей в Center for International Higher Education в Бо-

стоне и подготовлены к публикации в виде книги под названием «Зарплаты 

профессуры. Глобальный сравнительный анализ компенсаций и других условий 

трудовых договоров» под редакцией Филипа Альтбаха, Лиз Рейзберг, Марии 

Юдкевич, Григория Андрущака и Ивана Ф. Пачеко [3]. Выяснилось, что в сред-

нем опытный профессор в Швейцарии получает 17 073 франков в месяц. Это 

на 3 тыс. больше, чем в Канаде, и почти вдвое, чем в Германии, где профессора 

считаются государственными служащими. Даже откорректированные с учетом 

швейцарской покупательной способности цифры показывают, что для ино-

странных профессоров работа в швейцарских вузах оправдывает вложенные 

усилия. Этот факт не прошел мимо газеты NZZ am Sonntag, опубликовавшей 

на основании данных Paying the Professoriate сравнительную таблицу зарплат 

преподавателей в пересчете на швейцарские франки [1]. 

Зарплата преподавателей высших учебных заведений Франции стартует 

с 41 535 евро в год и к концу рабочего стажа финиширует в сумме 58 838 евро. 
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В Бельгии преподаватели могут рассчитывать на максимальный доход 

в 52 533 евро в год, при этом в начале карьеры они получают не более 

29 971 евро за 12 месяцев. Преподаватели высших учебных заведений Герма-

нии располагают завидным доходом. Начинающий педагог может рассчитывать 

на 41 535 евро и увеличить доход к концу карьеры до 58 838 евро. Самая удру-

чающая ситуация по оплате труда учительско-преподавательского состава сло-

жилась в Польше и Словакии, как сообщает ОЭСР: доход педагогов колеблется 

от 7 333 до 12 181 евро в год [2]. 

В Эфиопии (четвертой с конца списка по уровню оплаты профессуры) 

месячная зарплата профессора университета в 30 (!) раз превышает ВВП на ду-

шу населения, что явственно доказывает, насколько в этой стране ценятся 

научные кадры и образование в целом. Для сравнения: в Соединенных Штатах, 

Германии или Австралии преподаватели вузов получают приблизительно в два 

раза больше ВВП на душу населения. 

Гарантируют ли зарплаты профессоров наивысшее качество обучения 

в той или иной стране? Швейцарские университеты, к примеру, высоко ценятся 

в мире, что объясняется исключительной результативностью их работы. В этой 

стране немало высших школ международного значения, это для такого малень-

кого государства замечательный факт. 

Что касается наших вузов, то проблема заключается в отсутствии профес-

сиональной подготовки. Нет заводов, предприятий, и непонятно, кого готовить. 

Готовят инженера по транспорту или инженера-электронщика. Но он не будет 

работать инженером на заводе по выпуску компьютеров. Мы их не производим. 

Нет узкой специализации, потому что непонятно, кому нужен будет этот спе-

циалист. Поэтому идет подготовка только инженеров, технологов, социологов, 

большинство из которых работают не социологами, а социальными работника-

ми, потому что спроса на профессию социолога нет. Студент изучает предметы 

в течение 4-5 лет, которые ему абсолютно не нужны, у него нет профессио-

нальной подготовки. Это проблема вузов в связи с отсутствием предприятий 



132 

 

соответствующего профиля. Экономику надо развивать, тогда будет спрос 

на специалиста и изменится структура образования. 

Во многих случаях дипломы не востребованы, и молодежь идет работать 

на рынок, например. Есть жалобы со стороны университетов на огромное пере-

производство экономистов и юристов. А на кого студенты должны учиться? 

В Москве масса банков и прочего, но работу найти невозможно. И тогда оста-

ется уезжать за рубеж. Коррупция в вузах колоссальная. Там необходима «лом-

ка», но она будет бесполезна, если мы не станем развивать экономику и не ре-

шим ни одну социальную проблему – ни занятости, ни подготовки кадров. 

Но сейчас есть другая функция образования – снятие социальной напряженно-

сти в виде уменьшения безработицы. 

Несмотря на активную критику системы высшего образования, более поло-

вины экспертов признали его безусловную важность (54,8 %), около трети указа-

ли, что оно, скорее, важно (28,8 %). Лишь незначительная часть экспертов посчи-

тала, что образование, скорее, неважно (15,1 %) и, безусловно, неважно (1,4 %). 

Доводы о безусловной важности высшего образования: 

 чем выше образованность, тем взаимодействие в обществе происходит 

на более высоком уровне, появляются новые идеи; 

 чем выше уровень подлинного образования, тем шире возможности челове-

ка, однако необходимый уровень следует определять отдельно для каждого 

гражданина. Большинству высшее образование недоступно, а значит, им 

следует предложить другие направления профессионального роста; 

 диплом необходимо иметь, но по нему нельзя судить о человеке. Нужно 

проверять знания студентов, полученные в ходе учебы, как университет-

ские, так и школьные. 

Доводы о неважности высшего образования были такими: 

 высшее образование стало престижным для родителей, но они не думают, 

что получение диплома не гарантирует молодому человеку работу 

по специальности, потому что у него нет качественного образования; 
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 даже если человек хочет получить профессию, требующую высшего об-

разования, освоить ее будет для него весьма затруднительным. В том ка-

честве, в котором сегодня «высшее образование» присутствует в респуб-

лике, оно никому не нужно: ни самому человеку, ни обществу. Вузы не-

эффективны вообще. В отрыве от госзаказа и общественного запроса их 

работа не имеет смысла. Это мощный фактор снижения эффективности 

вузов. Инициатором любых изменений в республике должна быть 

в первую очередь республиканская власть, и никак не федеральная. А мы 

или отбиваемся от федералов, или подкупаем их, либо молча саботируем, 

тянем время, негласно объединяемся в неэффективных усилиях против 

федеральной власти, рассматривая ее как совсем не несущую благо. 

Свои пожелания эксперты изложили следующим образом: 

 качественное получение знаний зависит и от молодежи, и от преподава-

телей, но контроль должен вестись и со стороны государства, и со сторо-

ны родителей; 

 необходимо, чтобы каждый кандидат на рабочее место подтверждал свой 

диплом, то есть нужно проверять его знания, а не его кошелек; 

 хотя диплом и утвердился как формальный документ, его необходимо 

предоставлять. Поэтому молодежь несерьезно к этому относится, 

т.к. в обществе утвердился стереотип по поводу того, что диплом – это 

просто бумага, которая нужна для устройства на работу. Он уже 

не оценивается как труд, над которым человек работал пять лет. Теряется 

значимость диплома. 

Несмотря на серьезную критику нашей образовательной системы, 

60,3% ответов экспертов было в пользу того, что хорошее высшее образование 

в республике получить возможно. 

Эксперты привели следующие доводы: 

 если молодой человек хочет получить хорошее образование, то в наших 

вузах есть все условия; 
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 у нас можно получить хорошее образование, но не нужно забывать о само-

образовании; 

 при желании качественное образование получить можно; для улучшения 

качества преподавания необходимо привлекать к преподавательской дея-

тельности практиков. 

Менее шестой части (15,1 %) экспертов считают, что хорошее образова-

ние в республике получить, скорее, нельзя, 4,1 % – что, безусловно, нельзя. 

Эксперты привели следующие доводы. Образовательная идеология не нацелена 

на хорошее образование. Качество не соответствует даже тому минимуму, ко-

торый требуется. У учащихся нет рвения к учебе, потому что кризис заставляет 

их думать о выживании. 

Экспертами были предложены следующие идеи по улучшению и повы-

шению качества высшего образования в республике: 

 в вузах республики высокая коррупция, а в такой ситуации качество об-

разования никогда не улучшается. Необходимо вести с ней борьбу; 

 установить жесткие требования как к студентам, так и к преподавателям. 

Вузы – это госучреждения, но занятия посещают 50 % студентов от об-

щей численности; 

 повышать квалификацию преподавателей дисциплин в ведущих вузах 

страны; 

 следует массовым порядком поднять квалификацию преподавателей, что-

бы они могли широко применять в учебном процессе ориентированные 

на практику задания, основанные на самостоятельном поиске информа-

ции и необходимости выбора методов решения поставленных задач; 

  активно развивать партнерские отношения с работодателями из разных 

регионов России, ближнего и дальнего зарубежья с целью заключения 

контрактов на трудоустройство выпускников вузов республики. Для это-

го нужно ввести систему «заточки» выпускных работ студентов выпуск-



135 

 

ных курсов бакалавриата и магистратуры на решение проблем потенци-

альных работодателей; 

 в подготовке кадров должны активнее участвовать лучшие практикую-

щие специалисты. 

В целом кризис высшей школы эксперты напрямую связывают с низким 

качеством управления образовательными организациями. 
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Актуальность повышения качества образования в вузе бесспорна. Среди 

работ социологов по проблеме качества высшего образования необходимо от-

метить исследования, в которых проблема качества образования в целом, выс-

шего образования в особенности, рассматривалась с точки зрения анализа его 

как социального процесса. Следует назвать фундаментальный труд пермских 

социологов Л.Н. Курбатовой и М.А. Слюсарянского, в котором раскрывается 

роль и место социологии в исследовании различных сторон образовательного 

процесса в высшем учебном заведении с учетом современных требований к ка-

честву менеджмента организации, рассмотрены программа и методика социо-

логического исследования, анализируются результаты. В монографии 

Л.Н. Глебовой, М.Д. Кузнецовой и В.Д. Шадрикова сформулированы принципы 

внутреннего мониторинга и оценки качества высшего и дополнительного про-

фессионального образования, рассмотрены методики внутреннего мониторин-

га. Наконец, в работе А.А. Спиридоновой и Е.Г. Хомутовой представлена мето-

дика мониторинга процессов в системе менеджмента качества вуза. 

Социологический подход к данной проблеме подразумевает изучение то-

го, как различные социальные группы согласовывают свои интересы по поводу 

качества образования. Именно поэтому наиболее актуальным является исследо-

вание процессов оценивания качества образования, поскольку именно в этом 
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процессе проявляются различные требования заинтересованных сторон и про-

исходит согласование их часто противоречивых интересов. 

Мониторинг качества образования, организованный в ВГУ ректоратом, 

управлением качеством образования с 2007 г., позволил обнаружить повторя-

ющееся в достаточно крупных масштабах действие факторов, снижающих ка-

чество образования. 

С целью получения информации об удовлетворенности потребителей 

и других заинтересованных сторон предоставляемыми образовательными услу-

гами в университете проводится анкетирование студентов, профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала, других 

участников образовательного процесса. Отдел качества образования вносит 

данные в интерактивную систему опроса. Результаты анкетирования хранятся 

в электронной базе данных на сервере отдела качества образования. В сроки, 

установленные приказом ректора, заведующий социологической лабораторией 

представляет аналитический отчет по результатам анкетирования ректору 

для утверждения. 

При составлении инструментария были использованы показатели, харак-

теризующие качество образования: 1) квалификация участника; 

2) удовлетворенность профессорско-преподавательского состава своей работой; 

3) причины неудовлетворенности педагогического состава своей деятельно-

стью; 4) оценка своего отношения к работе (выбор принципа работы); 5) оценка 

соответствия качества образования, получаемого студентами в ВГУ, качеству 

образования в лучших вузах мира; 6) отношение к изучению студенческого 

мнения о работе педагогов; 7) экспертиза факторов, которые отрицательно ска-

зываются на подготовке специалистов; 8) оценка совмещения преподавания 

и научной работы; 9) эффект занятия наукой в вузе; 10) отношение к работе де-

каната; 11) направленность (спектр) преподавательских предложений по повы-

шению качества образования; 12) черты личности специалиста, которые препо-

даватели целенаправленно формируют; 13) влияние работы в двух-трех местах 
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на качество исполнения трудовых обязанностей; 14) педагогическая самооцен-

ка; 15) социально-демографические признаки [1, с. 30]. 

Например, преподавателям дается возможность выступать в роли экспертов 

в процедуре оценки факторов, которые отрицательно сказываются на подготовке 

специалистов. Проследим динамику оценивания факторов по строкам табл. 1. 

Таблица 1 

Преподаватели ВГУ о факторах, которые отрицательно сказываются 

на качестве подготовке специалистов, в 2007–2017 гг. 

в % от числа опрошенных 

Факторы 2007 2012 2017 

Частая смена образовательных стандартов 22,6 - 60,2 

Недостаточное государственное финансирование 

высшей школы 
48,8 45,6 42,5 

Слабая заинтересованность преподавателей 

в активизации своей деятельности из-за низкой 

заработной платы 

30,4 26,6 24,5 

Управленческая деятельность руководства вуза 7,4 9,7 10,5 

Ухудшение уровня довузовской подготовки 

абитуриентов 
37,3 41,7 43,2 

Отношение студентов к посещению занятий 18,9 22,1 18,4 

Состояние материально-технического обеспечения вузов 15,2 15,4 10,9 

Состояние вузовской науки 7,8 8,5 2,0 

Отношение студентов к творческой и активной работе 

на занятиях 
8,8 7,6 7,5 

Ориентация студентов на получение диплома, попытку 

избежать службы в армии, стремление переждать 

трудности времени 

25,3 22,1 22,1 

 

В целом, ка видно из таблицы 1, преподавателями выделяются четыре 

фактора, признанных отрицательно влияющими на качество подготовки специ-

алистов. Беспокоит педагогов ухудшение довузовской подготовки абитуриен-

тов. Таким же заметным фактором оказывается недостаточное финансирование 

образования. Его, правда, отмечают менее половины всех педагогов. История 

скудного финансирования достаточно давняя, что не снижает остроту пробле-

мы. Просто на ответах сказывается факт внебюджетного финансирования. 

Именно это сглаживает картину, создавая на отдельных факультетах иллюзию 
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благополучия. Третий по «популярности» фактор, проявившийся в ответах – 

слабая заинтересованность профессорско-преподавательского состава в активи-

зации деятельности из-за низкой оплаты труда. Видно, что к 2017 г. доля сто-

ронников варианта ответа уменьшилась. Но это лишь означает, что при посто-

янно низкой зарплате и неизменности положения преподаватели подавлены 

и разочарованы в ситуации, они устали анализировать этот «штамп-фактор». 

Где-то на четвертом месте стоит такой фактор, как частая смена образо-

вательных стандартов. Наивысшая интенсивность оценки смены стандартов 

наблюдается в 2015 и 2016 гг. Надо отметить, что перемены продолжаются, 

и при этом качественные параметры инноваций входят в диссонанс с предлага-

емыми «сверху» формами. Низкие значения ответов педагогов по вопросу о со-

стоянии вузовской науки отражают, скорее, слабую связь учебного и научного 

процессов, когда напрямую продуктивность науки не может воздействовать 

на процесс подготовки специалистов. Прямого выхода на качество подготовки 

специалистов с данных позиций нет. 

Опыт работы с инструментарием, который подготовлен исследователь-

ской группой, убеждает в правильности подбора показателей и индикаторов, 

адекватности вопросов, надежности шкал. В то же время появляются новые по-

требности в углублении исследования обнаруживающихся проблем, в совер-

шенствовании инструментария и подходов к работе, а также актуализируется 

необходимость повышения социологической культуры участников образова-

тельного процесса. 

К сожалению, с трудом формируется социологическая культура респон-

дентов, не всегда на основе приказов удается добиться полноценного участия 

членов образовательного сообщества в мониторинге. Различные подразделения 

вуза проявляют разную степень активности и сознательности, а это снижает ре-

презентативность получаемых данных. 

Внимание руководства не нацелено на привлечение необходимого коли-

чества социологов, соразмерного масштабам работ (разработка программ ис-

следований, методик проведения и контроль полевого этапа, обработка и ана-
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лиз данных требуют много сил и кадров). В положениях о социологических 

службах, должностных инструкциях пока не прописаны конкретные обязанно-

сти исследователей по изучению проблем качества образования, нет обосно-

ванной сетки кадров [2, с. 534]. Даже в рамках постоянного проекта монито-

ринга качества образования с трудом удается удержать структуру инструмента-

рия, обеспечивающую сравнение результатов и общие показатели на этапах об-

разовательной деятельности. Как ни странно, этому мешают требования прове-

ряющих, которые пользуются совсем иной оценочной шкалой, чем социологи 

или представители вуза. Происходит нарушение строгости научной стратегии. 

Необходима более тесная координация действий администрации и научных со-

циологических структур. 
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Образовательная миграция непосредственно связана с глобализацией, что 

является естественным сценарием развития всех стран. Особенностью россий-

ской образовательной миграции является осознанный и целенаправленный от-

ток ученых, специалистов, профессионалов в европейские страны и США, 

так называемая «утечка мозгов». Также на образовательную миграцию 

(как внешнюю, так внутреннюю) повлиял экономический кризис последних 

лет, и в условиях дефицита бюджета было сокращено финансирование соци-

альной сферы, в том числе отечественного образования, что явилось причиной 

падения качества образования, утраты профессионалов в высшей школе, «ста-

рения кадров» и неконкурентоспособности вновь принятых в профессорско-

преподавательский состав, отставания технико-материальной базы учебных за-

ведений России от передовых стран. Данные причины являются взаимосвязан-

ными и взаимообусловленными. 

В ходе проведенного Волгоградским Институтом управления РАНХиГС 

методом анкетирования исследования на тему: «Образовательная миграция мо-

лодежи»
1
 было выяснено, что 65 % респондентов полностью или в большей 

степени не удовлетворяет отечественная система высшего образования. Только 

6 % опрошенных на вопрос: «Удовлетворены ли Вы системой образования 

                                                        
1 Опрос «Образовательная миграция молодежи» проводился под руководством автора статьи в вузах Волгоградского региона (n= 300, Вол-

гоградская область, ноябрь-декабрь 2016 г.). 
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в российских вузах?» – выбрали вариант «да, полностью удовлетворен», 27 % 

респондентов ответили «скорее да, чем нет». 

Также в результате исследования были выявлены и другие проблемы, 

присущие российскому образованию. Так, на фоне ухудшения качества образо-

вания в целом по стране за последние годы (так считают 42 % респондентов), 

участники опроса, в первую очередь, отмечали, что после окончания учебного 

заведения невозможно трудоустроиться по специальности (53 % респондентов). 

Второй по значимости проблемой являются «ограниченные возможности полу-

чения образования на бюджетной основе» (40 % респондентов). Участники 

опроса выделяют и «низкое качество образования в регионе» (39 % опрошен-

ных), «негибкость учебных планов» (36 % респондентов), «устаревшие методи-

ки обучения» (31 % опрошенных) и «отсутствие возможностей для языковой 

практики в регионе» (26 % респондентов). 

Как видим, самой актуальной, «наболевшей» проблемой для молодежи 

является трудоустройство по специальности, так как на государственном и ре-

гиональном уровне до сих пор не создано регулирующих механизмов, которые 

бы помогали решить эту задачу. На данный момент в России наблюдается пе-

репроизводство по одним специальностям («гуманитарии») в ущерб другим 

специальностям («технарям») [8], что приводит к диспропорциям на рынке тру-

да, который в сегменте гуманитарных профилей и направлений является трудо-

избыточным. 

Данный перекос подготовки в высшей школе в сторону гуманитарных 

направлений является следствием, с одной стороны, формирования имиджа 

«нетрудозатратной» работы, а, с другой, сложностью обучения на инженерных 

специальностях и низкой подготовкой будущих абитуриентов в средней обще-

образовательной школе по естественным наукам [8]. 

Полученные данные указывают на существование системных проблем 

в высшем образовании. В регионах России утрачена связь предприятий, бизне-

са и образовательных учреждений, которая позволяла бы вузам готовить тех 

бакалавров, магистров, специалистов, которые нужны предприятиям в тот или 
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иной период времени. Данные проблемы неоднократно озвучивались первыми 

лицами государства [6], разрабатывались мероприятия по изменению ситуации, 

многократно переписывались ФГОСы, но пока можно констатировать рост от-

четной документации, бюрократизацию высшей школы, «неработающую» си-

стему индикаторов, показателей – сформированных компетенций на фоне 

во многом декларативных проектов реформирования высшей школы. 

Для нас принципиальным в контексте данной статьи является ответ 

на вопрос о причинах образовательной миграции в провинциальном россий-

ском регионе на примере Волгоградской области, известной своими вузами 

в советское и постсоветское время. Волгоградская область, с одной стороны, 

является регионом-донором для других регионов (внутренняя миграция) и дру-

гих стран (внешняя миграция). До 70 % молодежи, уехавшей на обучение 

в столичные вузы, другие страны, не возвращаются в родные регионы [5]. 

С другой стороны, Волгоградский регион остается регионом-реципиентом, 

ежегодно принимающим студентов из стран Африки, Восточной Азии, Таджи-

кистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и других. Но мы не можем го-

ворить о конкурентоспособности волгоградских вузов, так как они отсутствуют 

в международных рейтингах, таких как: Quacquarelli Symonds, Times Higher Ed-

ucation и Academic Ranking of World Universities. Количество иностранных сту-

дентов, обучающихся в Волгоградском регионе, достигает около 2 тыс. чело-

век [1] на 65,3 тыс. студентов [7], что в среднем ниже показателей по другим 

провинциальным российским регионам. 

Движущая сила в образовательной миграции, как показало проведенное 

нами исследование, для 85 % респондентов – «возможность получить каче-

ственное образование»; для 51 % «гарантия трудоустройства»; для 35 % ре-

спондентов – высококвалифицированные опытные преподаватели»; для 

30 % участников опроса – «престижность вуза»; для 14 % опрошенных – «сто-

имость образования». Как видим, качество образования, престижность вуза, га-

рантия трудоустройства являются главными при выборе учебного заведения. 

Можно предположить, что рост внутренней образовательной миграции из реги-
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онов связан не только с системой ЕГЭ, упростившей зачисление абитуриентов 

из провинции в столичные вузы, но и явным / латентным недовольством обра-

зовательной системой в регионах и России, объясняющим внешнюю образова-

тельную миграцию [3]. 

Согласно результату авторского исследования, российское образование 

уступает зарубежному по следующим параметрам: технологическим новше-

ствам в обучении (52 % респондентов); возможностям трудоустройства, в том 

числе во время обучения в вузе и после (42 % опрошенных); качеству образо-

вания (37 % участников опроса); методикам обучения (30 % респондентов); 

престижности профессии (19 % опрошенных); гибкой системе оплаты обучения 

(15 % респондентов). 

На вопрос «Рассматривали ли Вы возможность получения высшего обра-

зования за пределами своего региона / страны?» утвердительно ответили 

83,3 % респондентов. Среди причин возможного переезда в другой реги-

он / страну преобладают следующие: «возможность улучшения своего соци-

ального положения» (65 % ответивших); «более высокое качество жизни в дру-

гих регионах / странах» (55 % респондентов); «невозможность самореализации 

в своем регионе / стране» (41 % респондентов). «Желание получить качествен-

ное образование» выбрали только 18,3 % опрошенных. 

Видно, что образование как таковое при решении вопроса о миграции из 

региона не стоит на первом месте, оно является лишь средством, помогающим 

реализоваться, повысить социальное положение и т.д. Респонденты в основном 

выделяют социальные причины, но, по мнению респондентов, независимо 

от причины миграции, главными факторами в решении вопроса о получении 

образования за пределами региона и страны являются, во-первых, возможности 

(53 % опрошенных), прежде всего финансовые, во-вторых, желание самого ин-

дивида, его миграционные установки (48 % респондентов). 

В целом, материальные ресурсы превалируют среди факторов, определя-

ющих возможность получения высшего образования вне региона. С одной сто-

роны, Волгоградская область, являясь таким донором для вузов других регио-
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нов / стран, позволяет констатировать наличие финансовых возможностей и ре-

сурсов у населения региона, так как даже при условии обучения на бюджетной 

основе образовательная миграция требует определенных затрат на проживание 

вне родного региона. В зарубежных странах в общие затраты на обучение входит 

еще и стоимость обучения, и снятие апартаментов или оплата жилья в кампусах. 

Но, с другой стороны, наличие миграционных установок абитуриентов 

и их родителей свидетельствует об ограниченных возможностях региональных 

вузов обеспечить не только качественное образование, но и конкурентные пре-

имущества на рынке труда, трудоустройство во время / после учебы. При этом 

57,3 % респондентов хотели бы остаться за рубежом после окончания там 

учебного заведения на срок от 1 до 5 лет, мотивируя это профессиональной 

и языковой практикой; определенный процент участников опроса хотел бы 

остаться навсегда. На наш взгляд, эта ситуация создает такой миграционный 

риск для региона-донора, как истощение интеллектуального потенциала регио-

на [2, с. 104], что, безусловно, не способствует сохранению и росту социальных 

ресурсов региона. 

Эксперт гранта РГНФ № 13-13-34009 «Имидж региона как коммуника-

тивная стратегия власти и СМИ» так оценил перспективы получения высшего 

образования в регионе: «….я знаю по себе и по своим однокурсникам, что очень 

сложно найти работу, что везде требуется опыт, и невозможно найти сразу 

выпускнику то место, которое является привлекательным для него по образо-

ванию, по специализации. Это очень сложно, и очень многие мои однокурсники 

и мои коллеги уже не работают в Волгограде» (внешний эксперт, Москва, ап-

рель 2015). 

О слабой привлекательности региона для специалистов высокой квалифи-

кации говорили другие эксперты этого гранта: «Чтобы, допустим, свои навыки 

где-то, каким-то образом применить, наверное, необходим какой-то запрос, 

чтобы было место, где можно применить. У нас нет таких мест, у нас все 

встало, у нас даже заводы, которые работали много лет, много заводов, я да-

же не буду их перечислять, где? А кто им платить еще будет? Люди с каким-
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то багажом знаний хотят соответствующую зарплату, уровень, им здесь та-

кого не могут предложить» (внутренний эксперт, Волгоград, ноябрь 2014). 

Следовательно, на сегодняшний день мы можем констатировать слабую 

привлекательность региона для получения высшего образования и последую-

щего трудоустройства, что свидетельствует о негативных тенденциях в этом 

процессе и предполагает большие усилия субъектов управления для изменения 

ситуации в Волгоградской области и других провинциальных регионах. 

На наш взгляд, главным регулятором образовательной миграции является 

государство, как в области привлечения новых образовательных мигрантов, так 

и сохранения тех специалистов, которые обеспечивают устойчивое развитие 

регионов и государства. Государственная политика должна быть направлена 

на привлечение студентов в российские вузы, и не только в столичные, продви-

гающие собственный имидж локальной «западноориентированной» вузовской 

элиты. Расчет объемов рынка труда, устранение административных, бюрокра-

тических барьеров, поддержка региональных вузов, «удержание» высококва-

лифицированных преподавателей в регионах, поддержка региональных науч-

ных исследований, стимулирование дипломированных специалистов остаться 

в стране / регионе, восстановление реальных связей предприятий (которые так-

же нуждаются в восстановлении) с вузами как кузницами кадров, – должны 

стать ключевыми направлениями государственной политики в системе высшего 

образования. 

В целом престиж российского высшего образования падает вследствие си-

стемных ошибок, и решение вопроса качественного государственного регулиро-

вания образовательной миграции, в целом образования может оказать положи-

тельное, решающее влияние на развитие российских регионов и государства. 
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Аннотация. В статье представлено мнение современных студентов России о том, 

насколько справедливой они считают систему образования. Эмпирической базой для напи-

сания статьи послужили результаты всероссийского опроса студентов. 

Ключевые слова: социальная справедливость, доверие, молодежь, студенты. 

 

На протяжении многих веков доверие и справедливость являются важней-

шими категориями философии, морали, политического и правового сознания 

[5, с. 77]. Не оставляет без внимания феномены доверия и справедливости и со-

циология. Как отмечает П. Штомпка [9], доверие – это социальное благо, кото-

рое следует защищать и сохранять. Вряд ли стоит особо доказывать, что без до-

верия современное общество не сумеет функционировать вообще. Не вдаваясь 

в теорию вопроса, заметим лишь, как пишет Ю. Веселов, по отношению к дове-

рию «общий принцип таков – легко потерять доверие, гораздо труднее восстано-

вить его; это касается как уровня личных взаимоотношений, так и в еще большей 

степени уровня общества в целом» [1, с. 23]. Можно сказать, что доверие и спра-

ведливость – это две стороны одной медали, поскольку в истории человечества 

идут рука об руку. 

Исходя из общих представлений о справедливости в отношении к отдель-

ному человеку, можно сказать, что это мера воздаяния по заслугам (в идеале) 

при равенстве прав всех граждан. «Социальная справедливость – это не равен-

ство всех людей, а мера общественной пользы (социальной адекватности) зако-

нов и других нормативных предписаний (формальных / неформальных), уста-

навливающих и поддерживающих на основе соглашения такой порядок жизне-

деятельности людей и организаций, физических и юридических лиц, который 
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способствует выживанию и развитию социума, а также обеспечивает интегра-

цию и достойное существование членов общества» [8, с. 235]. Но, что важно, 

для отдельного человека мера общественной пользы не всегда очевидна (даже 

при равенстве прав всех граждан), и поведение строится, исходя из собственных 

представлений о справедливости. По мнению Н.Е. Тихоновой, в настоящее вре-

мя наши сограждане в основном остаются сторонниками «консенсусной» моде-

ли законопослушания, «предполагающей, во-первых, что нормы закона обяза-

тельны для всех и только в этом случае они готовы их соблюдать, а во-вторых, 

что эти нормы прошли моральную легитимизацию, то есть соответствуют их 

представлениям о социальной справедливости» [7, с. 8]. 

А как российские студенты оценивают социальную справедливость? Глав-

ный вопрос, на который хотелось бы получить ответ, это – доверяют ли совре-

менные студенты системе образования в стране и считают ли ее справедливой? 

Эмпирическую базу для поиска ответа на этот вопрос дают результаты 

всероссийского исследования «Студенчество о социальном неравенстве и соци-

альной справедливости», выполненного в преддверии V Всероссийского социо-

логического конгресса (Екатеринбург, 19–22 октября 2016 г.) под эгидой Рос-

сийского общества социологов (РОС). Кратко технические параметры выпол-

ненного исследования могут быть представлены следующим образом: всего 

в ходе исследования опрошено 3 964 респондента из 71 вуза в 26 городах Рос-

сии. Объект исследования – студенты высших учебных заведений России. 

Предмет исследования – отношение студентов к социальному неравенству 

и социальной справедливости. Метод сбора информации – анкетирование. 

Полностью с техническими параметрами исследования можно ознакомиться 

на официальном сайте РОС. Большая часть результатов проведенного исследова-

ния довольно широко представлена в научной печати (см., напр., [2–4; 6] и др.). 

А вот вопросы отношения современных студентов к социальной справедливости 

в системе образования пока оказались вне поля исследователей, хотя, с нашей 

точки зрения, они представляют научный интерес. 
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Как же современные студенты оценивают справедливость полученных ими 

оценок – и в школе, и в вузе? Данные, представленные в табл. 1, свидетельству-

ют: почти две трети опрошенных уверены, что в большинстве случаев их учеба 

оценивалась / оценивается справедливо, достаточно много и тех, кто уверен 

в абсолютной справедливости своих оценок. 

Таблица 1 

Мнение респондентов о справедливости оценок их учебы 

в школе и в вузе, в % 

Формулировка вопроса, варианты ответа Элемент оценки 

системы 

образования 
В школах бывают разные ситуации, на мнение учителя часто влияют 

не только успехи ученика, но и личные симпатии или антипатии. 

По Вашему мнению, как часто школьные учителя были к вам спра-

ведливы или несправедливы, выставляя Вам отметки? 

А насколько справедливо оцениваются Ваши знания в вузе? 

Школа Вуз 

Моя учеба всегда оценивалась несправедливо 1,5 0,9 

В большинстве случаев моя учеба оценивалась несправедливо 4,5 3,3 

Половина оценок были справедливы, половина нет 19,4 17,9 

В большинстве случаев моя учеба оценивались справедливо 60,5 61,1 

Моя учеба всегда оценивалась справедливо 14,1 16,8 

 

Таблица 2 

Успеваемость респондентов в школе, в % 

Формулировка вопроса, варианты ответа 
% В Вашем итоговом школьном аттестате каких оценок / баллов было больше, а 

каких меньше? 

Только низкие, тройки  0,9 

Несколько ниже средних, в основном тройки  3,3 

В основном средние, пополам тройки и четверки  17,9 

В основном высокие, четверки или пятерки  61,1 

Только высокие, пятерки  16,8 

Обратим внимание, что данные, представленные в табл. 1, дополняются 

ответами респондентов на вопрос: «В Вашем итоговом школьном аттестате ка-

ких оценок / баллов было больше, а каких меньше?» (см. табл. 2). Можно пред-

положить, что в большей степени не довольны справедливостью полученных 

оценок «закоренелые троечники». 

О степени доверия преподавателям вуза косвенно могут служить ответы 

респондентов на вопрос: «Насколько справедливо в нашем государстве оплачи-

вается труд представителей разных профессий?». Оценивая труд профессора 
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университета, более половины опрошенных сошлись во мнении, что он оплачи-

вается ниже, чем необходимо (16,3 % – получает значительно меньше, чем за-

служивает, 41,5 % – получает меньше, чем заслуживает), одна треть респонден-

тов (34,6 %) считает, что получает столько, сколько заслуживает. Ни один 

из опрошенных не сказал, что профессор университета получает значительно 

больше, чем заслуживает, и только 5,6 % респондентов полагают, что получает 

больше, чем заслуживает. При этом нельзя не заметить, что общая тенденция 

в оценке труда преподавателя вуза и оценке справедливости выставленных им 

оценок в целом сохраняется. 

Сталкиваются ли студенты с проявлением несправедливости в вузе по от-

ношению к ним лично? Да, сталкиваются, но редко (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Мнение студентов о проявлении несправедливости в вузе, в % 

Формулировка вопроса, варианты ответа 
% Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев сталкиваться с 

проявлением несправедливости по отношению к вам лично? Как 

часто это происходило? 

Никогда 16,2 

Редко 31,1 

Иногда 34,0 

Часто 13,9 

Очень часто 5,1 

Следует признать, что студенты довольно самокритичны, и основную при-

чину «несправедливого» к ним отношения видят в собственных характеристи-

ках. Так, отвечая на вопрос: «Как Вы думаете, каковы были основные причины 

несправедливости?», около половины опрошенных (48,2 %) сослалась на свой 

характер, другие респонденты усмотрели причину в возрасте (45,1 %), почти 

треть опрошенных (30,5 %) обвинила собственную манеру поведения и т.д. 

Принимая во внимание данные, полученные в ходе исследования (как 

приведенные выше, так и не вошедшие в данный текст), можно заключить, что 

в целом студентам понятны правила, сформулированные в нормах социального 

института образования, в нем присутствуют как доверие, так и справедливость. 

Как написал один из участников опроса, «мир справедлив ко мне». Только каж-
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дый двадцатый от числа опрошенных (примерно 5 %) «выпадает» (по разным 

причинам) – из мира образования, находя его несправедливым и формируя ко-

стяк особой группы под названием «троечники». 

 

Библиографический список 

1. Веселов Ю.В. Доверие и справедливость: Моральные основания современного эконо-

мического общества. – М.: Аспект-Пресс, 2011. – 231 с. 

2. Вишневский Ю.Р., Нархов Д.Ю. Какое общество является справедливым: мнение 

свердловских студентов // Социологические исследования. – 2017. – № 5. – С. 35–45. 

3. Дулина Н.В. Справедливое общество. Каким его видят современные студенты? // Раз-

витие научного и художественного мышления как фактор воспитания личности: мате-

риалы Международной научно-практической конференции (4 апреля 2017 г., 

г. Волгоград). – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017. – Ч. 1. – С. 19–26. 

4. Дулина Н.В., Икингрин Е.Н. Отношение студентов России к социальной справедливо-

сти: региональные различия // Динамика социальной трансформации российского об-

щества: региональные аспекты: материалы V Тюменского международного социоло-

гического Форума (5–6 октября 2017 г.) [Электронный ресурс]. – Тюмень, 2017. – 

С. 819–827. 

5. Печерская Н. В. Современный дискурс справедливости: Джон Ролз или Майкл Уол-

зер? // Общественные науки и современность. – 2001. – № 2. – С. 77–89. 

6. Студенчество России о социальном неравенстве и социальной справедливости: сбор-

ник научных статей / под общ. ред. Ю.Р. Вишневского. – М.: РОС; Екатеринбург: 

Изд-во УМЦ УПИ, 2016. – 253 с. 

7. Тихонова Н.Е. Динамика нормативно-ценностной системы российского общества 

(1995–2010 годы) // Общественные науки и современность. – 2011. – № 4. – С. 5–20. 

8. Шипунова Т.В. Социальная справедливость: понятие, виды, критерии оценки // Про-

блемы теоретической социологии. – Вып. 5: Межвуз. сб. – СПб.: Астерион, 2005. – 

С. 227–247. 

9. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с польск. 

С.М. Червонной. – М.: Логос, 2005. – 664 с. 



153 

 

 

N.V. Dulina 

Volgograd State University 

Volgograd, Russia 

E.N. Ikingrin 

Nizhnevartovsk branch of the Russian Society of Sociologists 

Nizhnevartovsk, Russia 

 
TRUST AND FAIRNESS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

(according to the results of sociological research) 

 

Abstract. The article presents the opinion of contemporary Russian students about how fair 

they consider the education system. The empirical basis for writing the article was the results of the 

all-Russian survey of students. 

Keywords: social justice, trust, youth, students. 

 



154 

 

УДК 316.74 

Т.В. Дуран 

Университет г. Льеж, Бельгия 

Н.Б. Костина 

Уральский институт управления – филиал РАНХиГС 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: 

СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

И ВУЗОВСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация. Представлена типология моделей государственной политики в сфере 

высшего образования Российской Федерации – либеральная и центристская, которая, в свою 

очередь, подразделяется на патерналистскую и авторитарную. 

Ключевые слова: государственное управление высшим образованием, типология мо-
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самоуправления. 

 

Демократизация современной политики в сфере образования обусловила 

необходимость выявления границ государственного управления высшим обра-

зованием не для того, чтобы ослабить государство, а напротив, чтобы повысить 

качество государственного управления, использовать резервы, которые кроют-

ся в привлечении к разработке образовательной политики широких слоев обще-

ственности, непосредственных акторов образовательного процесса. Именно 

обеспечение самоуправления порождает необходимость установления опреде-

ленных пределов государственного вмешательства, иначе самоуправление пре-

вращается в управление. Вопрос же о границах образовательной политики 

в РФ, как правило, не поднимается. Главной причиной такой ситуации является 

централизация управления в сфере образования, монополия государства 

на принятие политических решений, вследствие чего отсутствуют границы по-

литики, она является неограниченной, тотальной. Однако фактическое положе-

ние дел не всегда совпадает с оптимальным положением, поэтому отсутствие 

границ на практике не означает, что они не нужны. 

Демократизация управления в сфере образования на мировом уровне – 

это реальный процесс, который связан с привлечением к управлению образова-

нием различных слов общественности, и разворачивается по ряду направлений: 

децентрализация управления учебными заведениями; развитие университетско-
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го самоуправления; повышение общественного статуса профессорско-

преподавательского состава; расширение студенческого самоуправления; уси-

ление влияния общественности на высшую школу. 

Классификация моделей государственной образовательной политики мо-

жет быть представлена следующим образом. Образовательная политика может 

быть либеральной или центристской. В свою очередь, центристская политика 

может быть представлена двумя вариантами: патерналистским и авторитарным. 

Безусловно, их следует рассматривать как некие идеальные модели, а не кон-

кретное описание практики управления образованием в той или иной стране, 

поскольку в рамках каждой моли могут быть свои варианты. 

Либеральная модель характеризуется предоставлением вузам значитель-

ной самостоятельности в принятии решений в следующих сферах: 

1. В сфере внутренней организации – право выбирать и отзывать руково-

дителей, определять срок их нахождения в должности, формировать состав 

управляющих советов, создавать новые подразделения. 

2. В сфере подбора кадров и управления кадровыми ресурсами – право 

принимать и увольнять академический и другой персонал, определять размер 

заработной платы и др. 

3. В сфере финансовых ресурсов и управления фондами – право опреде-

лять размеры оплаты обучения на всех уровнях, определять источники финан-

сирования, владеть и распоряжаться зданиями и другой собственностью. 

4. В сфере академических отношений – право определять численность 

студентов и процедуры их приема, право вводить новые образовательные про-

граммы разных уровней, определять язык обучения, выбирать критерии оценки 

качества и агентство для проведения оценки качества, самостоятельно опреде-

лять содержание курсов. Ряд ответственных функций, относящихся к аккреди-

тации образовательных программ и проведению единых экзаменов, может быть 

передан ассоциациям университетов. Значительные управленческие полномо-

чия сосредоточены в организациях-посредниках, которые могут отвечать за ли-

цензирование и аккредитацию образовательных программ, обеспечивать оцен-



156 

 

ку качества образования, выполнять функции распределения финансовых ре-

сурсов и др. 

Роль министерства образования, других органов власти, надвузовских 

структур управления состоит не в регулировании и направлении деятельности 

вузов, а в формировании стратегических приоритетов и параметров развития 

системы высшего образования, в выработке общей финансовой и академиче-

ской политики, осуществлении общего контроля над использованием земли, 

строений, другой собственности, принадлежащей вузу. 

В патерналистской модели, распространенной во Франции, Германии 

и других европейских государствах, вузы с правовой точки зрения также явля-

ются автономными в учебной, научно-исследовательской, административной, 

финансовой деятельности. Вместе с тем отношения университетов с государ-

ством регулируются и регламентируются законодательными актами, приказами 

и инструкциями органов государственного управления. Структура и функции 

вузов, учебные планы и программы, несмотря на объявленную университет-

скую автономию, в значительной степени определяются именно инструкциями 

государственных органов управления образованием, которые решают многие 

оперативные вопросы деятельности вузов. Вузовская автономия реализуется 

в ряде сфер весьма ограниченно (академическая деятельность, финансы) и бо-

лее существенно – в решении вопросов организационной структуры, форм 

и методов управления [1]. 

Модель ограниченной автономии характеризуется тем, что органы госу-

дарственной власти: 

 стремятся контролировать процесс инноваций и развития, связанный 

с высшей школой; 

 активно участвуют в делах высшей школы, так как высшее образование 

играет важную роль в социально-экономическом развитии страны; 

 регулируют процессы, происходящие в системе высшего образования, 

поскольку очевидна роль высшей школы в повышении конкурентоспо-



157 

 

собности квалифицированного труда – важнейшего фактора роста произ-

водства [1]. 

Главное отличие авторитарной модели от патерналистской заключается 

в том, что для первой характерна регламентация не только полномочий, связан-

ных с правами деятельности, но и с технологиями их реализации. Вуз в этом 

случае реализует государственную политику, но не участвует в ее разработке. 

Инструментами жесткой регламентации выступают различные процедурные 

регламенты и подзаконные акты, подробная отчетность перед Министерством 

по различным направлениям деятельности. В настоящее время в Российской 

федерации, несмотря на отдельные исключения, доминирует авторитарная мо-

дель образования, которая сводит вузовскую автономию больше к самостоя-

тельному осуществлению государственной политики, нежели к ее разработке 

и участию в принятии решений. Этот вид авторитаризма можно определить как 

косвенный, поскольку формально автономия вуза не отрицается, но фактически 

ограничивается. 

Свидетельством отсутствия выбора вузами технологий достижения по-

ставленных государством целей является необходимость следовать в реализа-

ции соответствующих учебных программ государственным стандартам высше-

го профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденным Министер-

ством. Только это (плюс государственная же аккредитация) позволяет вузам 

выдавать выпускникам  диплом государственного образца, единственно при-

знаваемый на всей территории Российской Федерации. Следует оговорить, что 

ГОС ВПО разрабатываются Учебно-методическими объединениями по отрас-

лям знания (УМО), т.е. представителями научно-педагогической общественно-

сти вузов, но основные параметры ГОС ВПО предлагаются Министерством. 

