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Дорогие авторы, коллеги и читатели!

Наступил новый 2023 год. Ситуация, как внешняя, так и внутренняя, складывается 
в сторону усложнения. Это усложнение в сочетании с неопределенностью определяется 
экономическими и политическими обстоятельствами, вызванными кризисом глобаль-
ного мира, надвигающейся многополярностью и другими реалиями, которые детерми-
нируют векторы развития регионов. Внешние обстоятельства самым различным обра-
зом сказываются на развитии и состоянии российского образовательного пространства. 
Ослабление пандемии COVID-19 изменило вектор высшего образования в сторону 
очного обучения. Вместе с этим изменилась ориентация выпускников школ, предпочитающих сегодня среднее про-
фессиональное образование высшему. Это тенденции, которые, несомненно, обострят конкуренцию между вуза-
ми за заполнение даже бюджетных мест. Продолжающаяся цифровизация общественных сфер жизнедеятельности, 
влияющая на развитие образовательных взаимодействий во всем их объеме, буквально «заставила» педагогическое 
сообщество повысить уровень своей цифровой культуры, однако системного характера это еще не   приобрело.

Особые сложности в связи со сложившимися обстоятельствами претерпевает вузовское научное сообщество. С од-
ной стороны, наблюдается увеличение виртуальных научных контактов, с другой – сокращается объем живого обще-
ния, которое стало более ценимым в научной среде. Деление массива журналов на три категории поставило перед 
людьми, стремящимися заняться научными исследованиями, новые задачи. Радует открытие новых диссертацион-
ных советов по специальности «Социальная и политическая философия» на Урале и востоке страны. В совокупности 
с принятием нового паспорта для этой специальности у соискателей, заканчивающих аспирантуру по общественным 
и гуманитарным наукам, стало больше шансов для достойной защиты. Все эти факторы не могли не повлиять на сво-
еобразную «переакцентацию» научных исследований: резко увеличилось количество публикаций, связанных с наци-
онально-исторической, национально-психологической и национально-философской проблематикой. Вопросы наци-
ональной идентичности, национального сознания и самосознания, патриотизма, войны и справедливости и другие 
подобные им охватывают все большую область научных исследований в философии, педагогике,   психологии.

Эта ситуация не могла не отразиться на проблемном поле регулярной, уже десятой по счету, Юбилейной научно- 
практической конференции. «Развитие российского образовательного пространства как национальная цель» – та-
кова была основная идея конференции, проведенной 25–26 ноября 2022 г. Зарубежные участники в этот раз были 
представлены только Казахстаном и Китаем, однако внутрироссийское научное сообщество характеризовалось са-
мым широким географическим спектром. Конференция проходила в смешанном, очно-заочным и онлайн-формате. 
В очном формате за два рабочих дня было прослушано и обсуждено более 20 докладов, прокламировано множество 
точек зрения, но концептуальный стержень остался практически единым: роль и функционал образования как соци-
ального института необходимо усиливать, а также совершенствовать его воспитательный потенциал. Соответствен-
но, это не только расширяет сферу обязанностей кафедр общественных наук, но и диктует другой, более высокий 
уровень ответственности для всего педагогического   сообщества.

Уважаемые авторы! В Новом, 2023 году, журнал, как и всегда, ставит перед собой новые задачи. С учредителями 
журнала достигнута договоренность о переходе журнала на частичную самоокупаемость с 2023 года. Статьи, по-
ступившие в редакцию позже 1 июля 2022 года и размещаемые в выпусках 2023 года, будут сопровождаться заклю-
чением договора о компенсации допечатных услуг. Однако генеральный курс редакции остается прежним: плату 
за редактирование и печать номеров, а также за всю техническую работу (включая рецензирование) мы постараемся 
минимизировать. Актуальные материалы, оформленные без замечаний, качественные, содержательные и практиче-
ски направленные, по-прежнему будут оставаться в приоритете. Более подробную информацию по этим вопросам 
можно получить в редакции. Прошу обратить внимание на то, что портфель редакции переполнен и уже сейчас идет 
набор в третий выпуск 2023 года. Установлено, что подписчики журнала на год освобождаются от оплаты за техни-
ческие и редакционные   услуги.

Позвольте, дорогие авторы и читатели, от имени редакции поздравить всех Вас с наступившим новым 2023 го-
дом и пожелать мира и творческих успехов! По-прежнему ждем от Вас новых материалов, предложений и мнений, 
решений и активного участия в развитии   журнала.

Главный редактор,
доктор философских наук, доцент

С. И.  Черных
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К вопросу о новой архитектуре российского образовательного пространства

С. И. Черных
Новосибирский государственный аграрный университет
Новосибирск, Российская Федерация
e-mail: 2 560 380@ngs.ru

Аннотация. Введение. После выхода из Болонской системы перед российской системой образования встало 
множество новых задач. Большинство из них связывается с необходимостью разработки новых, относительно 
автономных алгоритмов трансформации российской образовательной системы. Постановка задачи. В статье рас-
сматривается совокупность факторов, определяющих создание таких алгоритмов. Методика и методология ис-
следования. Методология анализа этих алгоритмов опирается на прогнозный анализ перспектив развития россий-
ского образовательного пространства, представленный российскими и зарубежными трендвотчерами. Модели 
будущего мирхозяйства ориентированы на процессы трансформации системы образования. Объект исследования 
ограничивается сферой высшего профессионального образования. Результаты. Обычно глобальное образование 
эксплицируется как «наполнение» национальных систем образования глобальным знанием, смыслами и ценно-
стями. По большому счету, последние выступили методологическими основаниями либеральных моделей, по-
добных моделям Р. Хенви и М. Боткина. Мир как единое целое, человечество как глобальная община, гуманизм, 
холизм составили качественные признаки либерального образования в его глобальном дискурсе. Но выход из Бо-
лонской системы и изменение экономической и социально-политической ситуации поставили перед российскими 
регуляторами вопрос о формировании нового взгляда на проблематику глобализации образования. Сам выход 
можно рассматривать двояко: с одной стороны, как неудачный финал интеграции российского образовательного 
пространства в европейское (а параллельно в мировое) образовательное пространство; с другой – как начало соз-
дания обновленной (новой) национально ориентированной системы образования. Образование – это платформа 
для развития человеческого и социального капитала страны. Оно имеет полиморфную структуру и его развитие 
определяется множественной совокупностью внешних и внутренних факторов. Основные внешние факторы свя-
заны с началом формирования нового мирхозяйственного уклада, а внутренние − с готовностью страны, госу-
дарства и народа «принять» его как реальность и функционировать в этой реальности. Выводы. Аналитика таких 
условий показывает, что выходом из Болонской системы Россия акцентирует два вектора развития своей системы 
образования: «недоверие» к англо-саксонской и гумбольдтовской моделям организации образовательного про-
странства и необходимость разработки новой архитектуры своего, национального (отличного от глобальных ва-
риантов) типа такого пространства. Основной целью такого пространства прокламируется создание национально 
ориентированных технологического, когнитивного и образовательного  суверенитетов.