Министерством же утверждается и его окончательная версия, вуз имеет право 

на внесение изменений в объем преподаваемых дисциплин в пределах 

5 % (10 % по циклам дисциплин). Достаточно жесткая регламентация учебного 

процесса, обусловленная необходимостью следовать нормам ГОС ВПО, в из-
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вестной степени затрудняет сотрудничество отечественных вузов с зарубежны-

ми, в особенности при реализации совместных образовательных программ [2]. 

Еще одна отличительная черта модели автономии российской системы 

высшего образования – бюрократизация управления внутри самого вуза, кото-

рая приводит к тому, что главными фигурами в вузе является бюрократическая 

вертикаль, а не преподаватели и студенты. 

Для российского высшего образования характерно то, что его реформи-

рование проводится исключительно сверху, без учета общественного мнения, 

оценок со стороны вузовского сообщества, хотя формально мероприятия в рам-

ках реформ обсуждаются в различных организациях, а значительная часть гос-

ударственных функций в сфере образования также выполняется с привлечени-

ем вузовской общественности: лицензирование, аттестация и аккредитация, 

экспертиза работ, представленных на соискание ученой степени, и др. Таким 

образом, естественной границей государственной образовательной политики 

выступает такое оптимальное вмешательство государства, которое дает макси-

мальные результаты в сфере образовательной деятельности. Примером такой 

политики служит либеральная модель. 
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Отечественная педагогическая мысль, во многом остающаяся на позици-

ях теории и методологии середины ХХ в., в рассмотрении образования не спе-

шит принимать парадигмальные новшества, хотя для исследователей уже оче-

видна целесообразность интеграции общеметодологических и междисципли-

нарных подходов [2, с. 45]. Традиционный принцип культуросообразности так-

же ограничен в методологическом пространстве теоретической педагогики. По-

этому проблема изучения образования как фактора социокультурного воспро-

изводства потребовала расширения методологического поля. В этом качестве 

могут выступить принципы педагогической культурологии и концепция социо-

динамики культуры П.А. Сорокина [4]. 

Педагогическая культурология представляет собой область гуманитарно-

го знания, выступающую в качестве методологии социокультурного воспроиз-

водства, изучающую общие закономерности педагогического процесса, направ-

ленную на получение систематизированных знаний о формах и методах транс-

ляции социального опыта и разрабатывающую варианты практической органи-

зации культурно-образовательной практики [1, с. 33]. 

Одним из концептуальных подходов педагогической культурологии ви-

дится теория социодинамики культуры П.А. Сорокина, позволяющая провести 

анализ развития системы образования как составляющей социально-

культурного воспроизводства. Сильной стороной наследия П.А. Сорокина вы-
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ступает возможность подойти к анализу процессов культуры через ее носите-

лей, анализируя их поступки, продукты духовной и материальной деятельно-

сти. Это чрезвычайно ценно для педагогики в целом и педагогической культу-

рологии, по сути являющейся человекоцентричной, в частности. Однако, 

при опоре на логику исследований П.А. Сорокина, есть опасность ухода 

в определенный субъективизм, незримо присутствующий в контексте метода, 

что не снижает его достоинства, но создает некоторые трудности в работе. 

Представления о социодинамике культуры второго адепта этого подхо-

да – А. Моля [3] получили достаточно широкое распространение среди социо-

логов, но практически неизвестны педагогам. Они ограничены объяснением 

функционирования культуры в информационном обществе. В них явно преуве-

личена роль СМИ. С их помощью невозможно описать процесс развития куль-

туры в других типах общества, а тем более процесс развития мировой культуры 

как целостности. Но взгляды А. Моля на современность представляют интерес. 

Сочетание обоих названных подходов обеспечивает возможность задей-

ствовать большее количество «пространственных координат» культуры. Одна-

ко в них необходимо выделить специфический структурообразующий узел. Та-

ким узлом выступает педагогический модус. Педагогический модус представля-

ет собой набор установок, которые направляют выбор образовательной траекто-

рии основной массы потребителей образовательных услуг (клиентов системы 

образования) в конкретный момент времени. В каждый конкретный момент вы-

бора очередным поколением своих учебных траекторий, при относительной сво-

боде выбора от семейных, социально групповых и прочих традиций, ведущую 

роль начинают играть наиболее мощные педагогические бренды и тренды. 

Педагогический бренд – это обещание, ранее данное учебным заведением 

или более широкими системами регионального либо отраслевого характера, от-

носительно качества предоставляемых образовательных услуг, которое посто-

янно подтверждается образовательной практикой. Педагогический бренд рас-

пространяется на все структуры образовательного учреждения и не ограничи-

вается лишь процессом обучения. 
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В контексте модусности с понятием бренда непосредственно связана еще 

одна категория – педагогический тренд. Педагогический тренд – направление 

преимущественного движения элемента педагогической системы, актуальная 

тенденция его развития. Комплекс педагогических брендов и трендов формиру-

ет педагогический модус, который представляет собой способ существования, 

вид и характер бытия педагогической системы в контексте социокультурного 

воспроизводства. 

Введение в понятийный аппарат педагогической науки понятия «педаго-

гический модус» и его всестороннее исследование открывает широкие возмож-

ности развития образовательной теории и практики. На основе модели социо-

культурного воспроизводства и вытекающего из нее определения педагогиче-

ского модуса можно провести теоретический анализ эволюции механизмов со-

циокультурного воспроизводства. С помощью данного анализа выделяются ос-

новные парадигмальные координаты современного образования. 

Анализируя приведенную модель педагогического модуса, уже сегодня 

можно сделать первые выводы по трансформации образования в ближайщем 

будущем и предложить оптимальные направления его регулирования. В част-

ности, одним из ведущих педагогических модусов ближайшего будущего 

должна стать идея сохранения и поддержки гуманитарного знания. Глобализа-

ция отвергла прежние идеи духовно-культурного единства и не предложила но-

вого обоснования «общечеловеческих» ценностей, в основе которых лежало бы 

не гуманитарное, а естественнонаучное оправдание гуманизма как такового 

(единство видового выживания), что должно быть осознано обществом как гло-

бальная катастрофа ценностного бытия современного человека. Исправление 

данной ситуации непосредственно связано с возрождением интереса к гумани-

тарному знанию и, соответственно, гуманитарному образованию. 

Идея педагогического модуса показывает, что в новом информационном 

поле образование приобретает новые содержательные составляющие. Уже се-

годня заметно, что в процессе формирования личности можно выделить, 

по меньшей мере, три такие составляющие: формальную, получаемую в специ-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3636
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альном образовательном учреждении; неформальную, складывающуюся, 

как правило, за счет ресурсов дополнительного образования и потребности 

личности в самообразовании; спонтанную, формируемую благодаря расшире-

нию интересов личности в информационном пространстве, общению со своей 

профессиональной средой, спонтанному столкновению с другими культурными 

пространствами и феноменами, посещениях институтов культуры и т.п. Мы по-

лагаем, что в будущем для педагогической практики будет важно разработать 

диагностический инструментарий педагогического модуса и футурологический 

потенциал применения теории педагогического модуса в образовании. 

Проведенное исследование показало, что решение проблемы разработки 

теоретических основ и методологии изучения современного образования как 

фактора социокультурного воспроизводства отвечает актуальным и перспек-

тивным потребностям развития образования, общества и каждого человека. 

В соответствии с потребностями науки и образовательной практики следует 

продолжать работу по таким актуальным для отечественного образования 

направлениям, как: выявление специфики применения педагогической культу-

рологии в образовании; выявление теоретико-методологических и организаци-

онно-практических основ использования педагогических модусов; теоретиче-

ская и практико-ориентированная разработка экспериментальных программ 

управления социокультурным заказом образованию с использованием педаго-

гического модуса; разработка технологий формирования социального и куль-

турного содержания педагогического модуса; разработка сопроводительного 

диагностического инструментария педагогического модуса и футурологическо-

го потенциала теории педагогического модуса в образовании. 
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ВУЗЫ И ГОРОДА 
 

Аннотация. В статье представлены статистические данные о количестве вузов в Рос-

сии. Перечислены сложившиеся методологические подходы к изучению роли вузов в раз-

личных сферах общества. Выделяются совпадающие функции вузов для общества в целом 

и города в частности. Отдельно выделена роль вузов для городов (поддержание функций го-

рода, влияние на численность города через систему кадрового обеспечения, развитие город-

ской агломерации, имиджевая роль). Также показано, что вузы могут играть и негативную 

роль (очаги смуты и недовольства). 

Ключевые слова: высшие учебные заведения, города, роль вузов. 

 

По данным за 2016 г., в России насчитывалось 896 государственных и не-

государственных вузов [6]. В этом списке 10 федеральных университетов, 

29 национальных исследовательских университетов, а также академии, обыч-

ные университеты и институты. 

Высшие учебные заведения – имманентный элемент города, их нет в де-

ревнях, селах и поселках. Чем крупнее город, тем больше в нем сосредоточено 

вузов. Так, в более чем двенадцатимиллионной Москве существует 289 высших 

учебных заведений (2017 г.), пятимиллионный Санкт-Петербург имеет 

105 вузов, полуторамиллионный Екатеринбург – 41 государственный и негосу-

дарственный вуз. 

Какое место занимают вузы в пространстве города? Как они на него вли-

яют? Впервые ученые попытались оценить вклад высшего образования в разви-

тие территорий в 90-х гг. прошлого века. Такие вопросы исследовали, в частно-

сти, Р. Хаггинс, П. Кук, Д. Чарльз, П. Бенневорт, Г. Ицковиц, Д. Бок и др. 

За последние десятилетия было выработано несколько подходов, оценивающих 

вклад университетов в различные сферы общественной жизни. Особое внима-

ние уделяется таким сферам, как экономика, наука, инновации и человеческий 

капитал. 

Существуют несколько моделей оценки в зависимости от выбранного 

предмета анализа [7]: традиционный подход к оценке экономического влияния 
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(«economic-based» approach), навыко-ориентированный подход («skill-based» 

approach), оценка вклада университета как фасилитатора инновационной дея-

тельности региона, а также методология оценки влияния высшего образования 

на экономическое развитие региона, разработанная организацией экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР). Традиционный экономический под-

ход рассматривает университет в качестве генератора экономической базы ре-

гиона за счет средств, вложенных в образование в форме государственного фи-

нансирования университетов, оплаты обучения и трат на проживание студен-

тами из других регионов, промышленного заказа и т.д. Привнесенные таким 

образом в региональную экономику средства служат толчком к экономическо-

му росту, который выражается в увеличении доходов местного населения и по-

явлении новых рабочих мест. 

Согласно второму, традиционному подходу, к нему были добавлены эле-

менты оценки уровня квалификации работников: университеты обучают и вы-

пускают более квалифицированных работников, имеющих большую произво-

дительность труда, более высокий уровень доходов и потребления, а значит, 

обеспечивают более высокие налоговые отчисления в бюджет. 

Третий подход позволяет оценить вклад университета в инновационное 

развитие регионов: создание устойчивой инновационной системы в регионе, 

усиление роли вузов в расширении инновационного потенциала региона. 

В 2007 г. ОЭСР была опубликована новая методика комплексной оценки 

влияния высшего образования на регионы на основе трех блоков: вклад высше-

го образования в развитие инноваций в регионе, в развитие человеческого ка-

питала, в социокультурное развитие, а также в развитие окружающей среды [7]. 

В настоящий момент достаточно большое количество ученых проанали-

зировали роль и место вузов как в системе образования, так и в развитии регио-

нов и страны в целом. В то же время специфический аспект – вуз и город – изу-

чается учеными не часто [1; 3; 8]. Между тем города играют ключевую роль 

в развитии таких высоко урбанизированных стран, как Россия. Если в целом 

на планете в городах в настоящее время проживает примерно 51 % жителей, 



167 

 

то в РФ – 74 %. Конечно, можно сказать, что в значительной мере эти два ас-

пекта – общегосударственный (и региональный) и городской совпадают, роль 

и значение вузов для города в какой-то мере тождественна ее роли для страны 

в целом. 

Как и для страны в целом, для городов вузы являются вложением в разви-

тие человеческого капитала, мощным источником развития страны 

(В.В. Путин), основным источником достижения социальной справедливости, 

важнейшим воспитательным каналом, каналом социализации, обеспечивающим 

воспроизводство культуры, в том числе – развитие ценностей солидарности 

и патриотизма. Высшее образование инициирует высокую активность населе-

ния в сфере создания инноваций, высокое (относительно дохода на душу насе-

ления) культурное потребление и потребление технологических инноваций [2]. 

Эти и некоторые другие общие моменты в то же время можно дополнить спе-

цифическими, характерными, собственно, для городов. 

Вузы воспроизводят доминирующие производственно-экономические 

и социокультурные функции городского поселения. Как правило, вузы готовят тех 

специалистов, которые востребованы на данной территории (например, 

для нефтегазовой или машиностроительной отрасли). Инертность вузов приводит 

к тому, что они, с одной стороны, обеспечивают высоко квалифицированными 

кадрами городские предприятия, фирмы, устойчивость и стабильность их функ-

ционирования, с другой, тормозят их перестройку, переход на новые специально-

сти и новые профессии. Эту сторону деятельности вузов не следует расценивать 

как негативную: переход таких больших систем как город в новое качество не 

может происходить одномоментно, он постепенен, объективен и закономерен. 

Вузы, функционирующие в пространстве города, влияют на его размеры, 

численность населения через систему закрепления новых кадров. При этом роль 

вузов может быть неодинаковой. Если воспользоваться методологией, предло-

женной национальным исследовательским университетом «Высшая школа эко-

номики» относительно дифференциации регионов [5], то можно подразделить 

города на несколько типов: города-«магниты», привлекающие абитуриентов 
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из других типов поселений и выпускники которых в основном пополняют ло-

кальный рынок труда; города-«транзиты», их вузы работают на внешний и ло-

кальный рынки труда; «замкнутые» города – вузы города не востребованы сре-

ди выпускников школ из других территорий и работают на локальный рынок 

труда; города-«экспортеры» – вузы города работают на внешний и локальный 

рынки труда. В целом по стране всего в 20 регионах вузы являются привлекатель-

ными для абитуриентов из других регионов. Как правило, студентами востребова-

ны крупные региональные системы высшего образования, в которых есть сильные 

университеты. В то же время примерно в 20 % регионах России наблюдается зна-

чительный отток потенциальных студентов. Город Екатеринбург можно отнести 

к первой группе – городу-«магниту» (отток студентов из Свердловской области 

составляет только 27 %), большинство выпускников «оседают» в местах получе-

ния образования, тем самым способствуя росту городов. 

Наличие вузов в городе способствует усилению межрегиональной и межстра-

новой мобильности молодежи, переходу городов на новую стадию развития – агло-

мерационную [4]. Вузы перераспределяют человеческие ресурсы как внутри страны, 

так и за ее пределами через увеличение потока абитуриентов из провинциальных го-

родов в крупные центры с развитыми университетскими системами. 

Также важна имиджевая функция вузов в городах. К сожалению, часто 

в стратегических планах развития городов не указана роль образования и вузов, 

хотя понятно базовое значение вузов для развития территории. 

Вузы играют в городах не только позитивную, но и нередко негативную 

роль – исторически они являются очагами смуты и недовольства. Концентрируя 

в своих стенах взрывоопасную массу – думающую молодежь, университеты все-

гда представляли угрозу для консервативного и реакционного правительства. 
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UNIVERSITIES AND CITIES 

 

Abstract. The article presents statistical data on the number of universities in Russia. The ex-

isting methodological approaches to the study of the role of universities in various spheres of socie-

ty are listed. The coinciding functions of higher education institutions are singled out for the society 

as a whole and for the city in particular. Separately highlighted the role of universities for cities 

(maintenance of city functions, impact on the city's number through the system of staffing, devel-

opment of urban agglomeration, image role). It is also shown that universities can play a negative 

role (foci of distemper and discontent). 
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО МИССИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрено развитие ведущего вуза Уральского региона и его 

миссии в контексте модернизации высшего образования страны. Авторами на примере реги-

онального вуза прослежены основные этапы его развития в соответствии с социально-

экономическими реалиями в ХХ – начале ХХI века. 

Ключевые слова: модернизация высшего образования, университет, региональный 

университет, техническое образование, государственная образовательная политика. 

 

Системообразующим элементом вуза является миссия организации. Все 

остальное – выбор стратегий, стиль управления, фигура лидера, общие ценно-

сти, традиции способствуют выполнению миссии организации. События 1917 г. 

существенно изменили ход развития нашей страны и Уральского региона. В ре-

гионе начиналось развитие промышленности, и отсутствие высших техниче-

ских учебных заведений было особенно заметено. Была попытка создания 

в Екатеринбурге Горного института, где занятия начались осенью 1917 г., а уже 

в начале 1918 г. были прекращены и больше не начинались. Кроме того, в но-

вых советских условиях высшее образование должно было быть не элитарным, 

а общедоступным и массовым. Именно эти принципы были положены в основу 

строительства высшей школы в регионе. 

Уральский университет является старейшим университетом Уральского 

региона. Он был открыт в Екатеринбурге в 1920 г. декретом главы советского 

правительства Владимира Ленина. Некоторое время спустя на месте одного 

университета возникли два: Уральский государственный университет (УрГУ)1, 

связанный с подготовкой в области фундаментальных естественных, математи-

ческих, гуманитарных и социальных наук, и Уральский политехнический ин-

ститут (УПИ, позднее – Уральский государственный технический университет, 

                                                        
1 Проблемы исторического развития Уральского государственного университета достаточно интересны и заслуживают отдельного изуче-

ния, поэтому не рассмотрены в данной статье. 
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УГТУ), ориентированный на подготовку инженеров в области металлургии, 

машиностроения, строительства, радиотехники, энергетики. 

Авторами на основе историко-сравнительного анализа нормативных ис-

точников, статистики, архивных данных проведена этапизация процесса разви-

тия университета и его миссии и выделено десять этапов в их развитии, кото-

рые в целом совпадают с этапами высшего образования в Советском Союзе 

и России. 

Первый этап: 1920–1929 гг. Становление университета. Миссия – зарож-

дение высшего образования, формирование научного и культурного центра 

на Урале через техническое, естественно-научное и гуманитарное образование. 

Происходит выделение из его состава самостоятельных учебных заведений 

и выпуск первых специалистов. Создание и развитие организационных струк-

тур и рост численности студентов. В середине декады в институте обучалось 

600 студентов, а в 1929 г. – уже 1800. 

Второй этап: 1930–1934 гг. Преобразование вуза в высшие технические 

учебные заведения. Миссия – создание узкоспециализированных институтов, 

приближенных к соответствующим предприятиям по отраслевому признаку. 

Были созданы химико-технологический, геологоразведочный, горный, черных 

металлов, строительный, машиностроительный, лесотехнический и энергетиче-

ский институты. В промышленных центрах Урала были созданы и в 1932 г. 

функционировали 21 филиал втузов. Однако стало понятно, что данная мера 

привела к распылению имеющихся средств и сил. 

Третий этап: 1934–1941 гг. Институционализация вузовской науки. Мис-

сия – создание на Урале Индустриального института как многопрофильного ву-

за. В 1934 г. большая часть вузов была объединена в Уральский индустриаль-

ный институт. К концу 1930-х гг. был построен главный корпус УИИ. Создан 

Втузгородок, который был уникальным в СССР явлением и представлял собой 

комплекс учебных корпусов, жилых зданий и общежитий. Появились первые 

научные школы профессоров С.А. Бессонова, И.К. Кикоина, И.Я. Постовского. 
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Началась подготовка кадров высшей квалификации. Внедрялась система науч-

ных степеней кандидата и доктора наук. 

Четвертый этап: 1941–1945 гг. Университет военный. Миссия – создание 

условий для ускоренной и качественной подготовки специалистов для нужд 

тыла. Многие преподаватели, сотрудники и студенты УИИ ушли на фронт (бо-

лее 2 000 чел.). 12 человек стали Героями Советского Союза. В студенческих 

и учебных корпусах расположились производственные цеха, госпитали, разме-

стили эвакуированных. Ученые, преподаватели и студенты выполняли работы 

для военных нужд. Многое было сделано для производства бронекорпусов 

для танков, производства сульфамидов и др. На предприятиях работало 

1 500 студентов института. За годы войны в институте было выполнено 

400 крупных научно-технических работ, защищено 140 кандидатских и доктор-

ских диссертаций. 

Пятый этап: 1945–1955 гг. Уральский политехнический институт. Мис-

сия – перестройка научно-технической работы ППС, имеющая оборонное 

и народнохозяйственное значение. Начали создаваться новые, к уже имеющим-

ся 7 факультетам, структуры. В 1947 г. открыта первая на Урале строительная 

специальность, а в 1950 г. создана кафедра городского строительства. В 1949 г. 

появился физико-технический факультет, созданный для подготовки кадров 

для атомной промышленности. Он был укомплектован лучшими преподавате-

лями института и работниками Уральского филиала Академии наук СССР. Раз-

витие строительной индустрии в послевоенный период привело к созданию 

в 1950 г. на базе химико-технологического факультета технологии цемента 

(с 1953 г. – строительных материалов). Развитие радиотехники, автоматики 

и телемеханики требовало создания учебных и научных структур. В 1952 г. был 

создан радиотехнический факультет. В этот период началось обучение ино-

странцев. В 1955 г. в УПИ обучалось 700 иностранных студентов. 

За 10 послевоенных лет было защищено около 500 кандидатских и докторских 

диссертаций. Появились новые научные школы профессоров К.Н. Шаболина, 

О.А. Есина, Е.А. Барабошкина, Г.А. Пруденского и др. 
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Шестой этап: 1956–1970 гг. Развитие социальной сферы. Миссия – подго-

товка специалистов для дальнейшего развития народного хозяйства, возрожде-

ние и развитие подготовки инженеров без отрыва от производства. За этот пе-

риод материальные фонды УПИ выросли в три раза. Строился корпус радиофа-

ка, были построены учебно-производственный комбинат, больница и поликли-

ника, спортивный манеж, уделялось большое внимание спорту и культурным 

мероприятиям. Появившиеся еще в 1946 г. стройотряды получили большое 

распространение. Развивались научные исследования. В 1968 г. вуз отметил 

выпуск пятидесятитысячного (50 000) специалиста. 

Седьмой этап: 1971–1985 гг. Интенсивное развитие вуза. Миссия – повы-

шение престижа высшего технического образования в регионе в условиях сни-

жения престижа высшего образования. Выросло количество студентов и ка-

федр. В этот период в УПИ обучалось большое число монгольских студентов. 

В 1983 г. УПИ выпустил стотысячного (100 000) выпускника. Развитие науки 

требовало решения крупных и перспективных вопросов. Поэтому в 1976 г. 

начинается формирование комплексных исследовательских коллективов 

для решения этих проблем. В аспирантуре было подготовлено почти 1 500 кан-

дидатов наук. Были построены три студенческих корпуса. 

Восьмой этап: 1986–1991 гг. Перестройка системы образования. Период 

начался с началом широкомасштабных реформ в СССР. В этот период УГТУ–

УПИ представлял собой крупный учебно-производственный комплекс, в кото-

рый входит 16 факультетов и институтов очной формы обучения, 

35 территориальных подразделений, около 150 кафедр, 20 кандидатских и док-

торских советов, зональная библиотека с фондом около 2 млн книг. Учится 

40 000 студентов по 150 специальностям. В университете был создан мощный 

научно-педагогический коллектив численностью более 2 000 человек, из кото-

рых 300 докторов [2, с. 29] и более 1100 кандидатов наук. 

Девятый этап: 1991–2009 гг. Трансформация вузовского образования. 

Миссия – комплексное использование технических средств обучения в целях 

повышения качества учебного процесса и поиск новых, эффективных путей ра-
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ционального использования имеющегося потенциала вуза для обеспечения 

нужд региона. Распад СССР и работа в новых условиях отказа от администра-

тивно-командной системы управления и перехода к рыночным отношениям 

привели к кардинальной ломке системы высшего образования [3, с. 15]. Наряду 

с государственными, появляются негосударственные вузы, создается контракт-

ная форма обучения, смещаются интересы абитуриентов в выборе профессии. 

Десятый этап: 2009 г. – настоящее время. Федеральный университет. 

В 2009 г. правительством РФ принято решение о создании Уральского феде-

рального университета. 2011 г. – включение в состав УрФУ Уральского госу-

дарственного университета. Миссия – повышение международной конкуренто-

способности Уральского региона и обеспечение реиндустриализации, наращи-

вание человеческого и научно-технического потенциала, сбалансированное об-

новление традиционных и развитие постиндустриальных отраслей экономики 

России, в первую очередь на территории УрФО [1, с. 123]. Произошла суще-

ственная перестройка структуры вуза. Создание на базе факультетов институ-

тов и САЕ в составе университета. ППС университета наибольшее внимание 

уделял совершенствованию учебной и научно-исследовательской деятельности в 

рамках программы развития УрФУ, принятой коллективом в 2010 г. Сейчас Ур-

ФУ – это более 35 000 студентов, в том числе около 2 000 иностранных студен-

тов, из 80 стран мира, почти 3 000 преподавателей. Количество его выпускников 

за сто лет существования превысит 400 000 квалифицированных специалистов. 

Став УрФУ, УГТУ–УПИ изменил и свою миссию. Если раньше это был 

небольшой молодой вуз, потом крупный региональный технический вуз, кото-

рый решал важные, но региональные проблемы подготовки в основном техни-

ческих кадров для народного хозяйства, то сейчас его миссия кардинально из-

менилась. Вуз стал не региональным, а федеральным, т.е. решает общегосудар-

ственные задачи, и он перестает быть только техническим. 
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socio-economic realities in the twentieth and early twenty-first centuries. 

Keywords: modernization of higher education, university, regional university, technical edu-

cation, state educational policy. 
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Аннотация. В статье рассмотрены роль и место региональных вузов ХМАО-Югры 
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Можно ли обойтись без региональных университетов? Возможность ре-

гиона содержать и финансировать на своей территории высшие учебные заве-

дения дает ему значительное количество преимуществ: это сохранение и при-

умножение демографических показателей за счет закрепления молодежи; это 

гарантированное воспроизводство и обновление региональной социально-

профессиональной структуры населения; это значительное повышение привле-

кательности самого региона за счет формирования слоя интеллектуальной эли-

ты; это создание единого образовательного пространства и возможность адек-

ватно реагировать на требования рынка труда; это возможность выработки еди-

ных критериев оценки качества подготовки специалистов, а также развитие по-

литики региональной академической мобильности и взаимодействия ключевых 

субъектов внутри региона: власти, науки, бизнеса, образования и многое дру-

гое. Другими словами, государственные вузы, финансируемые регионом, – это 

мощный ресурс его стратегического развития. 

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре таких вузов три: Сургут-

ский государственный педагогический университет, Сургутский государствен-

ный университет и Ханты-Мансийская государственная медицинская академия. 

Эти три университета сосуществуют в регионе совместно ещѐ с двумя вузами 

и несколькими филиалами вузов федерального подчинения. Если принять 

во внимание обеспеченность вузами соседней Тюменской области, а также все-

го макрорегиона (Уральского федерального округа), то три региональных вуза 
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объективно оказываются в очень жесткой конкурентной образовательной среде, 

представленной 54 вузами [4, с. 114]. 

С учетом явных конкурентных преимуществ федеральных университетов 

и результатов опросов выпускников школ ХМАО-Югры, согласно которым бо-

лее 50 % выпускников рассчитывают уехать из округа не только для обучения, 

но и на постоянное место жительства, тема конкурентной борьбы региональных 

университетов за выпускника становится чрезвычайно актуальной. С нашей 

точки зрения, для решения этой проблемы важно рассматривать ее с позиции 

доверия к региональным университетам. 

Доверие в социологических теориях представляется как многогранный 

и сложный феномен [3; 5]. В современную эпоху нестабильности, постоянных 

изменений, разнообразных «модернизаций» в сфере высшего образования [2] 

проблема доверия встает очень остро. Так, Э. Гидденс рассматривает проблему 

доверия, вслед за Г. Зиммелем и в полемике Н. Луманом, в контексте таких по-

нятий как уверенность, опасность, риск. Согласно Э. Гидденсу, доверие не свя-

зано с риском. В его понимании, оно связано со случайностью и подразумевает 

надежность в получении тех результатов, которых ожидаешь. В этом смысле 

презумпция надежности, по мнению социолога, плотно связана с таким поняти-

ем как репутация, т.е. «доверие – это … связь между верой и уверенностью…», 

при этом, доверие к людям отражается на доверии к системам, но «…относится, 

скорее, к их правильной работе…» [1, c. 150]. 

Э. Гидденс дает следующее определение этому феномену: «Доверие 

можно определить как уверенность в надежности человека или системы в от-

ношении некоторого данного множества определенных результатов или собы-

тий, где эта уверенность выражает веру в доброе имя или любовь в другого 

или в правильность абстрактных принципов…» [1, c. 150–151]. 

Другими словами, в качестве гипотезы можно предположить, что доверие 

к региональным университетам возможно только в случае уверенности у вы-

пускников и их родителей, что, обучившись в них, они получат ожидаемый ре-
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зультат, конвертированный в хорошее качество профессионального образова-

ния и возможность трудоустройства. 

Согласно проводимым в СурГПУ социологическим опросам первокурс-

ников, ровно 50 % опрошенных отмечают, что при поступлении они подавали 

одновременно документы и в другие вузы. Среди них 63,5 % рассматривали ва-

риант поступления в еще один вуз, 27,5 % – в два или три вуза, 5,5 % – подава-

ли документы более чем в 3 вуза (3,5 % респондентов данную информацию 

не указали). 

Среди «других региональных вузов» в 60 % случаев выбирают Сургут-

ский государственный университет, 11,5 % – Югорский государственный уни-

верситет и другие вузы ХМАО-Югры. 

24,5 % выборов выпали на тюменские и тобольские вузы, в 8,5 % случа-

ев – вузы в других регионах Уральского федерального округа. В столичные вузы 

еще подавали документы 5 % опрошенных. 6,5 % студентов планировали также 

поступать в вузы в Сибирском федеральном округе, 3 % студентов отметили 

высшие учебные заведения Башкортостана. Ещѐ 12,5 % – вузы в других городах 

и регионах России, среди которых Казань, Ярославль, Оренбург, Самара и др. 

Доверие к региональным университетам выражается в следующих аргу-

ментах: «желание стать хорошим специалистом» в своей области (72 % от об-

щего числа респондентов) и «желание найти хорошо оплачиваемую работу» 

(половина от общего количества респондентов). 28,3 % опрошенных указали, 

что им нравится учиться в избранном региональном вузе. 

Отвечая на вопрос «Что повлияло на Ваш выбор СурГПУ?», более поло-

вины респондентов (58 %) выбрали вариант ответа «расположенность учебного 

заведения». Вторым по популярности был вариант ответа «престиж учебного 

заведения» – его выбрали 36 % студентов. 22,5 % указали, что на их выбор по-

влияли родители, 11 % – друзья или одноклассники, 8,3 % – близкие родствен-

ники. Финансовые средства стали важным фактором для 13,5 % респондентов. 

Почти четверть студентов (22,5 %) также отметили другие причины выбора 

СурГПУ в качестве высшего учебного заведения, среди которых в наиболее 
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обобщенном виде можно выделить наличие в вузе интересующего направления 

подготовки, возможность обучаться на бюджетной основе, целевое направле-

ние, невысокий проходной балл на специальность. 

Определяя свое отношение к выбранному направлению подготовки, чуть 

менее половины студентов (45,5 %) ответили, что точно определились с выбо-

ром будущей профессии. 41,3 % до конца не определились, но отметили, что 

выбранное направление подготовки связано с их интересами. 

13,3 % опрошенных пока не уверены, что хотят в будущем заниматься именно 

этим видом деятельности и для них важен сам факт поступления в вуз. 

Студентам также было необходимо указать причины выбора направления 

подготовки. По результатам опроса самым популярным ответом среди студен-

тов был «мне нравится эта профессия» – его выбрали 67,6 % респондентов. 

44,2 % студентов отметили в качестве причины востребованность профессии 

на рынке труда, 28,6 % – благодаря этой профессии рассчитывают сделать ка-

рьеру, 22,1 % – считают профессию престижной. 14,8 % респондентов отмети-

ли, что рассматривают возможность уехать за рубеж, 10,6 % – привлекает 

в профессии высокая оплата труда, 7,8 – считают свою будущую профессию 

популярной, 6,5 % – продолжают семейные традиции. Среди других причин 

студенты чаще всего указывали случайность выбора, совет родителей, возмож-

ность обучаться на бюджетной основе. 

География поступивших в СурГПУ и другие вузы Югры подтверждает 

тезис о том, что региональные вузы являются важным фактором закрепления 

молодежи в регионе. По имеющейся у нас информации о трудоустройстве вы-

пускников СурГПУ и других региональных вузов в целом, до 80 % из них еже-

годно закрепляются в ХМАО-Югре, что является и следствием доверия к реги-

ональным вузам и показателем уверенности в трудоустройстве в регионе. 
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Вопрос о миссии университетов, их роли в жизни общества остается ак-

туальным на протяжении всей истории существования высших учебных заве-

дений. В разные исторические эпохи университет выполнял различные миссии. 

В научной литературе существуют различные взгляды на периодизацию обра-

зовательных эпох. Достаточно распространѐнным является подход, основанный 

на выделении четырех сменяющих друг друга типов университета: средневеко-

вого (XII – кон. XV вв.), предклассического (период раннего Нового времени 

и Просвещения XVI–XVIII вв.), классического («Гумбольдовский» университет 

XIX–XX вв.) и постклассического (современный университет XXI века) [3]. 

Миссия средневекового университета была преимущественно образова-

тельной. Основной чертой науки средневековья является не открытие чего-либо 

нового, а толкование религиозных знаний, передача от поколения к поколению 

уже найденных истин, традиций. 

Предклассический университет. Развитие общества в XVI–XVII вв. при-

вело к количественному росту предпринимателей и рабочих различных про-

фессий. Одновременно росло и число сторонников общественного прогресса. 

Кроме того, в связи с необходимостью ведения обширного делопроизводства, 

учета сделок по поводу земельных владений и тщательных ревизий различных 

служб расширялся государственный аппарат. Все это, в свою очередь, требова-

ло повышения грамотности населения. Таким образом, университеты получили 

социальный заказ на подготовку востребованных кадров. В этот период наблю-
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дается формирование научного стиля мышления и переход от систематизации 

схоластического знания к рациональному научному поиску, познанию реаль-

ных явлений природы и общества. 

Классический (Гумбольдовский) университет – это сочетание исследова-

ния, обучения и идеи свободного преподавания. Этот тип университета господ-

ствовал весь XX в. и он привел к блестящим результатам в самых разных науч-

ных направлениях. Один из ключевых принципов классического университе-

та – единство преподавания и исследования («образование наукой»). 

Постклассический – современный университет (XXI в.). На современном 

этапе развития общества информатизация, цифровизация, потребность в меж-

дисциплинарных исследованиях и т.д. внесли значительные изменения в мис-

сию университетов. На сегодняшнем этапе, помимо образовательной и науч-

ной, на университет возложена «третья миссия» – социальная. Несмотря 

на продолжающиеся дискуссии по этому вопросу, единого определения этой 

миссии пока нет. Концепция третьей миссии различными авторами понимается 

по-разному. Так, М. Мархл и А. Паусист, разрабатывая вопрос методологии 

оценки «третьей миссии» университетов, понимают под ней «совокупность 

специфических услуг, основанных на действиях и возможностях, служащих 

для блага общества» [1]. 

Ф. Ларедо выделяет восемь параметров миссии. Наряду с участием уни-

верситета в культурной, общественной и политической жизни общества, акцент 

делается на передаче знаний через объекты интеллектуальной собственности, 

патентную деятельность, создание предпринимательских структур, контракты 

с промышленными предприятиями и, конечно, человеческие ресурсы, где во-

площенные знания передаются выпускникам [4]. 

В полной мере все вышесказанное реализуется в Уральском государ-

ственном экономическом университете. Помимо образовательной, научно-

исследовательской деятельности, продуктивного сотрудничества с ведущими 

предприятиями региона и тесного взаимодействия с городскими и областными 

органами власти, Университет ведет активную социально-культурную и граж-
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данско-патриотическую деятельность. Ведется системная работа с Министер-

ством физической культуры и спорта Свердловской области, с Министерством 

культуры Свердловской области, с Департаментом молодежной политики 

Свердловской области. Социальными партнерами Уральского государственно-

го экономического университета по военно-патриотическому, гражданско-

патриотическому и краеведческому направлениям деятельности  являются: гос-

ударственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный 

центр патриотического воспитания»; Региональное отделение ДОСААФ 

Свердловской области, Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение», 

Союз десантников Урала, Музей военной техники «Боевая Слава Урала», Му-

зей ВДВ «Крылатая гвардия», Музейный комплекс «Динамо», Свердловский 

Областной Краеведческий музей, Музей Дворца игровых видов спорта, Техни-

ческий университет УГМК и другие. 

Гражданско-патриотическая деятельность в университете – это исполне-

ние Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О государствен-

ной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.» [2], 

реализация комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию, популя-

ризация службы в армии РФ, формирование гражданской позиции, развитие 

патриотизма в обществе. «Визитными карточками» университета стали такие 

мероприятия, как «Вальс победы», «Фестиваль культур» и, конечно, Евразий-

ский экономический форум молодежи. 

Можно сделать вывод, что третья миссия – это явление, которое включает 

в себя культурные, социальные и политические процессы. Важно подчеркнуть, 

что «третья миссия» является глобальным явлением с локальными характери-

стиками. Каждая страна и каждый университет ищет свое собственное решение, 

понимает значение «третьей миссии» по-своему. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ОДИН 

ИЗ ФАКТОРОВ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

Аннотация. Актуальность темы обусловлена потребностями современной высшей 

школы, активно включающейся в решение проблемы эффективного обучения в вузе и разви-

тие индивидуальности каждого обучающегося. Одним из путей инновационного образования 

является обеспечение конструктивного взаимодействия преподавателей и студентов. 

Ключевые слова: высшая школа, эффективное обучение, взаимоотношений препода-

вателей и студентов, самостоятельная работа, предметная олимпиада. 

 

Вуз как учебно-воспитательное, образовательное учреждение выполняет 

социально-педагогическую функцию, цель которой – подготовка квалифициро-

ванных специалистов. Образовательный процесс в вузе реализуется во взаимо-

действии его субъектов – преподавателей и студентов. Качество обучения при 

этом напрямую зависит от качества взаимоотношений преподавателей 

и студентов, и от того, каким образом будут взаимодействовать преподаватель 

и студент, будут зависеть и мотивация студента, и качество обучения. 

Любую дисциплину можно преподавать увлекательно и заинтересованно, 

а можно скучно и формально. От уровня профессиональной компетенции пре-

подавателя, его образованности, педагогических подходов, творческих находок 

зависит и качество профессиональной подготовки студента [2, с. 353]. Препо-

даватель может подготовить занятие таким образом, чтобы подобранный мате-

риал вызывал эмоциональный отклик аудитории. Такие занятия, как правило, 

остаются в памяти студентов надолго. Однако никакое эмоциональное 

и логически построенное изложение материала не дает желаемого эффекта, ес-

ли студенты являются лишь пассивными слушателями. Практически студент 

усваивает ровно столько, насколько он был активен в учебном процессе. Важно 

понимать это, как и то, что при самостоятельном поиске и проработке материа-

ла студенты лучше осваивают тему, пропуская ее через себя. 

Использование преподавателем в процессе обучения нетрадиционных ме-
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тодов и приемов способствует творческому усвоению необходимой информа-

ции, умению рассуждать, искать новые проблемы в уже известном материале. 

Повышение познавательной активности является эффективным условием под-

готовки квалифицированного специалиста. Таким образом, особое значение 

при организации работы имеет сформированная мотивация к обучению. В та-

ком образовательном процессе отмечается углубление традиционной роли пре-

подавателя вуза. 

Квалифицированный преподаватель умеет поддерживать доброжелатель-

ный эмоциональный фон на занятиях, что не исключает его требовательности. 

Умение понять настроение учащегося, возможность раскрыть его способности, 

высоко ценится студентами. При любой модели взаимоотношений преподава-

теля и студента профессионально важными качествами педагогического обще-

ния являются: 

 уважение к личности студента, наличие потребности и умения общаться, 

коммуникативные качества; 

 способность эмоционального участия и понимания; 

 умение быстро и правильно ориентироваться в меняющихся условиях, 

быстро изменять речевое воздействие в зависимости от ситуации обще-

ния, индивидуальных особенностей студентов; 

 умение ощущать и поддерживать обратную связь в общение. 

Доверительные отношения с преподавателем способствует созданию 

творческой атмосферы, часто являются основой совместной научной деятель-

ности. Внеаудиторную работу студент планирует с тем преподавателем, кото-

рого он уважает, доверяет и с которым ему интересно общаться. Под внеауди-

торной работой подразумеваются факультативы, научные кружки, предметные 

олимпиады, круглые столы, конкурсы и деловые игры. Любая из этих форм де-

ятельности построена на индивидуальной работе преподавателя со студентом. 

Одной из наиболее массовых форм внеаудиторной работы в вузе являют-

ся предметные олимпиады. Как показывает опыт подготовки студентов к олим-

пиадам по математике [3, с. 5–8] это длительный и трудоемкий процесс. Вузов-
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ские предметные олимпиады выявляют и развивают способности к наукам, ин-

терес к научной деятельности, создают условия для интеллектуального разви-

тия, пропагандируют научные знания. Проводя предметные олимпиады, вуз да-

ет возможность студентам апробировать приобретенные знания, повышает ин-

терес к более глубокому изучению конкретной дисциплины. Чем больше в вузе 

будет проводиться олимпиад по различным дисциплинам, тем более разнооб-

разными будут приобретенные студентами знания и навыки. 

Организация и проведение предметной олимпиады не терпит формализ-

ма. К сожалению, как правило, если на кафедре нет увлеченного олимпиадным 

движением преподавателя, то нет и должного качества олимпиады [2, с. 213]. 

От преподавателя и здесь требуется активная и творческая позиция, как при со-

ставлении конкурсных задач и проведении олимпиады, так и при подготовке 

студентов к олимпиадам различных уровней. Очень важно, чтобы первый опыт 

участия в олимпиадах был позитивным, а это возможно лишь в случае нефор-

мального отношения преподавателя к делу, когда итоги олимпиады радуют 

и участника, и преподавателя. 

Самостоятельная работа в вузе также является неотъемлемой частью лю-

бого учебного процесса. Она является эффективным средством развития твор-

ческой личности и представляет собой деятельность, направленную на приоб-

ретение знаний во внеаудиторное время [1, с. 34]. В последнее время роль са-

мостоятельной работы значительно выросла, и связано это с тем, что резко со-

кращаются часы на многие, в том числе математические, дисциплины. При та-

ком положении вещей встает вопрос об эффективной организации учебного 

процесса вообще и самостоятельной работы, в частности. Организация само-

стоятельной работы студентов – сложный и многогранный процесс, который 

происходит не спонтанно, а целенаправленно, с участием преподавателя. 

Общепризнанно, что главной фигурой в образовательной системе являет-

ся преподаватель с его творческим потенциалом. Речь идет о человеке с разви-

тым чувством педагогической интуиции, с коммуникативными способностями 

и владением ораторским мастерством. Такой педагог знает, любит и увлека-
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тельно излагает свой предмет, поддерживает интерес к нему, видит связь своего 

предмета с современной практикой и умеет увязать излагаемый предмет с прак-

тическими задачами. Он анализирует свой педагогический опыт, развивает 

и поощряет инициативу, доброжелательно относится к учащимся. Качество 

обучения при этом напрямую зависит от качества взаимоотношений преподава-

телей и студентов. 

В процессе общения с различными преподавателями у студента возникает 

понятие об идеальном представителе этой профессии, которое служит своеоб-

разным эталоном при формировании мнения о конкретном преподавателе. Это 

может быть как образ конкретного человека, так и некий собирательный образ. 