Ключевые слова: образование, глобальное образование, новая архитектура российского образовательного 
пространства, национальный образовательный суверенитет, смыслы и ценности образования, моделирование об-
разовательного пространства
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On the question of the new architecture of the Russian educational space

Chernykh, S.  I.
Novosibirsk State Agrarian University
Novosibirsk, Russian Federation
e-mail: 2 560 380@ngs.ru

Abstract. Introduction. After leaving the Bologna system, the Russian education system faced many new challenges. 
Most of them are associated with the carelessness of developing new, relatively autonomous algorithms for the transforma-
tion of the Russian educational system. Purpose setting. The article considers a set of factors determining the creation of 
such algorithms. Methodology and methods of the study. The methodology of the analysis of such algorithms is based on a 
predictive analysis of the prospects for the development of the Russian educational space, presented by Russian and foreign 
trendwatchers. The models of the future world economy focused on the processes of transformation of the education system. 
The object of research is limited to the sphere of higher professional education. The object of research is limited to the sphere 
of higher professional education. Results. Usually global education is explicated as «filling» national education systems with 
global knowledge, meanings and values. By and large, the latter were the methodological foundations of liberal models, sim-
ilar to the models of R. Henvey and M. Botkin. The world as a whole, humanity as a global community, humanism, holism 
made up the qualitative features of liberal education in its global discourse. But the withdrawal from the Bologna system, the 
change in the economic and socio-political situation raised the question of forming a new view on the problems of globaliza-
tion of education for Russian regulators. The output itself can be viewed in two ways. On the one hand, as an unsuccessful 
finale of the integration of the Russian educational space into the European (and in parallel into the world) educational space. 
On the other hand, as the beginning of the creation of an updated (new) nationally oriented education system. Education is a 
platform for the development of the country»s human and social capital. It has a polymorphic structure and its development 
is determined by a multiple set of external and internal factors. The main external factors are associated with the beginning 
of the formation of a new world economic order, and internal ones with the willingness of the country, the state and the peo-
ple to «accept» it as reality and function in this reality. Conclusions. Analysis of such conditions shows that by leaving the 
Bologna system, Russia emphasizes two vectors of development of its education system: «distrust» of the Anglo-Saxon and 
Humboldtian models of the organization of educational space and the need to develop a new architecture of its own, national 
(different from global variants) type of such space. As main goal of such space is proclaimed the creation of nationally ori-
ented technological, cognitive and educational  sovereignties.

Keywords: education, global education, new architecture of the Russian educational space, national educational sov-
ereignty, meanings and values of education, modeling of the educational space

Citation: Chernykh, S. I. [On the question of the new architecture of the Russian educational space]. Professional 
education in the modern world, 2022, vol. 12, no. 4, pp. 630 – 635. DOI: https://doi.org/10.20 913/2618-7515-2022-4-2

Введение. Выход России из Болонской систе-
мы поставил перед ее научным и педагогическим 
сообществом, а также перед 45 млн людей, при-
частных к системе образования, ряд новых про-
блем. Выработанные за 20 лет интеграции в гло-
бальное образовательное пространство алгоритмы 
образования/обучения и собственно организации 
образовательного пространства России оказались 
деактуализированными. Такую ситуацию можно 
рассматривать двояким образом: с одной стороны, 
это можно представлять как неудачный финал ин-
теграционного процесса; с другой – как возмож-
ность разработки национально ориентированной, 
относительно автономной системы организации 
и функционирования всей системы российского 
образования. Последнее означало создание но-
вой архитектуры образовательного пространства, 

способной решить (по меньшей мере) три взаи-
мосвязанных  проблемы:

− проблему, связанную с созданием конкурен-
тоспособной образовательной среды. Такая среда 
должна не только «противостоять» англо-саксон-
ским и гумбольдтовским схемам организации об-
учения / образования / воспитания, но и диалекти-
чески сочетать в себе их достоинства с националь-
но ориентированными смыслами и  ценностями;

− проблему сохранения и развития позитивных 
начал из стандартов и смыслов традиционного об-
разования, в том числе традиций формирования 
человеческого капитала (создания новой системы 
 воспитания);

− проблему формирования (в том числе законо-
дательной базы) состоятельной государственной 
политики в области образования, где состоятель-

— 631 —



ность интерпретируется как целеосмысленность, 
целепредставленность, последовательность (как 
преемственность) и  системность.

В совокупности решение этих проблем будет 
означать приближение к решению мегапроблемы 
России: создание национального образователь-
ного суверенитета. Такой суверенитет не только 
возможен, сегодня он крайне необходим России. 
Экономические, социально-политические и мен-
тально-исследовательские перверсии, складыва-
ющиеся вокруг России сегодня, наряду с инфор-
мационными и сугубо военными аспектами об-
условили достижение указанных суверенитетов 
как национальной цели. Научное сообщество уже 
составило первичную рефлексию по этому спек-
тру проблем [1].

Постановка задачи. Задача статьи состоит 
в том, чтобы на основе моделирования перспектив 
развития современного мирхозяйства представить 
некоторую совокупность принципов, в дискурсе 
которых «сложится» стратегия новой архитектуры 
российского образовательного пространства (РОП). 
Современный статус российской системы образо-
вания на глобальном рынке образовательных услуг 
далеко не во всем соответствует передовым пози-
циям. В серии научных монографий издательства 
Высшей школы экономики и множестве других 
аналитических публикаций детально анализируют-
ся трансформационные процессы, происходящие 
в РОП и определяющие достаточность/недостаточ-
ность его состояния [2]. Однако сегодняшняя эко-
номическая и социально-политическая ситуация, 
под влиянием которой РОП «развелся» с Болонской 

системой, поставила перед регуляторами его пер-
спективного развития принципиально новые задачи 
и рубежи. Центром, фокусирующим эти задачи в си-
стемный блок, является задача создания такой архи-
тектуры РОП, которая обеспечила бы технологиче-
ский и когнитивный суверенитет страны в условиях 
развивающейся  автаркии.

Методика и методология исследования. Кон-
цепты VUCA и BANI миров, индустриальная ре-
волюция 4.0, новый мирхозяйственный уклад, 
«островизация» и другие футурологические фрей-
мворки имеют в своем основании четыре исходных 
посыла: собственно глобализацию происходящих 
экономических и социально-политических процес-
сов; формирование/переход от однополярного мира 
к би- или многополярному миру; экологизацию; 
цифровизацию. При этом указанные основания 
обязательно «привязываются» к научно-техниче-
скому и образовательному прогрессу, который рас-
сматривается как фундаментальный катализатор 
и своеобразный гарант происходящих трансформа-
ций в их позитивно направленном векторе. Одна-
ко эсхатологические мотивы сильны практически 
у всех трендвотчеров, которые пытаются составить 
«рабочие прогнозы будущего» и обозначить сред-
ства для их достижения. Многие из трендвотчеров 
признают, что «сейчас государства в основном хо-
рошо фиксируют кризисы, но плохо умеют их пре-
дугадывать» [3]. Представим составленную нами 
таблицу сравнительных характеристик по мате-
риалам K. Schwab, T. Malleret [4], В. Саитовой [5] 
и Дм. Пескова [6], которая вполне подтверждает 
этот тезис Ричарда ван  Хойдонка.

Таблица. Сравнительные характеристики
Table. Comparative characteristics

Концепт Создатели Характеристики Средства преодоления вызовов

VUCA-мир
VUCA-Prime Р. Йохансен

Изменчивость
(volatility)

Неопределенность
(uncertainly)
Сложность
(complexity)

Двусмысленность
(ambiguity) 

Видение
(vision)

Понимание
(understanding)

Явность
(clarity)

Быстрота
(agility) 

BANI-мир
BANI-Prime

Д. Кашио
(Ж. Кассио) 

Хрупкость
(brittle)

Тревожность
(anxious)

Нелинейность
(nonlinear)

Непостижимость
(incomprehensive) 

Гибкость и сопротивляемость
(flexibility and resilience)

Эмпатия и осознанность
(empathy and mindfulness)

Контекст и гибкость
(context and flexibility)

Прозрачность и интуиция
(transparency and intuition) 
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Великая перезагрузка К. Шваб
Т. Маллере

Взаимозависимость
Скорость

Сложность
Нет средств. Нужна макро-перезагрузка

Карта Будущего А. Михайлов
А. Безруков

П. Лукша
Дм. Песков
Агентство 

стратегических 
исследований

Зеленый пост капитализм
Новый левый национализм

Период полураспада
Островизация Перестройка всей системы государственных 

приоритетов
Выстраивание новой государственной 

политики управления сложными структурамиОстровизация 
(для России) 

Технологический суверенитет
Когнитивный суверенитет

Национальный образовательный 
суверенитет

Сегодня многие из этих средств уже «взяты 
на вооружение» и реализуются в учебных про-
граммах, но большинство из них составили ос-
нову так называемого либерального образования, 
организационную архитектуру которого и об-
разовала Болонская система [7]. Выход России 
из Болонской системы привел к пониманию того, 
что «некоторые идеологии привлекательны, ими 
восхищаются за качества, выходящие за рамки 
собственного опыта человека. Либералов легко 
соблазнить. Эксперимент с Болонской системой 
образования стал одним из примеров такого со-
блазна. В ходе этого эксперимента (продолжи-
тельностью в 20 лет. – Авт.) были перенастроены 
и переопределены российское высшее образова-
ние и его дипломы в модель, подходящую для За-
падной интеграции. Результаты нельзя назвать 
удовлетворительными» [8, с. 60]. Фактически 
это признание того, что российское образование 
после 20 лет интеграции в глобальное образова-
тельное пространство оказалось в ситуации ново-
го поиска. Но скорость поиска новых алгоритмов 
строительства новой же архитектуры своей «бы-
тийственности» определяется не столько поли-
тикой в области образования, сколько внешними 
по отношению к системе образования  факторами.

Результаты и обсуждение. Обострение ин-
тернализма составляет главный тезис достаточно 
солидной монографии «Университеты в России. 
Как это работает» Ярослава Кузьминова и Марии 
Юдкевич. В своем интервью на портале «Ректор 
Говорит» М. Юдкевич утверждает, что «главный 
тезис книги: то, что происходит внутри универ-
ситета, внутри образования, в существенной сте-
пени определяется тем, что происходит сегодня 
в обществе за ее пределами» [9]. Но последствия 
«развода» с Болонской системой будут проявлять-
ся еще очень долго, так как, по сути, наступает 
эпоха «развода» с неолиберальным образовани-
ем как идеологемой развития российского обра-
зовательного пространства за последние 20 лет. 
Тем более что совокупность «внешних» по от-
ношению к любой образовательной системе ус-
ловий остается, а темпы их влияния на социаль-

ные институты типа образования и науки гораздо 
выше, чем темпы «совершенствования», «модер-
низации» или «трансформации» национальных 
 систем.