В представлении студента такой эталон, реальный или собирательный, способ-

ствует созданию обстановки и условий для творческого развития студента, 

психологической свободы, которая предполагает формирование креативности 

студентов. 

Очень ценно, когда в процессе педагогического взаимодействия рождает-

ся взаимопонимание, которое определяется как система чувств и взаимоотно-

шений, позволяющая согласованно достигнуть совместных целей, максимально 

способствуя соблюдению доверия и интересов, предоставляя возможность для 

самораскрытия способностей каждого [4, с. 253]. Взаимопонимание обеспечи-

вает такой уровень общения, когда между участниками педагогического про-

цесса нет авторитарного доминирования, эмоциональной напряженности и не-

доверия. Категорию успешности педагогического взаимодействия можно отра-

зить термином «эффективность», который предполагает количественные и ка-

чественные показатели. Формулу эффективности можно рассмотреть как отно-

шение достигнутого результата к максимально возможному. Критериями до-

стигнутого результата являются, в том числе, позитивная динамика общения, 

доброжелательность, заинтересованность друг в друге, отношение к учебной 

деятельности, удовлетворенность взаимодействием, удовлетворенность педаго-

га профессиональной деятельностью. 
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ment of the individuality of each student. One of the ways of innovative education is to ensure 

the constructive interaction of teachers and students. 
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АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ 

В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 
 

Аннотация. В исследовании социальной деятельности учащихся на базе образова-

тельного учреждения были сделаны следующие выводы: 1) существуют этапы интеграции 

студентов в социальное пространство вуза; 2) студенческое научное сообщество на протяже-

нии четырѐх курсов сохраняет высокую стабильность. Анализ вывел зависимость востребо-

ванности ролевых координат от доступности социокультурных благ. 

Ключевые слова: социальное пространство, образовательное пространство, высшее 

образование, социальная интеграция. 

 

Для изучения социального пространства в исследовании были использо-

ваны подходы Пьера Бурдьѐ [2, с. 556] и Питирима Сорокина [6]: социальное 

пространство вуза представлено как форма выражения эмпирической инфор-

мации, реализуемая в структуре диспозиций. Диспозициями агентов, в данном 

случае, выступили точки координат, обозначающие ролевые модели студентов. 

Целью исследования стало сравнение активности студенческих научных 

обществ с активностью других групп, отслеживание изменений на протяжении 

нескольких курсов. 

В качестве ролей, обозначивших типы социальной активности, были взя-

ты официально утверждѐнные СЗИУ РАНХиГС виды деятельности, которые 

можно условно назвать «активизмом», «творчеством», «спортом» и «наукой». 

Эти роли включали перечень «подходящих» для них практик. 

Из общего количества студентов (бакалавриат), очно обучающихся 

в СЗИУ РАНХиГС (чуть более 4 тыс. человек), на основе данных из открытых 

источников (сайт института, социальные сети) были выявлены участники со-

обществ (рис. 1, рис. 2), чья «роль» была публично обозначена – всего 

300 человек (7,3 % от всех студентов). Среди активных студентов контакт под-

держали 114 человек, они согласились на анкетирование. Данное количество 

составило 2,8 % представителей студенческого сообщества, или 38 % от актив-
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ных участников социальной жизни вуза. Полученная выборка (n=114) включала 

студентов I–IV курсов. Ориентировочный возраст респондентов: от 16 

до 25 лет. 

При анализе полученных данных массового опроса были выведены ос-

новные закономерности. 

Работа с анкетами показала, что существует разница между студентами 

различных курсов. Она обусловлена соотношением и количеством выбранных 

ролевых моделей, «самооценкой» успеваемости – изменением показателей кур-

са. Первый и второй курсы представляли достаточно широкий спектр различ-

ных ролей и их комбинаций (9 и 11), число которых уменьшалось на третьем 

и четвертом курсах (7 и 4). Различным был и количественный состав ролевых 

моделей: наблюдалось резкое уменьшение людей, задействованных в качестве 

«спортсменов» (от I к IV курсу). Количество «творческих» и «активистов» так-

же существенно падало. 

Относительную стабильность сохраняла «наука», благодаря чему 

на IV курсе доля «ученых» оказалась самой большой (на I курсе она была 

наименьшей). Также год обучения студентов влиял на среднюю оценку своей 

успеваемости: она постепенно росла (от I к IV курсу). 

Таким образом, работа с информацией, полученной от респондентов, поз-

волила сделать два главных вывода: 

1) о существовании этапов интеграции студентов в социальное простран-

ство вуза, связанных с годами обучения; 

2) об относительной стабильности научного сообщества (на протяжении 

четырех курсов), выражающейся в небольшом снижении количества людей, 

выбравших данную координату; 
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Рис. 1. Изменения в интересе к социальным практикам 

у активных студентов 

 

C учетом данных выводов была выдвинута следующая объяснительная 

модель: научное сообщество сохраняет наибольшую стабильность в занимае-

мых студентами позициях (рис. 1), так как его практики поощряются вузом 

и «эффективны» для агентов – открывают доступ к различным социо-

культурным благам. «Спорт», «активизм» и «творчество», хотя и являются ко-

ординатами «дополнительной» активности для студента, и предоставляют но-

вые возможности, всѐ же имеют вторичное значение для вузовского образова-

ния, дальнейшей учебной карьеры студента. Позиции «спорта», «творчества» 

и «активизма», в отличие от «науки», не являются специфическими координа-

тами данного поля, и зачастую получают более «полное» развитие за пределами 

вуза: например, профессиональный спорт, организация общественно-значимых 

мероприятий, верстка газет и т.д. 

Поэтому, даже при большом падении интереса к различным вузовским 

социальным практикам у старших курсов, научное сообщество практически 

не изменяется количественно, в то время как «спорт» полностью исчезает, а до-

ли «активизма» и «творчества» заметно падают. 
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Это явление также ставит вопрос о «консервации» научной деятельности 

в вузе (эффекте «клуба»), становящейся преградой на пути интеграции студента 

в научное сообщество и снижающей доступность координаты «ученого» 

в сравнении с относительно распространѐнными координатами творческой, 

«активистской» и спортивной деятельности в социальном пространстве вуза. 

Решением данной проблемы является активное участие вуза в создании 

образовательного пространства, где студент может быть легко вовлечѐн в науч-

ные практики, популяризация данного вида социальной деятельности в вузе. 
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Аннотация. В статье на основе статистической информации и результатов социологи-

ческого мониторинга показано, что, с одной стороны, высшее образование является состав-

ляющей социального капитала личности, ресурсом модернизации. С другой стороны, наблю-

дается тенденция недостаточного использования данного ресурса, что отражает проблемы 

рынка труда, структуры и качества подготовки специалистов в системе образования региона. 

Ключевые слова: социоэкономическая модернизация, высшее образование, регион. 

 

Социоэкономическая модернизация как составляющая модернизацион-

ных процессов отражает динамику воспроизводства социальной системы, про-

являющуюся в социально-полезной трудовой деятельности человека 

на нескольких условно выделяемых уровнях: материальном, морально-

нравственном и духовном. Социоэкономическая модернизация «выражает из-

менения пропорций основных секторов экономики как «погруженной 

в социум» и адаптирующейся к его правилам» [2, с. 24]. 

Важнейшим ресурсом социоэкономической модернизации является обра-

зование взрослого населения региона [1, с. 169; 7, с. 30; 8, с. 4]. Высокий уро-

вень образования выступает как эффективный культурный интегратор террито-

риальной общности [5, с. 105]. Особое место занимает категория лиц с высшим 

образованием, так как наличие высшего образования у населения – это один 

из значимых факторов социальной стабильности общества, механизмов борьбы 

с бедностью и безработицей, реальный канал социальной мобильности [4, с. 5]. 

По мнению Л. М. Куприяновой, именно эта категория способна «воспроизвести 

и обеспечить развитие всего многообразия духовной и материальной культуры 

в ее структурной целостности» [4, с. 5]. По мнению Л.Д. Гудкова, лица с выс-

шим образованием «если не продуцируют новые, то, по крайней мере, артику-

лируют существующие в обществе мнения и представления» [3, с. 28]. 
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В одном из субъектов Российской Федерации – Астраханской области – 

за период 2002–2016 гг. доля лиц с высшим образованием выросла с 18 % 

до 32 %, по Российской Федерации – с 22 до 30 %, по Южному федеральному 

округу – с 23 до 33 % [Источник статистической информации здесь и далее: 

10; 11]. Таким образом, этот показатель характеризует в большей степени об-

щую тенденцию роста сферы высшего образования по всей стране, чем регио-

нальные особенности, хотя и отметим более низкую стартовую позицию и, со-

ответственно, более значительную динамику данного показателя по региону. 

Статистическая информация подтверждается результатами мониторинго-

вого социологического исследования в Астраханской области: с 2010 г. 

по 2016 г. среди жителей региона выросла доля лиц с высшим и неоконченным 

высшим образованием (с 23 до 35 % и с 8 до 17 % соответственно), при этом 

снизилась доля имеющих среднее общее, начальное и среднее профессиональ-

ное образование (с 16 до 11 %, с 6 до 3 %, с 36 до 25 % соответственно)1. Об-

ласть также характеризуется самой значительной динамикой увеличения чис-

ленности студентов образовательных учреждений высшего образования 

на 10 тыс. чел. населения по сравнению с аналогичным показателем по стране 

в целом и Южному федеральному округу за период 1990–2017 учебные годы 

(53 %, 44 % и 41 % соответственно). По расчетам Вологодского научного цен-

тра РАН регион за период 1990–2010 гг. улучшил свой статус среди субъектов 

Российской Федерации по сводному индексу уровня развития научно-

образовательного пространства и поднялся в этом рейтинге с 67 до 37 места 

[9, c. 179–180]. В 2010–2012 гг. область входила в группу регионов с высокими 

темпами и средним уровнем развития системы образования [6, c. 48]. 

Необходимо отметить, что регион долгое время занимал лидирующее ме-

сто среди субъектов Российской Федерации по выпуску студентов среднего 

профессионального образования, задействованных в традиционных отраслях 

                                                        
1 Мониторинговое социологическое исследование проведено под руководством Е.В. Каргаполовой в Астраханской области методом 

интервью по месту жительства по типовой методике Всероссийской программы «Социокультурная эволюция России и ее регионов» 

(руководители и разработчики инструментария на федеральном уровне – Н.И. Лапин, Л.А. Беляева). Первый этап был проведен в январе 
2010 г. (N=1000), второй – в мае-июне 2012 г. (N=600), третий – в апреле-мае 2016 г. (N=1000). Выборка стратифицированная, квотно-

маршрутная. Квотируемые признаки: «пол», «возраст», «тип поселения», «этническая структура». Погрешность выборки – 3 %. Обработка 

и анализ данных проведены с использованием SPSS 17.0. Матрица разработана специалистами ЦИСИ ИФ РАН. 
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производства. Сейчас, как мы видим, доля занятых со средним специальным 

образованием сокращается и рост доли лиц с высшим образованием должен, 

по определению, удовлетворять запросы современных отраслей народного хо-

зяйства, содействовать социоэкономической модернизации региона. Но прак-

тика социальной жизни свидетельствует о том, что данную тенденцию сложно 

интерпретировать однозначно. Так, например, среди лиц с высшим образовани-

ем в Астраханской области женщин больше, чем мужчин (39 % против 31 %), 

что может содействовать росту социокультурных дистанций по гендерному 

признаку. 

Чем выше уровень образования, тем выше уровень материального поло-

жения. Так, в категории лиц с высшим образованием 30 % «нищих», 

34 % «бедных», по 37 % «необеспеченных», «обеспеченных» и «зажиточ-

ных» и 43 % «богатых». А среди тех, кто получает высшее образование, 

24 % «зажиточных», 12 % «богатых», тогда как остальных категорий – 

по 15–17 %. Это, с одной стороны, подтверждает, что уровень образования яв-

ляется важнейшей составляющей социального капитала личности, но, с другой 

стороны, также свидетельствует о росте социокультурных дистанций между 

различными группами населения региона, но уже по материальному признаку. 

По возрастному признаку больше всего доля лиц с высшим образованием 

среди взрослых (43 %), тогда как имеют высшее образование 34 % пожилых 

и 28 % молодежи. У пожилых больше всего (41 %) доля лиц со средним про-

фессиональным образованием. А среди молодежи уже 31 % учатся в вузах, то-

гда как среди взрослых 8 %, среди пожилых – 2 %. Таким образом, «группа лиц 

с высшим образованием от поколения к поколению расширяется» [3, с. 30]. 

Среди лиц с высшим образованием 47 % разведенных, 43 % состоящих 

в браке, 38 % состоящих в сожительстве, 26 % вдовых, 19 % не состоящих 

в браке. Чем больше детей в семье, тем меньше доля лиц с высшим образовани-

ем: 52 % в этой категории имеют одного ребенка, 40 % – двух детей, 34 % – 

трех детей и 23 % бездетных. 
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По типу поселения больше всего доля лиц с высшим образованием 

в поселках городского типа (38 %) и областном центре (37 %), в малых горо-

дах – 34 %, в сельских поселениях – 30 %. 

Чем выше уровень образования, тем выше доля лиц, которая имеет пись-

менный трудовой договор на основной работе. Так, среди работников 

с начальным профессиональным образованием эта доля составляет 59 %, 

с незаконченным высшим – 63 %, со средним профессиональным – 73 %, 

с высшим – 81 %, с послевузовским – 94 %. Таким образом, уровень образова-

ния влияет на степень защищенности работника на рынке труда. 

Среди лиц с высшим образованием у 59 % наблюдается нерыночная тру-

довая мотивация, которая выражается в желании небольшой заработной платы 

и уверенности в завтрашнем дне. Этот показатель не превышает средний по ре-

гиону. Только 15 % лиц с высшим образованием мотивированы много зараба-

тывать без особых гарантий на будущее и только каждый десятый – вести соб-

ственный бизнес, что также не превышает средние показатели по региону. 

В категории лиц с высшим образованием только 42 % работают по той же спе-

циальности, что и в 2005 г., 22 % сменили организацию, 28 % сменили и орга-

низацию, и специальность. Таким образом, наличие высшего образования 

не является характеристикой адаптированности к современным рыночным реа-

лиям в регионе. Кроме того, с 2005 г. по 2016 г. в Астраханской области доля 

безработных с высшим образованием выросла с 8 до 17 %, что отражает фикси-

руемую и в других исследованиях проблему недостаточного использования 

трудового потенциала лиц с высшим образованием, дисбаланса между реаль-

ными потребностями экономики регионов и структурой и качеством подготов-

ки кадров [5, с. 107; 6, с. 30]. 

Чем выше уровень образования, тем выше миграционный запрос на выезд 

из Астраханской области в другие регионы страны. Так, если среди лиц 

со средним общим и начальным профессиональным образованием эта катего-

рия составляет по 4 %, со средним специальным – 8 %, то среди лиц 

с незаконченным высшим, высшим и послевузовским образованием – по 10 %. 
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Полностью уверен в завтрашнем дне только каждый шестой (16 %) из катего-

рии лиц с высшим образованием, тогда как с незаконченным высшим образова-

нием такая уверенность у каждого пятого, с послевузовским – у каждого чет-

вертого, с начальным профессиональным образованием – у каждого третьего. 

Таким образом, доля лиц с высшим образованием в регионе в последние 

десятилетия растет также, как и по всей России в целом, и растет даже несколь-

ко быстрее, чем по стране. Это способствует росту социального капитала насе-

ления региона, процессам социоэкономической модернизации. При этом уро-

вень образования становится существенным фактором социальной стратифика-

ции населения по материальному признаку, качеству и стилю жизни. Трудовой 

потенциал лиц с высшим образованием в регионе не до конца использован 

по причине дисбаланса между потребностями рынка труда и содержанием под-

готовки в системе образования, что является барьером модернизации. 
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HIGHER EDUCATION AS A RESOURCE OF SOCIO-ECONOMIC MODERNIZATION 

OF THE REGION 

 

Abstract. The article on the basis of statistical information and the results of monitoring of 

sociological shows that, on the one hand, higher education is a component of social capital of the 

individual, a resource of modernization. On the other hand, there is a tendency of insufficient use of 

this resource, which reflects the problems of the labor market, the structure and quality of training 

in the education system of the region. 
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ПРОБЛЕМА КРИТЕРИЕВ ДОВЕРИЯ К ВУЗАМ РАЗНЫХ ТИПОВ
1
 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу феномена доверия в высшем образовании, 

в том числе его критериев. В рамках данной статьи рассматриваются существующие адреса-

ты (объекты) и субъекты доверия в высшем образовании. Фокусом статьи является обосно-

вание актуальности изучения критериев доверия абитуриентов к вузам разных типов. 

Ключевые слова: доверие, вуз, высшее образование, типология. 

 

Получение высшего образования в современном мире становится для 

большинства людей обязательным условием эффективной и качественной жиз-

ни. Высшее образование дает человеку не только знания, умения и навыки, 

а вместе с ними и профессиональную социализацию, оно фактически является 

основой любой карьеры, пропуском в трудовую жизнь. 

Вместе с тем процессы массовизации и коммерциализации высшего обра-

зования привели к тому, что современные вузы очень сильно дифференцирова-

ны по самым разным показателям и, как следствие, по качеству образования, 

которое они дают. У каждого вуза есть какой-то свой имидж, образ, бытующий 

в мнениях абитуриентов, студентов, стейкхолдеров высшего образования. Эти 

мнения и оценки о каждом конкретном вузе тесно связаны с доверием к нему. 

Доверие – сложный многоаспектный феномен. На протяжении всей исто-

рии социологической мысли многие ученые обращались к изучению этого по-

нятия. Одним из классиков проблемы доверия является польский социолог 

П. Штомпка. Он пишет о том, что доверие является «залогом, принимаемым 

на будущие неуверенные действия других людей» [5, c. 80]. Ученый обращает 

внимание, что доверие всегда связано с действиями окружающих. Вместе с тем, 

говоря об адресатах доверия, Штомпка пишет, что в реальности ими могут вы-

ступать не только люди, но и публичные объекты, структуры, учреждения, гос-

ударства, организации [5, c. 116]. 

                                                        
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18-011-00158 «Доверие как фундаментальная проблема российского высшего обра-

зования». 
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С этой точки зрения доверие в высшем образовании может иметь массу 

адресатов или объектов. Среди них преподаватели, администрация вуза, сам вуз 

(его бренд, имидж), конкретный факультет или направление подготовки. Вме-

сте с тем в сфере высшего образования существует и целый ряд субъектов до-

верия. Безусловно, это сами абитуриенты, стейкхолдеры (родители, власть, ра-

ботодатели), общество. Необходимо отметить, что у каждой пары субъект-

объектных отношений должен существовать свой набор критериев, которые 

будут характеризовать наличие или отсутствие доверия между ними. 

В рамках данной статьи нас, в первую очередь, интересует сам вуз как 

объект (адресат) доверия и абитуриент как его субъект. Доверие к тому или 

иному вузу со стороны абитуриентов (студентов) выражается, в том числе, 

и в стремлении получать высшее образование в нем. Поскольку в современных 

российских реалиях существуют вузы множества типов, логично предполо-

жить, что в зависимости от типа вузов мы можем обнаружить разный уровень 

доверия к ним. 

Актуальным представляется вопрос о том, что же является показателем 

доверия абитуриента к вузу определенного типа. Для ответа на этот вопрос об-

ратимся сначала к типам вузов. Наглядным представляется кейс Уральского 

федерального округа, так как в нем представлены все типы вузов, существую-

щих в современной России [1]. 

Доверие к вузу, которое проявляется в стремлении обучаться в нем, мо-

жет быть выражено в таком показателе, как средний балл ЕГЭ (чем выше сред-

ний балл, тем больше конкурс среди абитуриентов). Так, например, в вузах ста-

тусных (федеральном, национальном исследовательском, опорном) средний 

балл ЕГЭ не опускается ниже 60, в то время как в целом по УрФО этот показа-

тель среди поступивших в вузы в 2017 г. находился на уровне 55 баллов [3]. 

Типологизировать вузы можно по самым разным критериям, в частности, 

по широте влияния вуза (численности и географии иногородних и иностранных 

студентов, наличии реальных связей с другими вузами и стейкхолдерами). 

С нашей точки зрения, широта влияния вуза является одним из значимых пока-
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зателей оценки доверия к вузу, ведь, если в вузе хотят учиться и учатся иного-

родние и иностранные студенты, значит, ему доверяют. 

Вузы можно также дифференцировать по их локации. Так, согласно не-

давнему исследованию «Левада-центра», 79 % россиян считают, что выпускни-

ку, закончившему школу в небольшом городе или селе, стоит ехать поступать 

в вуз в более крупный город [4]. Респонденты (47 %) объясняют свой выбор 

тем, что обучение в вузе – шанс «закрепиться» в большом городе и остаться там 

жить. Однако, вместе с тем, 43 % опрошенных считают, что в вузах крупных 

городов более качественное образование. Это распределение дает основание 

полагать, что вузам, расположенным в крупных городах, абитуриенты доверя-

ют больше, нежели тем, что находятся в малых и средних. 

Доверие абитуриентов к вузам, дифференцированным по статусу 

или размеру, вероятнее всего находится в прямой зависимости от типа вуза. 

Действительно, крупные статусные вузы, часто с многолетней, даже вековой 

историей, которые давно зарекомендовали себя в сфере высшего образования, 

привлекают большее количество абитуриентов. Кроме того, эти вузы обладают 

значительными финансовыми ресурсами, что позволяет им обращаться к раз-

личным маркетинговым инструментам для формирования имиджа, повышения 

уровня доверия, привлечения абитуриентов и стейкхолдеров. 

Среди критериев выбора вуза необходимо назвать еще отраслевую 

направленность. Во все времена существовал некий рейтинг отраслей деятель-

ности, профессий, более или менее популярных среди абитуриентов. От этого 

рейтинга во многом зависит выбор направления подготовки для обучения. Вот 

почему отраслевая направленность должна определенным образом детермини-

ровать доверие к вузу. Однако, на практике нередки случаи, когда абитуриент 

выбирает, в первую очередь, вуз, а не направление подготовки. Выбор может 

быть сделан в пользу статусного вуза, по малопривлекательной специальности 

в ситуации, когда абитуриенту, например, не хватает баллов для обучения 

на каком-либо «модном» направлении подготовки. В этом случае, в первую 
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очередь, играет роль доверие к вузу, а не к отрасли будущей профессиональной 

деятельности. 

Кроме того, основным критерием в выборе вуза могут быть личные пред-

почтения той или иной профессии, мечты, стремление продолжить династию. 

Однако, даже в этом случае, абитуриент пойдет не в первый попавшийся вуз, 

а в тот, которому он доверяет, где, с его точки зрения, ведется качественная 

подготовка по искомой специальности. 

Выше мы показали, что доверие к вузу будет определяться множеством 

критериев. К ним можно отнести статус вуза, его размер, широту влияния, от-

раслевую направленность, проходной балл ЕГЭ. Кроме того, среди формальных 

критериев различные авторы выделяют места вузов в национальных и между-

народных рейтингах, материально-техническую базу, наличие социальной ин-

фраструктуры, успешность выпускников, качество профессорско-

преподавательского состава и т.п. [2]. Все это критерии формальные. Можно 

выделить и неформальные критерии доверия к вузу. Среди них имидж вуза, ре-

путация, история, общественное мнение, личный опыт. Абитуриенты, в подав-

ляющем большинстве своем, подвержены влиянию мнения своих референтных 

групп, семьи, дружеской компании. Вот почему опыт близких часто может 

стать решающим в выборе вуза и определить доверие к нему. 

Однако, вполне очевидно, что у каждого субъекта высшего образования 

набор критериев, которые оказывают наибольшее влияние на доверие к вузу, 

будет отличаться. Вот почему представляется столь интересным и актуальным 

изучить специфические особенности, а также степень влияния каждого из кри-

териев на доверие к вузам разных типов субъектов высшего образования. Среди 

них могут быть и родители, и работодатели, и властные структуры, и препода-

ватели, и, само собой, абитуриенты и студенты. 
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THE PROBLEM OF CRITERIA FOR TRUST TO DIFFERENT TYPES 

OF UNIVERSITIES
1
 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the phenomenon of trust in higher educa-

tion, including its criteria. Within the framework of this article, existing addressees (objects) 

and subjects of trust in higher education are considered. The focus of the article is the justification 

of the relevance of studying the criteria of trust of entrants to the different types of universities. 

Keywords: trust, university, higher education, typology. 

 

                                                        
1 The article was prepared with the support of the Russian Foundation for Basic Research, project 18-011-00158 «Trust as a fundamental problem of 

Russian higher education». 
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Аннотация. В статье рассматриваются варианты преодоления противоречий в подго-

товке современных инженеров. Анализируется опыт взаимодействия образовательной 

и промышленной организаций в целях качественной подготовки специалистов. Совместная 

образовательная деятельность рассмотрена на всех этапах сотрудничества. 

Ключевые слова: корпоративное образование, качество образования, инженерное об-

разование. 

 

Встраивание компонента профессионального образования в корпоратив-

ную структуру – современный тренд в образовании. Интерес корпораций обу-

словлен потребностью в подготовке профессионалов нужной квалификации 

под существующие технологии и с перспективой внедрения новых: «Корпора-

ции выступают агентами профессионального образования и формируют инсти-

тут корпоративного образования» [1, с. 32]. Одним из примеров опыта взаимо-

действия образования и корпораций является сотрудничество по целевой под-

готовке кадров Уральской горно-металлургической компании (УГМК) с госу-

дарственными образовательными учреждениями страны и создание частного 

корпоративного университета НЧОУ ВО «Технический университет УГМК» 

(ТУ УГМК). За этот период времени компания отработала разные технологии 

подготовки специалистов в вузах и техникумах. 

Целью разработки и внедрения данных технологий является преодоление 

конфликта интересов промышленных предприятий и образовательных учре-

ждений, а именно: 1) подготовка выпускников под существующие и планируе-

мые технологии производства; 2) преодоление разрыва теории и практики – по-

вышение практико-ориентированности образования. 
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Рассмотрим основные этапы и направления сотрудничества, предполага-

ющие включение интересов промышленной организации в образовательные 

структуры. 

Процесс подготовки будущего работника начинается со среднесрочного 

планирования кадровой потребности на предприятии (горизонт планирования 

5-6 лет) с учетом перспективного развития организации, кадровых потребно-

стей, под конкретное рабочее место, новую технологию. 

С целью подготовки и подбора качественного персонала, готового рабо-

тать в планируемой должности сразу после получения диплома о присвоении 

степени «бакалавр» или «техник», промышленное предприятие включается 

в процесс еще на этапе подготовки будущего абитуриента. 

В настоящее время практически все крупные промышленные предприя-

тия работают со школьниками, начиная с младших классов. При этом использу-

ется широкий арсенал технологий. Это как традиционные шефство над класса-

ми, экскурсии, так и участие в оснащении и работе инженерных классов, круж-

ков технического творчества, издание сказок («Приключение Медяшки»), орга-

низация научно-технических конкурсов для школьников («Инженериада 

УГМК»). За счет включения организации в среднее образование расширяется 

круг потенциальных абитуриентов, обладающих мотивацией к получению тех-

нического образования. Также это способствует повышению уровня школьного 

образования, расширению педагогических практик. 

В итоге при отборе выпускников школ для целевой подготовки ключевы-

ми факторами становятся не только баллы ЕГЭ, но и желание после окончания 

вуза работать в конкретной организации. 

Трансформация высшего образования, предполагающая привнесение ин-

тересов организаций в образовательный процесс, становится возможной благо-

даря изменениям в законодательстве. Сегодня предприятия имеют возможность 

включиться в подготовку специалиста в вузе уже на этапе проектирования об-

разовательной программы через постановку результатов обучения. Это проис-

ходит через описание необходимых компетенций будущего выпускника на ос-
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нове образовательного и профессионального стандартов. Компетенции вклю-

чают профессиональные, социальные, личностные характеристики, которые 

определяют возможность эффективного выполнения своей деятельности и яв-

ляются основными индикаторами качества обучения. 

Совместно с экспертами от предприятий УГМК были разработаны соот-

ветствующие результаты обучения по каждой образовательной программе с до-

бавлением корпоративных компетенций и дополнительных профессиональных 

компетенций. В дальнейшем это позволило заведующим кафедрами определить 

содержание программ. Для технических специалистов предприятий такое вы-

страивание образовательных программ позволяет понимать потенциальные 

возможности выпускников. 

После определения результатов обучения они были раскрыты в паспорте 

компетенций образовательной программы по уровням их освоения с описанием 

конкретных проверяемых индикаторов для проведения оценки сформированно-

сти компетенций. Результаты освоения компетенций вносятся в корпоративный 

диплом выпускника для предоставления работодателю профессиональной ха-

рактеристики будущего сотрудника. 

Помимо конкретизации результатов обучения при проектировании обра-

зовательных программ, в ТУ УГМК использовались следующие концептуаль-

ные установки выстраивания практического обучения в рамках вуза: 

1. В учебном плане максимально возможное количество зачетных единиц 

было закреплено за практикой (в соответствии с ФГОС по направлению). 

В рамках контактной работы был сокращен объем лекций и увеличена 

доля практических и лабораторных занятий. 

2. Контент дисциплин построен на основе реальных технологий, современного 

оборудования промышленных предприятий, анализе кейсов организации. 

В процессе обучения участие предприятия определяется следующим об-

разом: 

1) руководители и специалисты предприятия проводят практические 

и лабораторные занятия по профильным дисциплинам; 
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2) студентам целевой подготовки с 1 курса назначаются наставники 

из числа руководителей или ведущих специалистов технических служб или 

производственного подразделения организации УГМК. Наставник отвечает 

за профессиональное развитие студента в течение всего периода обучения, 

в т.ч. за качественное прохождение всех видов практик на предприятии, подго-

товку выпускной квалификационной работы, участвует в оценке формирования 

компетенций студента. 

Анализ профессионального опыта наставников показывает, что каждый 

третий прошел повышение квалификации по программам подготовки настав-

ников, мастеров/инструкторов производственного обучения, 30 % наставников 

являются преподавателями учебных центров предприятий, 50 % осуществляли 

роль руководителей практик. 

Корпоративный вуз определяет структуру практики, которая включает 

следующие элементы: прохождение практики на заводах Холдинга, ознакомле-

ние с производственными процессами и технологическими цепочками пред-

приятий, получение одной или двух рабочих профессий, стажировку в должно-

сти инженера или мастера. 

Кроме того, в период подготовки будущих инженеров в корпоративном 

вузе уделяется значительное внимание внешней оценке качества образования: 

− оценка результатов обучения студентов, в том числе сформированности 

компетенций студентов по итогам каждой практики с привлечением ра-

ботников предприятий-заказчиков; 

− оценка работы преподавателей с привлечением экспертов из числа глав-

ных специалистов предприятий-заказчиков. Эксперты отмечают актуаль-

ность информации в рамках развития предприятий УГМК, обращают 

внимание на практические примеры, приводимые преподавателем и при-

менение стандартов УГМК в учебном материале по дисциплине. 

Как показывает опыт подготовки студентов в частном корпоративном ву-

зе, на процесс формирования будущего инженера влияет и воспитательная ра-

бота, например, организация дополнительных занятий, направленных на разви-
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тие технического творчества, включение студентов в корпоративные праздни-

ки, спортивные и волонтерские мероприятия. 

Предполагается, что участие предприятий заказчиков на всех этапах под-

готовки будущих инженеров, начиная от проектирования образовательной про-

граммы и подбора абитуриентов и заканчивая независимой оценкой качества 

сформированности компетенций, позволит наиболее эффективно достигнуть 

консенсуса при взаимодействии промышленной и образовательной организаций. 
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регион. 

 

В современной практике региональной промышленной политики универ-

ситеты все больше выступают в качестве заинтересованной стороны в проектах 

кластерных инициатив. Это объясняется тем, что региональная локализация 

способствует объединению всех активов территории, используя, в том числе, 

достоинства научного и творческого потенциала в совместном использовании 

территориальных ресурсов и углублении пространственного разделения труда. 

Цели включения представителей образовательной сферы в кластерную 

практику заключаются в создании благоприятных научно-исследовательских 

и творческих условий для эффективного взаимодействия всех участников соот-

ветствующего кластера в интересах реализации программы развития кластера 

и достижения ее целевых показателей. Обеспечение этих целей обусловлено: 

научно-исследовательским, экспертно-аналитическим сопровождением разви-

тия кластеров; организацией подготовки, переподготовки, повышения квали-

фикации и стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в ин-

тересах участников кластеров; участием в проведении круглых столов, конфе-

ренций, семинаров в сфере интересов участников кластеров; участием в прове-

дении мониторинга состояния промышленного, научного, финансово-

экономического потенциала территорий и предоставлением указанной инфор-

                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-010-00436. 



211 

 

мации участникам кластеров; оказанием консультационных услуг участникам 

кластеров. 

Роль университетов прослеживается и в поддержании уровня конкурен-

тоспособности региона. Региональными органами власти в этом ключе в каче-

стве конкурентных преимуществ кластеров промышленной сферы выделяются 

высокий уровень научно-технической базы для выполнения исследовательских, 

опытно-конструкторских разработок и поддержания проектов промышленных 

кластеров, высококвалифицированный уровень научно-образовательных орга-

низаций, осуществляющих подготовку кадров, способных выполнять каче-

ственные исследовательские, опытно-конструкторские работы и проектные 

разработки в отраслях промышленности. В качестве приоритетов развития 

называются содействие кооперации образовательных учреждений среднего 

и высшего профессионального образования, а также субъектов хозяйствования, 

входящих в кластер; формирование целевого набора студентов под запросы 

конкретного промышленного кластера. Сами кластеры также играют фунда-

ментальную роль в создании знаний, инноваций, накоплении навыков и разви-

тии трудовых ресурсов со специализированным опытом. Так, к факторам успе-

ха Массачусетского биотехнологического кластера относятся взаимодействие 

с университетами мирового уровня – Массачусетским технологическим инсти-

тутом, Гарвардским университетом, Бостонским университетом, высокие тре-

бования этих университетов к студентам [3]. 

Современные тренды в кластерном развитии государства определяют 

рост кластеров в регионах, включая Омскую область, частью которых являются 

университеты; рост требований к квалифицированным профессиональным кад-

рам в связи с научно-техническим прогрессом и внедрением инновационных 

технологий. Так, в число участников нефтехимического промышленного кла-

стера Омской области вошел один представитель высшей научно-

образовательной сферы – Омский государственный технический университет. 

В 2015 г. на базе этого университета был создан технопарк – Политехнопарк 

ОмГТУ, который объединил в единую систему сеть научно-образовательных 
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центров, ресурсные центры и малые инновационные предприятия. Участником 

Агробиотехнологического промышленного кластера Омской области стал Ом-

ский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина. Ресурс-

ные центры подготовки квалифицированных кадров для Кластера высокотех-

нологичных компонентов и систем базируются в Омском государственном 

университете им. Ф.М. Достоевского и Омском государственном техническом 

университете. В 2017 г. самый молодой кластер – Лесопромышленный кластер 

Омской области – включил в состав участников Омский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ как субъекта, занимающегося подготовкой 

профессиональных кадров, и Сибирскую государственную автомобильно-

дорожную академию в качестве субъекта, осуществляющего содействие в раз-

витии деятельности инновационных предприятий малого и среднего бизнеса 

и оказывающего высокотехнологичные услуги и услуги по аренде оборудова-

ния. Еще один промышленный кластер, выступающий на данный момент для 

Омской области как предложение к разработке – Научно-промышленный кла-

стер по использованию и переработке золошлаковых отходов. В состав его 

участников в качестве представителей научно-образовательной сферы планиру-

ется включение Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии 

и Омского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина. 

Международным примером актуализации роли университетов в практике 

кластерного развития может служить процесс создания трансграничных кла-

стеров Омской области и Республики Казахстан. Одним из доводов в разработ-

ке трансграничного кластера стало постоянное сотрудничество образователь-

ных учреждений Омской области и регионов Республики Казахстан в сфере ор-

ганизации обмена студентами, подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации специалистов, стажировок преподавателей специальных дисциплин, 

а также ежегодное проведение научно-практических конференций, форумов, 

семинаров и рабочих встреч с участием представителей образовательных учре-

ждений Омской области и Республики Казахстан. 



213 

 

Отдельное направление работы университетов, связанное с эффективным 

кластерным развитием, состоит в подготовке и профессиональной переподго-

товке управленческих кадров, включая государственных служащих, участвую-

щих в проведении региональной кластерной политики. В рамках проведенного 

в 2017 г. исследования, посвященного разработке региональной кластерной по-

литики Омской области, российские эксперты отметили реальную нехватку 

профессиональных знаний в области кластерной политики для всех участников 

кластеров, включая государственных служащих, и, соответственно, необходи-

мость повышения квалификации кадров и проведения обучающих курсов в об-

ласти развития кластеров, панельных дискуссий и тематических научных кон-

ференций для обмена опыта. В качестве современных трендов предложена ор-

ганизация на базе вузов Форсайт-центров с целью быстрой адаптации любых 

кластеров в условиях изменений, а также формирование профильных для про-

мышленных кластеров научно-образовательных направлений [1, с. 112]. 

С этих точек зрения становится значимым и необходимость повышения 

эффективности системы профессионального образования и непрерывной про-

фессиональной подготовкой самих государственных служащих на базе универ-

ситетов, поскольку от этого зависит обеспечение формирования благоприятных 

условий развития самих кластеров. Во Франции, например, при подготовке 

государственных служащих, занимающихся кластерной политикой, в универ-

ситетах нет постоянного академического штата, этот штат преподавателей 

формируется за счет людей, имеющих опыт работы в структурах государствен-

ного управления и компаниях, образующих кластеры [4]. В Германии образова-

тельный процесс организован таким образом, чтобы теоретическое обучение 

совмещалось с практикой на предприятиях, являющихся участниками опреде-

ленных кластеров [2, с. 156]. 

Таким образом, следует отметить, что в современных промышленных 

кластерах Омской области постепенно устанавливаются коммуникации между 

научно-образовательными организациями, производственными предприятиями 
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и органами региональной власти, обусловленные сложившимися за время тра-

дициями сотрудничества и доверительными отношениями. 
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Создание региональных систем непрерывного педагогического образова-

ния – относительно новое явление в области выстраивания профессиональной 

траектории педагога. Создание таких центров было инициировано Министер-

ством образования и науки в 2018 г. Региональные Центры непрерывного педа-

гогического образования (РЦНПО) призваны не только обобщить опыт подго-

товки и поддержки профессионального роста педагога, но и переосмыслить его 

с учетом новых вызовов к этой профессии, изменения подходов представителей 

профессионального сообщества к развитию всей системы непрерывного педа-

гогического образования. Инициатива Министерства стимулировала создание 

в регионах сети вузов – центров модернизации педагогического образования. 

В результате реализации этого проекта должны быть обеспечены системные 

изменения в подготовке педагогических кадров в условиях формирования еди-

ного образовательного пространства подготовки кадров на территории всех 

субъектов РФ на основе создания региональных систем непрерывного педаго-

гического образования. 

Анализ возрастного состава педагогических работников в регионе пока-

зал дефицит молодых специалистов в сфере образования. Снижена и доля спе-

циалистов среднего возраста (35–45 лет), многие из которых «ушли» из про-

фессии. Перед регионом встала задача поиска вариантов для более сжатых сро-
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ков подготовки педагогов для «входа» в профессию, эффективных мер, обеспе-

чивающих закрепление молодых специалистов на рабочих местах, возвращения 

в профессию лиц, получивших педагогическое образование, но работающих 

в иных сферах, а также привлечения специалистов из других сфер после прове-

дения для них переподготовки или обучения в очно-заочной магистратуре. Це-

лый ряд проблем породила и система формирования контрольных цифр приема 

(КЦП) по педагогическим специальностям. 

Необходимость устранения обозначенных проблем, перечень которых да-

леко не полон, привела к поиску их оптимального решения. Именно поэтому 

университет постарался выйти на уровень инновационного подхода и выступил 

инициатором разработки и внедрения региональной модели РЦНПО. Центр не-

прерывного педагогического образования (ЦНПО) – структурное подразделе-

ние ЗабГУ, на базе которого будет формироваться региональная сеть образова-

тельных организаций общего, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального педагогического образования, для обеспечения профориен-

тационной работы и реализации вариативных моделей подготовки педагогиче-

ских работников, осуществления системы мероприятий по выявлению, отбору 

и сопровождению педагогически одаренных обучающихся, внедрения модели 

целевой подготовки педагогических работников с учетом запроса региона на всех 

уровнях формирования и реализации профессиональной траектории педагога. 

Какие уже наработки на данный момент в реализации инновационного 

подхода в формировании профессиональной траектории педагога в Забайкаль-

ском государственном университете имеются? 

В ЗабГУ созданы и функционируют 28 педагогических классов по муни-

ципальным образованиям с целью профессионально-педагогической ориента-

ции школьников. Кафедра педагогики ЗабГУ выступает как координатор дан-

ной деятельности. С этой целью ежегодно проводится семинар руководителей 

педагогических классов, слеты выпускников педагогических классов. Как пра-

вило, эти выпускники получают контрактно-целевое направление для обучения 

в вузе по различным педагогическим направлениям. 
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Основными задачами педагогического класса являются: формирование 

у учащихся целенаправленной профессионально-педагогической ориентации, 

устойчивого интереса к педагогической деятельности, а также проведение ин-

тенсивной подготовки выпускников школ для поступления в средние и высшие 

учебные заведения педагогического профиля. 

Первый год обучения в педагогическом классе решает следующие задачи: 

1. Дать обучающимся представление о значении, характере и специфиче-

ских особенностях педагогической профессии. 

2. На примере жизни и деятельности лучших педагогов прошлого и совре-

менности стимулировать устойчивый интерес к профессии. 

3. Сообщить учащимся первоначальные сведения из области педагогики, 

психологии, методики воспитательной работы. 

4. В процессе формирования первичных педагогических умений и навыков 

создать условия для проверки готовности обучающихся в педагогическом 

классе к будущей профессиональной педагогической деятельности. 

5. Участие в Летней школе молодых учителей. 

Второй год обучения, закрепляя достигнутое на первом этапе обучения, 

ставит свои задачи. И среди них: 

1. Углубление первоначальных знаний учащихся в области педагогики, 

психологии, методики воспитательной работы. 

2. Изучение современных стратегий и моделей образования. 

3. Изучение развивающих педагогических технологий. 

4. Дальнейшее развитие педагогических умений, формирование навыков. 

5. Подготовка выпускников педагогического класса для поступления 

в средние и высшие учебные заведения педагогического профиля. 

6. Включение в состав учеников контрактно-целевой подготовки по заявле-

ниям муниципальных объединений. 

На этом этапе университет в рамках ежегодных Дней Карьеры ЗабГУ 

проводит недели психологии, начального и дошкольного образования, на кото-

рых педагоги-практики и преподаватели вуза встречаются с учащимися педаго-
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гических классов. Данная работа носит устойчивый характер, разрабатывается 

модель взаимодействия с общеобразовательными учреждениями края по сопро-

вождению педагогически ориентированных, а также одаренных школьников 

по различным направлениям. Особую значимость приобретает взаимодействие 

вуза со школой, предполагающее учебное, научно-исследовательское и научно-

методическое обеспечение образовательного процесса; научное консультиро-

вание; апробацию современных педагогических технологий; разработку и осу-

ществление совместных инновационных проектов. Для реализации взаимодей-

ствия вуза и школы разработаны основные направления деятельности педагоги-

ческих площадок по муниципальным образованиям. Таких площадок несколько. 

Площадка «Психолого-педагогическое сопровождение развития педаго-

гической одаренности детей и подростков» включает реализацию следующих 

направлений: диагностическое (выявление одаренности обучающихся, изуче-

ние индивидуальных особенностей одаренных детей, их интересов и склонно-

стей и т.д.); консультационное (оказание психологической консультации детям 

и подросткам по самопрезентации, самоконтролю, эффективной коммуникации 

и т.д.); развивающее (создание психолого-педагогических условий успешной 

социализации одаренных детей). 

Площадка «Методическое сопровождение формирования и развития 

профессиональной компетенции учителя по выявлению и развитию педагогиче-

ской одаренности у детей и подростков» предполагает разработку, реализацию 

и апробирование учебно-методического комплекса для учителя по выявлению 

и развитию одаренности школьников по математическому, физическому и гу-

манитарному направлениям в аспекте взаимодействия организаций общего 

и высшего профессионального образования. На этой площадке проводятся обу-

чающие семинары, краткосрочные курсы, мастер-классы, конкурсы для учите-

лей школ, методические олимпиады. 

Площадка «Вуз – малая академия наук – дом детского творчества» ори-

ентирована на создание организационно-педагогических условий для системы 

работы по выявлению и поддержке общей и педагогической одаренности у де-
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тей и подростков путем организации интегрированной системы обучения на ба-

зе малой академии. В рамках реализации данной площадки разработаны проек-

ты взаимодействия учителей школ и преподавателей вуза по творческому со-

провождению развития и поддержки одаренности у детей и подростков, обес-

печивающих сетевой характер реализации программ на основе социального 

партнерства, что помогает взращивать перспективных студентов, способных 

в будущем обеспечить разработку наукоемких технологий и развития отраслей 

экономики, образования и культуры региона. 

Площадка «Педагогическая академия для родителей» направлена на по-

строение оптимальной системы взаимоотношений вуза и семьи в области раз-

вития и сопровождения детей и подростков по следующим направлениям: ме-

тодическое (методическая помощь родителям в сопровождении одаренных де-

тей и подростков; подготовка и апробация программ обучения родителей, со-

здание методических пособий для родителей, классных руководителей по рабо-

те с одаренными детьми и подростками; организация обмена опытом родителей 

по сопровождению одаренных детей и подростков); научно-методическое (лек-

тории; проведение совместно с  родителями семинаров, конференций, круглых 

столов по вопросам развития и сопровождения одаренных детей и подростков, 

разработка образовательных программ и обучающих технологий, обеспечива-

ющих непрерывность и преемственность вуза и семьи в выборе профессио-

нальной траектории будущего студента). 

Площадка «Многопрофильный лицей и виртуальный лицей» направлена 

на создание условий развития и поддержки общей и педагогической одаренно-

сти учащихся образовательных организаций, расположенных в отдаленных 

местностях Забайкальского края через возможности дистанционных техноло-

гий. Ключевым условием ее реализации являются формы взаимодействия вуза 

и школы через единство формального (разнообразные очно-дистанционные об-

разовательные курсы для школьников, родителей, учителей); неформального 

(чат-конференции, форумы, сетевые дискуссии, квест-занятия); информального 

(виртуальные научные лаборатории, дистанционные творческие конкурсы, ди-
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станционные олимпиады, телекоммуникационные проекты для школьников 

и педагогов) образования. 

Площадка «Сетевое взаимодействие «вуз – общественная организация – 

школа»» обеспечивает эффективное взаимодействие университета и школ в об-

ласти выявления и развития одаренности у детей и подростков в процессе со-

трудничества университета с Региональной Общественной Организацией «Пе-

дагогическое общество Забайкальского края». Таким образом, университет 

и общеобразовательные организации во взаимодействии призваны в единстве 

осуществлять полноценное развитие детей и подростков, обеспечивать их са-

моопределение, стимулировать познавательную и творческую активность, 

формировать готовность к инновационной деятельности. 

В создании условий для профессионального самосовершенствования пе-

дагогов важную роль играют конкурсы профессионального мастерства среди 

студентов. Такие соревнования позволяют выявить у них достигаемую на этапе 

еще вузовского обучения степень профессиональной компетентности и укре-

пить потенциал научно-исследовательской, организационно-педагогической 

деятельности и профессиональной подготовки. Проводя конкурсы профессио-

нального мастерства, мы преследуем следующие цели: формирование пред-

ставлений о престижности педагогической профессии; выявление степени го-

товности выпускников к работе по специальности; поддержка талантливой мо-

лодежи; приобщение студентов-педагогов к традиционной форме оценки твор-

чества учителя; развитие и укрепление лучших традиций педагогического обра-

зования Сибирского и Дальневосточного регионов. 

Свое место в формировании и развитии профессиональной траектории 

занимает и такая форма работы как Летняя школа. Основная задача Летней 

школы заключается в организации профессионального общения участников, 

направленного на осознание, понимание и проектирование способов решения 

проблем практической деятельности на основе их методологического осмысле-

ния. Тематическое направление образовательной программы определяется 

на основе изучения образовательного запроса участников Школы. В работе 
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Школы принимают участие молодые педагоги до 35 лет, стаж работы которых 

в основном от 3 до 5 лет, фактически это форма сопровождения процесса ста-

новления молодых профессионалов, одного из сложных периодов в развитии 

профессиональной траектории педагога, периода становления и накопления 

первичного опыта профессиональной деятельности. В рамках Летней школы 

молодой педагог в неформальной обстановке может встретиться с такими же, 

как он, обменяться опытом, мыслями, поговорить, поспорить, посоревноваться, 

позагорать, отдохнуть вместе. Школа рождает непередаваемое ощущение со-

причастности, гордости за свою профессию, обогащает новыми идеями. С дру-

гой стороны, за эти годы Школа превратилась и в инструмент оценки деятель-

ности муниципальных органов образования по работе с педагогами, показатель 

их заинтересованности или, напротив, безразличия в профессиональном росте 

педагогических кадров. Школа показывает, как органы управления образовани-

ем работают с контрактно-целевым набором, направляемым в ЗабГУ, как за-

крепляют молодые кадры, как способствуют их профессиональному росту. Мы 

полагаем, что участие в работе Летней школы может быть одним из важнейших 

критериев в оценке деятельности власти на местах по закреплению и професси-

ональному росту педагогических кадров. Всего в Забайкальском крае универ-

ситетом уже проведено 16 Летних школ, общий охват молодых учителей соста-

вил более 2000 молодых педагогов. Многие из них стали директорами, завуча-

ми школы, муниципальными работниками органов управления образования. 

Летняя школа – старт для карьерного роста учителя и вхождения в педагогиче-

скую науку. 

Первые шаги в организации и запуске РЦНПО на базе Забайкальского 

государственного университета дает основание надеяться на возможность ре-

шения вопроса формирования непрерывной профессиональной траектории пе-

дагога с опорой на имеющийся опыт и с учетом региональной специфики За-

байкальского края. 
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Российское высшее образование за последние 25 лет претерпело карди-

нальные изменения, причем наиболее значительные из них связаны со вступле-

нием России в Болонский процесс. Введение Болонской системы в России 

главным образом было обусловлено стремлением к унификации стандартов об-

разования, приведением российской высшей школы в соответствие с европей-

скими стандартами и повышением конкурентоспособности и уровня професси-

ональной подготовки выпускников. Однако при внедрении требований Болон-

ской декларации в России не была учтена неготовность к ней всего образова-

тельного сообщества (структур управления образованием, научно-

педагогического сообщества, студентов, родителей и др.). В связи с этим 

в стратегии модернизации высшего образования возникли «белые пятна», кото-

рые способствовали развитию и распространению различных образовательных 

симулякров. 

Изменения, произошедшие в российской высшей школе, затронули все ее 

элементы – от систем финансирования и управления до содержания самого об-

разования. Наибольший интерес представляет динамика изменений российско-

го университетского управления, поскольку, на наш взгляд, именно управлен-

ческий фактор является основным источником возникновения и развития обра-

зовательных симулякров в высшей школе. 
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На основании анализа существующих подходов к определению природы 

симулякров, мы попытались сформулировать собственное определение понятия 

«образовательный симулякр». Образовательные симулякры – это действия, со-

бытия или процессы, имитирующие формы и функции образовательной, науч-

ной или управленческой деятельности в образовательных учреждениях, имею-

щие в большинстве случаев деструктивный характер и предполагающие каче-

ственное изменение их содержания и результата. 

Образовательные симулякры в современной российской высшей школе 

представляют собой реальное явление, приобретающее внушительные масшта-

бы и дисфункциональный характер. Они приобретают видимые признаки объ-

ективно существующего явления. Основным источником симулякров в сфере 

высшего образования становится университетское управление (наряду с други-

ми факторами объективного и субъективного характера). Содержание и дина-

мика трансформации университетского управления, двигающегося в сторону 

менеджеризма и бюрократизма (по образцу государственного управления), кар-

динально расходится с состоянием и тенденциями развития современного выс-

шего образования, что и порождает предпосылки активного процесса имитации 

во всех сферах университетской жизни. 

В логике фазовой трансформации (Университет 1.0, Университет 2.0, 

Университет 3.0, Университет 4.0) изменения российского университетского 

управления исследуются в ряде работ 3; 5; 7. Авторы сходятся во мнении, что 

процесс перехода российской высшей школы на модель «Университет 3.0» ха-

рактеризуется рядом проблем: развитием менеджеризма в университетском 

управлении и бюрократизации большинства управленческих процессов, чрез-

мерной формализацией деятельности научно-педагогического сообщества, 

утратой антропоцентрической миссии вузов и др. Возникновение данных про-

блем связано с тем, что движение к новому поколению университетов скопиро-

вано с западных образцов и игнорирует отечественный опыт с его традициями, 

ценностями и достижениями. 
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Особое направление составляют трансформации российского универси-

тетского управления в условиях внедрения технологий проектного менеджмен-

та 1; 2. Реализация проектного управления в российских вузах, по мнению ис-

следователей, потребовала их реструктуризации, основным направлением ко-

торой стало слияние (укрупнение) университетов с целью повышения их по-

тенциала и конкурентоспособности 1, с. 32. «Укрупнение» происходит также 

внутри университетов, что выражается в слиянии смежных кафедр, институтов, 

факультетов. В качестве значительных преимуществ слияния разных универси-

тетов выделяются поддержка (в том числе и финансовая) от Министерства об-

разования и науки РФ и бизнес-сообщества, четкое формулирование основных 

целей и задач новой образовательной организации. В то же время огромным 

недостатком объединения ВУЗов является их географическая разобщенность, 

различия в статусе, организационной культуре и стиле управления. Отсутствие 

четкого механизма слияния и взаимодействия ВУЗов-партнеров, по мнению ав-

торов, приводит к появлению организационных конфликтов, снижению уровня 

управляемости нового университета и его показателей. Слияние структурных 

подразделений внутри университета позволяет оптимизировать их кадровый 

состав (что, как правило, происходит впоследствии сокращения «неэффектив-

ных» сотрудников). Недостатком данного процесса является «усреднение» по-

казателей эффективности структурных подразделений ВУЗов по различным 

направлениям научной, образовательной, учебно-методической деятельности. 

Изменения и деформации в российском университетском управлении 

происходят в связи с внедрением стратегического менеджмента 9; 6. Авторы 

отмечают, что в настоящее время – время неопределенности внешней среды и 

высокой конкуренции – разработка миссии, основных приоритетов развития, 

целей, стратегии является одной из важнейших задач российских университе-

тов. Несмотря на тот факт, что идея применения в российском университетском 

менеджменте стратегических методов и технологий возникла уже давно, на се-

годняшний день они разработаны на недостаточном уровне. Авторы отмечают, 

что российское университетское управление понимает под стратегическим пла-
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нированием только формирование стратегии. Такой подход включает в себя 

формальные процедуры и не позволяет предсказывать наступление неожидан-

ных событий, информировать управленческие структуры о реальных результа-

тах деятельности, создавать уникальные пути развития университета. Также из-

за формального применения идей стратегического менеджмента возникает ряд 

других существенных проблем: проблемы информации (полнота, своевремен-

ность, достоверность, обобщенность, релевантность), низкая ответственность 

за принятые решения управленческих структур университета, «цементирова-

ние» мировосприятия (стратегия, которая хороша сегодня, завтра может поте-

рять свою актуальность). 

Еще одно направление изменений университетского управления, потне-

циально способного породить образовательные симулякры, рассматривается 

Г.Е. Зборовским 4, О.В. Бычковой, Н.Г. Жидковой, Л.В. Земнуховой 8. Речь 

идет о привлечении бизнесменов («эффективных менеджеров», «администрато-

ров») на руководящие должности в университетах и отчуждения при этом 

от вопросов управления профессорско-преподавательского состава. Авторы 

отмечают, что в настоящее время нередки случаи, когда университетом руково-

дят люди, не вовлеченные в научную сферу и способные на воспроизводство 

лишь внешних признаков университета как академического, научного, куль-

турного феномена. В этом случае, по мнению авторов, основное внимание уде-

ляется соответствию формальным (рейтинговым) показателям успешности 

университета, причем для достижения такого соответствия используются лю-

бые средства. Также авторы выявляют проблему отсутствия доверия между 

профессорско-преподавательским составом и «администраторами», так как 

«…профессора начинают рассматривать группу "администраторов" в качестве 

противников, которые управляют университетом за спиной основных произво-

дителей университетского продукта – профессоров, доцентов, преподавателей 

и исследователей.…» 8, с. 69, что, безусловно, ведет к снижению эффективно-

сти управления университетом. 
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Обобщая вышесказанное, все трансформации университетского управле-

ния в России можно разделить на две категории – деструктивные и конструк-

тивные. К первым мы можем отнести следующие процессы и явления: 

1) управление университетами потеряло свою автономию от макроре-

гуляторов (Министерства образования и науки РФ, высшего руководства стра-

ны и т.д.): исчезли так называемые академические свободы, а вместе с ними 

и возможности университетского самоуправления; 

2) из университетского управления «ушло» научно-педагогическое 

сообщество, и на его место пришли чиновники, бизнесмены, менеджеры, т.е. те 

управленцы, деятельность которых вообще не была связана с ВУЗами, либо же 

имела косвенное отношение к ним. В связи с этим университетское управление 

эволюционировало в сторону менеджеризма, и, что еще хуже – модели госу-

дарственного управления (бюрократии); 

3) внедрение новых моделей университета – университета 2.0, совме-

щающего обучение и исследования, и университета 3.0, который, помимо своих 

основных функций, включает инновационно-предпринимательскую деятель-

ность (преобразование результатов науки в коммерческий продукт, вывод его 

на рынок, создание новых бизнесов, коммерческое управление интеллектуаль-

ной собственностью и др.) и берет на себя миссию социального и экономиче-

ского развития региона – повлекло за собой изменение принципов и методов 

университетского управления, которые стали базироваться на представлениях 

об экономической эффективности и целесообразности, что по сути своей про-

тиворечит антропоцентричности университета. 

К конструктивным мы можем отнести следующие изменения: 

1) произошло освоение новых методов и подходов университетского 

управления, таких как стратегический менеджмент, проектное управление и др.; 

2) университетское управление стало заимствовать передовой зару-

бежный опыт (инновационного и предпринимательского университета, креа-

тивного университета, сетевого университета), пока с трудом адаптируя его под 

российские реалии; 
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3) университетское управление стало ориентироваться на постоянную 

оптимизацию существующих процессов, повышение инновационности и кон-

курентоспособности университета, актуализируя и расширяя свои миссию 

и функции. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что изменения универ-

ситетского носят противоречивый характер, и, на наш взгляд, именно эти про-

тиворечия служат своеобразным источником образовательных симулякров. 

Негативные тенденции развития университетского управления приводят к его 

дисфункциональности, и, как следствие, к появлению и распространению обра-

зовательных симулякров. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ БУДУЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОЦЕНКАХ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. Актуальность представленной в статье проблемы обусловлена необходи-

мостью повышения качества человеческого капитала служащих в системе государственного 

и муниципального управления. Показано, что источником формирования, развития и вос-

производства человеческого капитала государственной и муниципальной службы является, 

прежде всего, система высшего образования. Цель статьи – показать самооценку студентов, 

обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление», сформи-

рованности различных элементов их человеческого капитала в контексте современных тре-

бований к профессиональной деятельности государственных и муниципальных служащих. 

Представлены результаты социологического исследования, проведенного в 2017 г. среди 

студентов вузов Екатеринбурга, обучающихся по специальности «Государственное и муни-

ципальное управление». 

Ключевые слова: человеческий капитал, государственная и муниципальная служба, 

взаимодействие вузов и органов власти, профессиональные знания, мотивация профессио-

нальной деятельности. 

 

Под человеческим капиталом органов власти мы понимаем имеющийся 

запас здоровья, знаний, навыков, опыта, мотивации, производственные способ-

ности, психологические, культурные, мировоззренческие и социальные свой-

ства, которые используются государственными и муниципальными служащими 

в процессе профессиональной деятельности с целью получения наиболее высо-

кого результата [2, с. 111]. Человеческий капитал государственных и муници-

пальных служащих может функционировать на индивидуальном, групповом 

(капитал конкретной организации) и общностном (профессиональная общ-

ность) уровнях. Такой уровневый подход позволяет изучить и оценить челове-

ческий капитал государственной и муниципальной службы на микроуровне 

(на уровне конкретного служащего), мезоуровне (отдельной организации или 

группы служащих) и макроуровне (профессиональной общности в масштабах 

государства). 

В октябре-декабре 2017 г. нами было проведено исследование, посвящен-

ное выявлению субъективных оценок студентов – будущих государственных 

и муниципальных служащих – когнитивных (знаниевых) и мотивационных 
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компонентов их собственного человеческого капитала. Объектом исследования 

выступали студенты, обучающиеся по специальности ГМУ в вузах Екатерин-

бурга (УрФУ и Уральского института управления РАНХиГС). Предметом изу-

чения стала самооценка когнитивных и мотивационных компонентов человече-

ского капитала студентов – будущих представителей профессиональной общ-

ности государственных служащих. Объем выборки составил 161 человек. Были 

опрошены студенты выпускных курсов, поскольку формирование их человече-

ского капитала близко к завершению. Тип выборки – квотная (по уровню под-

готовки и вузу). Структуру выборки образовывали 69,6 % девушек и 30,4 % 

мужчин. По программам бакалавриата обучаются 75 % опрошенных, 25 % – 

в магистратуре (по очной форме обучения). 

Мы видим, что при выборе направления подготовки «Государственное 

и муниципальное управление» решающую роль для студентов сыграли такие 

факторы, как престиж профессии (17,4 %), личный интерес к ней (15,2 %) и из-

вестность вуза (13 % опрошенных). Вторую группу составили такие факторы, 

как мнение родителей (9,5 %), способности к данной профессиональной дея-

тельности (9,8 %) и возможности карьерного роста в ней (5,6 %). Меньше всего 

студенты ориентировались на советы учителей и специалистов по профориен-

тации (1,6 %опрошенных), семейные традиции (0,9 %) и требования рынка (ра-

ботодателей) (1,2 %). Это говорит о том, что у студентов сформировалась сме-

шанная мотивация, в которой переплетены и их стремление к саморелизации 

в профессии, и соображения престижа вуза, и привлекательность будущего 

профессионального статуса. Очевидно, что родители также являются агентом 

влияния – их совет не маловажен для осуществления выбора профессии. 

Характеристику мотивов выбора вуза и специальности интересно сопо-

ставить с представлениями студентов (почти выпускников) о будущей работе 

и вообще желанием связать свою работу с государственной и муниципальной 

службой. Оказывается, только 18 % опрошенных хорошо представляют свою 

будущую профессиональную деятельность. Большинство же опрошенных име-

ют либо самые общие (57,8 %), либо очень смутные представления о ней 
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(18,6 % опрошенных). После окончания вуза планируют устроиться в органы 

власти менее половины (44,1 % опрошенных), и то при условии, если на тот 

момент будут подходящие условия труда (зарплата, интересная должность 

и т.д.). Без всяких условий хотели бы устроиться по профессии только 

17,4 % респондентов, а 18 % студентов еще находятся в процессе выбора буду-

щего места работы. Из опрошенных студентов-магистрантов работают в орга-

нах власти только 2,9 %. 

Шансы на трудоустройство в органы государственной власти респонден-

ты оценивают следующим образом: «скорее да» – 40,4 %, «скорее нет» – 

28,6 %, точно знают, что будут работать именно там, только 11,8 %. Студентов, 

которые, скорее всего, трудоустроятся в органы местного самоуправления, сре-

ди опрошенных оказалось около трети (34,2 %). Около четверти (24,8 %) со-

мневаются в целесообразности идти в муниципальную службу, принципиально 

не желают туда трудоустраиваться 11,8 %. Тех, кто точно знает, что будут ра-

ботать именно там, всего 16 %. Таким образом, мы видим, что эффективность 

мотивационной составляющей человеческого капитала студентов, обучающих-

ся по специальности ГМУ, весьма невелика. Даже если в целом профессио-

нальная подготовка студентов и соответствует требованиям работодателя, вы-

сок риск потери качественного человеческого капитала, поскольку тех, кто так 

или иначе планируют остаться на государственной или муниципальной службе, 

меньше половины. Наши наблюдения показывают, что выпускники с хорошей 

управленческой подготовкой легко находят себя в других сферах (менеджмен-

те, бизнесе и др.). При этом фактором, который способствует снижению инте-

реса к органам власти, является отсутствие тесных связей вузов с последними. 

Как правило, студенты (как бакалавры, так и магистры) к моменту окончания 

вуза имеют большой опыт работы в коммерческих и общественных организа-

циях. Так, среди опрошенных нами студентов 51 % только учатся, учатся и ра-

ботают в коммерческом секторе 27 %, учатся и работают в некоммерческих ор-

ганизациях 6 %. Работают в органах власти 11 % респондентов, 5 % студентов 

работают в госсекторе. 
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Рассмотрим знаниевый компонент человеческого капитала студентов. 

По мнению студентов, у них в достаточной степени сформированы следующие 

общепрофессиональные знания и навыки, необходимые для успешной службы 

в органах власти: умение работать в команде, коллективе (11,3 % опрошенных); 

теоретические знания права (10,4 %) и умение ориентироваться в законодатель-

стве и использовать его для решения профессиональных задач (9,3 %); знание 

и умение применять теорию современного делового общения (10,2 %). Между 

тем, слабыми «местами» у студентов является языковая подготовка в области 

экономики и информационных технологий. Только 4,4 % опрошенных считают, 

что обладают сформированными навыками устной и письменной речи на ино-

странном языке. 4,6 % респондентов имеют в достаточно степени практические 

навыки анализа и использования экономической информации, только у 6,9 % 

есть свободное владение современными информационными технологиями. Та-

ким образом, самооценка готовности к профессиональной деятельности у сту-

дентов неоднозначна. Очевидно, что важнейшие общепрофессиональные зна-

ния и навыки, необходимые современному специалисту в сфере ГМУ, нужда-

ются в развитии. 

Среди специальных профессиональных знаний и практических навыков, 

получаемых в вузе, достаточными для успешной службы в органах власти ре-

спонденты считают: работу с нормативно-правовыми документами (15 %), зна-

ние теории управления персоналом (12,2 %), навыки самоорганизации и само-

совершенствования в профессии и знание теории проектной деятельности (со-

ответственно по 9,6 %). Менее сформированы у студентов практические навы-

ки проведения исследований в сфере ГМУ и практические навыки разработки 

и принятия обоснованных управленческих решений (соответственно по 6,4 %), 

практические навыки управления коллективом (7,1 %) и умение разрабатывать 

методические и справочные документы для государственной и муниципальной 

службы (7,3 %). 

В ходе исследования мы сумели выделить наиболее существенные недо-

статки вузовской подготовки по специальности «Государственное и муници-



234 

 

пальное управление». Студенты относят к таковым: отсутствие гарантий тру-

доустройства в органах власти (36,6 %), неэффективные производственные 

практики (27,5 %), оторванность вузовской подготовки от реалий современной 

практики ГМУ (25,2 %). 

В связи с нашей гипотезой о том, что во многом качество человеческого 

капитала будущих служащих определяется характером и эффективностью вза-

имодействия вузов и органов власти как работодателями, мы постарались вы-

яснить полезные для подготовки будущих специалистов в сфере ГМУ формы 

взаимодействия. Студенты полагают, что необходимо активно привлекать 

к учебному процессу руководителей и специалистов-практиков из сферы ГМУ 

(17 % опрошенных), развивать целевое обучение специалистов по заказу орга-

нов власти (16,1 %), формировать программы целевого распределения выпуск-

ников на работу в органы власти (15,2 %). Эффективнее всего, по мнению ре-

спондентов, используются в реальной практике уральских вузов такие формы 

взаимодействия с органами власти, как обеспечение возможности работать 

в органах власти в течение всего периода обучения (14,6 %) и программы целе-

вого распределения выпускников на работу в органы власти (13,4 %). 

Таким образом, проведенное нами исследование показало основные про-

блемы подготовки студентов по специальности «Государственное и муници-

пальное управление», которые рано или поздно негативно могут сказаться 

на воспроизводстве человеческого капитала профессиональной общности госу-

дарственных и муниципальных служащих. Частично недостатки человеческого 

капитала государственной и муниципальной службы сглаживаются за счет 

старшего поколения профессиональной общности, обладающего определенным 

профессиональным опытом и за счет обучения в системе дополнительного 

профессионального образования. Но коренным образом решить прогнозируе-

мые проблемы эти факторы не могут. Опыт старшего поколения постепенно 

становится не актуальным, да и само поколение уходит, его нужно заменить 

компетентной и мотивированной молодежью. Прохождение курсов переподго-

товки и повышения квалификации зачастую носит формальный характер 
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или бывает неэффективным в силу того, что в самой системе ДПО накопились 

собственные проблемы и противоречия. Выход из складывающейся ситуации 

мы видим в формировании тесного и многостороннего взаимодействия вузов 

и органов власти по подготовке нового поколения государственных и муници-

пальных служащих в высших учебных заведениях. 
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Аннотация. Цель статьи – показать, что в сфере образования возрастает неопределен-

ность, и выбор образовательной траектории в таких условиях может быть сделан на основе 

доверия. Причем доверие предлагается рассматривать не просто как показатель, который от-

ражает определѐнное состояние взаимодействия при осуществлении выбора, а как способ 

возникновения такого взаимодействия.  

Ключевые слова: доверие, доверительные стратегии, неопределенность, выбор образо-

вательной траектории. 

 

Выбор учебной организации сам по себе уже сопряжен с риском и не-

определенностью. Это прежде всего связано как со сложностью оценки каче-

ства обучения до поступления, так и с ожиданиями самих поступающих, кото-

рые зачастую до конца не прояснены. Конечно, взаимодействие между посту-

пающими, их родителями, образовательными организациями и государствен-

ными учреждениями происходит в институциональной плоскости, которая, ка-

залось бы, должна нивелировать неопределенность. Так, одной из основных це-

лей введения ЕГЭ было как раз повышение прозрачности при поступлении. 

Возможно, институционализация выбора и была когда-то эффективной, однако 

сегодня она все меньше решает проблему неопределенности. И это не столько 

связано с тем, что образовательные отношения только частично входят в инсти-

туциональную плоскость, или сами институциональные образования работают 

с перебоями. Основная причина, на наш взгляд, состоит в том, что происходит 

трансформация как взаимодействия в сфере образования, так и статуса взаимо-

действующих. 

Развитие информационных технологий, появление новых видов деятельно-

сти и связанных с ними интересов – все это сегодня влияет на изменение образо-

вательной ситуации и практики. Наметим ключевые моменты этого изменения. 

Современные практики образования все больше не соответствуют обще-

принятым взглядам на образование как на нечто такое, что предоставляет зна-
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ние «высокого уровня качества». Придерживаться общепринятых представле-

ний означало – имплицитно или эксплицитно сводить восприятие образования 

к оценке хорошего или плохого, к единичному критерию, который задавал 

определенную модель поведения как для тех, кто стремился к такому образова-

нию, так и для тех, кто его предоставлял. Сегодня все чаще предпринимаются 

попытки говорить не о «качестве», а о «качествах» образования [1]. В послед-

нем случае «качество» рассматривается всего лишь как еще один среди множе-

ства других критериев или признаков образования. Причем эти критерии и при-

знаки обуславливаются прежде всего интересами учащихся. 

К примеру, для одних образовательных учреждений явно выраженным 

качеством (или признаком) является доступность образования (территориаль-

ная, экономическая и т.д.), в то время как для других – предоставление уча-

щимся знаний и умений. Нацеленность на доступность, на получение диплома 

об образовании, но не самого образования – не всегда оказывается невольной 

реакцией на обстоятельства, а во многих случаях является последовательным 

выбором учащихся. Если интерес абитуриентов, студентов и их родителей свя-

зан с доступностью, то они получают доступность. В данном случае знание для 

них не приобретает первоочередную важность [2, с. 351]. 

Помимо размывания понятия «качества» образования, также появляются 

новые качества или новые интересы и запросы на обучение, которые не видят 

традиционные системы образования, и, следовательно, не могут их удовлетво-

рить. В первую очередь речь идет об интересах, которые возникают в результа-

те развития информационных технологий. Так, например, блогерство в настоя-

щее время все сильнее приобретает черты самостоятельной профессиональной 

деятельности в то время, как в рамках традиционной системы образования ему 

не отведено отдельного места. Это приводит к тому, что индивиды находят 

иные способы для реализации такого образовательного интереса: обращаются 

к различным программам, курсам, тренингам, видео-лекциям, текстам и к дру-

гим ресурсам. 
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В этом состоит еще одна особенность современного образовательного 

мира, где образование стоит понимать в расширенном виде – не как определен-

ные и всем знакомые учреждения и институты (университеты, факультеты 

и т.п.), а как сферу или среду, которая наполнена различными образовательны-

ми ресурсами. В такой образовательной среде интерес или потребность опреде-

ляется не только образовательной инстанцией, но также и самим действующим. 

Учащийся становится в этом смысле самостоятельным актором, выбирающим, 

какое образование ему необходимо получить, чтобы успешно действовать 

в своей профессиональной области. 

Но подобный выбор обременен риском, поскольку образовательная среда 

представляет собой не просто пассивный набор ресурсов, а переплетение инте-

ресов множества различных акторов, которые стоят за программами, тренинга-

ми, курсами и т.д. То есть под множеством акторов уже понимаются не только 

учащиеся и их родители, образовательные организации и государственные 

учреждения, но также все те, кто способен удовлетворить образовательный за-

прос, произвести образовательный «контент». 

Такая ситуация множественности предполагает неопределенность и не-

предсказуемость, обуславливаемые как разнообразием образовательных «пред-

ложений», так и вероятностью оправдания и не оправдания ожиданий. В по-

следнем случае ошибочные решения при выборе образовательной траектории 

могут повлечь за собой различные потери – времени, денег, возможностей 

и т.п. Все это может негативно повлиять на ожидания учащихся и на их оценки 

относительно выбранного образовательного ресурса. 

Напрашивается вопрос о том, как действовать в условиях подобной не-

определенности. Как выбрать образовательную траекторию? Согласно Луману, 

доверие может оказаться ответом на поставленные вопросы, поскольку его 

функцией является уменьшение указанной выше неопределенности. Это проис-

ходит в силу того, что данный феномен связан с оправданием благоприятных 

ожиданий относительно будущего. 
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Причем увеличение вероятности оправдания ожиданий осуществляется 

посредством как минимум двух доверительных стратегий: обоснованной – «до-

верие на знании» и необоснованной (или в меньшей степени обоснованной) – 

«доверие на вере». Первая связана с оценкой надежности и потому направлена 

на более тщательный поиск информации, знаний или причин для доверия. Вто-

рая опирается на уже сформированное знание, правило или норму о том, как 

следует поступать. В данном случае происходит некритичное получение ин-

формации, которое не предполагает подробного сбора сведений. 

Обратим внимание на то, что доверительные стратегии понимаются как 

способы осуществления выбора. Это означает, что доверие перестает быть про-

стым показателем, который обычно формируется через следующие вопросы – 

«какое образование выпускников сегодня заслуживает доверие?», «доверяете ли 

вы преподавателям?», «одобряете или не одобряете, что в школах сдают ЕГЭ?» 

и т.п. Такой распространенный подход к доверию – это фиксация определѐнного 

состояния взаимодействия. Он ничего не говорит по поводу того, как это взаи-

модействие происходит, т.е. каким образом преодолевается неопределенность. 

Акцент на доверительных стратегиях связан прежде всего с тем, что уча-

щийся в современной образовательной среде становится самостоятельным ак-

тором, который принимает, осознано или не очень, решения, направленные на 

оправдание ожиданий относительно образования. Исходя из этого, доверитель-

ные стратегии, формируя благоприятные ожидания, определяют образователь-

ные траектории и компетенции. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу оценки формирования нелинейной модели 

российского высшего образования в макрорегионе с позиции обоснования экономических 

предпосылок, описания экономических условий и рисков возникновения и внедрения такой 

модели. 

Ключевые слова: нелинейность экономических процессов, нелинейная модель высше-

го образования, экономика высшей школы, оценка экономического развития вуза. 

 

Нелинейность в экономике высшей школы России стала проявляться 

с переходом экономики страны в капиталистическое русло. Советская модель 

финансирования высшей школы была сугубо линейной. Других источников 

поддержания бюджетов вузов, кроме государственного заказа на подготовку 

кадров и проведения исследования, практически не было. Результат развития 

вузов был строго определен и предсказуем. Начиная с конца 1980-х – начала 

1990-х гг., ситуация стала меняться. По сути, в это время зарождается рынок 

образовательных услуг в России, что вызвало появление частных коммерческих 

вузов, контрактных студентов в государственных вузах. В 1995–2005 гг. актив-

ное развитие и расширение сектора государственных вузов, создание и про-

движение частных вузов в России способствовало экстенсивному росту рынка 

высшего образования. 

Темпы роста численности платных студентов (117 %) были значительно 

выше, чем бюджетных студентов (103 %) [5, с. 66]. Государственная политика 

по сокращению числа вузов, которая активно осуществляется последние годы, 

также оказала значительное влияние на экономическую среду вузов. При этом 

стоит отметить, что динамика сокращения государственных и муниципальных 

вузов выше, чем частных. Сокращение вузов не снижает конкуренцию на рынке 

образовательных услуг. В условиях недофинансирования государственные ву-

                                                        
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16-18-10046 «Формирование нелинейной модели 

российского высшего образования в регионе в условиях экономической и социальной неопределенности»). 
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зы вынуждены бороться за контрактных студентов, что ведет за собой совер-

шенствование маркетинговой политики вузов, развитие их брендов подобно 

коммерческим предприятиям. 

Объектом исследования автора является экономическое развитие совре-

менных вузов России, предметом – экономические предпосылки, риски, усло-

вия и признаки реализации нелинейной модели высшего образования в макро-

регионе. Выявление и описание перечисленных аспектов определили цель и за-

дачи исследования. 

Как отмечают Г.Е. Зборовский и П.А. Амбарова, основными отличиями 

нелинейной модели высшего образования от линейной являются следующие: 

− изменения характера управления вузами и в вузах на основе отказа от его 

авторитарных принципов; 

− широкая вовлеченность в систему управления представителей научно-

педагогического сообщества и студенчества; 

− переход в регионе к новому типу отношений между вузами и различными 

экономическими и социальными субъектами, приобретающими статус их 

социальных партнеров; 

− развитие различных видов академической мобильности преподавателей 

и студентов, особенно внутри региона (между вузами различных типов); 

− широкие возможности влияния коллектива образовательных организаций 

на выбор вариантов их развития; 

− активное взаимодействие между образовательными общностями, в том 

числе на основе выбора студентами в процессе их взаимодействия с пре-

подавателями индивидуальных образовательных траекторий [2, с. 1163]. 

На основе анализа тенденций развития высшего образования в России ав-

тор выделил возможные элементы нелинейности в развитии экономики высшей 

школы, в том числе: сочетание бюджетного и контрактного приема в вузы; су-

ществование «болезни издержек» на рынке высшей школы; развитие фондов 

целевого капитала; грантовая активность представителей вузов; реализация хо-
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зяйственно-договорных отношений между вузами и субъектами экономики ре-

гиона [3, с. 247]. 

При этом, в результате анализа экспертных мнений, автором были выде-

лены риски относительно формирования экономико-финансовых ресурсов, ко-

торые могут возникнуть при переходе к нелинейной модели высшего образова-

ния в макрорегионе (см. таблицу) [1, с. 326]. 

Таблица 

Риски формирования финансовых ресурсов, необходимых для перехода 

к нелинейной модели высшего образования 

Модель формирования Риски 

Бюджетное финансирование (соб-

ственником, учредителем) 

Зависимость от государства – отсутствие автоно-

мии; неравномерность распределения между ву-

зами и направлениями подготовки. 

Самофинансирование Высокая конкуренция на рынке образовательных 

услуг; увлеченность хозяйственным подрядом 

и грантовой активностью взамен повышения ка-

чества образования. 

Целевое финансирование Отсутствие заказчиков; 

слабая поддержка региона. 

Финансирование через эндаументы Неразвитость философии жертвования в обще-

стве; экономическая конъюнктура; 

нормативно-правовые барьеры; незрелость рос-

сийского фондового пространства; отсутствие 

налоговых льгот и т.д. 

Смешанное финансирование Все вышеперечисленное. 

 

Дальнейшее исследование вопроса было направлено на определение 

условий и признаков нелинейной модели высшего образования. Были выявлены 

следующие экономические условия реализации нелинейной модели высшего 

образования в макрорегионе: 

− реализация смешанной модели финансирования вузов при сокращении 

бюджетного финансирования; 

− диверсификация доходов вузов; 

− наличие развитых инструментов коммерциализации знаний; 

− отсутствие противоречий между стратегиями интенсивного 

и экстенсивного развития вуза. 
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В ходе анализа финансово-экономических показателей деятельности ву-

зов разных макрорегионов были выявлены следующие признаки нелинейного 

экономического развития: 

− положительная динамика результатов ЕГЭ при увеличении поступающих; 

− положительная динамика контрактных поступающих при увеличении 

стоимости обучения; 

− динамика доходов от НИР, значительно влияющая на динамику всех 

доходов вуза; 

− динамика зарплаты НПР, опережающая динамику общих доходов вуза 

так, что при этом обе динамики остаются положительными. 

Особое внимание в своем исследовании автор посвятил вопросу развития 

эндаумент-фондов в российских вузах как проявлению нелинейной модели раз-

вития вузов [4]. 

Дальнейшее исследование вопроса реализации нелинейной модели выс-

шего образования в макрорегионе может быть расширено за счет изучения дру-

гих подходов к оценке экономического развития вузов в условиях социальной 

и экономической неопределенности. 
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На современном этапе социального развития образованность и професси-

ональная компетентность являются главными ресурсами и движущими силами. 

В ходе учебной и воспитательной работы стоит задача – сформировать соци-

ально-личностные компетенции, в том числе психолого-педагогические компе-

тентности будущего специалиста для решения личностных и социально-

профессиональных задач. Вместе с тем, система «знания-умения-навыки» как 

результат образования, включающая теоретическое обоснование, определение 

номенклатуры, иерархии знаний, умений и навыков, методик их формирования, 

контроля и оценки, является лишь составляющей социально-личностных ком-

петенций [1]. 

Социально-личностные компетенции – результат образования в совокуп-

ности мотивационно-ценностных, когнитивных составляющих, обеспечиваю-

щих вхождение и продуктивную адаптацию человека в социальном мире. 

И.А. Зимняя предлагает рассматривать всю совокупность компетентно-

стей тремя блоками [2]: 

1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 

деятельности, общения: 

− компетенции здоровьесбережения: знания и соблюдение норм здорового 

образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, 

СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физиче-

ская культура человека, свобода и ответственность выбора образа жизни; 
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− компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, 

жизни; ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка), 

науки; истории цивилизаций, собственной страны; религии; 

− компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-

адекватной актуализации знаний, расширения приращения накопленных 

знаний; 

− компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанно-

стей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, соб-

ственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы 

государства (герб, флаг, гимн); 

− компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, 

личностной и предметной рефлексии; смысл жизни; профессиональное 

развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного 

языка, владение иностранным языком. 

2. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека 

и социальной сферы: 

− компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, 

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, 

национальность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность; 

− компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порож-

дение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, ритуалов, 

этикета; кросс-культурное общение; деловая переписка; делопроизвод-

ство, бизнес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уров-

ни взаимодействия на реципиента. 

3. Компетенции, относящиеся к деятельности человека: 

− компетенции познавательной деятельности: постановка и решение позна-

вательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – созда-

ние и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследова-

ние, интеллектуальная деятельность; 
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− компетенции в деятельности: игра, учение, труд; средства и способы дея-

тельности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозиро-

вание, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах дея-

тельности; 

− компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача 

информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), 

массмедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; 

владение электронной, интернет-технологией. 

 

В системе компетентостной личности выделяются следующие аспекты: 

− мотивационный аспект (готовность к проявлению компетентности); 

− когнитивный аспект (владение знанием содержания компетентности); 

− поведенческий аспект (опыт проявления компетентности в разнообраз-

ных стандартных и нестандартных ситуациях); 

− ценностно-смысловой аспект (отношение к содержанию компетентности 

и объекту ее приложения); 

− эмоционально-волевой аспект (регуляция процесса и результата проявле-

ния компетентности) [1]. 

Формированию социально-личностных компетенций способствуют учеб-

ные курсы и дисциплины, а также определенные виды и формы занятий в вузе. 

В процессе реализации компетентностного подхода в образовании наибольшую 

ценность имеют такие формы, как: 

− презентационная работа студентов ходе лекции (формируют преемствен-

ность профессионального поиска и роста); 

− проектные и презентационные варианты деятельности в ходе практику-

мов и семинаров (позволяют максимально включать студентов в когни-

тивную деятельность, вырабатывать привычку к постоянному професси-

ональному росту, способствовать интерактивности образовательного 

процесса); 
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− коллоквиумы (способствуют поддержке интеллектуальных лидеров и по-

казывают способы продвижения в этой области для всех студентов); 

− реферативная работа, курсовое и дипломное проектирование (должны 

стать максимально открытыми для большой массы потребителей через 

презентации и модульные связи различных старых курсов и способство-

вать введению новых); 

− предметные олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, ин-

теллектуальные игры (позволяют выявлять значимые достижения студен-

тов в процессе профессиональной подготовки); 

− воспитательные мероприятия и кураторские часы (формируются компе-

тенции гражданственности молодежи). 

Предложенные формы занятий могут быть использованы преподавателя-

ми, кураторами, специалистами управлений воспитательной работы с молоде-

жью для разработки спецкурсов и проведения различных научных, учебно-

методических, воспитательных мероприятий, в том числе в процессе адаптации 

иностранных студентов к условиям новой социокультурной среды, с целью 

разностороннего развития студентов, формирования специалиста-

профессионала, обладающего мультикомпетентностями. 

Таким образом, необходимо отметить, что, несмотря на сложность изме-

рения и оценивания компетентностей, одной из тенденций развития образова-

ния является становление компетентностного подхода к образованию, который 

через систему компетентностей, общую культуру человека, его воспитанность 

может привести к повышению качества образования, выстраиванию новой па-

радигмы результата образования. 
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Образовательный процесс в университете осуществляется во взаимодей-

ствии его основных общностей – преподавателей и студентов. И от того, как 

моделируется и реализуется педагогическое и личностно-коммуникативное 

взаимодействие, зависит продуктивность обучения, успешность профессиона-

лизации и социализации студенческой молодежи. 

Теоретической основой конструирования эмпирической модели исследо-

вания послужили идеи полифункциональности профессиональной деятельности 

преподавателей высших учебных заведений [3], а также концептуальные поло-

жения основных педагогических парадигм [2]. Характерные проявления и чер-

ты разных парадигм в процессе организации и реализации образовательной де-

ятельности рассмотрены в статье Л.Н. Макаровой, М.В. Старцева [1]. 

Современное образовательное пространство актуализирует разнообразие 

ролей педагога в учебном процессе, что обусловливает расширение функций 

и увеличение емкости решаемых задач. Реализуемые в повседневных педагоги-

ческих практиках профессиональные роли педагогов определяют уровень мо-

тивации к учебе студентов и, в конечном счете, продуктивность образователь-

ной деятельности. 