Если рассматривать образование как платформу 
для создания человеческого капитала (причем в не-
прерывной динамике), а обучение как обществен-
но-индивидуальный процесс субъективации зна-
ния, то индивид, составляющий основу того и дру-
гого, будет функционально отличным. В случае 
образования основным субъектом (организующим 
образовательное пространство) будет государство; 
во втором (обучения) – таким субъектом будет соб-
ственно индивид (обучающий или обучаемый). Се-
годня спектр «внешних» воздействий детермини-
рует развитие и собственно функционал каждого 
из субъектов, чья взаимная активность и составля-
ет то, что называют образовательным простран-
ством. Кроме государства (и его коллективных 
формообразований типа детских садов, школ, ву-
зов и т. д.) и собственно индивида, к ним следует 
отнести гражданское общество и семью. К «внеш-
ним» факторам, детерминирующим их действия 
в формировании образовательного пространства, 
традиционно относят глобализацию, информатиза-
цию, цифровизацию, а также постоянно расширя-
ющее сегодня применение технологий социально-
го инжиниринга (от nudge – технологий и социаль-
ного кредита до открытого манипулирования инди-
видуальным и коллективным сознанием). Сегодня 
(в условиях глобализации) для национальных об-
разовательных систем радикализация «внешнего 
пояса» в их функционировании означает возникно-
вение своеобразной «зоны риска» и вместе с этим 
выявляет те недоработки, которые в неявной фор-
ме существовали раньше возникновения «точки 
 кризиса».

Применительно к состоянию российского обра-
зовательного пространства к ним можно  отнести:

− слабую рефлексивную позицию всех (инди-
вид, семья, гражданское общество, государство) 
субъектов образовательных  взаимодействий;

− недостаточно состоятельную и эффективную 
образовательную политику, осложняющуюся дог-

Черных С. И. К вопросу о новой архитектуре российского образовательного пространства
Chernyh, S. I. On the question of the new architecture of the Russian educational space
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матизацией вертикали организационных отноше-
ний на всем  РОП;

− психологический дискомфорт субъектов 
РОП, обостряемый постоянными «метаниями» 
регуляторов изменений (совершенствовании, мо-
дернизаций, трансформаций) РОП на протяжении 
последних  десятилетий;

− неэффективность применения законодатель-
ных актов, определяющих алгоритмы преобразо-
ваний, происходящих в  РОП;

− разностороннюю и фактическую диффама-
цию педагогического сообщества со стороны ро-
дителей, учащихся и СМИ [10; 11].

Выводы. Неявным образом прокламируе-
мые сегодня концепты «островизации» (Дм. Пе-
сков) и «поворот к Востоку», а также все попыт-
ки сохранить и трансформировать оставшееся 
от СССР позитивное в функционировании и ор-
ганизации РОП – все это тренды, в рамках кото-
рых «нащупывается» новая архитектура будуще-
го устройства российской системы образования. 
Скорее всего это будет некая смешанная модель, 
в которой (если хорошо выстроить!) будут эле-

менты, унаследованные из советского времени, 
из Болонского «опыта», а также учитывающие 
опыт пандемии и цифровизации. Наряду с техно-
логическим и когнитивным суверенитетом необ-
ходимо создавать (или возвращать?) националь-
ный образовательный суверенитет, защищающий 
и отражающий интересы не только государства 
России, но и тех 45 млн ее населения, имеющих 
прямые и опосредованные интересы в создании 
и функционировании эффективной образова-
тельной системы. Сегодня необходим переход 
от «модельной стратегии» (чем мы занимались 
последние 20 лет) к «векторному проектирова-
нию». Это означает, что важнейшим фактором 
управления развитием РОП становятся не модели 
ФГОС и не критериальности передовых/отстаю-
щих, но смыслоопределенное для педагогическо-
го сообщества «начальное направление движения 
на ближайшую перспективу» [12]. Революция 
(как показал опыт) не предполагает решения этой 
задачи. Здесь нужен эволюционный путь, осмыс-
ленный и целепонятный как путь «развития через 
 выживание».
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается профессиональное образование в аспекте взаимосвязи обра-
зовательной организации, реальных секторов экономики и государства. Постановка задачи. Задачами исследо-
вания являются выявление причин неудовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников об-
разовательных организаций и поиск вариантов модернизации системы профессионального образования путем 
установления соответствия запросов бизнеса и промышленности. Методика и методология исследования. Мето-
дология исследования базируется на философском осмыслении основных компонентов профессионального об-
разования, отвечающих за качество подготовки выпускников. Результаты. В результате анализа содержательно-
го и организационного компонентов образования выявлено, что государственная политика РФ диктует необходи-
мость модернизации системы профессионального образования в части установления тесных связей (профессио-
нальных коммуникаций) между университетами, бизнесом, промышленными отраслями и государством. Выво-
ды. Отмечено, что такие коммуникации следует рассматривать как бизнес-коммуникации, поскольку это дает воз-
можность рассматривать профессиональное образование в контексте междисциплинарного подхода, при котором 
формируются не только профессиональные, прикладные, но и надпрофессиональные компетенции, необходимые 
работодателям. Приведен перечень учебных дисциплин, раскрывающих определенные аспекты коммуникаций 
с экономической, информационной, технологической и организационной сторон. Установлено, что важнейшей 
задачей является подготовка руководителей, которые будут разрабатывать определенные технологические проек-
ты, а затем реализовывать их в виде конкретных продуктов, систем, услуг. Выявлены основные проблемы, зада-
чи, принципы и механизмы подготовки и переподготовки кадров, представлены возможные результаты. Отмече-
но, что образовательные программы должны быть выстроены не только на углубленной фундаментальной подго-
товке, но и на междисциплинарности проектов, разработке программ по согласованию с предприятиями, органи-
зации подготовки специалистов с использованием проектно-ориентированных технологий. Доказано, что ориен-
тированность на реальные секторы экономики, взаимодействие с отраслевыми предприятиями сделают россий-
ское образование важным инструментом научно-технологического развития  страны.
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Abstract. Introduction. The article considers vocational education in the aspect of the relationship between the ed-
ucational organization, the real sectors of the economy and the state. Purpose setting. The objectives of the study are to 
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identify the reasons for employers» dissatisfaction with the quality of training of graduates of educational organizations 
and to search for options for modernizing the system of vocational education by establishing a correspondence between 
the needs of business and industry. Methodology and methods of the study. The research methodology is based on a phil-
osophical understanding of the main components of vocational education that are responsible for the quality of graduate 
training. Results. As a result of the analysis of the content and organizational components of education, it was revealed 
that the state policy of the Russian Federation dictates the need to modernize the system of vocational education in terms 
of establishing close ties (professional communications) between universities, business, industries and the state. Conclu-
sion. It is noted that such communications should be considered as business communications, since this makes it possi-
ble to consider professional education in the context of an interdisciplinary approach, in which not only professional and 
applied, but also supra-professional competencies necessary for employers are formed. A list of academic disciplines is 
given that reveals certain aspects of communications from the economic, informational, technological and organizational 
side. It has been established that the most important task is to train managers who will develop certain technological proj-
ects and then implement them in the form of specific products, systems, services. The main problems, tasks, principles 
and mechanisms of training and retraining of personnel are identified, and possible results are presented. It is noted that 
educational programs should be built not only on in-depth fundamental training, but also on the interdisciplinarity of proj-
ects, the development of programs in agreement with enterprises, and the organization of training specialists using proj-
ect-oriented technologies. It has been proved that focus on the real sectors of the economy, interaction with industry en-
terprises will make Russian education an important tool for the scientific and technological development of the  country.

Keywords: philosophy of education, communications, professional education
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Введение. Российское высшее образова-
ние на протяжении многих лет считалось одним 
из лучших, поскольку в нем уделялось большое 
внимание развитию технической базы отраслевых 
направлений подготовки и подготовке высококва-
лифицированных кадров. Однако длительный пе-
риод социально-экономического кризиса и неу-
стойчивое функционирование общества привели 
к не отвечающим стратегическим интересам стра-
ны последствиям, в том числе понижению пре-
стижа ряда важных для экономики профессий [1].

Отметим, что традиционная модель рос-
сийского образования рассчитана на подготов-
ку по конкретным, а значит, узким направлени-
ям подготовки для определенных стабильно ра-
ботающих отраслей промышленности. Учиты-
вая, что эти отрасли напрямую связаны с разви-
тием технологий, которые меняются в среднем 
раз в три года, а современные технологии – это 
зачастую прорывные, междисциплинарные тех-
нологии на стыке наук, совершить прорыв в них 
специалистам, которые подготовлены в рамках 
узкого направления, практически невозможно. 
Поэтому одним из вызовов, стоящих перед рос-
сийскими университетами, является неудовлет-
воренность работодателей качеством подготов-
ки выпускников образовательных программ. Это 
связано с тем, что традиционная оценка качества 
образования не отражает реального состояния, 
не исследуются факторы, отвечающие за разви-
тие профессиональных компетенций [2].

При этом необходимо отметить, что предста-
вители промышленности отмечают хороший уро-

вень базовых знаний и теоретической подготовки 
по отдельным дисциплинам, но выделяют в каче-
стве недостатка низкий уровень практических на-
выков, необходимых для решения реальных при-
кладных задач и актуальных компетенций. Рабо-
тодателей интересуют такие компетенции прини-
маемых сотрудников, как способность системно 
и самостоятельно мыслить и эффективно решать 
производственные задачи; умение работать в ко-
манде; знание бизнес-процессов; способность ге-
нерировать и воспринимать инновационные идеи; 
умение аргументированно презентовать свою 
идею и принимать ответственность за результаты 
своей деятельности [3].

Постановка задачи. Автор предпринял по-
пытку выявить основные причины отсутствия не-
обходимых для реального сектора экономики ком-
петенций у выпускников российских вузов. В за-
дачу исследования входит поиск вариантов мо-
дернизации системы профессионального образо-
вания в части установления тесных связей (про-
фессиональных коммуникаций) между универ-
ситетами, бизнесом, промышленными отраслями 
и  государством.

Методика и методология исследования. 
Методологическим основанием исследования 
выступает философское осмысление ключевых 
компонентов профессионального образования, 
отвечающих за качество подготовки выпускни-
ков. Поскольку высшее образование выступа-
ет как многоплановое и многоаспектное явле-
ние в части его взаимосвязи с реальными секто-
рами экономики и государством, необходимо фи-
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лософское обоснование профессионального об-
разования в этом  аспекте.

Результаты. Проблему недостаточной подго-
товленности выпускников часто связывают с кон-
сервативностью системы высшего образования 
[4], в которой можно выделить два принципиаль-
ных компонента: содержательный и организацион-
ный. Содержательный компонент напрямую свя-
зан с развитием науки и техники и ориентирован 
на потребителя (промышленные отрасли). Пред-
полагается, что учить в университете должны те, 
кто владеет современными технологиями и актив-
но ведет научную работу. Организационный ком-
понент – продукт государственной системы, посто-
янной смены федеральных государственных обра-
зовательных стандартов. Модернизация этих стан-
дартов не всегда была безобидной. Так, к 2015 г. 
из стандартов убрали требования к университетам 
в части формирования социокультурной среды, не-
обходимой для всестороннего развития личности, 
и в части обеспечения гарантии качества подго-
товки. В настоящее время в соответствии с ФГОС 
ВО 3++ профессиональные компетенции определя-
ются самой образовательной организацией, без со-
гласования с будущими работодателями выпускни-
ков, что может в итоге привести к тому, что сфор-
мированные профессиональные компетенции вы-
пускников университетов будут существенно раз-
личаться [5].