Эмпирической базой являются результаты социологического исследова-

ния представлений студенческой молодежи о процессе взаимодействия основ-

ных образовательных общностей в Уральском федеральном университете. Ме-
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тодом анкетирования online и offline автором статьи было опрошено 

360 студентов. 

Данные исследования позволяют сделать вывод о том, что процесс взаи-

модействия основных субъектов образовательного пространства университета 

противоречив и нелинеен. Результаты социологического опроса, представлен-

ные на рис. 1, свидетельствуют о наличии значительного количества препода-

вателей университета, ориентированных при конструировании ситуации взаи-

модействия на субъект-объектную стратегию профессиональной деятельности. 

По мнению студентов, ведущими профессиональными ролями преподавателей 

являются проводник, транслятор знаний (69 %) и информатор (48 %). Целью 

современного образовательного процесса в университете является не только 

подготовка востребованных рынком труда специалистов, но и привлечение 

студентов к реализации исследовательской деятельности. Большинство опро-

шенных студентов (61 %) удовлетворены своим участием в научно-

исследовательской работе кафедр. Половина респондентов (49 %) выделяет 

в качестве актуальной такую ролевую позицию, как преподаватель-тьютор, по-

могающий в подготовке к публичным выступлениям на учебных занятиях, 

научно-практических конференциях. 

Крен в представлениях студентов об актуальной ролевой структуре пре-

подавателей вуза в сторону субъект-объектного взаимодействия нельзя оцени-

вать однозначно. Это не только результат моделирования педагогического вза-

имодействия в русле постулатов научно-технократической парадигмы, 

но и установки определенной части студенческой молодежи на пассивную по-

зицию в образовательных практиках, проявление инертности их мышления, 

стремления избежать активности, ситуации самостоятельного принятия реше-

ний и ответственности за них. Подобная позиция студентов выступает барье-

ром при стремлении педагога изменить стратегию моделирования взаимодей-

ствия в процессе организации учебных занятий. Проектное обучение, интегри-

рование в образовательный процесс элементов научного поиска, разнообразие 

форм самостоятельной работы предполагает перенос акцентов с обучающей де-
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ятельности преподавателя на активную познавательно-поисковую деятельность 

студентов, к которой некоторые из них оказываются не готовыми. 

 

Рис. 1. Роли, с которыми ассоциируется у студентов профессия 

преподавателя университета, % 

 

В преподавательской среде университета признается бесспорным исполь-

зование различных инновационных педагогических технологий, учитывающих 

индивидуальные особенности обучаемых, их мотивы, потребности, уровень ак-

тивности. Однако в повседневной образовательной практике процесс взаимо-

действия преимущественно статичен, ориентирован на использование стан-

дартных репродуктивных технологий и методик, слабо располагает возможно-

стями для саморазвития основных образовательных общностей.  Подавляющее 

число студентов (87 %) удовлетворены применением традиционных форм обу-

чения (лекции, аудиторные практические занятия и семинары). Удовлетворен-

ных использованием инновационных форм обучения в образовательном про-

цессе, ориентированных на продуктивную мыслительную деятельность (ма-

стер-классы, тренинги, решение кейсов, практическое обучение на предприяти-

ях и в организациях), заметно меньше – 58 % респондентов. Инновационные 

методы и приемы обучения, апеллируя к личностным смыслам осваиваемой 



254 

 

информации, повышают познавательную активность и развивают сотворчество 

основных субъектов образовательного пространства. Треть студентов (35 %) 

считает, что в процессе учебной деятельности нужно более широко использо-

вать информационные технологии. 

Сохранение установок преподавателей университета на научно-

технократическую парадигму следует объяснять не столько отсутствием знаний 

о технологиях, методах личностно-ориентированного образования, нежеланием 

преподавателей формировать диалогичную развивающую образовательную 

среду, сколько организацией самого образовательного процесса: возрастанием 

нагрузки, сокращением часов на индивидуальные консультации студентов, 

«поточными» лекциями, «бумажной» работой и многочисленными отчетами. 

Треть студентов (35 %) не удовлетворена индивидуальной работой преподава-

телей со студентами. 

Преобладание в ценностных ориентациях преподавателей постулатов 

научно-технократической парадигмы снижает их эффективность в простран-

стве интраиндивидуальных взаимодействий, актуализирует, прежде всего, 

функциональное общение. В сфере личностного взаимодействия преобладаю-

щей является отстраненная ролевая позиция преподавателей, характеризующа-

яся уважительными, но эмоционально неокрашенными отношениями. Лишь 

каждый пятый респондент не удовлетворен тем, как относятся преподаватели 

к студентам. Заметно реже студенты выбирали роли преподавателя в ракурсе 

межличностного общения, что свидетельствует о нежелании преподавателей 

пускать студентов в эмоциональную сферу личности. Так, для 21 % опрошен-

ных молодых людей профессия преподавателя вуза ассоциируется с партнером, 

для 19 % – с психологом, для 16 % – с лидером, для 10 % – с другом. Мы склон-

ны интерпретировать полученные результаты как игнорирование частью препода-

вателей вуза воспитательного аспекта педагогической деятельности и явную недо-

оценку роли личности педагога во всем многообразии ее социально-

психологического влияния на профессиональное и личностное развитие студентов. 
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В контексте нового этапа реформы института высшего образования пред-

ставляется особо важным создание системы приоритетов, ядром которой долж-

ны стать новые ролевые позиции во взаимодействии основных образователь-

ных общностей. Потенциально каждый преподаватель университета может 

освоить технологии личностно-ориентированного обучения, целенаправленно 

развить у себя профессионально-значимые личностные качества, которые тре-

буются для осуществления продуктивной профессиональной деятельности. Од-

нако личностно-ориентированное образование имманентно предполагает зна-

чительные временные и нервно-психические затраты преподавателей. В усло-

виях нарастания бюрократизации высшей школы в России массовое использо-

вание в образовательной практике идей понимающей педагогики, опирающейся 

на постулаты субъект-субъектного взаимодействия, вряд ли возможно. 
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TEACHERS AND STUDENTS: ASPECTS OF INTERACTION 

IN EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY 

 

Abstract. The article presents the data of sociological research, the main purpose of which is 

the analysis of students' ideas about the structure of the role positions of teachers in the process of 

productive pedagogical interaction. We have identified the main problematic aspects of the existing 

interaction of the main educational communities of the university. 
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РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию особенностей образовательных реформ в 

Китае, современная система высшего образования и основные направления ее дальнейшего 

развития. 

Ключевые слова: высшее образование в Китае, масштаб и качество, способ развития, 

интернационализация, менеджмент в высшем образовании. 

 

Спецификой образовательной реформы в КНР является создание и совер-

шенствование «социалистической системы образования с китайской специфи-

кой» при социалистической ориентации государства и осуществлении политики 

реформ и открытости. Признав образование стратегически важным для социаль-

но-экономического развития страны, китайское правительство выработало курс 

развития народного образования. Его суть высказал Дэн Сяопин в 1983 г.: «Об-

разование должно повернуться к модернизации, к миру, к будущему». 

На этой основе в Китае осуществлена стратегия подъема страны за счет 

науки и образования и стратегия приоритетного развития образования, в осо-

бенности высшего образования. В последние 30 лет высшее образование в Ки-

тае получило бурное развитие по мере проведения политики реформ и откры-

тости и возобновления системы Единого государственного вступительного эк-

замена в вузы. Сегодня сформировалась многоступенчатая, многообразная ки-

тайская система высшего образования. В стране существует трехступенчатая 

система ученых степеней – бакалавра, магистра и доктора наук. 

Правительство Китая придает большое значение высшему образованию 

и принимает ряд мер по его развитию. Концепция этого развития заключается 

в следующих аспектах. 

Масштабное развитие. Рост масштабов является важным показателем 

для оценки уровня развития высшего образования. Высокое качество обучения 

и исследований основано на определенной шкале. После реформы и открытия 
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Китая для внешнего мира партия и правительство придают большое значение 

развитию в нем высшего образования. В 1983 г. Государственный совет утвер-

дил «Отчет об ускорении развития высшего образования», который совместно 

опубликовали Министерство образования Китая и Государственная плановая 

комиссия. С тех пор правительство приняло меры по расширению масштабов 

высшего образования. В 1999 г. ЦК КПК и Государственный совет оценили си-

туацию в соответствии с потребностями экономики, общества и стремлениями 

людей того времени и приняли важное решение о расширении масштабов при-

ема учащихся для получения высшего образования. 

По мере возрастающего спроса на высшее образование в конце 1990-х гг. 

было решено расширить сеть его учреждений. В связи с этим, наряду с увели-

чением числа государственных вузов, появилось много частных университетов. 

Одновременно китайское правительство определило политику стремительного 

роста приема абитуриентов для гарантирования гражданам доступности обуче-

ния в высшей школе. В связи с этим процент охвата молодежи высшим образо-

ванием составил 15 % в 2002 г. и 17 % в 2003 г. 

С этого момента он повышается с каждым годом. Высшее образование 

Китая вступило в этап массовизации согласно международным нормам. В июле 

2010 г. ЦК КПК и Госсовет приняли «Национальную среднесрочную и долго-

срочную программу реформы и развития образования на 2010–2020 годы» 

и четко указали цель стратегии высшего образования: к 2020 году высшее обра-

зование будут получать до 35,5 млн человек. Процент населения, охваченного 

вузовским образованием, будет составлять 40 % [1]. По данным «Статистиче-

ского ежегодника образования в Китае на 2016 год», в стране существовало 

всего 2 880 вузов. В них училось 36,99 млн студентов. Процент охвата вузами 

составлял 42,7 % [2]. Таким образом, цель была достигнута раньше назначенно-

го времени. 

Благодаря дальнейшему процессу массовизации масштаб китайского 

высшего образования стремительно растет, что приводит к формированию од-

ной из самых больших систем высшего образования в мире. Китай осуществил 
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скачок в развитии и стал великой державой в области высшего образования 

по количественным показателям. Наука, техника и культура также имеют соот-

ветствующее развитие. Например, значительно увеличилось число статей, 

опубликованных в научных журналах SCI. В 1987 г. китайские ученые опубли-

ковали 4 880 статей в периодике SCI, Китай занял тогда 24 место в мире. 

В 1997 г. было опубликовано 16 883 статей в SCI, в 2011 г. – 136 445 статей 

в SCI, и Китай занял шестое место в мире [3]. 

Классификация развития. Развитие высшего образования должно коор-

динироваться с социально-экономическим развитием. Социальная структура 

очень сложна и требует множества хороших кадров. Разнообразие стало одной 

из основных характеристик высшего образования в Китае. Основным подходом 

к решению проблемы гомогенизации высшего образования является соблюде-

ние принципа классификационного развития и руководства. Из-за влияния тра-

диций и роли политики цель развития всех университетов в Китае ориентиро-

вана на академический тип и высокий уровень. В целях содействия развитию 

высшего образования правительство предприняло ряд мер после политики ре-

формы и открытости. 

Сначала были созданы профессионально-технические вузы. С 1990-х гг. 

Китай придает большое значение развитию высшего профессионального обра-

зования. До 2015 г. в Китае количество профессионально-технических вузов 

насчитывало 1 341. Число этих вузов и количество студентов в них составляли 

половину от всех вузов страны. 

Далее началось создание ряда прикладных университетов. В феврале 

2014 г. Государственный совет разработал стратегический план о преобразова-

нии ряда университетов в технико-прикладные вузы и сформулировал четкие 

требования к трансформации и развитию университетов. В октябре 2015 г. Ми-

нистерство образования, Национальная комиссия по вопросам развития и ре-

форм и Министерство финансов совместно выпустили «Инструкцию о преобра-

зовании ряда местных университетов в технико-прикладные вузы». Данная ин-

струкция полностью подтвердила полезную попытку, которую уже сделали не-
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которые университеты, и предъявила особые требования к изменению и разви-

тию некоторых университетов, особенно местных. Преобразование некоторых 

университетов в технико-прикладные вузы в значительной степени актуально 

и обусловлено требованием местного социально-экономического развития 

и нуждами собственного развития университетов. 

Нам необходимо признать дисбаланс экономического и культурного раз-

вития между провинциями (районами и городами). Высшее образование в не-

которых регионах быстрее развивается в первое время, и они должны помогать 

остальным регионам добиваться развития. Все регионы в полной мере пользу-

ются своим экономическим и культурным потенциалом, ускоряют развитие 

высшего образования. В процессе преобразования в технико-прикладные вузы 

университетам необходимо учитывать специфику своей местности и ее про-

мышленные цели. 

Приоритетное развитие. Приоритетное развитие и строительство – важ-

ная стратегия ускорения развития высшего образования в Китае, повышения 

качества и эффективности высшей школы. Необходимо строительство универ-

ситетов мирового уровня. Партия и Правительство приняли ряд больших мер, 

направленных на концентрацию ограниченных финансовых ресурсов страны, 

мобилизацию энтузиазма всех сторон (различных инициатив) для осуществле-

ния приоритетного строительства и содействия приоритетному развитию. 

Приоритетное развитие группы элитных университетов – это системати-

ческая политика партии и правительства в области высшего образования. 

5 октября 1954 г. Министерство высшего образования издало «Постановление 

Министерства высшего образования о сфере работ приоритетных университе-

тов и экспертов» и определило 6 университетов в качестве «национальных ве-

дущих вузов» [3]. Затем в Китае создавалось все больше и больше ведущих 

высших учебных заведений: в 1960 г. их стало 64, в 1963 г. к ним прибавилось 

еще 4, в общей сложности стало 68 приоритетных университетов. 

«Культурная революция» разрушила структуру высшего образования 

в первые семнадцать лет после основания Китайской Народной Республики, 
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а приоритетные университеты потеряли свое значение. После «культурной ре-

волюции» страна снова стала придавать большое значение приоритетному 

строительству высшего образования. В начале августа 1977 г. Дэн Сяопин два 

раза подряд разрабатывал указания по строительству ведущих университетов: 

«Необходимо взяться за строительство приоритетных университетов. Ведущие 

университеты – не только центр образования, но и центр научных исследова-

ний». В феврале 1978 г. Государственный совет издал и переслал Министерству 

образования указание о восстановлении и cтроительстве ведущих университе-

тов Китая», утвердил 88 первых ведущих университетов как приоритетных. 

До конца 1979 г. существовало 97 ведущих вузов по всей стране. 

С начала 1990-х гг. приоритетное строительство высшего образования 

вышло на новый этап. Был внедрен ряд проектов: «Проект 211», «Проект 985», 

«Планы 2011 года» и « Проект двойное первоклассное строительство», реали-

зация которых обеспечила хорошие результаты. В 1990-е гг. Китай приступил 

к созданию приоритетной группы элитарных вузов международного уровня. 

В 1993 г. был запущен «Проект 211», в который были включены 

112 университетов и 1 037 ведущих дисциплин в качестве приоритетного 

направления. В 1998 г., наряду с «Проектом 211», был введен в действие «Про-

ект 985», в соответствии с которым было отобрано 39 «лучших из лучших» ву-

зов. Эти проекты во многом предваряют проект отбора федеральных универси-

тетов и инновационных вузов в России. Цель выделения приоритетных вузов 

путем реализации «Проекта 211» и «Проекта 985» заключается в том, чтобы 

приоритетные вузы развили научные дисциплины высокого уровня и преврати-

лись в базы инновационных исследований, разработки и внедрения в производ-

ство новых высоких технологий, чтобы система высшего образования Китая 

заняла ведущие позиции на мировом рынке образовательных услуг. 

«Планы 2011 года» исходят из «совместных инноваций». Университеты, 

научно-исследовательские институты и предприятия вместе участвуют в создании 

совместных инновационных центров. Цель и задачи этих инновационных центров 

заключаются в решении крупных приграничных проектов, требуемых государ-
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ством. Все вузы имеют право заявить о создании совместных инновационных цен-

тров без ограничений, связанных с вхождением в сеть Проекта «985» или «211». 

«Проект Двойного первоклассного строительства» означает строитель-

ство университетов мирового уровня с китайской спецификой. В процессе 

строительства вузам необходимо обратить большое внимание на такие требо-

вания, как: полностью реализовать курс образования партии, придерживаться 

социалистической ориентации, укреплять партийное лидерство в вузах, обяза-

тельно уходить корнями в китайскую землю, следовать закону образования, 

творчески наследовать китайскую традиционную культуру, активно изучать 

путь строительства университетов и дисциплин мирового класса с китайской 

спецификой. 

Благодаря приоритетной стратегии эти выбранные ведущие университеты 

и предметы получили быстрое развитие, в значительной степени повысили 

свою конкурентоспособность, в мировом рейтинге университетов добились 

больших успехов. Академический уровень ключевых дисциплин был быстро 

поднят. К 2015 г. 24 университета были включены в топ-100 в мире 

по 143 дисциплинам. 15 предметов китайских вузов вошли в 20 лучших пред-

метов в мире, в том числе 9 в Цинхуайском и 6 в Пекинском университетах. 

Заключение. Характеристика высшего образования КНР на современном 

этапе позволила рассмотреть его тенденции и перспективы модернизации. 

В Китае происходит переход способа развития высшего образования с роста 

масштаба на повышение качества в целях строительства державы в области 

высшего образования по качественным показателям. Для повышения конкурен-

тоспособности на мировом рынке образовательных услуг основные задачи бу-

дущего развития высшего образования в Китае заключаются в таких направле-

ниях, как всестороннее повышение качества высшего образования; ускорение 

темпа создания первоклассных университетов международного уровня; ускоре-

ние модернизации системы управления высшего образования, совершенствова-

ние институциональной системы современного университета; содействие спе-
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цифическому развитию высших учебных заведений, продвижение интернацио-

нализации высшего образования [4, с. 151]. 
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Социальные тенденции в обществе ставят перед системой высшего обра-

зования задачу максимального развития личностного, научно-теоретического, 

технологического и культурно-аксиологического потенциалов будущего специ-

алиста, подготовки его как активного субъекта образовательной парадигмы – 

«образование в течение всей жизни». Возрастание социальной роли образова-

ния диктует необходимость усиления социокультурного и аксиологического 

потенциалов образовательного процесса, придания ему реального личностно-

формирующего характера. 

Невозможно не согласиться с тем, что формирование профессиональной 

компетентности будущего специалиста предполагает введение человека в об-

щий культурный мир ценностей, ибо именно в этом пространстве человек далее 

реализует себя как специалист, профессионал: из узкой сферы деловой актив-

ности он выходит в широкое пространство культуры [1, с. 116]. В этом свете 

становится актуальной идея поэтапного определения, актуализации и реализа-

ции развивающего социокультурного потенциала образовательного процесса. 

Профессионально-культурное становление будущего специалиста обусловлено 

всем комплексом учебных дисциплин, включенных в образовательную про-

грамму соответствующего образовательного уровня, поэтому необходимо, что-

бы изучение каждого предмета оказывало влияние на развитие культурно-

аксиологического потенциала студентов. 
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Каждый учебная дисциплина, несомненно, имеет свой особый культурно-

аксиологический потенциал – возможность способствовать становлению соци-

окультурного аспекта мировоззрения, ценностных ориентаций, гражданской 

и профессиональной позиции, разносторонней культуры личности. Опыт убеж-

дает, что реализовать этот потенциал можно только в определенной гуманисти-

чески ориентированной среде, основу которой составляет продуктивное диало-

гическое общение и совместная деятельность субъектов образовательного про-

цесса по практической реализации потенциала развития личности будущего 

специалиста в процессе его профессиональной подготовки. 

Управление становлением такой развивающей среды связано с понятием 

гуманизации образования, подразумевающей глубокие качественные преобра-

зования в методологии, стратегии и тактике образования. Важным направлени-

ем гуманизации образования выступает гуманизация его содержания – возрас-

тание роли гуманитарной проблематики, формирующей социокультурный ас-

пект мировоззрения, духовную культуру личности, обогащение учебных дис-

циплин социально значимыми аспектами. Не менее значимым выступает дея-

тельностно-технологический аспект, представленный прогрессивными образо-

вательными технологиями и формами обучения, посредством которых гумани-

стические (социокультурные) ценности интегрируются в целостный образова-

тельный процесс. 

Активность культурного саморазвития личности зависит от выраженно-

сти культурных потенциалов образовательной среды, степени ее гуманной об-

ращенности к человеку – в лице включенных во взаимодействие преподавате-

лей и прочих активных субъектов среды [3, с. 38]. Усиление и совершенствова-

ние диалогичности между всеми субъектами образовательной среды – необхо-

димое условие реализации развивающего социокультурного потенциала обра-

зовательного процесса. Очевидно, чем сплочѐннее члены учебного коллектива 

и педагогического процесса в целом, тем легче добиться взаимопонимания, тем 

оно в итоге эффективнее. 
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Опыт показывает, что культурное саморазвитие личности актуализирует-

ся лишь в тех случаях, когда обучение основывается на ценностно-

опосредованных формах активности и когда, как следствие, педагогическое 

взаимодействие происходит в виде межличностного диалога, в котором препо-

даватель стремится предстать перед студентами не как функционер, специалист 

в конкретной области знания, а как целостная личность, в единстве разума, 

чувств и воли, в полноте своей индивидуальности [2, с. 45]. 

Основными требованиями к организации гуманистической образователь-

ной среды как среды актуализации ее субъектами своих профессиональных, 

ценностных и смысловых позиций являются: индивидуально-личностная 

и профессионально-деятельностная  адресованность образования, опора 

на предшествующий опыт обучающегося и индивидуальные технологии осу-

ществления познавательной деятельности, ориентация образовательного про-

цесса на раскрытие ценностно-смыслового аспекта знаний, на психодуховные 

качества, интересы и потребности личности с целью их возвышения-развития. 

Для проблемы управления становлением такой развивающей среды суще-

ственно значимым представляется то, что она может быть создана индивидом – 

каждый развивается сообразно своим индивидуальным особенностям, творя 

собственное пространство как пространство вхождения в культуру. 

Результаты современных культурологических, этнографических, психо-

логических исследований свидетельствуют о том, что знание не «переливается» 

из головы в голову; никто не может понять что-либо за другого; акт понимания 

всегда связан с целым комплексом социокультурных потребностей и интенций 

личности, специфическими особенностями образовательного социокультурного 

пространства [4, с. 118]. 

Очевидно, что овладение теоретическими и практическими основами 

профессии находится в прямой зависимости от степени личностного осмысле-

ния приобретаемых знаний. Истинное знание в свете нового педагогического 

мышления должно обладать выраженным социокультурным и индивидуально-

личностным смыслом – лишь тогда оно будет служить целям профессионально-
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личностного развития будущего специалиста. Процесс обретения личностью 

культурного содержания должен заключать в себе возможность самостоятельной 

переработки того, что создали другие, возможность выбора и обретения личной 

иерархии ценностей и смыслов будущей профессиональной деятельности. 

Вместе с тем в процессе обучения, приобщения к знаниям, в работе 

со знаниями становится очевидной целесообразность педагогического усилия, 

создающего внешний импульс для личной напряженности, устойчивой заинте-

ресованности в саморазвитии и самореализации на почве знаний [5, с. 110]. 

Решение проблемы целостности профессионального образования как 

единства воспитания, обучения и развития видится нами в переосмыслении це-

левых установок и содержательной основы образовательного процесса в сторо-

ну усиления его ценностно-формирующей и личностно-развивающей направ-

ленности, поэтапном выявлении, актуализации и реализации развивающего со-

циокультурного и аксиологического потенциалов учебных дисциплин. Важней-

шими задачами остаются отбор и структурирование содержания информации, 

отвечающей современным требованиям и специфике учебных заведений, по-

строение системы знаний, нужных выпускнику, поиск адекватных методов обра-

зования, соответствующих уровню развития и запросам личности обучающихся. 
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Проблема социального взаимодействия в пространстве высшей школы 

всегда была в центре внимания исследователей. Социальные взаимодействия 

трактуют как систематические взаимообусловленные, регулярные действия, 

имеющие причинно-следственный характер: действия одного субъекта являют-

ся одновременно причиной и следствием ответных действий других субъек-

тов [2]. Значимость социального взаимодействия заключается в том, что оно 

является одной из самых распространѐнных форм отношений между субъектом 

и объектом деятельности и выступает как проявление социальных связей и от-

ношений между людьми (группами людей) [1, c. 117]. 

Чем вызвано повышенное внимание проблеме эффективного социального 

взаимодействия преподавателей и студентов? В современном высшем образо-

вании эффективное социальное взаимодействие рассматривается как один 

из важнейших показателей качества образовательного процесса в вузе. Счита-

ется, что эффективное взаимодействие преподавателя и студентов напрямую 

влияет на образовательные достижения студентов (удовлетворенность учебным 

процессом, навыки коммуникации и т.д.) [4; 5]. Это справедливо для студентов 

как очной, так и заочной и дистанционной форм обучения. 

Наиболее ярко эту взаимосвязь можно продемонстрировать на примере 

студентов дистанционной формы образования, где процент отсева очень высок. 

Основным барьером в получении дистанционного образования студенты назы-
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вают неэффективное социальное взаимодействие, которое оказывает отрица-

тельное влияние на их мотивацию получения образования, упорство и настой-

чивость в достижении образовательных целей [6]. 

Современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

имеют огромный потенциал для развития разнообразных форм взаимодействия 

преподавателя и студентов. Однако важно помнить, что эффективное взаимодей-

ствие подразумевает не только его частоту и периодичность (что вполне дости-

жимо с помощью современных ИКТ), но и в гораздо большей степени его каче-

ство и содержательность. Например, в традиционной учебной обстановке препо-

даватели и студенты более тесно взаимодействуют при использовании активных 

методов обучения, таких как дискуссия, круглый стол, учебные ситуации и т.д. 

Данные методы, действительно, обладают большим потенциалом 

не только педагогического, но и социального взаимодействия, но при условии, 

если преподаватель способен вовлечь студентов в дискуссию, мотивировать их 

задавать вопросы и открыто высказывать свою точку зрения, что способствует 

развитию востребованных поведенческих и коммуникативных навыков студен-

тов. Преподаватели и студенты ценят именно такой живой человеческий кон-

такт, который возникает на уровне межличностного общения. Эта основная 

причина, почему преподаватели с настороженностью относятся к перспективам 

широкого внедрения принципов открытого образования с использованием 

ИКТ. Так, по результатам опроса преподавателей УрГЭУ в мае 2018 г. (n=85), 

89,4 % педагогов высказали точку зрения о том, что открытое образование 

не развивает реальный живой контакт между преподавателями и студентами. 

Преподавателей беспокоит тот факт, что с внедрением различных форм откры-

того образования они потеряют возможность живого общения со студентами, 

а это обязательно неблагоприятно повлияет на качество процесса преподавания 

и обучения в вузе. 

Помимо расширения и углубления взаимодействия в рамках учебного 

процесса, студентам важно иметь возможность взаимодействия с преподавате-

лями во внеурочное время [5], так как неформальное взаимодействие способ-
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ствует выстраиванию взаимоотношений между социальными акторами и влияет 

на развитие личностных качеств студентов, которые будут востребованы в их 

будущей профессиональной деятельности. Проблема в том, что преподаватели 

и студенты не всегда понимают, зачем им необходимо неформальное взаимо-

действие и как оно может быть организовано. 

Существенную роль играет фактор времени, который обусловлен высо-

кой учебной нагрузкой, и публикационной активностью вузовских преподава-

телей. В результате, преподавателям все сложнее выделить время на личные 

контакты со студентами, что в свою очередь неблагоприятно влияет на воспри-

ятие студентами внеурочного общения. Наблюдая постоянную нехватку сво-

бодного времени у преподавателей, студенты испытывают неуверенность 

в том, что преподаватели заинтересованы во взаимодействии и общении с ними 

во внеурочное время. Важным моментом является отсутствие необходимой об-

становки, личного пространства, где неформальное взаимодействие может со-

стояться. В западных вузах преподаватели имеют отдельные офисы, исключе-

ние составляют преподаватели-совместители. В российских вузах преподавате-

ли зачастую проводят часы консультаций на кафедре, в присутствии своих кол-

лег, что также не способствует эффективному внеурочному взаимодействию 

со студентами. 

Еще одним важным фактором, влияющим на эффективность взаимодей-

ствия, является противоречивость преподавательского труда, который предпола-

гает раскрытие в педагоге талантов как исследователя, так и преподавателя. 

Преподаватели с ярко выраженной научной направленностью чаще испытывают 

проблемы с «живым» взаимодействием со студентами, но при этом эффективно 

взаимодействуют со студентами в научной сфере, что более актуально для сту-

дентов-магистрантов. И, напротив, те преподаватели, которые имеют студенто-

ориентированный подход к обучению, эффективнее выстраивают межличност-

ный контакт, чаще и многостороннее взаимодействуют со студентами в нефор-

мальной обстановке и имеют более тесные эмоциональные взаимодействия. 
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В целом преподавателям зачастую не хватает навыков межличностной 

коммуникации для эффективного взаимодействия со студентами. Причины 

кроются в возрастных и поведенческих различиях, которые существенно за-

трудняют процесс взаимодействия. В результате преподаватели нередко чув-

ствуют себя более уверенно в обсуждениях вопросов, связанных с учебной дея-

тельностью студентов, чем в решении личных проблем студентов. Неумение 

преподавателей осуществлять эффективную коммуникацию идет вразрез 

с ожиданиями студентов, для которых значимо раскрытие педагога как не толь-

ко профессионала, но и личности [3]. 

И, наконец, существенную роль для эффективного взаимодействия имеет 

институциональный фактор. На данный момент времени в вузах нет четко 

сформулированных требований к оценке взаимодействия преподавателя и сту-

дентов, этот показатель не учитывается при оплате труда и в системе начисле-

ния стимулирующей надбавки (так называемый «эффективный контракт»). 

Единственным показателем, который даѐт представление о качестве преподава-

ния, является оценка преподавателя глазами студентов. Для решения этого во-

проса руководству вузов необходимо выработать систему критериев эффектив-

ного взаимодействия, которая могла бы стать ориентиром для преподавателей 

в совершенствовании их профессиональной деятельности. 
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В своей статье мы лишь пунктирно наметим следующие аспекты, обозна-

ченные в заглавии темы: рассмотрим сущность функций, механизмов и отдачи 

инновационного потенциала российских университетов. От них, по нашему 

мнению, зависит повышение качества и эффективности действия системы про-

фессионального образования в регионе. 

Развитие инновационного потенциала университетов внутренне связано 

с интересами экономики региона, с формированием многосторонней и непре-

рывно растущей компетентностью специалистов высшей квалификации. Такое 

развитие возможно, если университеты в своей деятельности опираются на се-

рьезную научную и технологическую базу, на компетенции и свой научно-

методический потенциал. Будучи фундаментальным условием подготовки спе-

циалистов, инновационный потенциал университетов должен отвечать запро-

сам экономики, ее будущей массовой цифровизации, новым укладам постинду-

стриального типа. 

Инновационный потенциал университетов сосредоточен в способностях 

профессоров и преподавателей формировать компетенции и жизненные смыс-

лы своих студентов. Для этого в образовательную среду должны непрерывно 

внедряться новации, а затем в лице выпускников и в реальное производство. 

Они требуют от сотрудников и  студентов университетов совершенно опреде-

ленных личностных качеств: потребности в переменах; умений уйти от власти 

традиций; креативного и творческого мышления; способности находить воз-

можности для их эффективной реализации в образовательном процессе и прак-
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тической сфере; готовность к преодолению возникающих препятствий; разви-

тых способностей к рефлексии и самоанализу и т.д. 

Существенным компонентом инновационного потенциала университетов 

являются отношения преподавателей и студентов друг к другу. Будучи исклю-

чительно важной составной частью жизни, они формируют их как целостный 

научный и педагогический ансамбль. Его формирование опирается на процессы 

образования и самообразования, обучения и самообучения, воспитания и само-

воспитания как преподавателей, так и студентов. В нем отпечатываются все ас-

пекты развития их личности: экономические и политические, эстетические 

и нравственные, психологические и физические. Тем самым, инновации си-

стемно завершают архитектонику творческого потенциала университета как 

центра высшего образования региона. 

К основным функциям инновационного потенциала университетов мы 

относим их социально-экономические функции; функции, связанные с превра-

щением научной информации, добытой сотрудниками университетов, в эконо-

мический ресурс развития предприятий и организаций региона; функции инте-

грации научного потенциала университетов с технической и организационной 

средой регионального производства; функции развития университетами интел-

лектуального и культурного потенциала общественного производства, расши-

рения социального опыта его субъектов, развития их духовно-ценностных 

структур. К его функциям относится также разработка конкурентных образова-

тельных и научных комплексов; формирование и поддержание своего имиджа. 

Они, будучи нематериальным капиталом университетов, способствуют товар-

ной реализации их образовательного и научного продукта и т.д. 

У высшей школы в настоящее время имеется еще ряд важных функций. 

К ним можно отнести функции сокращения неопределенности внешней соци-

альной среды по отношению к собственной деятельности; осуществления кон-

троля и сопровождения развития производственной, образовательной и досуго-

вой среды региона; поддержания регионального воспроизводства высококва-

лифицированных специалистов; обеспечения эффективного взаимодействия 
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сложных технических и социальных систем на региональном и федеральном 

уровне общества; балансировка интересов и целей субъектов – организаций, за-

интересованных в непрерывном развитии профессиональных компетенций сво-

их сотрудников и т.д. 

Говоря о механизмах развития инновационного потенциала университе-

тов, необходимо отметить, что они глубинно детерминированы изменениями 

системы политических, социальных и экономических отношений. Отправной 

точкой для их анализа выступает исследование отношений социальной и эко-

номической системы ойкумены университетской деятельности. Здесь необхо-

димо различать еѐ внешний и внутренний контексты. С внешней точки зрения, 

механизмы развития инновационного потенциала университетов связаны с ин-

ституциональными социальными и экономическими структурами региона, 

с ростом качества жизни населения и т.д. Внешняя среда – это важнейший ком-

понент динамичного и самодостаточного развития инновационного потенциала 

университетов в рамках региона. 

С точки зрения внутреннего контура развитие инновационного потенциа-

ла университетов фундировано творческой мотивацией их преподавателей 

и научных работников, их отношениями, стимулирующими или ослабляющими 

поиск новаций, обеспечивающих эффективность делового и творческого парт-

нерства университетов с предприятиями и организациями региона. Сюда же 

относятся факторы повышения эффективности работы стратегического управ-

ленческого ядра вузов, их финансовой базы, убеждения и ценности универси-

тетского сообщества, менеджмент качества образования и научных исследова-

ний, характер корпоративной идеологии педагогов и студентов и т.д. и т.п. 

Эффективность развития инновационного потенциала университетов, как 

показал в свое время А.Д. Урсул [1, с. 74–75], связана с их умением синтезиро-

вать целевую, потребностную и затратную стороны своей жизнедеятельности. 

В этом случае эффективность развития инновационного потенциала универси-

тетов можно представить как потребностно-целевую, результативно-целевую 

и результативно-затратную форму эффективности их эдукационной деятельно-
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сти. Например, если цели полностью отражают потребности субъектов (так что 

первое отношение равно единице), а результаты, достигнутые в процессе обра-

зования специалистов, позволяют полностью реализовать поставленные перед 

ним цели (второе отношение также равно единице), мы получаем традиционное 

выражение оценки экономической эффективности образования как отношения 

его общественно признанных результатов к общественно необходимым затра-

там внутри данной эдукационной единицы. При этом становится ясно, что со-

вокупная эффективность инновационного потенциала университетов мультип-

лицируется из достижения трех составляющих: целей, удовлетворения потреб-

ностей и получения общественно необходимой отдачи (эффективности) от ис-

пользования имеющихся у учреждений высшей школы различных ресурсов. 

Взгляд на эту проблему с практической точки зрения показывает, что из-

мерять и когерентно экономически оценивать (и соответственно в полной мере 

материально и финансово поощрять) такую мультинаправленную результатив-

ность образования специалистов высшей квалификации мы пока не умеем. Все 

это препятствует полновесной оценке сферы высшего образования как особого 

производительного труда, что тормозит создание эффективной системы его 

финансирования в качестве особой профессиональной деятельности, принося-

щей реальную прибыль нашему обществу. 

Завершая статью, отметим следующее. 

Современное техническое и социально-экономическое развитие нашей 

страны, чтобы быть подлинно эффективным, должно вынуждать университет-

скую систему постоянно обновляться, отталкиваясь от фундаментальных тен-

денций становления основополагающих сторон жизни современной России, бо-

лее точно и адекватно осознавать университетам свое место в системе интере-

сов всего общества, развертывать целую гамму профессиональных моделей 

обучения, отвечающих потребностям становления рыночных структур кон-

кретной территории. 

В системе мер по развитию инновационного потенциала университетов 

необходимо предусмотреть формирование нового педагогического и научного 
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этоса. Эти компоненты должны выражать не медленную эволюцию, а прорыв 

в экономике, максимально отвечать возможностям регионов в области выстра-

ивания эффективной политики в сфере развития системы образования на самых 

различных его уровнях. При этом необходимо помнить, что сам по себе инно-

вационный потенциал университетов не будет иметь ценности, если он орга-

нично не будет увязан с личностным, профессиональным и гражданским разви-

тием выпускаемых ими специалистов. Такие специалисты должны отвечать 

национальным целям и задачам развития – прорывным требованиям обновле-

ния жизни нашей страны, иметь гибкие стратегии своего трудового поведения, 

уметь адаптироваться к новым экономическим, социальным и профессиональ-

ным условиям своей жизнедеятельности, проявлять лидерские качества внутри 

своих организаций и т.д. 
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Проблема взаимоотношений между преподавателем и студентом стоит 

достаточно остро. Преподаватель своим примером может способствовать по-

вышению мотивации и формированию интереса студентов к учебе, а также 

воспитанию высоких духовно-нравственных качеств у обучающихся [2, 5]. Но, 

к сожалению, достаточно часто многие преподаватели в своей педагогической 

деятельности сталкиваются с игнорированием студентами их статуса, что несо-

мненно приводит к снижению авторитета сотрудника среди обучающихся. 

Следует понимать, что в настоящее время происходит изменение нрав-

ственных идеалов и моральных ценностей у современной молодежи, поэтому 

воспитание заслуженно является одним из самых важных аспектов работы пре-

подавателя высшей школы. Процесс обучения студентов должен включать 

в себя элементы воспитательной работы, что в последующем будет способство-

вать формированию целостной личности специалиста, обладающего высокими 

профессиональными и нравственными качествами. 

При этом трудно переоценить личный пример преподавателя, который 

должен направлять и стимулировать студентов на развитие высоких морально-

этических качеств [4]. Преподаватель должен понимать, что в условиях совре-

менной реальности, когда произошло смещение вектора ценностей молодого 

поколения, студенты оценивают не только профессиональные качества своего 
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наставника [3], но и внешность, манеру поведения. Современные студенты счи-

тают главными критериями успешности совершенно другие вещи, нежели 

старшее поколение [1]. Задача преподавателя высшей школы заключается 

не только в получении студентами знаний по изучаемой дисциплине, 

но и в формировании морально-нравственных качеств будущего профессиона-

ла, что включает в себя осознание чувства патриотичности и потребности 

к изучению национальной культуры [1]. 

Сотрудниками кафедры нормальной анатомии человека Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко было прове-

дено письменное анкетирование студентов I курса лечебного факультета. В ан-

кетировании принимали участие 82 студента. Им предлагалось ответить в анке-

те на вопрос об основных качествах преподавателя вуза, которые обязательно 

должны быть, по мнению студентов, в идеале. 

Анализируя полученные результаты, мы выявили следующие закономер-

ности. Оказалось, что студенты больше всего ценят преподавателя, который 

не только профессионал своего дела, но и обладает высокими моральными 

и нравственными качествами. Хороший преподаватель, с точки зрения опраши-

ваемых, способен личным примером повысить мотивацию к обучению и при-

вить любовь к изучаемой дисциплине. Большое значение было уделено дове-

рию своему преподавателю. Это отмечали 42 % опрошенных. Помимо этого, 

многие студенты обращали внимание на взаимное уважение студентов и пре-

подавателей друг к другу, а также терпение преподавателя в отношении сту-

дентов. Также отмечалось, что преподаватель должен обладать чувством юмо-

ра, уметь поддержать любую тему, интересующую студента, даже не связанную 

с конкретной дисциплиной, преподаваемой студентам; уметь находить ком-

промисс в общении со студентами. Кроме того, 69 % анкетируемых студентов 

хотели бы видеть преподавателя строгим, но справедливым. 

Как следует из выше сказанного, идеальный преподаватель – это не толь-

ко наставник, но и пример для подражания обучающихся. Это специалист, го-

товый учиться вместе со студентами, меняя свои педагогические приемы в за-
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висимости от потребностей обучающихся. Преподаватель должен приветство-

вать наличие собственного мнения у студентов, помогать выработке умения 

правильной аргументации, быть терпимым к различию в мнениях с обучающи-

мися, так же, как и к их ошибочным суждениям. 
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Для многих современных институтов России характерна гибридизация 

советского содержания и новых (так называемых «цивилизованных») форм, что 

сказывается на функционировании и политических, и социальных, 

и экономических институтов. В РФ получился синтез худших черт 

капиталистических институтов постиндустриального типа и худших признаков 

институтов социалистического общества индустриального типа. 

Однако ситуация с гибридизацией еще хуже – произошла не конвергенция 

худших сторон социализма и капитализма, но сращивание советской социально-

политической системы с реанимированным дореволюционным русским 

феодализмом. Возник, как утверждал А.А. Зиновьев, «рогатый заяц» – синтез 

«советского коммунизма, западнизма и фундаментализма дореволюционной 

России» [1]. Ярким доказательством такой гибридизации служит тот факт, что 

президент РФ приходит к власти не так, как генсек ЦК КПСС и не так, как 

президент США. 

Образование как институт западного общества, которое Россия тщетно 

пытается скопировать, связано с формированием свободной личности. Но дело 

в том, что свободная западная личность, по сути, не существует, это миф. 

Либерал А.В. Шубин пишет: «Свободная "западная" личность везде – чужая. 

Даже в странах Западной Европы в прошлом. Дело не в Западе, а в свободной 

личности. А Запад – миф о сообществе таких свободных людей. 
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В действительности эти «чужие» атомы рассеяны по планете – где гуще, где 

жиже. Они объединяются в сообщества диаспорного типа и опираются 

на помощь государств, которые подняли западные ценности на щит. 

Но государства Запада – в меньшинстве, возникновение этих оплотов свободы – 

счастливый случай» [3, c. 150]. 

В ходе наиболее крупной реформы образования в западном мире после 

Второй мировой войны в Великобритании было принято Постановление 

о реформе национального образования 1988 г. Его основными положениями 

были: введение общенациональной базовой программы, общенациональных 

стандартизованных тестов знаний по основным предметам, местного управления 

школами, свободного приема независимо от места жительства, «ухода из-под 

контроля» за счет получения средств непосредственно от правительства, 

учреждение городских технологических колледжей, финансируемых 

правительством совместно с бизнесом, упразднение независимости от контроля 

местных органов образования университетов (называвшихся политехническими 

институтами), колледжей дальнейшего образования, колледжей третьей ступени. 

Англия всегда была страной классического капитализма, моделью, на которой 

легко проследить его общие закономерности. Поэтому «Капитал» и был написан 

в Лондоне, но средствами немецкой диалектики, обогащенной французским 

живым политическим опытом. 

Как воспроизводство квалификации рабочей силы обеспечивалось в инду-

стриальном обществе? В отличие от того, что происходит в традиционном об-

ществе, воспроизводство квалификации рабочей силы здесь имеет тенденцию 

обеспечиваться не «на ходу» (обучение в процессе самого производства), но все 

дальше от производства: посредством школьной системы и посредством иных 

инстанций и институтов. Одни люди занимаются больше, другие меньше, 

но все выучиваются читать, писать, считать. Таким образом, обретаются «уме-

ния и навыки». 

Но одновременно и в связи с этими техническими предметами в школе 

приобретаются правила поведения (или адекватная линия поведения), которые 
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должен соблюдать индивид в условиях социального и технологического разде-

ления труда, в соответствии с отведенным ему занимаемым местом. Это прави-

ла морали, гражданского и профессионального сознания – то, что является пра-

вилами уважения к разделению труда и, в конечном счете, правилами порядка, 

установленного господством класса. В школе также учатся хорошо говорить, 

правильно писать, а на самом деле – хорошо командовать и в идеале – умело 

говорить с рабочими. Для воспроизводства рабочей силы требуется не только 

воспроизводство ее квалификации, но в то же время воспроизводство ее подчи-

нения правилам установленного порядка, или воспроизводство подчинения ра-

бочих господствующей идеологии, и воспроизводство способности манипули-

ровать господствующей идеологией, чтобы обеспечить власть господствующе-

го класса, прежде всего с помощью слов. 

К.Р. Поппер в двухтомнике «Открытое общество и его враги» задает во-

прос: «Каковы же следствия такой теории государства? Наиболее важным след-

ствием является то, что вся политика, все правовые и политические институты, 

равно как и вся политическая борьба, не имеют первостепенного значения 

в жизни общества. Политика на самом деле бессильна. Она никогда не может 

коренным образом изменить экономическую реальность. Главная, если 

не единственная, задача любой просвещенной политической деятельности со-

стоит в наблюдении за тем, чтобы изменения в юридическо-политической сфе-

ре шли в ногу с изменениями в социальной реальности, т.е. в средствах произ-

водства и отношениях между классами. Поэтому тех трудностей, которые 

должны возникнуть, если политика плетется позади реальных экономических 

событий, согласно Марксу, можно избежать. Говоря другими словами, полити-

ческая деятельность либо носит поверхностный характер, она не обусловлена 

более глубокой реальностью социальной системы – и в этом случае обречена 

на легковесность и никогда не сможет оказать угнетенным и эксплуатируемым 

реальную помощь, либо она выражает изменения в экономическом базисе 

и классовой ситуации – и в этом случае приобретает характер извержения вул-

кана, настоящей революции. Такую революцию можно предвидеть, поскольку 
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она возникает из социальной системы, и первоначальную жестокость позже 

можно смягчить, если не сопротивляться ее вулканической мощи, но револю-

цию нельзя ни вызвать, ни подавить политическим действием. 

Эти следствия еще раз демонстрируют нам единство марксовой истори-

цистской системы мышления. Однако, если учесть, что немногие направления 

мысли сделали для возбуждения интереса к политической деятельности столь-

ко, сколько сделал марксизм, то марксова теория фундаментального бессилия 

политики представляется несколько парадоксальной» [2, с. 139–140]. 

Другими словами, с научной точки зрения целостного понимания обще-

ства школа, университет (так же, как и другие институты государства, вроде 

церкви, или иные аппараты, вроде армии) обучает «умениям и навыкам», 

но в формах, обеспечивающих подчинение господствующей идеологии, или 

подчинение ее практике. Все агенты производства, должны быть пронизанными 

этой идеологией, чтобы обрести осознание собственной задачи. Воспроизвод-

ство рабочей силы оказывается условием не просто воспроизводства ее «ква-

лификации», но также воспроизводства ее подчинения господствующей идео-

логии или практике этой идеологии. Поскольку события 1991 г. в СССР и стра-

нах Восточной Европы были буржуазной контрреволюцией, сегодня мы имеем 

дело с буржуазным образованием буржуазных индивидов в буржуазном обще-

стве. Такое образование приходит в противоречие с памятью народа, мессиан-

ством исторической России, задачами модернизации страны. Особенностью 

Московского государства было то, что подданные не имели прав, имели обя-

занности, а та или иная степень свободы или благ полагалась им для выполне-

ния этих обязанностей. Таким же государственным служением была учеба в со-

ветском вузе: студент, учась, работал на государство, готовил из себя государ-

ству специалиста необходимого профиля, а государство для этого обеспечивало 

его бесплатной учебой, доступным общежитием. 

На Западе человек получал блага от государства не для исполнения обя-

занностей, а за их выполнение. После прихода к власти в России либералов-
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западников начался перевод советской системы высшего образования на запад-

ные рельсы. Бюджетные места сократили, финансирование срезали, а распреде-

ление отменили. В таких государственных вузах требуют обязательного посе-

щения занятий, лишают студентов возможности самим выбирать курсы и пре-

подавателей, планировать срок учебы, заставляют сдавать экзамены и зачеты 

в срок. Совмещается несовместимое, что грозит социальным конфликтом 

столкновения традиционного уклада в сфере высшего образования с инноваци-

онными моделями западного типа. В этих условиях необходимо вводить в каче-

стве демпферов традиционные элементы российского гражданского общества. 
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Abstract. In Russia, was formed a social hybrid – «horned hare» education. In modern socie-

ty, the reproduction of the labor force takes place outside the enterprise – in the field of education. 

For the reproduction of the labor force requires the reproduction of its subordination to the rules 
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Аннотация. В статье представлены краткие результаты исследования профессиональ-

ной общности преподавателей высшей школы Уральского федерального университета, дана 

оценка культурной и профессиональной целостности общности и прогноз развития профессии. 

Ключевые слова: профессиональная общность, преподавательская среда, трансформа-

ция академической среды, ресурсы профессиональной общности. 

 

Трансформации системы высшего образования происходят в обществе 

уже не первый год, и хотелось бы понять возможные последствия данных из-

менений для профессиональной общности преподавателей высшей школы. Без-

условно, в стратегическом плане развития существует идеальная модель систе-

мы высшего образования и целевые показатели, которых необходимо достичь 

в рамках данных изменений, однако, каким образом данные действия повлияют 

на саму профессиональную общность, являющуюся одним из ключевых субъ-

ектов системы, остается не вполне ясным. Мы считаем, что в условиях транс-

формации, носящей признаки социальной травмы [1], основными факторами, 

сдерживающими процесс развития профессиональной общности, идентифика-

ции и ассимиляции молодых преподавателей, являются разрушение ценностной 

базы профессии, замена ценностей содержания труда профессии как призвания 

ценностями материальными. Как следствие этого, невозможность достижения 

планируемых показателей (вывода российского высшего образования и науки 

на международный уровень). 

В качестве объекта исследования мы выбрали Уральский федеральный 

университет (УрФУ), поскольку именно в его стенах происходят существенные 

изменения. Нами был проведен анализ численности и структуры профессорско-

преподавательского состава университета, базирующийся на данных внутрен-

него мониторинга службы персонала УрФУ, социологический опрос (N=284) 
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среди сотрудников и экспертное интервью с представителями профессии 

[см.: 2]. 

Возрастная структура научно-педагогических работников (НПР) УрФУ
1
, 

в целом, повторяет возрастную структуру НПР РФ с незначительными различи-

ями среди НПР в возрасте 26–34 лет – по РФ доля составляет 17,3 %, по Ур-

ФУ – 14,5 %. Такие же различия отмечаются и в следующих возрастных кате-

гориях. Существенные отклонения фиксируются при анализе возрастных групп 

«молодых» (до 25 лет) НПР и «передающих опыт» (старше 60 лет). Молодые 

преподаватели до 25 лет в структуре УрФУ составляют 9,6 %, в то время как 

по РФ этот показатель всего 1,1 %. Мы можем говорить о том, что усилия руко-

водства УрФУ по привлечению молодых преподавателей дают свои плоды, од-

нако доля преподавателей старше 60 лет в УрФУ также выше, чем в целом 

по РФ, на 2,6 %. Разрыв не столь значителен, но он существует. 

Наиболее работоспособная группа ППС в структуре как РФ, так и УрФУ 

представлена возрастной категорией 36–60 лет. Численность преподавателей 

в данной возрастной категории составляет 45,6 % от всей численности ППС 

УрФУ. Однако, если смотреть на «качественный» состав работников, то мы ви-

дим, что он представлен как раз возрастной категорией старше 60 лет, посколь-

ку именно в данной возрастной группе насчитывается наибольшее количество 

преподавателей с ученой степенью. Среди них 53,5 % имеют ученую степень 

кандидата наук, 28,3 % ученую степень доктора наук и лишь 18,2 % преподава-

телей без степени. Если говорить о молодых преподавателях, то по данным 

внутреннего мониторинга УрФУ
2
 на 01.11.2017 г удельный вес численности 

молодых НПР в общей численности НПР ВУЗа составил 18,6 %. А планируе-

мый показатель заложен в 30 %. 

                                                        
1 В структуре профессорско-преподавательского  состава УрФУ существует разделение на научно-педагогических работников (НПР) 
и научных работников (НР). 
2 Кадры. Отчеты кадрового резерва. УрФУ (данные от 01.03.2018). URL: https://cognos.urfu.ru/ibmcognos/cgi-

bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Отчѐты%20третьего%20этапа%27
%5d%2freport%5b%40name%3d%27Кадровый%20потенциал-институты%27%5d&ui.name=Кадровый%20потенциал-

институты&run.outputFormat=&run.prompt=true (дата обращения 02.03.2018). Распространение во внешних источниках согласовано 

с УСРиМ. 
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Средняя численность научно-педагогических работников составила 

2 621,3, из них 2 151,4 – относятся к профессорско-преподавательскому составу 

и 469,9 к научным сотрудникам. Несмотря на больший удельный вес доли мо-

лодых преподавателей УрФУ, по сравнению с общей картиной по РФ, можно 

констатировать, что планируемый показатель численности молодежи не до-

стигнут, и предпосылок к его достижению нами не отмечено, разрыв практиче-

ски двукратный. Профессия преподавателя высшей школы не является привле-

кательной и конкурентоспособной на рынке труда, или барьеры входа в саму 

профессию слишком высоки. 

Поколение совсем юных преподавателей до 25 лет (хоть их и немного 

среди наших респондентов) на первое место при выборе ставят возможность 

профессионального роста, на второе интересную и творческую работу. Следует 

отметить, что разрыв между этими выборами небольшой. На третьем месте 

стоит нежесткий график работы. Поколение 26–35-летних на первое место 

по факторам привлекательности работы преподавателя ставят нежесткий гра-

фик работы, на второе место интересную и творческую работу. Последующие 

варианты выбора имеют существенный разрыв с лидерами, среди них возмож-

ности профессионального роста, высокая самостоятельность в работе, соответ-

ствие работы склонностям, образованию и общение с молодежью. 

Если сравнивать ответы представителей молодого и зрелого поколения 

преподавателей, то очевидно, что более зрелые преподаватели при оценке при-

влекательности профессии отталкиваются от своего образования и научных ин-

тересов (профессиональных составляющих, внутренних установок), а молодые 

преподаватели на первое место ставят внешние факторы (удобный рабочий 

график). Ни одно поколение преподавателей не поставило среди приоритетных 

выбор престижа труда преподавателей, тем самым подтверждая низкий соци-

альный статус профессии преподавателя. 

Что касается момента выбора профессии, то наши эксперты, представите-

ли молодого поколения преподавателей отмечают «случайное» попадание 

в профессию. Вот как высказывается эксперт № 6 о том, как он пришел в про-
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фессию: «вообще, когда я закончила, трудоустроиться куда-либо было боль-

шой-большой проблемой, можно было устроиться в фирму, любую, связанную 

с торговлей и работать с клиентами, но это в лучшем случае. Правда, зарпла-

та там была повыше…а на кафедрах, тогда как раз были места, скажем так, 

желающих было не особо много». 

Довольно лаконичный ответ дает и эксперт № 3: «да никто меня там 

не ждал (в профессии)». А вот мнение эксперта № 10: «Устроиться по профес-

сии мне не удавалось, сколько не пыталась…. Уход в науку был способом 

остаться в профессии». 

Как мы отмечали ранее, можно говорить о смещении профессиональных 

ценностей. Все большее количество молодых преподавателей воспринимает 

профессию как инструмент достижения собственных целей. Если учесть отсут-

ствие поколенческой преемственности, особенно среди представителей техни-

ческих дисциплин, то наши опасения о культурной целостности и сохранении 

профессии становятся обоснованными, «у нас ведь идет большой разрыв поко-

лений, именно в преподавании, у нас сейчас на кафедре преподаватели совсем 

старенькие, которым 60–70 лет, и вот мы 25–30-летние, а промежуточного 

звена практически нет» – эксперт № 7. 

Резюмируя все высказывания, пусть и не совсем юных преподавателей 

и новичков, отметим, что самому молодому преподавателю – 27 лет. Можно сде-

лать вывод о том, что ни один из них не считал свою профессию предопределѐн-

ной, более того, можно констатировать, что все они попали в профессию по воле 

случая. Если попытаться вычленить обобщающие вещи, то мы получим два мо-

тива входа в профессию: первый – который констатируется у большинства – это 

боязнь открытого рынка труда после окончания университета, и второй – это тя-

га заниматься научной деятельностью. Но, учитывая количественное соотноше-

ние молодых преподавателей и «передающих опыт», говорить о том, что моло-

дое поколение сможет стать достойным приемником, не приходится. Основными 

рисками в этом нам видятся элементарная количественная нехватка молодых в 
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профессии, недостаточный уровень мотивации профессиональных достижений и 

подмену профессиональных ценностей профессии преподавателя. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между волонтерством студентов 

и инновационными процессами вузов российского макрорегиона. Анализ результатов опроса 

студентов крупнейших вузов Уральского федерального округа позволяет утверждать, что 

степень социальной активности студентов-волонтеров определяет их вовлеченность в инно-

вационную деятельность как в социальной сфере, так и в сфере бизнеса. 

Ключевые слова: студенческое волонтерство, инновационная деятельность, нелиней-

ная модель развития университетов, высшее образование. 

 

Российские университеты находится в активной фазе затянувшегося ре-

формирования, трансформируется вся система высшего образования в нашей 

стране. Идут коренные изменения управленческой структуры, организации 

учебного процесса и научной деятельности в вузах. Активизируется научный 

потенциал тех, кто работает со студенческой аудиторией. Стимулируется взаи-

модействие университетского сообщества с внешней средой. Активно продви-

гается идея о том, что преподаватели и исследователи региональных вузов 

должны быть более активны за пределами университетских аудиторий. Они 

должны быть вовлечены в жизнь местных сообществ, им следует выстраивать 

отношения с региональными и муниципальными чиновниками, сотрудничать 

с бизнес-организациями, а также со своими коллегами из российских и зару-

бежных университетов. 

В тоже время социальная миссия высшего образования постепенно заме-

щается прагматическими целями экономической эффективности высшего обра-

зования. Университеты стремительно переориентируются на новые формы 

коммуникации, на поиск ресурсов для развития инновационного потенциала 

своей деятельности, на коммерциализацию научных исследований. Все чаще 

все сотрудники университетов рассматриваются как субъекты активной дея-

                                                        
1 Статья выполнена при поддержке РНФ, проект № 16-18-10046 «Формирование нелинейной модели российского высшего образования 

в регионе в условиях экономической и социальной неопределенности». 
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тельности, потенциальные ресурсы их инновационного развития [6]. В таких 

процессах особую ценность приобретает инициативность в этом направлении 

не только преподавателей и ученых, но и студентов. 

В последние несколько лет в нашей стране меняется не только государ-

ственная политика в образовательной сфере, но и идет активная трансформация 

поля взаимодействия институтов власти и гражданского общества. Некоммер-

ческий сектор формируется при активном содействии государства, особую роль 

начинает играть поддержка волонтерских инициатив. 2018 год объявлен Прези-

дентом РФ годом добровольчества. По всей стране идет активная компания по-

пуляризации волонтерства. Как и во многих развитых странах, выделяются ре-

сурсы для системной государственной поддержки деятельности волонтеров 

во всех сферах жизни общества. 

Наибольшее внимание в этих процессах со стороны государства уделя-

ется именно молодому поколению. Ресурсную поддержку получают организо-

ванные коллективы молодежи, молодежные общественные объединения и об-

щественные движения, как правило, действующие в среде российских универ-

ситетов и колледжей. Именно в системе образования функционирует большин-

ство ресурсных центров добровольчества, которые вовлекают в различные про-

екты студенческую молодежь. 

Исследователи, занимающиеся изучением волонтерства, очень часто де-

монстрируют, что эта деятельность присуща особому типу людей. Как правило, 

волонтеров характеризуют с точки зрения мотивации к этой деятельности, оце-

нивают их социальные и демографические характеристики [8]. Доказывается, 

что определенный эффект на молодых волонтеров оказывает и сама эта дея-

тельность. Она стимулирует самоопределение и самоорганизацию студенче-

ской молодежи [1], влияет на профессиональное становление личности студен-

та [5], детерминирует творческие инициативы молодых людей [3, с. 121]. Прак-

тически все эти процессы сопряжены и с развитием научно-инновационной ак-

тивности студентов в университетской среде, где реализуется инновационная 

деятельность вуза. Последняя может определяться как деятельность по созда-
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нию инноваций, или фактор поддержки их развития, как обучение инновацион-

ной деятельности, или фактор воспроизводства инновационных кадров. Иссле-

дователи определяют инновационную деятельность вуза как многомерную дея-

тельность, направленную на создание инновационных продуктов, технологий 

и услуг, обучение инновациям и воспроизводству [4], и, по нашему мнению, 

во многом сопряженную с духом предпринимательства. В этом случае студен-

тов, способных включаться в инновационные процессы, можно характеризо-

вать с позиции теории Й. Шумпетера как целеустремленных, независимых, ра-

ботоспособных, не ориентированных исключительно на рост материального 

богатства, а нацеленных на успех и постоянный поиск новых достижений 

[7, c. 193]. 

Таким образом, цель данной статьи – попытаться ответить на вопрос: мо-

жет ли волонтерская деятельность студентов влиять на их вовлеченность в ин-

новационную деятельность российских университетов? 

Для достижения поставленной цели были проанализированы данные опро-

са студентов (n=1860, 2017), проведенного в вузах Уральского федерального 

округа. Квотная выборка формировалась на основе статистических данных 

о студентах 51 вуза макрорегиона. На втором этапе формирования выборки 

осуществлялось квотирование по направлениям подготовки. Для выявления 

студентов, имеющих опыт волонтерства и оценки степени вовлеченности ре-

спондентов в эту деятельность, в анкете был задан вопрос: «Приходилось ли 

Вам заниматься волонтерством за последние три года?». Не имеют опыта уча-

стия в волонтерских проектах 45,5 % из числа студентов, ответивших на дан-

ный вопрос. Участвовали в волонтерстве 1–2 раза 28 %, участвуют время 

от времени – 18 % респондентов, регулярно занимаются волонтерством 

8,5 % студентов. Для определения инновационной активности студентов их 

просили уточнить, приходилось ли им участвовать в разработке инновацион-

ных проектов для социальной сферы или для сферы бизнеса. Результаты отве-

тов на данные вопросы представлены в таблице. 
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Таблица 

Участие студентов вузов УрФО, имеющих и не имеющих опыт 

волонтерской деятельности, в инновационной деятельности вузов, 

% от числа положительно ответивших в группе 

 Опыт волонтерства Метод 

оценки Да, я посто-

янно рабо-

таю как во-

лонтер 

(практически 

1 раз в ме-

сяц) 

Да, время от 

времени 

участвую в 

волонтерских 

проектах (3-

5 раз в год) 

Да, участ-

вовал слу-

чайно 1-

2 раза 

Нет, никогда 

не приходи-

лось 

Участие в раз-

работке инно-

вационных про-

ектов для соци-

альной сферы 

41 28 16,5 9,3 

Критерий 

Фишера – 

0, 265, 

p-value 

0,000 

Участие в раз-

работке инно-

вационных про-

ектов для биз-

неса 

38,8 19 12 9 

Критерий 

Фишера – 

0, 229, 

p-value 

0,000 

 

Данные нашего исследования доказывают, что чем выше степень вовле-

ченности студентов в волонтерство, тем более вероятно их участие в разработке 

инновационных проектов. Среди тех, кто регулярно занимается волонтерством, 

41 % респондентов принимали участие в разработке инновационных проектов 

для социальной сферы, 38,8 % были вовлечены в инновационные бизнес-

проекты. Среди студентов, которые вообще не имеют опыта волонтерства, бы-

ли вовлечены в инновационные проекты только 9,3 и 9 % студентов соответ-

ственно. 

Итак, волонтерская деятельность студентов и их вовлеченность в иннова-

ционную деятельность оказываются тесно сопряженными. Социально активные 

студенты, как правило, успевают проявлять себя и в учебе, и в науке. В интен-

сивно меняющихся социально-экономических и политических условиях именно 

те, кто достаточно серьезно вовлечен в добровольческую деятельность, видимо, 

может и способен действовать нелинейно, разновекторно на одном из ключе-

вых этапов профессионального развития – этапе обучения в вузе [2]. 
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Abstract. The purpose of this article is to consider interrelation between volunteering of stu-

dents and innovative processes of higher education institutions of the Russian macroregion. The 

analysis of the results of a poll of the largest higher education institutions' of the Ural Federal Dis-

trict students allows to claim that degree of social activity of student volunteers defines their in-

volvement into innovative activity both in the social sphere and in the sphere of business. 

Keywords: student volunteering, innovative activity, nonlinear model of the universities de-

velopment, higher education. 
 



297 

 

УДК 316.45 

И.Э. Петрова 

Е.П. Кирьяйнен 

Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Нижний Новгород 

 
ВЛИЯНИЕ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
 

Аннотация. Студенческое самоуправление может оказать влияние 

на профессиональную ориентацию молодых людей. Необходимо ориентировать работу 

внеучебных организаций университета на помощь становлению молодого человека как про-

фессионала. Статья направлена на изучение трансформации профессионального самоопреде-

ления студентов, вовлеченных и не участвовавших в работе студенческого самоуправления. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, внеучебная деятельность, профессио-

нальное самоопределение. 

 

Профессиональное самоопределение молодых людей формируется 

на протяжении обучения в вузе, а также после его окончания. Значительное 

влияние на профессиональный выбор может оказывать активная деятельность 

в университете, которая является неотъемлемой частью внеучебной жизни вуза. 

По данным социологического исследования «Высшее университетское (класси-

ческое) образование: мотивация получения и применения на рынке труда» 

[1, с. 82], проведенного в апреле-мае 2016 г., 42–47 % студентов участвуют 

в организациях студенческого самоуправления, соответственно, около полови-

ны молодых людей, обучающихся в университете, так или иначе задействованы 

в активной внеучебной деятельности вуза. 

Участие в студенческом самоуправлении зачастую рассматривается как 

негативное явление для учебного процесса. Однако благодаря активной дея-

тельности в студенческих организациях молодые люди получают практические 

знания, усваивают полезные навыки, взаимодействуют с широким кругом лю-

дей. Также активная деятельность в структурах студенческого самоуправления 

может оказать влияние на профессиональное самоопределение молодежи. Со-

ответственно, возникает интерес к изучению данной темы. Таким образом, ак-

туальность и направление исследования заключается в изучении профессио-
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нального самоопределения молодых людей посредством их активного участия 

в деятельности студенческих организаций. 

Исследование профессионального самоопределения студентов 

ННГУ проводилось в 2017/2018 учебном году путем: анкетирования сту-

дентов 1–4 курсов бакалавриата на тему «Профессиональное самоопределение 

студентов» (N=103); автобиографического интервью, предполагающего изуче-

ние собственного мира его автора, и написания автобиографической истории; 

глубинного интервью выпускников-активистов ННГУ, в ходе которого значи-

тельное внимание уделялось эксперту, взаимодействующему с активистами 

на постоянной основе (N=11). 

Профессиональное самоопределение молодежи исследуется во многих 

направлениях. Большое внимание уделяется профессиональной социализации 

молодых людей в процессе обучения в вузе [2, с. 11]. Студенческая молодежь 

является одной из самых динамичных, мобильных и активных социальных 

групп, многие из которых во время обучения начинают заниматься деятельно-

стью в студенческом самоуправлении, которая включает в себя творческую и 

проектную составляющие. Как правило, считается, что внеучебная активность 

отвлекает от процесса обучения, в связи с чем снижается успеваемость студен-

тов, получение образования уходит на второй план. Однако по результатам ис-

следования выявилось, что деятельность студенческого самоуправления предо-

ставляет широкий спектр возможностей для развития навыков, приобретения 

практического опыта и знаний в различных отраслях. Также студенческие орга-

низации могут выступать мотиватором обучения получаемой специальности, но 

в то же время способны изменить профессиональную ориентацию активистов. 

Так, в результате исследования среди студентов можем выделить три группы: 

1) студенты, занимающиеся активной внеучебной деятельностью в настоящем; 

2) студенты, вышедшие из состава студенческого самоуправления по каким-

либо причинам; 3) студенты, не принимавшие участие в деятельности студенческих 

организаций. 
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Сравнение данных групп показало, что в большей степени со своим про-

фессиональным направлением определились студенты, причастные к студенче-

ским организациям. Многие из них сделали свой выбор в пользу получаемого 

образования. Студенты, не занимающиеся внеучебной деятельностью, более 

всего склонны к нерешительности, а профессиональная сфера их интересует 

меньше, чем активистов. Приведенные результаты не совсем совпадают с об-

щим представлением о студентах-активистах, поэтому данную тему следует 

изучать более глубоко. 

Важно понимать, что внеучебная деятельность является дополнением 

к усваиванию профессиональных и общекультурных навыков, так как молодые 

люди в процессе деятельности организаций начинают понимать, как устроена 

действующая система, выделяют для себя наиболее важные критерии построе-

ния общения, осознают необходимость самостоятельной работы и совершен-

ствования своих знаний [3, с. 15]. 

Учебный процесс в основном дает теоретические знания, так как подкреп-

лять изученное на практике, как правило, нет возможности. Студенческие же ор-

ганизации в большинстве случаев нацелены на практический опыт, для студен-

тов создаются такие условия, где они могут раскрывать свои способности, про-

бовать себя в новой деятельности, учиться и развиваться в интересующих 

направлениях. Соответственно, внеучебная активность помогает студентам, так 

как предоставляет им возможность самоопределиться [4, с. 10]. Данное утвер-

ждение подтверждается результатами, полученными благодаря исследованию 

выпускников вуза, которые во время обучения были активистами студенческой 

деятельности. Среди выпускников было выявлено три группы: 1) выпускники, 

чье профессиональное направление изменилось благодаря участию в органах 

студенческого самоуправления коренным образом; 2) выпускники, которые сов-

мещают полученный опыт в студенческих организациях и знания во время обуче-

ния в своей профессиональной сфере, их самоопределение изменилось частично; 

3) выпускники, профессиональная ориентация которых не изменилась вообще. 



300 

 

Профессиональное самоопределение является важным процессом в жизни 

каждого человека. Особое внимание необходимо уделять молодому поколению, 

так как в юношеском возрасте достаточно много возможностей для саморазви-

тия и определения интересующей сферы деятельности. Так как в школьном 

возрасте достаточно сложно выбрать профессиональное направление, а профо-

риентационная работа ведется крайне слабо, то стоит обращать внимание на за-

нятость студентов, а именно, их внеучебную работу. Важно изучать взаимодей-

ствие молодежи и администрации вуза [5, с. 67]. 

Таким образом, студенческое самоуправление может оказать влияние 

на профессиональную ориентацию молодых людей. Однако в значительной 

степени она меняется у небольшого числа студентов, в основном же професси-

ональное направление корректируется. Соответственно, нельзя не учитывать 

работу внеучебных организаций университета, так как они способствуют ста-

новлению профессиональной направленности личности молодого человека. 
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Эмпирические исследования показывают, что образование является од-

ним из важных факторов, влияющих на уровень доверия в обществе [4; 5; 6]. 

Констатируется, что количество лет очного обучения является значимой детер-

минантой доверия [2, с. 132]. При этом в научной литературе недостаточно 

представлены исследования, посвященные рассмотрению взаимосвязи высшего 

образования с уровнем доверия. Последнее с учетом важной роли высшего об-

разования в современном обществе актуализирует проблему. 

Публикация базируется на данных восьмой волны социологического ис-

следования «Европейское социальное исследование» (ESS), проведенного 

в 2016 г. «ESS» – проект, в рамках которого с 2002 г. проводится многолетнее 

сравнительное изучение установок, взглядов, ценностей и поведения населения 

европейских стран (Россия участвует в «ESS» с 2006 г.). Опрос проводился 

в странах Европы среди населения в возрасте 15 лет и старше по репрезенти-

рующей население выборке. Выборка составила от 880 человек в Исландии 

до 2 852 человек в Германии. Метод сбора первичной социологической инфор-

мации – личное интервью (face-to-face) на дому у респондентов. В России опрос 

проведен ЦЕССИ в октябре 2016 – январе 2017 гг., размер выборки – 

2 430 респондентов. На международном уровне проект координируют сотруд-

ники City University London и еще шести европейских научных организаций: 

NSD (Норвегия), GESIS (Германия), The Netherlands Institute for Social 

http://www.city.ac.uk/sociology/ccss/ccss.html
http://www.nsd.uib.no/english/
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Research/SCP (Нидерланды), Universitat Pompeu Fabra (Испания), University 

of Leuven (Бельгия), University of Ljubljana (Словения). 

Для выявления межличностного доверия респондентам задавались сле-

дующие вопросы: 

1. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что большинству людей можно 

доверять или вы склоняетесь к мнению, что даже излишняя осторожность в от-

ношениях с людьми не помешает? 2. Как вы думаете, большинство людей по-

старались бы вас использовать, если им представилась такая возможность, или 

же, на ваш взгляд, люди постараются вести себя с вами честно? 3. По вашему 

мнению, в большинстве случаев люди стараются помогать другим или они ча-

ще всего заботятся только о себе? По каждому ответу использовалась шкала 

от 0 до 10 баллов, где «0» означает самый низкий уровень доверия и участия, 

а «10» – максимальный уровень доверия и участия. 

Проведенный факторный анализ ответов на перечисленные вопросы поз-

волил рассчитать единый интегративный показатель, условно названный «меж-

личностное доверие», характеризующий уровень межличностного доверия ре-

спондентов. Исследование показало, что страны-участницы ESS весьма диффе-

ренцированы по рассчитанному показателю. Россия (также как и Польша, Сло-

вения, Чехия) оказалась в числе государств, население которых демонстрирует 

низкий уровень межличностного доверия. В тоже время межличностное дове-

рие сравнительно сильно выражено у жителей стран Северной Европы – Норве-

гии, Исландии, Финляндии, Швеции. 

Для выявления уровня образования респондентов просили указать 

наивысший уровень полученного образования в соответствии с категориями, 

принятыми в национальной образовательной системе. Позволяя проводить ана-

лиз в национальном контексте, такой подход имеет ограничения при сравнении 

национальных уровней между собой [1]. Пост-гармонизация данных в шкалу 

Международной классификации образования (ES-ISCED) позволила создать 

переменную, включающую две категории. В первую оказались включены 

опрошенные, имеющие высшее образование. В России в их числе оказались ре-
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спонденты, получившие диплом бакалавра или магистра, имеющие закончен-

ное высшее образование по 5-6-летней системе, а также имеющие научную сте-

пень. Во вторую категорию были отнесены все остальные респонденты. 

Для выявления связи между «межличностным доверием» и наличием 

высшего образования у респондентов применялся корреляционный анализ. 

В подавляющем большинстве стран-участниц проекта фиксируется статистиче-

ски значимая прямая корреляция (см. рис. 1). Иными словами – высокообразо-

ванные респонденты в этих странах демонстрируют более высокий уровень 

межличностного доверия. Максимального значения коэффициент корреляции 

(ранговая корреляция Спирмена) достигает в Нидерландах, Норвегии, Германии. 

Сравнительно слабая связь фиксируется в Швейцарии, Австрии, Ирландии. 

 

Рис. 1. Корреляционная зависимость между наличием высшего образования 

у жителей европейских стран и межличностным доверием, 

значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена (от «0»– признаки 

независимы, до «1» последовательности рангов полностью совпадают). 

Только в двух странах – России и Чехии значимая корреляция между 

наличием/ отсутствием высшего образования и межличностным доверием от-

сутствует. Отметим, что связь отсутствует не только в России в целом, 

но и во всех без исключения российских макрорегионах (федеральных окру-
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гах). Такой результат весьма устойчив и повторяет картину предшествующей 

волны исследования [3]. 

В ситуации, когда высшее образование призвано формировать и под-

держивать привычки, навыки, ценности, компетенции, необходимые для соци-

ального взаимодействия, отсутствие корреляционной зависимости позволяет 

предположить, что современная российская высшая школа не производит 

в достаточной степени социокультурные образцы поведения, способствующие 

формированию и росту социального капитала у выпускников. В заключение 

отметим, что всестороннее рассмотрение затрагиваемой проблемы требует про-

ведения дополнительных исследований. 
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INTERIOR TRUST AND THE HIGHER EDUCATION AVAILABILITY 

OF EUROPEAN COUNTRIES RESIDENTS 

 

Abstract. The results of intercountry sociological research are analyzed. The relationship be-

tween trust and the availability of higher education among residents of European countries is esti-

mated. It is stated that in Russia and the Russian macro-regions, unlike most countries participating 

in the project, there is no statistically significant correlation. 
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НАУЧНОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Аннотация. Цель статьи – обосновать возможности повышения эффективности дея-

тельности университетских менеджеров на основе разработки и опыта практического ис-

пользования научно-методического обеспечения внутривузовского менеджмента. Авторами 

обобщены результаты научных исследований и разработанное на их основе и с учетом ав-

торского опыта методическое обеспечение внутривузовского менеджмента, включающее 

технологии организации деятельности управленческих кадров в высшем учебном заведении 

на разных уровнях, в частности: управление высшим учебным заведением; управление фа-

культетом вуза; управление кафедрой вуза; технологии организации деятельности препода-

вателей; технологии самоорганизации обучения студентов. 

Ключевые слова: университетский менеджмент, научно-методические обеспечение, 

университет, факультет, кафедра, преподаватели, студенты. 

 

Введение. Последние годы характеризуются серьезными изменениями 

в российской системе высшего образования. В Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ до 2020 г. отмечено, что модернизация 

высшей школы является основным направлением вложения инвестиций в раз-

витие человеческого потенциала и социально-экономическое развитие Россий-

ской Федерации. Ориентиры развития системы высшего образования обозначе-

ны в Стратегии научно-технологического развития и программе «Цифровая 

экономика РФ». 

Однако в научной литературе, наряду с рассмотрением тенденций разви-

тия современного российского высшего образования, недостаточно анализиру-

ются изменения характера управленческой деятельности в высших учебных за-

ведениях. А ведь меняющиеся условия рыночной экономики изменили и 

усложнили работу управленческих кадров российских университетов, опреде-

ляя и новые приоритеты их деятельности. 

Проблемам управления в системе высшего образования исследователи 

различных стран уделяли и уделяют большое внимание. Среди зарубежных ав-
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торов следует отметить F. Pucciarelli и A. Kaplan [20], C. Plewa, J. Ho, J. Conduit, 

I.O. Karpen [19], B. Sporn [21], J. Enders [16], Ch. De Silva Lokuwaduge and 

A. Armstrong [15], A. Gornitzka, I.M. Larsen [17], B. Le Gall, Ch. Soulié [18], 

E. M Broome. Все последние годы система высшего образования в России пре-

терпевает существенные изменения. Проблемы, которые сопровождают эти из-

менения, рассматривают такие ученые, как M. Yudkevich [22], V. Babintsev, 

V. Sapryka, Y. Serkina [14], В.А. Бейзеров, М.А. Боровская, Н.Д. Гуськова, 

И.Н. Краковская, А.П. Егоршин, А.К. Клюев, Г.И. Лазарев, Л.А. Малышева, 

С.Д. Резник, Г.Б. Фомин и др. Необходимость децентрализации управления 

в высших учебных заведениях обосновывается в работах А.К. Клюева, 

Л.А. Малышевой, М.В. Ниязовой, С.Р. Филоновича и др. 

Из далеко не полного перечня ученых, чьи исследования посвящены про-

блемам формирования и развития управленческого потенциала вузов, видно, что 

проблемы университетского менеджмента являются чрезвычайно популярными 

и волнуют научно-педагогическую общественность. Однако, комплексный под-

ход к исследованию и разработке технологий управления высшим учебным за-

ведением на разных уровнях управления пока реализуется недостаточно. 

Методические подходы. Кафедра менеджмента Пензенского государ-

ственного университета архитектуры и строительства в течение двадцати лет 

активно осуществляет комплекс научных исследований, объектом которых вы-

ступают управленческие кадры российских высших учебных заведений, в част-

ности, заведующие кафедрами (2003, 2015 гг.), деканы факультетов (2007, 

2013 гг.), ректоры вузов (2006–2007, 2013, 2017 гг.), а также преподаватели 

(2015–2017 гг.) и студенты российских вузов (2010, 2016–2017 гг.). В методиче-

скую основу каждого исследования положена специально разработанная анке-

та, а также лист экспертной оценки проблемы. Выборочные совокупности ис-

следований обладают репрезентативностью, а достоверность полученных ре-

зультатов обеспечена динамикой статистической информации по российским 

высшим учебным заведениям за несколько лет (2000–2017 гг.), корректностью 

применения апробированного в научной практике исследовательского и анали-



308 

 

тического аппарата, проведением обзора научных информационных источни-

ков (статьи в ведущих российских научных журналах, монографии) по темати-

ке исследуемой проблемы с охватом научных информационных источников 

за период не менее двадцати последних лет, опытом практической реализации 

результатов исследования, в частности, в деятельности ряда ведущих вузов 

России, входивших в Учебно-методическое объединение вузов России по обра-

зованию в области менеджмента. 

Результаты исследования. Для оценки особенностей и приоритетов дея-

тельности управленческих, научно-педагогических кадров и студенческого со-

общества российских вузов выполнен сравнительный анализ состава, содержа-

ния и приоритетов их деятельности, основанный на специальных мониторин-

гах, результаты которого опубликованы в научных статьях и монографиях 

[9; 10; 5; 7; 6; 8 и др.]. Новые условия рыночной экономики изменили и услож-

нили работу университетских менеджеров, определив и новые приоритеты их 

деятельности. Среди них отметим: ускорение адаптации в международном эко-

номическом пространстве, подготовка таких специалистов, которые могли бы 

быть востребованы работодателями, т.е. рынком труда, инновационные подхо-

ды к технологиям обучения, повышение значимости результатов научно-

исследовательской работы профессорско-преподавательского состава и студен-

тов при оценке деятельности вуза, информатизация управленческой и образова-

тельной деятельности, существенное повышение внимания к подготовке резер-

ва руководящих кадров, профессионализации управления вузами, в частности, 

вузовскими кафедрами. 

Результаты мониторингов позволили выявить и понять существенные из-

менения в составе управленческих кадров университетов (ректоров, деканов 

факультетов, заведующих кафедрами), получить их среднестатистические 

портреты, определить новые резервы улучшения деятельности, ключевые 

направления, которые заслуживают особого внимания при организации учебно-

го процесса, научной деятельности и воспитательной работы со студентами 

высших учебных заведений. 



309 

 

Разработанное научное и методическое обеспечение внутривузовского 

менеджмента включает в себя ряд учебников и учебных пособий, определяю-

щих технологии организации деятельности в высшем учебном заведении 

на разных уровнях, в частности, учебники «Управление высшим учебным заве-

дением» [11], «Управление экономической безопасностью высшего учебного 

заведения» [12], «Управление факультетом» [13], «Управление кафедрой» [1], 

«Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности» [2], «Студент 

вуза: технологии и организация обучения» [4]. 

Научное обеспечение университетского менеджмента представлено в мо-

нографиях «Ректоры России: система и механизмы профессионального станов-

ления» [9], «Деканы России: социологический портрет, технологии и организа-

ция деятельности» [10], «Заведующие кафедрами университетов России: ступе-

ни роста» [5], «Преподаватели вузов России: формирование и развитие профес-

сиональных компетенций» [3]. 

Разработанные монографии и учебники для дополнительного образования 

стали основой создания научно-методического комплекса «Менеджмент в высшей 

школе», реализация которого в реальной практике внутривузовского менеджмента 

позволяет поставить систему управления высшим учебным заведениям на про-

фессиональный уровень. Вуз – в определенной мере производство, готовой про-

дукцией которого является человеческий потенциал его молодых выпускников 

и от того, как налажена работа по формированию этого потенциала, во многом 

будет зависеть и дальнейшая эффективность высшей школы России. 
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ВЫЗОВАМ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, выполненного Пензен-

ским государственным университетом архитектуры и строительства, основными акцентами 

которого являются готовность студентов к обучению в университетах, мотивы выбора сту-

дентами будущей профессии, проблемы адаптации студентов к условиям обучения в универ-

ситете, отношение студентов к учебному процессу, активность участия студентов в научных 

исследованиях, методические подходы, оценка и опыт повышения социальной устойчивости 

российских студентов на основе разработки и использования специальных образовательных 

технологий. 

Ключевые слова: студенты, университеты России, приоритеты деятельности, готовность 

к современным вызовам, адаптация к условиям обучения в вузе, социальная устойчивость. 

 

Основной целью выполненного исследования является анализ изменений 

в приоритетах деятельности и жизненных ориентирах российских студентов, 

оценка готовности российского студенчества к самостоятельной профессио-

нальной деятельности, разработка на этой основе комплекса специальных обра-

зовательных технологий, направленных на повышение социальной устойчиво-

сти и конкурентоспособности выпускников российских вузов, повышение их 

готовности к послевузовской жизни и профессиональной деятельности. 

Система образования в любой стране должна быть адекватной ее соци-

ально-экономическому устройству, а выпускник университета призван стать 

носителем прогрессивных научных и технических идей, обладать передовыми 

технологиями решения социальных и профессиональных проблем, что в соче-

тании с фундаментальным образованием может сделать его конкурентоспособ-

ным на отечественном и мировом рынках труда. 

Функционировавшая в индустриальную эпоху система высшего образо-

вания СССР с задачами своего времени справлялась. Предприятия страны 

функционировали в бесконкурентной, плановой среде, действовала система га-

рантированного трудоустройства выпускников высших учебных заведений. 
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В последующие годы система высшего образования страны существенно изме-

нилась, а по ряду характеристик сдала свои позиции. 

Как социальная группа студенчество характеризуется профессиональной 

направленностью и сформированностью отношений к будущей профессии. 

Проблемам изучения жизнедеятельности студентов высших учебных заведений 

посвящены работы многих авторов: Э.А. Соколовой [13], В.П. Подвойского, 

А.А. Ласкина, Ю.О. Кустиковой [5], С.Е. Метелѐва [3], Е.В. Кудряшова, 

В.Д. Паначева [2], О.Н. Князьковой [1] и др. 

Однако, несмотря на то, что проблемы жизнедеятельности студентов 

в последние годы активно обсуждаются исследователями социально-

экономических проблем высшей школы, вопросы формирования социальной 

устойчивости современного студенчества, его готовности к реальной практиче-

ской деятельности не получили пока глубокой теоретической и практической 

проработки [11]. 

Пензенским государственным университетом архитектуры и строитель-

ства было проведено исследование приоритетов деятельности студентов рос-

сийских университетов и их готовности к современным вызовам [7]. Генераль-

ная совокупность исследования – студенты университетов России. В выбороч-

ную совокупность были отобраны 403 студента 13 государственных (в основ-

ном региональных) университетов Российской Федерации, представляющих 

5 федеральных округов России. 

В качестве экспертов в работе приняли участие 

36 высококвалифицированных специалистов вузов России, среди которых – ди-

ректора филиалов вузов и проректоры университетов (5,6 %), деканы факульте-

тов (13,9 %), заведующие кафедрами (22,2 %), профессора (25,0 %) и доценты 

кафедр (33,3 %). 

Эксперты представляли видные университеты России: Южный Феде-

ральный университет (г. Ростов-на-Дону), Государственный университет 

управления (г. Москва), Национальный исследовательский Мордовский госу-

дарственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск), Воронежский государ-
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ственный университет, Удмуртский государственный университет (г. Ижевск), 

Московский национально-исследовательский институт электронной техники, 

Ивановский государственный университет, Ивановский государственный энер-

гетический университет, Казанский государственный архитектурно-

строительный университет, Кубанский государственный аграрный университет 

(г. Краснодар), Пензенский государственный университет, Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ, Пензенский государственный университет ар-

хитектуры и строительства. 