Выход из сложившейся ситуации видится 
в усилении самостоятельности вузов в плане раз-
работки основных профессиональных образова-
тельных программ с одновременной координа-
цией их с ведущими работодателями отраслей 
и оценкой качества профессиональными сооб-
ществами. Речь идет о подготовке выпускников, 
знания и навыки которых соответствовали бы ре-
альным запросам бизнеса и промышленности, 
что находит отражение и в государственной поли-
тике Российской  Федерации.

Государственная поддержка взаимодействия 
предприятий и образовательных организаций 
определяется государственной программой «Науч-
но-технологическое развитие Российской Федера-
ции», национальным проектом «Наука и универси-
теты», федеральным проектом «Развитие интегра-
ционных процессов в сфере науки, высшего обра-
зования и индустрии» и Постановлением Прави-
тельства РФ № 218 «Об утверждении правил пре-
доставления субсидий на развитие кооперации 
российских образовательных организаций высше-
го образования, государственных научных учреж-
дений и организаций реального сектора экономики 
в целях реализации комплексных проектов по соз-
данию высокотехнологичных  производств».

В государственной программе отмечено, 
что при значительном числе научных школ и ве-

дущих научных центров сохраняется определен-
ное несоответствие результатов научных исследо-
ваний спросу на них со стороны реального сек-
тора экономики. Эта проблема должна решаться 
за счет усиления внимания к передовым направ-
лениям исследований, снижения административ-
ных барьеров и создания благоприятных условий 
для осуществления инвестиционных вложений 
в науку: от получения новых знаний до создания 
высокотехнологичной продукции [6].

Государственная программа научно-техно-
логического развития РФ рассчитана на период 
до 2030 г., ее целями являются развитие интел-
лектуального потенциала нации, научно-техниче-
ское и интеллектуальное обеспечение структур-
ных изменений в экономике, организация и тех-
нологическое обновление инновационной (вы-
сокотехнологичной) деятельности. Программой 
предусмотрена реализация основных мероприя-
тий и их бюджетирование, при этом основная до-
ля финансирования приходится на Министерство 
образования России (65,8 %) [7].

Тем самым государственная политика РФ дик-
тует необходимость модернизации системы про-
фессионального образования в части установле-
ния тесных связей (профессиональных комму-
никаций) между университетами, бизнесом, про-
мышленными отраслями и государством. Такие 
коммуникации следует рассматривать как биз-
нес-коммуникации, представляющие взаимо-
действие субъектов коммуникации для достиже-
ния тех или иных интересов и целей, в том чис-
ле в сфере профессиональной подготовки обуча-
ющихся [8]. Дж. Лэйхифф и Дж. Пендроуз выде-
лили такие типы бизнес-коммуникаций, как ло-
гическое обоснование работ, коммуникации, на-
правленные на разъяснение политики и методики, 
личных преимуществ, а также обратной связи [9].

Бизнес-коммуникации дают возможность рас-
сматривать профессиональное образование в кон-
тексте междисциплинарного подхода, при кото-
ром формируются не только профессиональные, 
прикладные, но и надпрофессиональные ком-
петенции, необходимые работодателям. При та-
ком подходе, кроме профессиональных, могут 
быть задействованы следующие учебные дисци-
плины, раскрывающие определенные аспекты 
 коммуникаций:
•	 «Управление проектами» – деятельность по ре-

шению задач и достижению поставленных це-
лей  проекта;

•	 «Управление персоналом» – организация ком-
муникаций, связанных с деятельностью от-
дельных людей и групп в интересах организа-
ции и их собственных  интересах;

•	 «Маркетинг» – коммуникации организации 
с субъектами рынка по поводу определения по-
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требностей рынка и возможностей их удовлет-
ворения или по поводу средств и путей продви-
жения товара и услуги на  рынок;

•	 «Менеджмент» – коммуникации в  управлении;
•	 «Теория и практика коммуникаций» – комму-

никационные методы и  средства;
•	 «Конфликтология» – исследование коммуни-

каций, в основе которых лежит противоречие 
интересов  сторон;

•	 «Связи с общественностью» – исследование 
проблемы формирования у общества позитив-
ного представления об организации и ее про-
дукции,  услугах;

•	 «Реклама» – коммуникации с целью привлече-
ния внимания, формирования интереса, жела-
ния и активности у покупателя  товара;

•	 «Корпоративная культура» – культура комму-
никаций, культура  управления;

•	 «Русский язык и культура речи» – культура меж-
личностного и профессионального  общения.
Представленный набор учебных дисциплин 

раскрывает содержание бизнес-коммуникаций 
с экономической, информационной, технологиче-
ской и организационной сторон, демонстрирует 
их нацеленность на достижение конкретного ре-
зультата, направленного на реализацию стратеги-
ческих целей и задач как предприятия, так и об-
разовательной организации, отвечающей за под-
готовку выпускников для каждой  отрасли.

В связи с этим образовательные программы 
подготовки будущих профессионалов должны 
быть выстроены не только на углубленной фунда-
ментальной подготовке, но и на индивидуальном 
плане обучения, междисциплинарности проектов, 
разработке программ по согласованию с пред-
приятиями, организации подготовки специали-
стов с использованием проектно-ориентирован-
ных технологий командного обучения, работаю-
щих над инновационными научно-техническими 
проектами в интересах  предприятий.

При организации проектного обучения долж-
ны быть учтены основные принципы инноваци-
онного образования: повышение самостоятельно-
сти и инициативности студенческой работы, по-
вышение междисциплинарности, выстраивание 
коммуникативных площадок, использование ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий и усиление мотивации студентов, их личной 
заинтересованности в результатах проектов [10].

Важнейшей задачей является подготовка специ-
алистов и руководителей, которые будут разраба-
тывать определенные технологические проекты, 
а затем реализовывать их в виде конкретных про-
дуктов, систем, услуг. Проблемы, которые долж-
ны быть решены, касаются как повышения квали-
фикации научно-педагогических и инженерно-тех-
нических работников университета, так и подго-

товки соответствующего уровня специалистов 
в системе научных учреждений и промышленных 
 предприятий.

Основополагающим принципом подготовки 
и переподготовки кадров является комплексное те-
оретическое и практическое обучение, совмещен-
ное с выполнением перспективных научно-прак-
тических работ в рамках проектов по созданию 
перспективных образцов техники, программного 
обеспечения и технологий. Особенно это важно 
для наукоемких отраслей, поскольку определяет 
как уровень разработок, так и скорость этих раз-
работок, и внедрение их в  промышленность.

Для достижения поставленных задач можно 
предусмотреть следующие  механизмы:

– специальную подготовку студентов с треть-
его курса по программам, адаптированным 
к поставленным задачам, включая непосред-
ственное участие в разработках и организации 
 производства;

– включение в контракты университетов 
на разработку и внедрение требований по подго-
товке  специалистов;

– организацию студенческих конструкторских 
бюро и других творческих коллективов с участи-
ем  студентов;

– организацию в университетах центров ком-
петенций по перспективным  направлениям;

– обучение работников производственных 
предприятий по перспективным специальностям 
в рамках реализации дополнительных образова-
тельных  программ;

– организацию совместных с производствен-
ными предприятиями семинаров, сессий и других 
мероприятий, способствующих  развитию.

Эффектом практической ориентированности 
образования станет повышение качества профес-
сионального образования и создание тесной науч-
но-образовательной и бизнес- кооперации.

В результате будут  обеспечены:
– содействие системной модернизации непре-

рывного многоуровневого профессионального об-
разования на основе интегрированной подготов-
ки кадров с использованием современных образо-
вательных технологий, сочетающих баланс меж-
ду новшествами и традициями, между обучением 
и научными  исследованиями;

– создание эффективной системы подготовки 
 обучающихся;

– реализация полного цикла инновационно-
го образования и трансфер наукоемких техно-
логий в экономику на основе интеграции нау-
ки и образования и эффективного партнерства 
с бизнес- сообществом.

Выводы. Таким образом, в настоящее время 
назрела необходимость в изменении принципов, 
методов и подходов, касающихся построения си-
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стемы профессионального образования. Междис-
циплинарность, ориентированность на реальные 
секторы экономики, взаимодействие с отраслевы-

ми предприятиями сделают российское образова-
ние важным инструментом научно-технологиче-
ского развития  страны.
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Аннотация. Введение. Способность решать исследовательские задачи относится к числу ключевых универ-
сальных компетенций будущих специалистов высшей квалификации. Центральное место в исследовательской 
деятельности принадлежит процессу понимания. Однако проблема заключается в том, что в отличие от большин-
ства эпистемологических процедур опыт понимания, глубоко личностный и часто уникальный, с трудом подда-
ется изучению и трансляции. Постановка задачи. В этой связи цель исследования, осуществляемого на кафедре 
философии, социологии и религиоведения КГПУ им. В. П. Астафьева на протяжении 2017–2021 гг., состояла 
в следующем: проследить динамику представлений учащихся аспирантуры о феномене понимания, точнее, вы-
явить их отрефлектированный опыт понимания и, соответственно, особенности становления исследовательских 
компетенций. Методика и методология исследования. Целевая группа ежегодно включала около 50 респонден-
тов. В исследовании использовались типовое и нестандартизированное интервью, опрос, включенное наблюде-
ние, элементы сравнительного метода и лонгитюдного наблюдения, контент-анализ, логический анализ, фено-
менологический метод. Опросы, беседы, ненаправленные интервью, проводимые среди обучающихся, не только 
позволяли выявлять их представления о феномене понимания, но и становились инструментом формирования 
этих представлений, средством обучения и развития. При этом сам учебный процесс приобретал черты научного 
поиска. Результаты. Ответы показали, что учащиеся четко различают гносеологические понятия, выбирают вер-
ные дефиниции, дают оценку утверждениям. Ни одной явной ошибки не допустили 75 % опрошенных. Получены 
данные, касающиеся восприятия различия между естественными науками и социально-гуманитарными, между 
объяснением и пониманием, а также данные, касающиеся отношения к ряду других проблем. Выводы. Уста-
новлено, что к концу первого года обучения аспиранты демонстрируют ряд устойчивых достижений: осознают 
ключевое положение понимания в системе эпистемологических процедур и категорий; способны видеть много-
мерность понимания, его нередуцируемость к другим эпистемологическим процедурам и психическим актам; 
владеют постнеклассическими познавательными стратегиями и открыты новым парадигмам в науке, образовании 
и социальной практике. Сравнительный анализ показывает также, что динамика эпистемологических предпо-
чтений обучающихся отражает тренды, наблюдающиеся в науке и образовании (поворот от нормативистского 
подхода к интерпретационно-гуманистическому и ряд  других).