Ключевыми акцентами исследования, отвечающими на вызовы времени, 

явились: 

 готовность студентов к обучению в университетах, 

 мотивы выбора студентами будущей профессии, 

 проблемы адаптации студентов к условиям обучения в университете, 

 отношение студентов к учебному процессу, 

 активность участия студентов в научных исследованиях, 

 методические подходы, оценка и опыт повышения социальной устойчи-

вости российских студентов на основе разработки и использования спе-

циальных образовательных технологий. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. На желание студентов обучаться в вузе приоритетное влияние оказыва-

ет понимание необходимости личностного и профессионального развития для 

благополучного будущего трудоустройства (52 %). Престижность наличия выс-

шего образования послужила причиной поступления в вуз для 15 % опрошенных 

студентов, и только 12 % студентов пытались отсрочить или заменить необхо-

димость работать или призыв в армию фактом поступления в университет. 

2. Основным фактором, влияющим на выбор школьником будущей про-

фессии, опрошенные студенты считают учет своих способностей. При этом 

20,1 % абитуриентов выбирали престижное направление, а 13,6 % поступили 

на то или иное направление случайным образом, по результатам ЕГЭ. 
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3. Большую часть информации о вузах студенты получают на сайтах ву-

зов, 20 % респондентов посетили Дни открытых дверей в вузах, а 6,3 % получа-

ли информацию на выступлениях представителей вузов на классных часах 

и на родительских собраниях. 

4. Для более успешной подготовки старшеклассников к обучению в вузе, 

сами студенты рекомендуют общеобразовательным школам: прививать школь-

никам навыки делового общения, активизировать участие школьников в науч-

но-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах, обучать особенно-

стям обучения в вузе. 

5. Результаты мониторинга свидетельствует о необходимости более це-

ленаправленной работы вузов по активизации включения студентов в процессы 

учебной и научной деятельности. 

6. Под социальной устойчивостью студенчества понимается готовность 

студента к самостоятельной жизни и будущей профессиональной деятельности, 

его способность преодолевать влияние внешних факторов и обстоятельств на 

основе личной организованности, способности к обучению в вузе, повышения 

экономической самостоятельности и конкурентооритентированности, владения 

культурой поведения в обществе, хорошего здоровья и высокой работоспособ-

ности, готовности к созданию семьи и ведению домашнего хозяйства. 

7. Количественная оценка показателей социальной устойчивости студен-

чества определялась как средневзвешенное значение коэффициентов устойчи-

вости по каждому из шести оцениваемых факторов умноженное на веса каждо-

го элемента. Интегральный показатель социальной устойчивости российского 

студенчества составил 0,36 от максимального значения 1, что свидетельствует 

о недостаточной социальной устойчивости студентов и подчеркивает актуаль-

ность проведенного исследования. 

8. В процессе профессиональной подготовки важно использовать опыт 

повышения социальной устойчивости студентов на основе обучения студентов 

российских вузов умению жить в условиях рыночной экономики: грамотно 

строить свою карьеру; прививать себе современную организационную культу-
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ру; эффективно использовать свое время и управлять собственной жизнедея-

тельностью; повышать свою экономическую самостоятельность;  умело управ-

лять своим домашним хозяйством, семьей и семейной экономикой, а женской 

части студенчества – помочь легче продвигать себя в бизнесе, менеджменте 

и семейной жизни [4; 6; 8; 9; 10; 12]. 
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Аннотация. Представлен социально-демографический портрет абитуриентов Нижего-

родского государственного университета им. Н.И. Лобачевского по результатам социологи-

ческого исследования «Абитуриенты Университета Лобачевского-2015». 

Ключевые слова: абитуриенты, родители, классический университет. 

 

Социально-демографический портрет абитуриентов классического уни-

верситета во многом способствует осмыслению процессов, происходящих 

в сфере перехода молодежи из средней в высшую школу, и является важным 

аспектом социологического изучения контингента абитуриентов. Значение 

также имеют социально-демографические характеристики родителей абитури-

ентов, поскольку родители непосредственно участвуют в принятии решения 

о выборе вуза и профессии. 

В 2014/2015 учебном году численность обучающихся 

в общеобразовательных организациях в возрасте 17 лет и старше составляла 

567,3 тыс. человек [3, с. 120]. В Нижегородской области количество выпускни-

ков в 2015 г. сократилось по сравнению с 2014 г. более чем на 1000 чел. и со-

ставило 13 465 чел [2], что позволяет характеризовать конкурсную ситуацию 

благоприятной, с точки зрения повышения шансов на учебные места в системе 

высшего образования. 

В Нижегородском университете изучение социально-демографического 

портрета абитуриентов имеет многолетние традиции. В 1995 г. под руковод-

ством Т.Н. Балабановой, А.А. Иудина и Д.Г. Стрелкова было проведено иссле-

дование социального портрета, ценностных ориентаций и установок абитури-

ентов ННГУ в отношении высшего образования [1]. Представления о социаль-

но-демографическом портрете абитуриентов ННГУ 2006 г. дают результаты ис-

следования, проведенного М.Л. Максимовой [5]. Результаты исследования 
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«Абитуриенты Университета Лобачевского-2015» анализируются в сравнении с 

данными этих исследований и позволяют оценить изменения в течение 20 лет. 

Таблица 1 

Изменения возрастной структуры абитуриентов ННГУ, в % 

Возраст 2006 г. 2015 г. 

16 лет 15 9 

17 лет 63 68 

18 лет 9 17 

19 лет и старше 13 6 

 

В социально-демографическом портрете абитуриентов заметны некото-

рые изменения. Основную группу поступающих в 2015 г., как и в 2006 г., со-

ставляют 17-летние. Сократилось количество 16-летних абитуриентов, и вдвое 

возросла доля 18-летних. Заметную группу составляют абитуриенты, поступа-

ющие на очную форму обучения в возрасте 19 лет и старше (табл. 1). 

Таблица 2 

Образование абитуриентов ННГУ, в % 

 1995 г. 2006 г. 2015 г. 

Средняя школа без специализации 53 41 48 

Специализированная школа (класс) 27 28 24 

Лицей, гимназия 16 19 26 

Колледж, техникум 4 10 2 

 

Отмечавшаяся 10 лет назад широко распространенная установка выпуск-

ников школ на получение высшего образования подтвердилась и обрела ещѐ 

более четкие очертания. Подавляющее большинство поступающих – выпускни-

ки образовательных учреждений среднего общего образования (98 %). Полови-

ну абитуриентов классического университета составляют выпускники специа-

лизированных школ, лицеев и гимназий (50 %). Снизилась доля выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(табл. 2). 
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Таблица 3 

Место жительства абитуриентов до поступления в ННГУ, в % 

 1995 г. 2006 г. 2015 г. 

Нижний Новгород 56 48 54 

Город или село в Нижегородской 

обл. 
38 37 29 

Другой областной или краевой 

центр 
1 1 3 

Город или село в другой области 5 13 14 

 

Подавляющее большинство абитуриентов ННГУ проживают в Нижнем 

Новгороде. Постепенно уменьшается доля поступающих, проживающих 

в городах и других населѐнных пунктах Нижегородской области, что подтвер-

ждает зафиксированную тенденцию увеличения с введением ЕГЭ притока аби-

туриентов из провинциальных населѐнных пунктов в крупные города, в кото-

рых есть университеты, и в первую очередь в Москву и Санкт-Петербург [4]. 

Значительно представлена группа абитуриентов, приезжающих их других субъ-

ектов Российской Федерации, причем преимущественно не из областных цен-

тров, чему способствует организация приѐма в вузы по результатам ЕГЭ 

(табл. 3). 

Таблица 4 

Состав родительской семьи абитуриентов ННГУ, в % 

Имеются оба родителя 86 

Один родитель 11 

Нет ответа 3 

 

Подавляющее большинство абитуриентов воспитывались в полных семь-

ях. Каждый десятый воспитывался одним родителем (табл. 4). 
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Таблица 5 

Образование родителей абитуриентов ННГУ, в % 

 Матери Отцы 

1995 2006 2015 1995 2006 2015 

Неполное среднее 3 - 1 3 - 2 

Среднее общее 8 7 4 9 8 7 

Среднее профессио-

нальное 
32 29 22 22 26 25 

Неполное высшее - - 5 - - 7 

Высшее 57 56 68 60 50 59 

 

Для родителей абитуриентов классического университета устойчивым 

остается высокий уровень образования. Практически отсутствуют среди сту-

дентов первого курса дети из семей, где родители имеют неполное среднее об-

разование. Группа родителей, имеющих среднее общее образование, незначи-

тельна. Заметно повышение уровня образования у матерей абитуриентов, кото-

рые традиционно остаются «образованнее» отцов (табл. 5). 

Таблица 6 

Социально-профессиональная группа родителей, в % 

 Матери Отцы 

2006 2015 2006 2015 

Рабочие 26 32 29 33 

Служащие 17 13 14 7 

Непроизводственная ин-

теллигенция, 

не руководители 

14 12 1 6 

Производственная интел-

лигенция (ИТР), 

не руководители 

6 7 7 5 

Руководители 

на предприятии, 

в учреждении 

22 13 16 18 

Пенсионеры - 3 - 5 

Предприниматели 6 10 7 19 

Военнослужащие - 2 - 4 

Не работают (временно 

или постоянно) 
- 8 - 3 
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В социально-профессиональном составе родителей абитуриентов замет-

ные изменения за последние 10 лет коснулись группы предпринимателей, уве-

личившейся и среди отцов, и среди матерей. Среди отцов эта тенденция более 

выражена. По-прежнему заметные группы составляют рабочие, руководители, 

служащие и представители непроизводственной и производственной интелли-

генции. Вследствие снижения доли матерей, занимающих руководящие долж-

ности, изменилось соотношение отцов и матерей, занимающих позиции руко-

водителей по сравнению с 2006 г.: доля отцов-руководителей превысила долю 

матерей с этим же профессиональным статусом. Доля неработающих матерей 

несколько выше доли отцов (табл. 6). 

Таким образом, абитуриентам классического университета свойственны 

следующие социально-демографические характеристики: выпускники школ, 

лицеев и гимназий областного центра, в котором расположен университет, 

из полных семей, где родители обладают средним профессиональным образо-

ванием и занимают позиции служащих или руководителей. 
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Один из видов синергетических процессов в обществе – развитие пара-

дигм. Они выступают явлением, существенно влияющим на развитие общества. 

Важность действия парадигм проявляется в ряде известных фактов. Парадигма 

расовой исключительности привела к чудовищным последствиям в 30-40-е гг. 

XX столетия. Парадигма классовой исключительности пролетариата привела 

к уничтожению части интеллигенции. Религиозная парадигма радикального ис-

лама вызвала разрушение жизни народов Северной Африки, Ближнего Востока 

и Центральной Азии. 

Цель настоящей статьи – обратить внимание исследователей на важней-

шую государственную функцию высшего образования, заключающуюся в фор-

мировании парадигм деятельности социума. Выпускники являются де-факто 

одним из инструментов, формирующим новые парадигмы деятельности в 

окружающем их обществе. Развитие парадигм характеризуется рядом особен-

ностей, обсуждаемых ниже. 

Следует заметить, что термин «парадигма» стал модным, но зачастую ис-

пользуется лишь как красивый аналог различных слов, в частности термина 

«концепция». Например, один из министров образования сообщил по телевиде-

нию: «По данному вопросу мы наработали ряд парадигм». Иногда сообщается, 

что ученый «выдвинул парадигму». В реальности формирование парадигм – 

крайне дорогой, длительный, непредсказуемый, синергетический процесс. 
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Согласно новейшему философскому словарю, парадигмой называется об-

раз действий, принятый данным интеллектуальным сообществом на уровне 

психологических установок. Она содержит три основные компоненты: поня-

тийную, методологическую и ценностную. Смена парадигмы означает револю-

цию в данном виде интеллектуальной деятельности [1, с. 731]. 

Парадигма подобна концепции, то есть совокупности теорий и методов, 

но существенно отличается тем, что она является психологической установкой. 

Она принимается сообществом на бессознательном уровне. Ее положения пре-

вращаются в аксиомы, не требующие логических обоснований. 

В качестве примера формирования парадигмы можно назвать развитие 

парадигм механического движения, электромагнетизма, живописи, безопасно-

сти жизнедеятельности [2, с. 37–42; 3, с. 1–49; 4, с. 97–100; 5, с. 127–189; 

6, с. 127–140; 7, с. 5–7]. 

Важнейшая особенность парадигмы состоит в том, что она должна 

настолько овладеть умами, чтобы сделаться интуитивно правильной. Это си-

нергетическая, самоорганизующаяся структура знания. В то же время опубли-

кованные кем-то законы, теории, концепции создают лишь вынужденные 

структуры знания. Их могут знать, но им не подчиняются. Только достаточно 

длительный процесс может превратить их (или не превратить) в парадигму. В 

частности, после издания закона о привязных ремнях он стал всем известным 

правилом. А после того, как пристегивание стало автоматическим, правило 

превратилось в парадигму, принятую сообществом автомобилистов РФ. Пара-

дигмы существуют не на бумаге и иных носителях информации, а в умах чле-

нов интеллектуального сообщества. 

По мнению авторов, сейчас становится возможным процесс возникнове-

ния новой парадигмы высшего образования. Она может сформироваться 

под действием вынуждающих принципов, относящихся к трем ее компонентам. 

Упрощенно их можно представить следующим образом: 1) понятийная: «Мак-

симальная специализация, без ряда фундаментальных знаний»; 
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2) методическая: «Без профессоров, на компьютере»; 3) ценностная: «Образо-

вание – это услуга, продаваемая населению» [7, с. 5–7]. 

По мнению авторов, предыдущую парадигму можно охарактеризовать 

следующим образом: 1) обучение в вузе – процесс передачи знаний и формиро-

вание личности, осуществляемое квалифицированными преподавателями лич-

но; 2) обучение происходит с помощью лекций, практических занятий, практик 

и самостоятельного изучения; 3) образование относится к одной из функций 

государства, обеспечивающих его безопасность, экономическое и культурное 

развитие. 

Формирование новой парадигмы может осуществиться самопроизвольно, 

но под действием вынуждающей силы. Подобный механизм вынуждающей си-

лы существует в классических объектах синергетики: перегрев выше критиче-

ского создает ячейки Бенара. Турбулентность возникает в результате достаточ-

ного поперечного градиента скорости потока. Лазерный луч образуется в ре-

зультате необходимой оптической накачки и т.д. 

В области вузовского образования вынуждающими силами для возникно-

вения новой парадигмы образования могут послужить известные особенности 

экономики. При этом возникает положительная обратная связь: чем меньше 

фундаментального образования, тем примитивнее новые технологии, тем 

меньше потребность в фундаментальном образовании. 

Подобным образом, положительная обратная связь, по мнению авторов, 

обусловила в школьном образовании причину для замены части физики на ос-

новы безопасности жизнедеятельности. При этом отсутствие квалифицирован-

ных учителей физики приводит к пренебрежению ее преподавания и, затем, 

к достаточно негативному к ней отношению. 

Сокращение фундаментального образования в вузах привело к сокраще-

нию наукоемких технологий, переходу к сырьевой экономике и к дальнейшему 

падению потребности в фундаментальном образовании. Вымирание и деграда-

ция выпускников вузов старого поколения усугубляют ситуацию. 
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В заключение следует отметить, что парадигма не может быть правиль-

ной или неправильной, хорошей или плохой. Парадигма – это объективный 

процесс, структура общественного знания, которая возникает благодаря дей-

ствию вынуждающих сил. Одной из компонент подобных сил является форми-

рование в выпускниках вузов материалистического фундаментального миро-

воззрения. Миром правят парадигмы. Образование – один из инструментов их 

создания. 
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Аннотация. Современная система высшего образования подвержена жесткой формали-

зации, т.к. была «подсажена» на систему менеджмента качества, которая определила понятий-

ный аппарат управления вузом в соответствии с ее стандартами, тогда как Закон 

«Об образовании РФ», социология образования имеют другой понятийный аппарат. Именно 

эти противоречия проявляются в исследовании уровня удовлетворенности качеством образо-

вательных услуг, которые игнорируют особенности высшего образования как объекта социо-

логии. 

Ключевые слова: уровень удовлетворенности, качества высшего образования, субъек-

ты образования, социологическое исследование. 

 

Минобрнауки РФ постоянно лоббирует понятиями «либерализация ву-

зовской деятельности», «развитие автономного управления вузом», «оптимиза-

ция вузов» и т.д. Однако вузы постоянно сталкиваются с жестким прессингом 

законов, подотчетных актов, норм и правил, которые, достаточно часто, дикту-

ются на основании разработанных болонским менеджментом (Болонский дого-

вор) стандартами, например, международными стандартами серии ISO 9000, 

европейскими образовательными стандартами ENQA и не адаптированными, 

с одной стороны, к российской культуре (документы представлены в переводе), 

с другой – не учитывающими особенности образования как социального каче-

ства общества [2; 3; 7; 9]. 

Сегодня все вузы обязаны проводить мониторинг по изучению уровня 

удовлетворенности студентов, преподавателей и «заинтересованных лиц» каче-

ством «образовательных услуг». Уже само понятие «образовательная услуга» 

вызывает массу вопросов. Первый, и наиболее значимый вопрос: откуда это 

понятие взято? В ст. 1 Закона «Об образовании РФ» такого понятия нет! Тогда 

почему именно к нему апеллирует не только Минобрнауки, но и кабмин? Орга-
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низационно-правовые документы вузов также активно используют это понятие 

[4; 5; 6]. В тоже время в официальных документах Минобрнауки, региональных 

министерств образования и Рособрнадзора данная формулировка отсутствует. 

В документах этих официальных организаций присутствуют такие понятия, как 

«сфера образования и науки», «образовательные программы», «государствен-

ный образовательный стандарт высшего образования», «образовательная дея-

тельность» и т.д. 

Однако именно при проведении мониторинга качества образования «об-

разовательная услуга» становится объектом исследования. Попытки объяснить, 

что это противоречит как Закону «Об образовании РФ», так и тому, что в каче-

стве объекта исследования рассматривается образовательный процесс, обрече-

ны на непонимание и отсылку к стандартам [8]. Хотя именно в предложенных 

стандартах системы менеджмента качества управление само рассматривается 

как процесс и, следовательно, объектом управления является «процесс». Но вот 

почему-то из нового Закона «Об образовании РФ» в 2013 г. «образовательный 

процесс» исчез из ст. 1. 

Мы предлагаем следующую систему понятий при исследовании уровня 

удовлетворенности качеством образования. 

Во-первых, надо определиться с объектом исследования. С точки зрения 

Закона «Об образовании РФ» объектом выступают «участники образователь-

ных отношений» и «участники отношений в сфере образования», а не «заинте-

ресованные лица», которые представлены в приведенных выше стандартах. 

С точки зрения социологии образования, объектом исследования высту-

пают «субъекты образовательных отношений», т.е. все «участники» являются 

активной стороной образования. От них зависит успех образования как соци-

альной системы, они определяют социальное качество образования. В этой свя-

зи субъекты образовательных отношений – «это обучающиеся, законные пред-

ставители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

учреждения образования, организации, реализующие образовательные про-

граммы послевузовского образования, а также иные организации, индивиду-
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альные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предо-

ставлено право осуществлять образовательную деятельность». 

Согласно закона, «участниками образовательных отношений являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся, педагогические работники и их представители, организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность. Участниками отношений в сфере 

образования помимо участников образовательных отношений являются феде-

ральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 

объединения. То есть те лица, которые не участвуют в образовательном про-

цессе, но обеспечивают его» [10; 12]. В исследовании могут использоваться и 

другие термины, обозначающие субъектов образовательных отношений: участ-

ники исследования, респонденты, акторы. «Образование – уникальная система, 

в которой одновременно общаются и влияют друг на друга люди разного воз-

раста и социального положения: дети, подростки, юноши, взрослые, старики, 

дошкольники, школьники, студенты, учителя, преподаватели, научные сотруд-

ники и управленцы разного уровня. Если принять во внимание, что почти все 

граждане – родители, то взаимодействие субъекта и объекта образования в ши-

роком смысле можно считать наиболее универсальным в обществе. Динамика 

взаимного перехода субъекта в объект и объекта в субъект здесь составляет со-

держание образовательного взаимодействия» [1]. 

Во-вторых, надо выделить предмет исследования, т.е. что есть «образова-

ние» как социальное явление, как социальная реальность в современном обще-

стве. В данном контексте это «образовательный процесс». Даже в стандартах 

прописано: «Настоящий стандарт направлен на применение "процессного под-

хода" при разработке, внедрении и улучшении результативности системы ме-

неджмента качества в целях повышения удовлетворенности потребителей пу-

тем выполнения их требований», а также: «Желаемый результат достигается 

эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют 

как процессом» [2; 7]. 
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В Законе «Об образовании РФ» именно под этим углом зрения дается 

формулировка понятия «образования» – это «единый целенаправленный про-

цесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 

и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а так-

же совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных устано-

вок, опыта деятельности и компетенции определѐнных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образователь-

ных потребностей и интересов» [12]. 

Следовательно, мы должны рассматривать в качестве предмета исследо-

вания «образовательный процесс». В социологии образования: «это формализо-

ванное представление о процессе образования, отражающее с позиций социоло-

гической науки социальное, статусно-ролевое взаимодействие органов соци-

ального управления, обучающих и обучаемых в целях вооружения последних 

системой знаний, формирования необходимых умений и навыков, обеспечива-

ющих выполнение стоящих перед обществом задач. Социологическая модель 

образовательного процесса позволяет: раскрыть и проанализировать механизм 

социального взаимодействия в процессе образования; определить основные 

проблемы образования в современных условиях и противоречия, их порожда-

ющие; выработать рекомендации, направленные на оптимизацию процесса об-

разования; определить место и роль в образовательном процессе социологиче-

ского сопровождения как специфической деятельности органов социального 

управления, направленной на повышение эффективности образовательной дея-

тельности» [11]. 

Поэтому логичнее использовать в положении о мониторинге понятие 

«уровень удовлетворенности субъектов образовательных отношений качеством 

образовательного процесса». 
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В настоящее время мы наблюдаем падение роли национальных госу-

дарств в мировой экономике и столь же стремительный рост влияния городов 

как узловых центров единой глобальной системы. Одновременно можно гово-

рить об относительном снижении роли самих городов как локальных админи-

стративных единиц в сравнении с возрастанием значения университетов и дру-

гих агентов «общества знаний». Причем этот процесс представляет собой ре-

зультат тщательного планирования и контроля, в том числе со стороны тех са-

мых стран, регионов или городов, которым вменяется всячески «пестовать» те 

процессы, которые их же в итоге и третируют. 

Каков этот механизм? Теоретически его, например, репрезентирует всем 

хорошо известная модель «тройной спирали» («Triple Helix»), которую допол-

няет понятие «третьей академической революции» [3], и где университет «по-

лучает» новую для него, исторически беспрецедентную миссию экономическо-

го развития, в дополнение ко вполне традиционным, то есть обучению и иссле-

дованиям. В итоге университет как главный «бенефициар» глобальных процес-

сов на региональном уровне, в результате «гибридизации» с рынком, городом 

и регионом сам утрачивает свой сущностный смысл носителя ценностей гло-

бальной человеческой цивилизации; он оказывается де-концептуализирован, 

лишен внутреннего мета-физического содержания, превращаясь в «black-box» 
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регионально-глобальной системы инновационного развития; его роль сводится 

к «брокеру знаний». 

Университет превращается в ещѐ одну, заурядную глобальную «штуко-

вину». Правда, этот процесс двусторонний: весь мир при этом превращается 

в университет. И это свидетельство «конвергенции», только уже не двух систем 

(капиталистической и коммунистической), и даже не Triple Helix (Университе-

та, Общества, Бизнеса), ибо всѐ это лишь прелюдии на пути Конвергенции са-

мой по себе, как механизма глобализации, нынешняя стадия которой совпадает 

с тотальностью NBIC (нано-био-инфо-когно) технологий, которые так и назы-

ваются – «технологии конвергенции» [1]. Но что получается в итоге всего это-

го, можно разглядеть уже сейчас. 

Итак, «предпринимательский университет» имеет следующие составля-

ющие: конкретные академики-предприниматели, внешнее окружение (в том 

числе регион, город, но также и весь мир) и специальная институциональная 

среда, служащая для мгновенного и постоянного диалога между первыми двумя 

(разного рода «техно-парки», «инкубаторы», «трансферные офисы»). Акцент 

делается именно на последней, как на интерфейсе. Парадокс, но только что 

описанная структура есть в прямом смысле перенос («перевод») того, что 

в компьютерных науках принято называть «платформой». Дихотомия «го-

род/киберпространство» растворяется, причем в обоих направлениях. Мы даже 

можем специально сконцентрировать свое внимание на киберпространстве для 

того, чтобы понять город «постмодерна», видимая пространственная структура 

которого – лишь вершина айсберга, тогда как сутью оказываются виртуальные 

потоки информации. Но тогда и университет – всего лишь киберпространство? 

Именно в этом и заключается первоначальный смысл постмодерна, который 

Ж.-Ф. Лиотар однозначно связал с деконструкцией университета как носителя 

и среды распространения и усвоения знаний и еѐ переноса в «коммуникативное 

пространство» [4]. Как Л. Мамфорд проводил параллель между структурой 

университета и города, так с наступлением постмодернизма стали говорить 

о городе и кибер-пространстве в терминах пост-структуралистского изомор-
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физма. Отсюда и взаимное исчезновение мета-физики университета и города, 

ибо в постмодернизме не может быть никакого «мета», только «кибер». 

То, что сегодня объединяет город и киберпространство, есть рынок. Ибо 

в социально-экономическом плане постмодернизму соответствует неолибера-

лизм – идеология «радикального инкрементализма (эволюционизма)», в науке 

знаменуемая переходом от «лабораторного» идеала экспериментирования и ис-

следования к «полевому». Можно выразить это аналогией: как «Ж. Кальвин 

распахнул двери церкви, чтобы загнать туда весь мир», неолиберализм «рас-

пахнул двери лабораторий (науки), чтобы загнать туда весь мир». Предметом 

приложения усилий в «полевых» исследованиях даже в самых «эзотерических» 

областях знаний (как ядерная физика или физика высоких энергий) стали «ин-

новации» и технологии их производства, тогда как областью мета-

исследований, мега-науки стали, соответственно, технологии их стимулирова-

ния. Такие как «Triple Helix», которая поэтому называется «лабораторией осно-

ванного на знании экономического развития». 

Город здесь предстает как лаборатория будущего, пространство форсайта, 

в котором актуальные проблемы и противоречия «не имеют смысла». Поэтому 

труд вообще выносится в рамках «Triple Helix» за пределы рассмотрения: тра-

диционный «корпоративизм» с его «троицей» – Государ-

ство/Производство/Труд, вытесняется пост-корпоративизмом с его Управлени-

ем/Потреблением/Знанием. И это абсолютно вписывается в неолиберальную 

идеологию, имеющую «маржиналисткие» корни, с их переходом с точки зрения 

производителя на точку зрения потребителя, который ориентируется только 

на информацию, а не на реальность. 

Как города «модерна» были центрами концентрации рабочей силы, точно 

так же города «постмодерна» являются фабриками потребностей, то есть «ин-

новаций». И поэтому мы получаем «неолиберальный» город, который полон 

«знаков» публичных и социальных контактов, но за которыми нет никакого ре-

ального обмена ценностями. В пределе это означает то, что сегодня все мы 

учимся у рынка и прозрачны для рынка, который познает нас. В условиях пост-
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модерна наука выходит из университетов, а город остается без горожан! 

Не в прямом смысле, а в мета-физическом. Город оказывается настолько пере-

полнен людьми, что всѐ его содержание сводится только к ним, без их упорядо-

чения в соответствии с некоей внутренней логикой самого города. И, соответ-

ственно, идеалом науки оказывается «открытая наука», она же – «citizen 

science», в самых разных манифестациях, будь то краудсорсинг или «индиген-

ные» формы знания, то есть неупорядоченные логически. Здесь не работает 

ни социология, ни наука. Вместо логики города, науки, региона, университета, 

мы имеем только логистику их единой платформы, то есть рынка. 

Возможно, наиболее репрезентативным для сегодняшних отношений 

между городами, регионами и университетами является понятие «кластера». 

Во-первых, этот концепт в обыденном сознании неразрывно связан с «эконо-

микой знаний», во-вторых, кластеры превратились в некую разновидность па-

нацеи для политиков, наконец, «кластеризация», в форме так называемых «tie-

ins», «plug-ins» («привязок», «прививок» – не забывая о «компьютерной» мета-

форе – к единой «платформе»), является одной из доминирующих в наши дни, 

наряду с «разукрупнениями» и «глобализацией» в узком смысле, бизнес-

стратегий крупных корпораций («платформ»), направленной на создание и 

стимулирование процессов «синергии». 

Понятие «кластера» тесно связано с так называемым «географическим 

поворотом» в экономической науке в частности, но также и с более общим 

«пространственным поворотом» в философии, являющимся ещѐ одной сторо-

ной «постмодерна», связанной с возникновением «сетевого» ультра-

урбанизированного общества знаний и информационных технологий, или, 

в терминах науки об управлении, – так называемого «альянс-капитализма» (alli-

ance capitalism), намекающего на прежнее содержание конвергенции капитализ-

ма и социализма, и в наши дни – «платформенного капитализма» (platform capi-

talism), указывающего на футурологические NBIC технологии конвергенции. 

«Кластер» – это географически локализованная (региональная, городская) 

концентрация взаимосвязанных компаний, поставщиков, производителей, ассо-
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циированных общественных институтов (в том числе университетов) в отдель-

ных технологических областях для кооперации и конкуренции. Теория класте-

ров объединяет в единое целое сетевую теорию и теорию конкуренции, обе 

из которых при этом являются краеугольными камнями неолиберализма. 

В этом смысле кластер является обратной стороной господства гигантских гло-

бальных корпораций в рамках единого конвергенционного процесса глобализа-

ции-локализации («глокализации»). 

Неолиберализм является, как мы уже определили ранее, «радикальным 

инкрементализмом (эволюционизмом)», а также «корпоративизмом», основан-

ным на принципах компьютации (computation), как рыночной, так и технологи-

ческой, что не является противоречием, но, напротив, взаимным усилением, по-

скольку «computation» изначально является «лабораторной формой» эволюции, 

экспериментальной «искусственной эволюцией» – AE (artificial evolution). 

Именно поэтому и корни постмодернизма уходят в историю науки менеджмента: 

все дело в том, что гораздо раньше Лиотара Д. Белл и П. Дракер прямо связыва-

ли «общество знаний» как совокупность управленческих пост-индустриальных 

«интеллектуальных технологий и систем» на службе у крупного бизнеса для 

централизованного информационного воздействия «сверху вниз» (top-down), 

в целях нивелирования эксцессов «развитого капитализма» [2]. 

Лиотар и «постмодернисты» всего лишь дополнили, «завершили» общую 

картину «снизу» (bottom-up) введением рынка как параллельной распределен-

ной процессинговой системы. Таким образом, в итоге сложилась единая ры-

ночно-дигитальная «платформа». «Кластеризация» является как бы «плановой 

системой» снизу, из локального источника, но в интересах все того же бенефи-

циара – мега-корпораций. Если «сверху» действует «системный» научный под-

ход, а город есть инфраструктура, то «снизу» действует «сетевой» подход, а го-

род есть «платформа». Ведь даже в педагогике метод «кластеризации» заклю-

чается в построении «когнитивной карты», и потому не случайно, что даже са-

мо слово «менеджмент» (management) уже стремительно устаревает – в управ-

лении практически уже произошѐл переход к «контроллингу» (controlling). 
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Новый мировой порядок лучше всего характеризуется как единая комбина-

ция рассеяния экономической активности и концентрации командных 

(= контролирующих функций) И даже наука и образование здесь покупаются как 

смежный бизнес в рамках некоего кластера или платформы, просто для синергии. 
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КУРСАНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Аннотация. В статье приводится теоретическое обоснование структурно-

содержательной модели, являющейся методологической основой формирования информаци-

онной культуры будущих военных инженеров. Рассмотрены целевой, теоретико-

методологический, организационно-технологический и диагностическо-критериальный бло-

ки, образующие единый методологический комплекс. 

Ключевые слова: формирование информационной культуры курсантов, структурно-

содержательная модель. 

 

Подготовка военных специалистов Российской Федерации осуществляет-

ся в настоящее время в условиях все большего усложнения высокотехнологич-

ного оружия, интенсивного развития информационных технологий и усиления 

информационного противоборства на мировой арене. В связи с этим наряду 

с традиционными качествами, такими, как физическая выносливость, духовная 

стойкость, высокие моральные ценности, присущими российским офицерам, 

выпускники высших военных образовательных учреждений должны обладать 

информационно-технологическими компетенциями и информационной культу-

рой как высшей формой информационной компетентности и основой дальней-

шего личностного развития. 

В работе [1] установлено, что становление информационной культуры че-

ловека осуществляется в условиях информационного общества в его повсе-

дневной деятельности в ходе коммуникации в профессиональной и бытовой 

среде, в процессе самообразования под влиянием информационно-

коммуникационных технологий, средств массовой информации. Существенным 

фактором, влияющим на процесс формирования информационной культуры 

курсантов, является их функционирование в различных средах, взаимодействие 

со сверстниками, военными и гражданскими преподавателями, командирами 

в информационной сфере и реальной жизни. 
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Для решения проблемы целенаправленного формирования информацион-

ной культуры курсантов инженерных специальностей, определения целей и за-

дач, методологических подходов, дидактического обеспечения, порядка взаи-

модействия преподавателей и курсантов в образовательном процессе, критери-

ев и показателей оценки уровня информационной культуры нами разработана 

концептуальная модель, являющаяся методологической основой исследования. 

Педагогическое моделирование, предназначенное для изучения наиболее 

важных характеристик и способов взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, позволяет направлять организационно-технологическую деятель-

ность преподавателей и учебную деятельность курсантов на наиболее полную 

реализацию поставленных целей и задач. Концептуальная модель, описываю-

щая систему формирования информационной культуры курсантов, включает 

в себя следующие компоненты: целевой, устанавливающий цели и задачи; тео-

ретико-методологический, определяющий основные подходы и принципы; ор-

ганизационно-технологический, отражающий средства, условия, формы, спосо-

бы реализации задач, и диагностическо-критериальный, конкретизирующий 

критерии, показатели и результаты (рис. 1). 

В результате проведенного в работе [2] анализа установлено, что указан-

ные в Федеральных государственных образовательных стандартах инженерных 

специальностей компетенции в целом соответствуют структуре информацион-

ной культуры, в которой выделим когнитивный, коммуникативный, операцио-

нально-содержательный, ценностно-рефлексивный компоненты. В качестве ме-

тодологической основы процесса формирования информационной культуры 

будущих военных инженеров будем считать совокупность междисциплинарно-

го, информационного, деятельностного, компетентностного, технологического, 

личностно-ориентированного и синергетического подходов, образующих еди-

ный неделимый методологический комплекс. 
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Показатели сформированности информационной культуры курсанта 

Мотивация Знания Умения и навыки  Компетенции 

Уровни сформированности информационной культуры курсанта 

Низкий Средний Высокий 

Результат: Выпускник военно-инженерной специальности, обладающий 

информационной культурой 

Рис. 1. Структурно-содержательная модель формирования информационной 

культуры курсантов 
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Организационно-технологический блок структурно-содержательной моде-

ли определяет виды информационной деятельности, обеспечивающей сбор, об-

работку, хранение, поиск и распространение информации, а также формирование 

организационного ресурса и организацию доступа к нему. В работе [3] приведе-

но обоснование использования на лекциях и семинарах методов и приемов тех-

нологии развития критического мышления, направленного на формирование ко-

гнитивного и операционально-содержательного компонентов информационной 

культуры. При проведении практических занятий целесообразно активное при-

менение информационно-коммуникационных технологий, проектного метода, 

способствующего развитию коммуникативного и операционально-

содержательного компонентов информационной культуры будущего военного 

инженера. В процессе самоподготовки, выполнения военно-научной работы кур-

санты должны освоить технологии эффективного библиографического поиска, 

поиска в сети Интернет и правила поведения в информационном пространстве. 

В качестве организационного ресурса и дидактического обеспечения 

учебной, учебно-профессиональной (в период практик) и военно-научной ин-

формационной деятельности курсантов предлагаются электронные междисци-

плинарные комплексы по совокупностям системно-связанных дисциплин, 

нацеленных на формирование когнитивных, коммуникативных, информацион-

но-технологических компетенций. 

Диагностическо-критериальный блок отражает эффективность процесса фор-

мирования информационной культуры, диагностирует достигнутые результаты ин-

формационной подготовки курсантов в соответствии с установленными целями и за-

дачами. Данный блок включает критерии, уровни, показатели сформированности 

компонентов информационной культуры курсантов инженерных специальностей. 

Разработанная модель является методологической основой процесса формиро-

вания информационной культуры курсантов инженерных специальностей военных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. Взаимосвя-

занные компоненты модели, образующие целостный системный комплекс, могут 

быть уточнены и конкретизированы в ходе дальнейшего исследования. 
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Аннотация. В статье представлен опыт реализации инновационной практики по со-

зданию условий для рефлексивной деятельности студентов – будущих педагогов. Рефлек-

сивное обучение в образовательной деятельности реализует идеи: субъектности в образова-

тельном процессе, индивидуализации, диалогичности и метапредметности. 

Ключевые слова: высшее образование, студент, бакалавр, рефлексивное образование, 

индивидуальная образовательная программа. 

 

Главным образовательным центром в системе высшего образования реги-

она по подготовке педагогических кадров является Педагогический институт 

Иркутского государственного университета. Устав федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркут-

ский государственный университет» в своем целеполагании предусматривает 

«содействие распространению инновационных практик» [4]. 

Основными задачами бакалаврских программ, реализуемых в Педагоги-

ческом институте, являются: обеспечение фундаментальной профессиональной 

подготовки в области педагогической деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО; развитие у них личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в области педагогической деятельности для решения профессиональных задач 

по созданию условий для формирования эргономичной образовательной среды 

с целью полноценного обучения, воспитания обучающихся. 

Одной из ведущих целей современного педагогического образования яв-

ляется развитие у студента желания и умения учиться на протяжении всей сво-

ей жизни, системно пополняя и обогащая профессиональные знания и умения, 

полученные в высшем учебном заведении. Умение учиться как потребность 

в самосовершенствовании является фундаментальной в профессии педагога. 

Педагог должен уметь обращаться к себе, к своему внутреннему миру, пони-
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мать мотивы собственных действий [3]. Процесс самопознания и анализа себя 

как субъекта профессиональной деятельности возможен для него только при 

условии сформированности у него рефлексивных умений. 

На этом основании рефлексивное обучение даѐт возможность анализиро-

вать себя в изменяющемся контенте и проектировать своѐ будущее. Рефлексив-

ное обучение – это целенаправленный процесс самообучения и самовоспита-

ния. Только рефлексивное обучение позволяет развивать рефлексивность всех 

субъектов образовательного процесса. 

По мнению Т.В. Юрловой, «рефлексивность связана со стремлением … 

к анализу, обобщению, осмыслению своих личностных качеств, своего внут-

реннего мира и своей профессиональной деятельности, с позиций социальной 

и личностной значимости» [5, с. 250]. 

В настоящее время уровневое образование позволяет расширить свободы 

образовательного выбора  студентов. Мы разделяем мнение В.А. Адольфа 

и А.Н. Савчук, которые считают, что у студентов появились право и обязан-

ность выстраивать различными способами образовательный маршрут учебной 

деятельности и профессионального становления [4]. Учебные программы стали 

ориентированы на компетенции студентов, а социальным замыслом образова-

ния становится развитие личностного потенциала студента, его способностей 

целеполагания и рефлексии. 

Создание условий является сущностной характеристикой процесса обра-

зования. Рефлексивное обучение в  образовательной деятельности реализует 

следующие идеи, которые могут выступать педагогическими условиями: инди-

видуализации, субъектности в образовательном процессе, диалогичности и ме-

тапредметности. 

Идея индивидуализации в рефлексивном подходе подразумевает, что ре-

флексия индивидуальна, поэтому необходим индивидуальный подход к каждо-

му. Индивидуализация учитывает личностные потребности и персональные 

особенности студентов. В психологическом плане этап индивидуализации – 

особо значимый этап духовной жизни молодого человека, он связан с понима-
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нием роли и поиском своего места в обществе, с выработкой собственного ми-

ровоззрения, с принятием определенных ограничений, с определением своей 

уникальности и творческой инициативы. 

Организация учебного процесса (способы, темп обучения, методы 

и приѐмы и т.д.) обеспечивает возможности для каждого студента. Для реали-

зации этой идеи опыт педагогического образования в Педагогическом институ-

те Иркутского государственного университета показал, что необходимо ис-

пользовать индивидуальные образовательные программы (ИОП) студентов. 

Индивидуальные образовательные программы создаются на основе рефлексии, 

в ходе которой действия студента в конкретной ситуации сопоставляются с его 

актуальными качествами: знаниями, представлениями, индивидуально-

стью и до оформления проходят ряд стадий: образовательные потребности – 

образовательные задачи – индивидуальная образовательная программа. 

В понимании ИОП мы опирались на исследования Н.Ф. Ильиной [2]. Она 

констатирует, что индивидуальная образовательная программа состоит из со-

держания образования (в широком смысле этого понятия: информация, знания, 

способы работы, технологии) и деятельности по ее реализации. Так, через ИОП 

происходит планирование собственной учебной деятельности. 

Идея субъектности в образовательном процессе предполагает активность 

студента. У обучающегося всегда есть возможность задать себе вопрос «Для 

чего я делаю?» и ответить на него. В процессе самоанализа и самооценки сту-

дентом учебной деятельности и самого себя как субъекта учебной деятельности 

важны вопросы: «Каковы мои качества личности?», «Какой я студент?», «Какие 

у меня жизненные установки?» и т.д. Такие и подобные вопросы, на наш 

взгляд, характеризуют рефлексивное отношение студента к самому себе как 

к субъекту образовательной деятельности. 

Диалогичность основывается на «разговоре двоих». Диалогичность учеб-

ного общения включает в себя диалогичность межличностных взаимоотноше-

ний и взаимодействий. Принцип диалогичности должен проявляться ни только 

во внешних, но и во внутренних процессах. Одним из предметов мышления 



348 

 

может выступать «Я образ» (обучающегося, будущего специалиста, идеального 

профессионала и т.п.). Такой внутренний процесс ведет к самопознанию и са-

моизменению. 

Метапредметность предполагает возможности «выхода» из образователь-

ной деятельности. Это переводит деятельность студента с предметного на ме-

тапредметный уровень. Так, рефлексивная деятельность чередуется с предмет-

ной (в учебном, научном, воспитательном процессе). 

Много внимания уделяется практике, в том числе научно-

исследовательской работе: 

а) учебная практика – практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (научно-педагогическая); 

б) производственная практика – получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности); 

в) преддипломная практика; 

г) научно-исследовательская работа. 

Практики являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, выраба-

тывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Выпускник входит в профессию со сформированными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самоуправлению, к рефлексии способов 

и результатов своих действий. Это позволяет выпускникам Педагогического 

института Иркутского государственного университета более быстро проходить 

путь профессиональной деятельности. 

 



349 

 

Библиографический список 

1. Адольф В.А., Савчук А.Н. Прогнозирование становление профессиональной компе-

тентности выпускника вуза. – Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2014. – 353 с. 

2. Ильина Н.Ф. Модернизация непрерывного педагогического образования в контексте 

регионального развития [Электронный ресурс] // Вестник СВФУ. – 2014. – № 2. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-nepreryvnogo-pedagogicheskogo-

obrazovaniya-v-kontekste-regionalnogo-razvitiya (дата обращения 25.04.2018). 

3. Майэрдикк Ш. Размышления преподавателей [Электронный ресурс] // Reflective Practice. – 

2017. – Вып. 18. – № 1. – URL: https://www.tandfonline.com (дата обращения 23.04.2018). 

4. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет» [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://isu.ru/ru/about/norms/Ustav_14.12.15.pdf (дата обращения 

25.04.2018). 

5. Юрлова Т.В. Рефлексивное образование педагогическая инноватика в профессио-

нальной деятельности преподавателя вуза. Территория новых возможностей // Вест-

ник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2009. – 

№ 2 (2). – С. 248–255. 

T.F. Usheva 

Irkutsk state University 

Irkutsk 

 

REFLECTIVE LEARNING OF HIGHER EDUCATION OF IRKUTSK REGION 

 

Abstract. The article considers the experience of implementing the innovative practice of 

creating the conditions for future pedagogues’ reflective activity. The author describes how to im-

plement the ideas of subjectiveness, individualization, dialogueness and metasubjectiveness in the 

education process by the means of reflective training. 

Keywords: higher education, student, bachelor, reflective activity, individual educational 

program. 

 



350 

 

УДК 316.482 

Л.Н. Цой 

Северо-Восточный федеральный университет 

Якутск 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация. В статье представлена междисциплинарная схема исследования конфлик-

та. Показано различие между натуралистическим и деятельностным подходом. Цель статьи – 

раскрыть специфику функции преподавателя в деятельностном подходе, роль и место ре-

флексии в образовательном процессе. Механизм рефлексии способствует тому, чтобы техно-

логизировать содержательный переход от эмпирического материала к аналитике «конфлик-

та», конструировать и проектировать развитие конфликта. 

Ключевые слова: конфликтология, междисциплинарный подход, рефлексия, иннова-

ционные и организационно-деятельностные игры. 

 

Обучение рефлексии возможно в двух подходах: натуралистическом 

и деятельностном. Такое различение между подходами предложил 

Г.П. Щедровицкий. Это различение интеллектуальной оппозиции в ситуации, 

когда объект исследования одновременно находится в поле зрения гуманитар-

ных и естественных наук. Исследователь-натуралист никогда не задает вопро-

сов, откуда взялся «объект». «Если натуралистический подход ориентирует 

нас в первую очередь на материал природы и в нем непосредственно видит 

разрешение затруднений и парадоксов современной науки, то деятельностный 

подход, напротив, ориентирует нас в первую очередь на средства, методы 

и структуры нашей собственной мыследеятельности и в их перестройке 

и развитии видит путь дальнейшего совершенствования самой науки. В этом 

главная идея деятельностного подхода и в этом отличие его от натуралисти-

ческого подхода [1]. Эти два подхода указывают на две разные позиции: созер-

цательную и преобразующую, как противопоставление натуралистического 

полхода и деятельностного. 

В рамках натуралистического подхода объект/вещь дан как предмет 

мыслительно-теоретической деятельности и не подвергается сомнению. В рам-

ках деятельностного подхода объект/вещь как предмет не существует, а кон-
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струируется в процессе анализа и восстановления определенных смыслов и 

культурных значений в контексте деятельности и коммуникации. 

Конфликт как объект исследования одновременно находится в поле зре-

ния гуманитарных и естественных наук, который изучается более чем 

16 научными дисциплинами, религией, философией. Каждая дисциплина имеет 

свое определение и свой предмет исследования в конфликте, как в объекте. 

Применительно к конфликту как к феномену восстановление культурных 

значений и определенных смыслов возможно при наличии исчерпывающих по-

зиций в практическом поле конфликтующих субъектов. Теоретические иссле-

дования и определения, которые даются конфликту в разных научных дисци-

плинах, – не только разные, но часто бессмысленны для конфликтующих субъ-

ектов, в реально разворачивающемся взаимодействии сторон в поле конфликта. 

Каждый участник имеет право «зайти» мыслью в поле конфликта из любого 

научного направления, занять любую позицию в случае, если он ставит задачу 

установить коммуникацию и понимание с другими позициями, согласовывать 

взгляды и интересы, договариваться об эффективном взаимодействии. 

В деятельностном подходе преподаватель должен не только знать свой 

предмет, но и создавать условия для поиска связи между теоретическими зна-

ниями и практическими задачами, которые стоят перед магистрантами и препо-

давателем в рамках учебного курса. Преподавателю придется оставить класси-

ческую функцию преподавателя и освоить/перейти на позицию модератора 

в метапредметном пространстве, где каждый магистрант может стать субъек-

том, то есть поставить свои цели и задачи; проявить волевые действия, в защи-

ту их реализации; выстраивать коммуникативную сеть, кооперируясь или кон-

фликтуя с другими позициями, самоопределяться в позиции и в ситуации. 

Можно сказать, что функции преподавателя в деятельностном подходе допол-

няются рефлексивной коммуникацией и модерированием для развития и под-

держания рефлексивно-активной/интерактивной образовательной среды в рам-

ках своего курса. 
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В этом плане теоретические знания и коммуникация, по их критическому 

осмыслению в практике для преподавателя, являются равнозначными задачами. 

Для конфликтологов работы философов о рефлексии, в разной степени при-

ближающие философские размышления к практике обучения, являются самыми 

важными. 

Для освоения конфликтологии в деятельностном подходе предлагаются 

новые темы: 

1. Эксперимент И. Фихте по обучению рефлексии студентов Альбертины 

(Кенигсбергского университета) в 1798 г. 

2. «Рефлексия» как жизнь, выходящая за пределы непосредственных связей, 

в которых живет человек (С.Л. Рубинштейн). 

3. От философского самосознания к инженерной конструктивной или пре-

образующей деятельности (Г.П. Щедровицкий и П.Г. Щедровицкий). 

4. «Рефлексия» как метод различения и средство выигрыша в конфликте 

и как процесс взаимного осознания конфликтующих сознаний 

(В.А. Лефевр). 

5. Обучение рефлексии в инновационных играх (В.С. Дудченко). 
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CONFLICT STUDIES AT THE UNIVERSITY: TEACHING REFLECTION 

IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Abstract. The article presents an interdisciplinary study of conflict. The difference between 

naturalistic and activity approach is shown. The purpose of the article is to reveal the specificity of 

the teacher's function in the activity approach, the role and place of reflection in the educational 

process. The mechanism of reflection helps to technologize a meaningful transition from empirical 

material to the Analytics of «conflict», to design and design the development of conflict. 

Keywords: conflict science, interdisciplinary approach, reflection, innovative and organiza-

tional-activity games. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ОСНОВА 

ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость замены учебной дисциплины 

философии антропологической социальной философией, которая важна студенту для фор-

мирования его как зрелого социального субъекта с активной жизненной позицией. Предлага-

ется в дополнение к социальной философии включить в учебные программы по всем специ-

альностям дисциплину «Философия управления». 

Ключевые слова: Философия; антропологическая социальная философия; теория ме-

неджмента; философия управления. 

 

Преподаваемая в настоящее время во всех вузах нашей страны филосо-

фия включает, как правило, такие разделы: историю философии, онтологию, 

гносеологию, аксиологию, праксеологию, социальную философию и философ-

скую антропологию. Такое содержание философии как учебной дисциплины 

вызывает глубокие сомнения в ее необходимости для студентов и будущих ба-

калавров. В своей трудовой деятельности любой специалист и бакалавр руко-

водствуется специальными и общими естественнонаучными, техническими, 

технологическими или социально-гуманитарными теориями. Между этими 

дисциплинами и философией лежит ряд опосредованных звеньев: специализи-

рованные теории как первичное обобщение эмпирических частно-научных дан-

ных; общие теории частных наук; философские основания частных наук; спе-

циальные философские теории наиболее общих естественных и социально-

гуманитарных наук (например, философские вопросы физики, химии, биоло-

гии, философия политики, права, культуры и т.д.). 

Поэтому в принципе невозможен переход от философии сразу к конкрет-

ным эмпирическим данным частной науки, минуя переходные этапы, на кото-

рых происходит постепенная конкретизация, «растворение» философского зна-

ния в частнонаучном знании. А всякие попытки обнаружить философское зна-

ние в конкретных научных фактах представляют собой не более, чем метафи-

зические спекуляции. 
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Отсюда понятно, что тот курс философии, который преподается в насто-

ящее время в вузах России, бесполезен для практической деятельности специа-

листов, бакалавров, магистров. Другое дело, если выпускник вуза (специалист 

или магистр) поступает в аспирантуру. Там ему преподают специальную дис-

циплину «История и философия науки», которая имеет большое значение для 

научного познания вообще и видового в частности (технического, естественно-

научного, социально-гуманитарного и т.д.). 

Вместе с тем есть раздел философии, который касается каждого человека 

без исключения, и в том числе любого студента, любого выпускника вуза. Это 

социальная философия. Социально-философское знание устройства общества, 

его функционирования и закономерностей исторического развития необходимо 

каждому человеку, ибо он живет в обществе и не может быть свободным от не-

го. И потому каждый человек должен знать самую глубокую сущность обще-

ства, раскрываемую социальной философией. 

Однако социальная философия, преподаваемая в российских вузах, все 

еще испытывает на себе влияние марксистской философской теории общества – 

исторического материализма. Марксистский исторический материализм и со-

временная социальная философия имеют общий фундаментальный недоста-

ток – они обходятся без человека. Поэтому как построенный на марксизме ре-

альный социализм, так и современное российское общество являются бесчело-

вечными, антигуманными, правда, в разной степени. Следовательно, если мы 

хотим построить гуманное общество, то за теоретическую основу его надо 

брать не распространенную сейчас социальную философию, а новую – антро-

пологическую социальную философию, в которой человек должен быть в цен-

тре, и все проблемы общества должны рассматриваться под антропологическим 

углом зрения. 

Знание антропологической социальной философии имеет огромное зна-

чение как для каждого гражданина, так и для всего народа, для общества. 

При хорошем усвоении оно может: 

− избавить людей от обыденных, поверхностных, по своей философской 
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сути, метафизических представлений об обществе; 

− дать правильное понимание связи индивида с обществом и соответствен-

но определение каждым индивидом своего места в нем; 

− избавить от всевозможных (мифологических, религиозных, сектантских, 

гегемонистских, миссионерских и прочих) мистификаций общества; 

− помочь каждому индивиду в определении смысла своего существования, 

в выработке смысложизненных ориентаций и активной позиции на каж-

дом этапе своей жизни и развития общества; 

− помочь каждому индивиду в становлении субъектом познания и преобра-

зования современного общества и т.д. 

Для реализации на практике этих и других функций, выполняемых фило-

софским образованием в вузах России, недостаточно преподавания антрополо-

гической социальной философии. Необходимо еще введение во всех вузах 

страны такой дисциплины, как философия управления. Основание для этого 

видится в следующем. 

Обобщенным выражением исторического развития человечества является 

переход от несвободы, зависимости людей от природных и общественных сил 

через их все более глубокое познание к свободе – разумному овладению 

и управлению ими. При этом под человечеством или, иначе говоря, субъектив-

ным фактором истории следует понимать не элитарные группы, которые выра-

жают интересы господствующих классов либо свои собственные, а народ как 

большинство людей в обществе, объединенное рядом основополагающих мате-

риальных и духовных признаков. 

Современная эпоха представляет собой такой этап в развитии субъектив-

ного фактора, который связан с освобождением народа от стихийных социаль-

ных сил (по крайней мере, в наиболее развитых странах мира). Это означает, 

что народ играет решающую роль в формировании власти в обществе, в опре-

делении ее политики и в осуществлении контроля над нею посредством разви-

того гражданского общества. 

На всех уровнях управления обществом (от мастера до министра, от мэра 
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города до президента, от депутата местного совета до председателя Государ-

ственной Думы) работают люди с высшим образованием, которые изучили в 

вузе управленческую дисциплину «менеджмент». Даже при прилежном усвое-

нии этой дисциплины студенты знают лишь одну – операциональную, техноло-

гическую сторону управленческой деятельности. Ведь менеджмент дает знание 

конкретных методов, приемов, процедур принятия наиболее эффективных 

управленческих решений, выполнения основных функций управления: плани-

рования, организации, мотивации, контроля. Но ведь этим теория менеджмента 

не исчерпывается. Как всякая общая теория сферы либо аспекта реальной соци-

альной действительности, она содержит разные уровни частнонаучного знания, 

восходящие к социальной философии. Теория менеджмента, прошедшая уже 

более чем вековой путь развития, достигла такого уровня, что в ней формиру-

ется (особенно активно с конца ХХ века) специальная социально-философская 

теория – философия управления. Она представляет собой методологическую 

основу теории менеджмента. Теоретическое и практическое значение ее, как 

всякой теоретико-методологической, философской основы частной науки, 

трудно переоценить. 

В теоретическом плане она определяет наиболее общее содержание тео-

рии менеджмента, ее теоретико-методологический уровень, возвышающийся 

над операциональным, технологическим и задающим ему ту или иную направ-

ленность. Она вводит в теорию менеджмента (а через нее и в практику управ-

ления) аксиологический аспект, касающийся человека и общества, и потому 

удерживающий в определенных рамках финансово-экономические ценности 

и оценки. Ибо, в конечном счете, экономика существует не для экономики, по-

литика – не для политики, управление – не для управления, а для процветания 

общества и улучшения жизни людей, народа. Философия управления нацелива-

ет теорию менеджмента на реализацию антропологических социально-

философских принципов – индивидуалистического материализма, гуманизма, 

диалектичности, гуманистического единства мира и т.д. 

Практическое значение философии управления связано с тем, что управ-
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ленцы всех уровней, познавая в вузе философию управления, усваивают наибо-

лее глубокую сущность управленческих процессов. Это расширит их управлен-

ческий кругозор, что, в свою очередь, позволит принимать правильные управ-

ленческие решения вообще и особенно в условиях недоинформированности, 

неопределенности, недостаточности данных для принятия решения. А такие си-

туации в управленческой практике возникают на каждом шагу. Ведь жизнь го-

раздо сложнее любой теории. И никакая теория менеджмента не способна 

угнаться за нею и предусмотреть все возможные ситуации, возникающие в 

практике управления. Вот тут-то и приходит на помощь менеджеру философия 

управления, которая, образно говоря, дает ему в руки методологический компас 

для разрешения любых ситуаций, противоречий, проблем, возникающих 

в управленческих процессах. В качестве такого компаса выступают современ-

ные социально-философские принципы, на которых должна строиться филосо-

фия управления. Следовательно, вузовская программа подготовки специали-

стов, бакалавров, магистров должна включать в качестве самостоятельных 

учебных дисциплин не только антропологическую социальную философию, 

но и философию управления. 

V.G. Chernikov 

Rybinsk State Aviation Technical University 
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ANTHROPOLOGICAL SOCIAL PHILOSOPHY AS A BASIS OF PHILOSOPHICAL 

EDUCATION IN UNIVERSITIES 

 

Abstract. In article discusses the possibility of replacing this academic discipline social phi-

losophy, which is necessary for the student to form it as a Mature social person with an active life-

style. Since the successful graduates become managers of all levels (from the foreman to the Minis-

ter, from the village chief to the President), in so far justifies the need to strengthen the philosophi-

cal, methodological theory of management and is offered in addition to social philosophy to include 

in the curricula of all specialties of the discipline «Philosophy of management». 

Keywords: philosophy; anthropological social philosophy; the theory of management; phi-

losophy of management. 

 



358 

 

УДК 331.53 (470.40) 

А.Е. Черницов 

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА: МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ, ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация. В современных условиях успеха в борьбе за место в солидной фирме до-

биваются те молодые люди, у которых есть деловая хватка и развиты предпринимательские 

качества. Успеть за короткий срок обучения в вузе собрать солидный багаж знаний и про-

фессиональных компетенций помогут специальные образовательные технологии. 

Ключевые слова: экономическая самостоятельность, предпринимательские компетен-

ции, студенты. 

 

В молодежной среде до настоящего времени не сформированы обычаи де-

лового взаимодействия, отсутствует атмосфера доверия и взаимного уважения, 

очень низок уровень экономической самостоятельности. Разрешить эти пробле-

мы и оказать действенную помощь в решении этих непростых задач может реа-

лизация специальных образовательных технологий по формированию экономи-

ческой самостоятельности и предпринимательских компетенций студенчества. 

Методология. По заявленной теме проведено социологическое исследо-

вание. В нем приняли участие более 400 студентов четырех высших учебных 

заведений г. Пензы [3, с. 36–38]. Выборочная совокупность представлена более 

опытными студентами старших курсов. Исследование включает в себя разделы, 

характеризующие профессиональные и личностные качества молодых пред-

принимателей, ценностные ориентации, ключевые проблемы на пути формиро-

вания предпринимательских инициатив и экономической самостоятельности. 

Результаты. В рамках проекта нами разработаны и реализуются на прак-

тике: модель базовых качеств и компетенций предпринимателя, конкуренто-

способного в рыночных условиях, механизм формирования предприниматель-

ских инициатив и экономической самостоятельности у студентов высшего 

учебного заведения [1, с. 178]. Формирование экономической самостоятельно-

сти и предпринимательских компетенций основано на деятельности Института 

студенческих лидеров (далее ИСЛ) – структуры студенческого самоуправления, 
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в рамках которой студенты приобретают реальные практические навыки 

и формируют предпринимательские компетенции, а также совместной работе ка-

федры «Менеджмент» с бизнес-сообществом и органами исполнительной власти 

по подготовке будущего специалиста к реальной практической деятельности, ока-

занию научной и консультационной поддержки реальным бизнесом и менеджмен-

том. 

Проект реализуется четырьмя этапами в течение четырех лет обучения 

будущих бакалавров менеджмента, управления персоналом и экономики. 

Первый курс обучения. Освоение студентами процедур открытия соб-

ственного дела (бизнес-идея, бизнес-план, юридическое оформление и т.д.); 

обучение основам экономической теории; предварительная стажировка в 

структурах студенческого самоуправления. 

Второй курс обучения. Организация интенсивного взаимодействия сту-

дентов с органами исполнительной власти региона, обеспечивающих развитие 

малого бизнеса (участие с докладами и выступлениями в конференциях, фору-

мах, круглых столах по вопросам развития малого бизнеса), практическая рабо-

та в фирмах Института студенческих лидеров; овладение основами личной 

конкурентоспособности и персонального менеджмента (1–4 курс). 

Третий курс обучения. Формирование у студентов предпринимательских 

компетенций и экономической самостоятельности в рамках участия в деятель-

ности и управлении фирмами ИСЛ; участие в процессах развития малого пред-

принимательства в студенческой среде; производственные практики; обучение 

основам предпринимательской деятельности (1–4 курсы). 

Четвертый курс обучения. Открытие студентами реальных коммерческих 

предприятий и проектов (как вариант развития базы, заложенной фирмами 

ИСЛ); руководство структурами студенческого самоуправления; содействие 

продвижению в бизнесе и менеджменте женской части студенчества; овладение 

искусством ведения домашнего хозяйства (выпускные курсы 3–4 курсы). 

Ожидаемые результаты. Конечная цель нашего проекта «Технологии 

формирования экономической самостоятельности и предпринимательских ком-
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петенций студентов высших учебных заведений» заключается в том, чтобы 

разработать и обеспечить эффективное функционирование системы формиро-

вания экономической самостоятельности и активизации предпринимательских 

инициатив студенческой молодежи, способной оказать значительное влияние 

на готовность студенческой молодежи к реальной практической и предприни-

мательской деятельности [2, с. 203]. 

Основными задачами проекта являются: формирование у студентов 

навыков реальной организаторской, предпринимательской и исследовательской 

деятельности; проведение исследований рынков, составление бизнес-портретов 

существующих условий; сотрудничество студентов с реальным бизнесом Пен-

зенской области. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема доверия родителей к системе общего 

образования как предпосылка формирования доверительного отношения к высшему образо-

ванию. Делается заключение о том, что низкий уровень родительского доверия к школе обу-

словлен неудовлетворенностью их ожиданий относительно содержания и качества общего 

образования. Аргументируется вывод о том, что недоверие к школе может выступать нега-

тивным контекстом доверия системе российского высшего образования. 

Ключевые слова: институциональное доверие, организационное доверие, общностное 

доверие, родители, высшее образование, школа. 

 

В современном обществе доверие выступает одним из ключевых условий 

эффективных социальных взаимоотношений и важнейшим ресурсом, помога-

ющим придать повседневной жизни стабильный и надежный характер. Оно 

проявляется, по мнению А.В. Кученковой, «в наличии у человека или группы 

ожиданий того, что поведение другого человека/группы или функционирование 

института, от которых зависит исход их взаимодействия, будет более-менее 

предсказуемо, в соответствии с некоторыми общими нормами и не причинит 

вреда» [3, с. 27]. 

Доверие могут проявлять различные субъекты общественных отношений 

во всех сферах жизнедеятельности. Не является исключением и такая социаль-

ная общность как родители. В данной статье мы сконцентрируем свое внима-

ние на доверии родителей к школе как предпосылке формирования доверитель-

ного отношения к высшему образованию. 

Доверие родителей к высшему образованию является важным условием 

его функционирования и развития. Доказательством тому служит несколько 

обстоятельств. Во-первых, родители, являясь агентами первичной социализа-

ции, формируют у детей систему норм поведения и отношение к ним. Соответ-

ственно, родительское доверие социальным институтам общества (в том числе 

                                                        
1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 18-011-00158 «Доверие как фундамен-

тальная проблема российского высшего образования». 
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и институту образования), обеспечивающее социальную стабильность, безопас-

ность общества и социальную активность граждан [5], транслируется детям. 

Во-вторых, родители способствуют формированию системы ценностей, 

установок на получение знаний и образования. Исследование, проведенное со-

трудниками Института социологии РАН под руководством И.Ф. Дементьевой, 

показало высокий уровень совпадений в ответах старшеклассников и их роди-

телей на вопросы о высшем образовании: если родители полагают, что «высшее 

образование не определяет успеха в жизни», то и дети придерживаются данной 

позиции [1]. Массовая трансляция родителями такой установки, на наш взгляд, 

опасна, так как не ориентирует молодежь на инвестиции в их человеческий ка-

питал, без которого невозможно инновационное социально-экономическое раз-

витие страны [5]. 

В-третьих, удовлетворенность родителей качеством образования, получа-

емого их детьми в российских вузах, выступает основой общественного мнения 

и доверия родителей будущих студентов к российскому высшему образованию 

в целом. Оплачивая образование детей, т.е. транслируя в институт высшего об-

разования материальные ресурсы, родители проявляют доверие по отношению 

к тому или иному вузу, той или иной национальной системе высшего образова-

ния. Как показывают данные статистики, все чаще российские студенты (и их 

родители) отдают предпочтение зарубежным вузам. Их желание получить об-

разование в лучших отечественных вузах (в этот список, по данным правитель-

ства Москвы и российских экспертов в области высшего образования, входят 

50 российских учебных заведений) в 2017 г. по сравнению с 2016 г. упало на 

15 %, а стремление обучаться, например, в университетах Великобритании и 

США увеличилось на 13 % [4]. 

Доверие к высшему образованию не безусловно. Оно зависит от целого 

ряда политических, экономических, социокультурных и других контекстов. 

Одной из предпосылок доверительного отношения к системе высшего образо-

вания является, на наш взгляд, доверие к системе общего образования. Неудо-

влетворенность ожиданий родителей относительно содержания и качества об-
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щего образования может экстраполироваться ими и на систему высшего обра-

зования. И наоборот, доверие к системе общего образования может способство-

вать формированию доверия к высшему образованию. 

Эмпирической основой статьи послужили результаты анкетного опроса 

родителей школьников г. Екатеринбурга, проведенного в сентябре-октябре 

2017 г. Объем выборочной совокупности составил 160 человек. 

В ходе исследования мы замерили у родителей три вида доверия – инсти-

туциональное, организационное и межобщностное. Институциональное дове-

рие определялось через наличие доверительного отношения к образовательной 

политике, реализуемой в настоящее время на федеральном, региональном и му-

ниципальном уровне. Организационное доверие изучалось через отношение 

к политике, реализуемой администрацией школы. Межобщностное доверие бы-

ло проанализировано через уровень доверительного отношения родителей 

к учителям и администрации школы. 

Как видно из таблицы 1, наименьший уровень доверия родители прояв-

ляют к образовательной политике, реализующейся на федеральном уровне (ин-

декс доверия -0,3). Чуть больше родители доверяют политике, которую реали-

зуют Министерство образования Свердловской области и городские власти 

(индекс доверия -0,2). Наибольший уровень доверия (индекс доверия 0,4) про-

является в отношении политики, реализуемой в конкретной школе, т.е. к ближ-

нему кругу социального взаимодействия в образовательном пространстве. 

Полученные результаты свидетельствуют о низком уровне институцио-

нального доверия школе в целом. Это связано, на наш взгляд, с теми процесса-

ми реформирования, которые переживает современная российская школа. 

Большинство родителей не понимает целей и задач данных реформ, их ожида-

ния расходятся с результатами обучения детей. 
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Таблица 1 

Родители школьников о доверии к образовательной политике, реализуе-

мой в стране, регионе, школе, в % от числа опрошенных по строкам

 

Испытываете ли Вы чувство доверия к… 
Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Затрудняюсь 

ответить 
Индекс 

доверия 

Образовательной политике, реализующейся в 

РФ в настоящее время 
24 50 26 - 0,3 

Политике Министерства образования Сверд-

ловской области 
21 44 35 - 0,2 

Образовательной политике городской власти 21 38 41 - 0,2 

Политике администрации образовательной ор-

ганизации (школы) 
63 19 18 0,4 

 

Заметим, что в нашем исследовании была выявлена прямая связь между 

уровнем образования и организационным доверием: чем выше уровень образо-

вания родителя, тем больше доверие к политике, проводимой администрацией 

школы (коэффициент Крамера 0,210). Несмотря на то, что полученные нами ре-

зультаты противоречат многочисленным исследованиям последних лет, они 

могут выступать показателем реализации родителями свободы выбора образо-

вательного учреждения, т.е. родители с высшим образованием более серьезно 

подходят к выбору школы для своего ребенка и, как результат, более удовле-

творены результатами его обучения в ней [3]. 

Убежденность родителей в искренности, добросовестности тех, кто несет 

ответственность за выполнение своих функций и социальных ролей по органи-

зации и осуществлению образовательного процесса, формирует у них удовле-

творенность и, как результат, доверие. Это обстоятельство во многом определя-

ет состояние и перспективы развития всего института школы и конкретных об-

разовательных организаций. 

Исходя из полученных данных, мы попытались определить уровень дове-

рия родителей к общности учителей и руководителей образовательных органи-

заций, задав им вопрос о тех принципах, на которых строятся отношения между 

образовательными общностями в системе школьного образования. Как видно 

из таблицы 2, крайне негативно родители оценивают отношения с администра-

цией школы (уровень индекса отношений между образовательными общностя-
                                                        
 Индекс доверия рассчитан как условная средняя по порядковой шкале, колеблется в границах от -1 до +1. 
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ми равен -0,5). Данное обстоятельство, на наш взгляд, обусловлено тем, что ад-

министрация, реализуя политику реформирования в сфере образования, не все-

гда учитывает и принимает во внимание мнение родителей. В данном случае 

проявляется «эффект бумеранга»: если школа (в лице администрации) не дове-

ряет мнению и позиции родителей, то и родители не доверяют деятельности 

администрации [2]. Данные результаты дают основания предполагать, что не-

доверие родителей к администрации школы может экстраполироваться и на ву-

зовских управленцев и ту политику, которую они реализуют. 

Таблица 2 

Мнение родителей о принципах, на которых строятся отношения между 

образовательными общностями в системе школьного образования, 

% от числа ответов

 

Варианты ответа 

Принципы 

Между родителями и 

учителями 

Между родителями и 

руководством школы 

Взаимопонимания, взаимопомощи, взаи-

моуважения 
38 25 

Доверия, партнерских отношений 36 15 

Информационной открытости 44 28 

Толерантности (терпимости друг к другу) 16 11 

Соблюдения формальных правил взаимо-

действия 
36 43 

Соблюдения социальной дистанции 16 28 

Корпоративной закрытости 9 29 

Жесткой регламентации отношений 9 24 

Итого 204 203 

Индекс отношений между образова-

тельными общностями


 
0,6 -0,5 

 

Важно подчеркнуть, что мнение родителей об отношениях с учителями 

строится на позитивных оценках: около 40 % родителей характеризуют их как 

доверительные, базирующиеся на взаимоуважении и взаимопомощи, а индекс 

доверия к учителям, в отличие от администрации, имеет положительное значе-

ние (0,6). Это, на наш взгляд, позитивный момент. Доверие родителей к учите-

лям, как носителям знаний, может транслироваться ими и на педагогов высшей 

школы как обладателей научно-образовательного знания. 

                                                        
 Сумма больше 100%, т.к. респонденты могли выбрать более одного варианта ответа. 
 Индекс рассчитан как условная разница между позитивными и негативными принципами. 
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Таким образом, можно заключить, что низкий уровень родительского до-

верия школе (неудовлетворенность их ожиданий относительно содержания и 

качества общего образования) может выступать негативным контекстом дове-

рия системе российского высшего образования. В дальнейших исследованиях 

мы более подробно изучим доверие родителей высшему образованию и факто-

ры, влияющие на него. Все это позволит выработать механизмы поддержания и 

повышения доверия российскому высшему образованию как на национальном, 

так и на региональном уровне. 
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THE TRUST OF THE PARENTS TO SCHOOL AND HIGHER EDUCATION
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Abstract. The article analyzes the problem of parents ' trust to school as a prerequisite for the 

formation of trust in higher education. It is concluded that the low level of parental trust in the 

school is due to the dissatisfaction of their expectations regarding the content and quality of basic 

education. The conclusion that distrust to school can act as a negative context of trust in the system 

of Russian higher education is argued. 

Keywords: institutional trust, organizational trust, community trust, parents, higher educa-

tion, school. 

                                                        
1 The article has been prepared with the support of the Russian Foundation for Basic Research, project № 18-011-00158 «Trust as a fundamental 

problem of Russian higher education». 
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МОЛОДЕЖЬ КАТЕГОРИИ NEET: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
1
 

 

Аннотация. В статье исследуются вопросы перехода молодежи из сферы образования в 

сферу труда. Этот переломный момент чреват угрозой попадания молодых людей в категорию 
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Понятие молодежи категории NEET
2
 появилось в общественном дискурсе 

относительно недавно: впервые оно использовано в 1999 г. в Докладе Комиссии 

по вопросам социального отчуждения Правительства Великобритании «Пре-

одоление разрыва: новые возможности для детей в возрасте 16-18 лет, 

не имеющих образования, работы или профессиональной подготовки» [9]. По-

степенно оно проникло и в другие государства США и Западной Европы: Гер-

манию, Австрию, Швецию, Нидерланды и пр. 

Подобного рода проявления у молодого поколения отмечаются на пост-

советском пространстве: в частности, о нем пишут авторы из Эстонии, Латвии, 

Литвы, Казахстана [3, 4, 6, 8]. 

В Россию понятие поколения NEET проникло в начале 2000-х гг. и было 

формализовано Госкомстатом РФ в 2010 г. 

В нашей стране оно иногда позиционируется как «диванный синдром», 

хотя в условиях всеобщего проникновения компьютерных технологий и специ-

фики поколений Y и Z этот феномен, под которым понимается все тот же отказ 

от активной жизненной позиции в пользу дивана либо того или иного элек-

тронного гаджета, что вернее было бы назвать «компьютерный синдром». 

Количественно доля поколения NEET существенно различается по стра-

нам. По данным профессора НИУ ВШЭ Е. Варшавской, «В Люксембурге, Да-

                                                        
1 Статья подготовлена в рамках темы НИР «Разработка теоретико-методологических основ стратегии трансформации социального и эколого-
экономического пространства, ее влияния на развитие человеческого капитала инновационной экономики» (№ 0170-2014-0005). 
2 NEET является сокращением от англ. «Not in Employment, Education or Training», обозначающему часть молодежи, которая «не вовлечена 

в работу, учебу или переподготовку». 
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нии, Нидерландах, Германии и Австрии он [уровень – авт.] не превышал 5–7 %, 

в то время как в ряде стран Южной Европы (Греции, Испании, Италии, Хорва-

тии), а также в Болгарии находился в пределах 19–22 %» . В Казахстане доля 

молодежи поколения NEET составляет 9,3 % (2016) [8, с. 6]. По данным ОНПЗ
1
, 

в 2013 г. уровень NEET в России был близок к среднеевропейскому показателю 

и составлял 12,7 %, то есть каждый восьмой молодой человек в возрасте 

15–24 лет не работал и не учился» [1, с. 41]. 

В 2012 г. Европейский Фонд улучшения условий жизни и труда, дей-

ствующий в рамках ЕС, детализировал группу NEET, выделив в ней несколько 

категорий [10]. 

Самую большую из них составляют безработные в традиционном понима-

нии, т.е. те, кто не имеет работы, но активно ее ищет и готов к ней приступить. 

Остальные категории представляют собой различные варианты экономи-

чески неактивного населения. Среди них: 

− молодежь, которая не работает по причине ухода за членами семьи 

(например, молодые матери) и молодежь, имеющая ограничения по со-

стоянию здоровья; 

− неактивная молодежь, то есть те, кто не находится в поиске работы или 

обучения, но при этом не обременены иными обязательствами и/или 

ограничениями здоровья, а также отчаявшиеся <в поисках работы>, и мо-

лодые люди, ведущие опасный и асоциальный образ жизни; 

− молодые люди, активно ищущие работу или обучение, но ориентирован-

ные только на те вакансии и/или возможности, которые, по их мнению, 

соответствуют их навыкам и статусу; 

− молодежь, сделавшая осознанный выбор в пользу путешествий и на по-

стоянной основе вовлеченная в такие виды активности как искусство, му-

зыка и самообразование. 

                                                        
1 Обследования населения по проблемам занятости. Проводятся Госкомстатом РФ. 
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По мнению ряда авторов [11; 2; 7; 8, с. 7; 12, гл. 2], одной из основных 

причин попадания молодежи в категорию NEET является неспособность и/или 

трудность перехода ее из сферы образования в сферу труда. 

Исследуем «проблему перехода» в территориальном аспекте. Это позво-

ляет сделать Мониторинг трудоустройства выпускников вузов и учебных заве-

дений среднего профессионального образования в течение первого, второго и 

т.д. годов после окончания учебных заведений
1
 [5]. 

Приведем данные по выпускникам вузов 2013 г. в разрезе федеральных 

округов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительная динамика <доли> трудоустройства выпускников 2013 г. выпуска 

по градациям «всего» и «трудоустроено в том же регионе, что и оконченный вуз», % 
Построено на основе: [5]. 

                                                        
1 Организован Минобразования совместно с ПФР на основе заполнения федерального реестра документов об образовании и отслеживания 

СНИЛС молодых специалистов. Учет ведется по целому ряду признаков. 



370 

 

Сопоставление данных, представленных на диаграммах рисунка 1, пока-

зывает, что при стабильной в целом по регионам ситуации минимальный при-

рост (+1 %) доли трудоустроенных выпускников наблюдался в 2014-2016 гг. 

только в одном регионе РФ – Санкт-Петербурге. Обратим внимание, что, как 

это ни кажется странным и не противоречит устоявшимся представлениям, 

Москва не является лидером по доле трудоустроенных в городе выпускников 

(по категории «всего»): она явно уступает Уральскому, Центральному, При-

волжскому, Северо-Западному федеральным округам и Санкт-Петербургу. При 

этом по категории «трудоустроено в том же регионе, что и оконченный вуз» 

лидерами оказались Дальневосточный федеральный округ и, как уже отмеча-

лось, Санкт-Петербург. 

Практически то же распределение трудоустроенных выпускников может 

быть построено по другим годам выпуска, охваченных мониторингом. 

Таким образом, даже если учесть часть молодежи, выбравшей индивиду-

альную бизнес-стезю (3-4 %), а также молодых женщин, находящихся в отпуске 

по беременности и родам, по уходу за ребенком (что, к сожалению, оказалось 

невозможно подкрепить статистическими данными), то очевидно, что некото-

рая доля молодежи (по нашим оценкам, составляющая от 12 до 25 %) по завер-

шении обучения «выпадает из поля зрения (по крайней мере, пенсионного фон-

да)» и по территориальному признаку. И это подводит нас к логичному выводу 

о перетекании части молодых людей в порубежный период их становления 

и формирования их человеческого капитала как раз в категорию NEET. Если же 

рассматривать этот феномен в контексте внутрироссийского территориального 

деления, то – на основе данных Мониторинга – можно предположить, что 

в наибольшей степени категория молодых людей NEET представлена в Северо-

Кавказском и Центральном федеральном округах. 
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YOUTH NEET CATEGORY: TERRITORIAL ASPECT 

 

Abstract. The article studies the issues of transition of youth from the sphere of education to 

labor. This turning point is fraught with the threat people falling into the category of NEET (Not in 

Employment, Education or Training). The problem is examined on the example of graduates of uni-

versities. Its territorial aspect is singled out 

Keywords: transition of youth from the sphere of education to labor, youth of NEET catego-

ry, regional aspect of transition. 
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ПРОИЗВОДСТВА И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОЦЕНКАХ 

ЭКСПЕРТОВ1 
 

Аннотация. На материалах эмпирического исследования рассмотрены особенности, 

проблемы и перспективы взаимодействия производства и высшей школы в крупнейшем 

промышленном макрорегионе (УрФО). 

Ключевые слова: высшее образование, предприятие, межинституциональное взаимо-

действие, нелинейная модель образования. 

 

Межинституциональные проблемы взаимодействия производства и выс-

шего образования были и продолжают оставаться в зоне исследовательского 

интереса [2; 3; 4; 5]. Во многом их обусловливают сформировавшиеся социаль-

но-экономические условия и управленческие модели, исторически определив-

шие характер и динамику их отношений. Осуществленный нами анализ взаи-

модействий  предприятий и вузов актуализировал потребность комплексного 

рассмотрения проблемы в контексте институционального подхода. Очевидно, 

что эффективность межинституциональных связей высшей школы и производ-

ства  определяется совпадением целей и интересов сторон, вступающих во вза-

имодействие, уровнем развития институциональной среды, его обусловливаю-

щей, характером социально-экономических, социокультурных факторов, опре-

деляющих его динамику, интенсивность, глубину, особенности исторической 

сменяемости форм, типов, траекторий развития. 

Функционально взаимодействие предприятий и вузов выполняет ком-

плекс задач, ориентированных не только на каждого из акторов, но и социаль-

ную среду в целом. К его институциональным функциям можно отнести вос-

производство и регулирование профессиональной/кадровой  структуры, функ-

ции социально-экономического, инновационного, социально-

го/социокультурного развития. Анализ каждой из них погружает рассмотрение 

                                                        
1 Статья выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 16-18-10046 «Формирование нелинейной модели 

российского высшего образования в регионе в условиях экономической и социальной неопределенности». 
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межинституционального взаимодействия предприятий и вузов в широкий соци-

альный контекст. Поэтому, говоря о функциях, необходимо иметь ввиду 

не только удовлетворение потребностей прагматического взаимообмена поль-

зами обеих сторон, но и учитывать определяющую роль социальной среды 

в этих взаимообменах [6; 7]. 

В свете данных рассуждений интересно рассмотреть некоторые выводы, 

полученные нами в ходе третьего этапа исследования «Формирование нели-

нейной модели российского высшего образования в регионе в условиях эконо-

мической и социальной неопределенности», которое проводилось исследова-

тельским коллективом Уральского федерального университета под руковод-

ством Г.Е. Зборовского [1]. Заключительный этап проекта (январь – март 

2018 г.) включает экспертный опрос разных групп стейкхолдеров высшего об-

разования в регионах УрФО. В статье представлены результаты исследования, 

реализованного в Свердловской области. Экспертами выступали представители 

управленческого звена высшего уровня, заместители руководителей и топ-

менеджеры ведущих предприятий области, функционирующих в пяти управ-

ленческих округах (N=124). Экспертный опрос охватил не менее 90 % предпри-

ятий, обеспечивающих рынок труда региона и являющихся основными работо-

дателями во всех управленческих единицах Среднего Урала. 

Первым выводом можно считать, что предпочитаемые менеджментом ре-

гиональных предприятий формы взаимодействия с вузами нацелены прежде 

всего на ограниченные, краткосрочные, узкопрагматические взаимообмены 

с целью воспроизводства кадровой структуры предприятий. При этом исполь-

зуются инструменты, позволяющие достичь цели упрощенными средствами, 

при которых рекрутинг молодых специалистов не предполагает серьезной ин-

теграции предприятия в образовательный процесс, организации научной дея-

тельности, производственной практики студента и пр. Упрощенность форм вза-

имодействия с вузами обусловлена особенностями рынка труда, «перепроиз-

водством» кадров вузами, избыточно восполняющими профессиональную 

структуру региона. В этой ситуации предприятиям, находящимся в условиях 
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экономической нестабильности, выгоднее брать опытного специалиста на рын-

ке, чем готовить выпускника. При отсутствии практик долгосрочного планиро-

вания работодатели, даже высказывая претензии к уровню подготовки выпуск-

ников, не стремятся активно включиться в регулирование образовательного 

процесса и влиять на его качество. 

Гипотетически привлекательными для предприятий являются сложные 

сетевые проекты в сфере обучения и рекрутинга специалистов в рамках реали-

зуемой кадровой политики (создание образовательно-промышленных групп, 

дуального вузовского обучения), но «долгие» контакты, требующие серьезных 

вложений и организационных усилий, практически не востребованы. Потенци-

ал этих взаимодействий не осознан, в управленческом плане не прорабатывает-

ся, отдаленные перспективы развития с ним не связываются. Кроме того, ме-

неджмент предприятий ограничен нормативной базой, регламентирующей та-

кого рода обмены. 

Второй вывод нашего исследования касается инновационной функции 

межинституционального взаимодействия предприятий с вузами региона. Ана-

лиз предпочитаемых экспертным сообществом эффективных форм взаимодей-

ствия показал, что экспертная функция вузов не актуализирована в настоящее 

время. Субъекты взаимодействия не рассматривают друг друга в качестве фак-

тора инновационного развития, не  инициируют поиски инновационных форм 

во взаимных связях и сотрудничестве. Прежде всего это проявляется в отсут-

ствии интереса к реализации ими экспертных позиций в отношении друг друга. 

Другими словами, ни предприятия, ни вузы не являются друг для друга носите-

лями инновационных знаний и практик, не выступают в роли экспертов, не го-

товы к взаимному сотрудничеству как средству формирования региональной 

инновационной среды. 

Третьим выводом нашего исследования является то, что функция социо-

культурного развития субъектами межинституционального взаимодействия 

и конкретной территории (социальной среды) оказалась практически не востре-

бованной и слабо реализуемой. В реальном секторе занятости населения в гра-
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ницах крупного промышленного региона у менеджмента предприятий отсут-

ствует видение университетов в качестве фактора социокультурного развития 

профессиональной среды бизнес-сообщества и условия социального развития 

территории. Отсутствие выраженного позитивного прогноза на изменение си-

туации на рынке труда и экономических условий функционирования предприя-

тий приводит менеджмент к необходимости ограничений социокультурного со-

трудничества с вузами. 

Четвертый вывод касается проблем управленческой культуры менедж-

мента предприятий. Для него характерна неготовность налаживать устойчивые 

горизонтальные связи с вузами, непонимание того, какими ресурсами субъекты 

взаимодействия могут обмениваться уже в настоящее время. Можно говорить 

о нежелании рассматривать вуз в других функциональных ролях, например, как 

носителя экспертного знания и инновационных практик, как полноправного 

участника производственного процесса. Пути решения данных проблем во мно-

гом связаны с реализацией макрорегиональной политики, стратегически ориен-

тированной на модели сетевого управления, создание полноценного диалога 

между предприятиями, вузами, академической наукой, который станет базовым 

условием и фактором эффективного регионального развития. 
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