Ключевые слова: понимание, научное знание, рефлексия, исследователь, универсальные компетенции, аспи-
ранты
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Abstract. Introduction. The capacity to solve research problems is one of the key universal competencies of future 
highly qualified specialists. Meanwhile, the process of understanding occupies the central position in research activity. 
However, the problem is that, unlike most epistemological procedures, the experience of understanding, deeply personal 
and often unique, is difficult to explore and transmit. Purpose setting. In this connection, the purpose of the research 
carried out at the Department of Philosophy, Sociology and Religious Studies of the KSPU named after V. P. Astafiev 
during 2017–2021 was to trace the dynamics in postgraduate students» ideas about the phenomenon of understanding. 
More precisely, to identify their reflected experience of understanding and, accordingly, the features of formation of re-
search competencies. Methodology and methods of the study. The target group included about 50 respondents annually. 
A typical and non-standardized interview, a survey, a participant observation, elements of the comparative method and 
longitudinal study, content analysis, logical analysis, and the phenomenological method were used. Surveys, conversa-
tions, unstructured interviews conducted among students not only allowed to reveal their ideas about the phenomenon of 
understanding, but also become a tool for forming these ideas, a means of learning and development. At the same time, 
the educational process itself acquires the features of a scientific search. Results. The answers showed that students clearly 
distinguish epistemological concepts, choose the right definitions, evaluate statements. 75 % of respondents did not make 
any obvious mistakes. Data were obtained concerning the perception of the difference between the natural sciences and 
the humanities, between explanation and understanding, as well as data concerning attitudes to a number of other prob-
lems. Conclusion. It has been established that by the end of the first year of study, postgraduate students demonstrated a 
number of stable achievements: they were aware of the key position of understanding in the system of epistemological 
procedures and categories; they were able to see the multidimensionality of understanding, its non-reducibility to other 
epistemological procedures and categories; they master post-nonclassical cognitive strategies and are open to new par-
adigms in science, education, and social practice. As the comparative analysis shows, the dynamics of students' episte-
mological preferences is reflecting the trends observed in science and education (a turn from a normative approach to an 
interpretative-humanistic one, and some other  trends).
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Введение. В числе универсальных компетен-
ций, формируемых при подготовке кадров высшей 
квалификации (впрочем, как и в числе профессио-
нальных и общепрофессиональных компетенций), 
указывается способность к решению исследова-
тельских задач. Универсальные компетенции от-
ражают потребность общества не в узких профес-
сионалах, а в специалистах универсального типа, 
владеющих многофункциональными метазнани-

ями и метанавыками. Так, УК-2 сформулирована 
следующим образом: «Способность проектиро-
вать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения 
с использованием знаний в области истории и фи-
лософии науки» [1]. Философско-мировоззренче-
скому знанию при этом отводится особое место, 
философия служит пространством, средством 
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интеграции разнообразных знаний, выполняет 
критическую, эвристическую, прогностическую 
функции, жизненно важные для любой исследо-
вательской  деятельности.

Ключевую роль при реализации этих функций 
играет феномен (процедура, процесс) понимания, 
поскольку речь идет об интеграции нового мате-
риала в систему уже сложившихся представлений  
[2, p. 699], о соотношении части и целого, об  
о-смыслении наблюдаемых явлений, о коммуни-
кации в любых ее проявлениях и проникновении 
в духовный мир другого человека [3, p. 722], а так-
же о генерировании качественно нового знания  
[4, p. 10–15]. Ведь всякое исследование нацелено 
на открытие, то есть обнаружение чего-либо не-
известного ранее. Часто значение имеет не увели-
чение объема информации об объекте, а нетриви-
альная интерпретация фактов, выражающая новое 
их понимание. В знакомом и привычном сознание 
усматривает нечто такое, чего прежде не замеча-
ло. Еще античные авторы «многознанию» проти-
вопоставляли знание сущности как когнитивный 
и жизненно-практический идеал. Действительно, 
люди и даже машины могут успешно обрабаты-
вать информацию, не понимая ее. Однако под вли-
янием позитивистской традиции знанием нередко 
называют информированность, осведомленность 
о фактах, но в отличие от информации подлинное 
знание личностно и предполагает понимание, по-
этому подмена понятия «знание» понятием «ин-
формация» таит в себе опасность дегуманизации 
образования и ведет к снижению его качества. 
И. М. Ильинский и П. С. Гуревич, подчеркиваю-
щие, что целью образования является понимание, 
справедливо связывают последнее с воспитанием 
личности, а не просто c совершенствованием ин-
теллекта [5].

Постановка задачи. Как научить будущего 
исследователя понимать? Чему именно тут учить 
и как? Поскольку, во-первых, теорему, химиче-
ское явление, текст, намек и собственное ощуще-
ние понимают не одинаковым образом; во-вторых, 
понимание – опыт глубоко личностный и часто 
уникальный (хотя при этом не «субъективный»). 
Следует ли в таком случае просто признать способ-
ность к пониманию даром свыше и закрыть  тему?

Подобно многим другим философским катего-
риям понимание ускользает от однозначных опре-
делений и, по мнению последователей Э. Гус-
серля, представляет собой одну из бесчисленных 
очевидностей, интуиций сознания, отличную, 
скажем, от интуиции описания. Суть понимания 
не раскрыть одними аналитическими средствами, 
для того чтобы, понять, что такое понимание, его 
необходимо прожить. С точки зрения феномено-
логии рефлексия является и свойством сознания, 
и способом его исследования [6, p. 180]. Осущест-

вляя рефлексию относительно разнообразных 
проявлений и уровней понимания, мы шаг за ша-
гом раздвигаем его горизонты, развиваем мыс-
лительные навыки, воспитываем определенные 
интеллектуальные, профессиональные, а также 
нравственные качества [7, c. 124–125]. Так, серия 
опросов, бесед или ненаправленных интервью, 
проводимых среди обучающихся, казалось бы, 
с целью выявить их представления о феномене 
понимания, закономерно превращается в эффек-
тивный инструмент формирования этих пред-
ставлений, в средство обучения и развития. Более 
того, учебный процесс обретает черты полноцен-
ного научного исследования, осуществляемого 
совместными усилиями преподавателей и студен-
тов. Не случайно феноменологический подход уже 
завоевал признание в отечественной педагогике 
[8], дидактике и эпистемологии [9]. «Проблема 
привлечения ресурсов феноменологии в область 
образования» активно разрабатывается крупными 
научными коллективами [10, c. 47]. Акцент дела-
ется на понимающих стратегиях, индивидуализа-
ции обучения, диалогичности, преодолении оппо-
зиции теории и практики («школы» и «жизни»). 
Вполне правомерно предпринимаются усилия 
связать феноменологическую модель познания 
с реализацией задач компетентностного подхода 
в образовании [11, с. 69–71]. Цель предпринимае-
мого нами поиска заключается в том, чтобы про-
следить динамику представлений учащихся аспи-
рантуры о феномене понимания, точнее, выявить 
их отрефлектированный опыт понимания и, соот-
ветственно, путь становления исследовательских 
 компетенций.

Методика и методология исследования. 
Кафедрой философии, социологии и религиове-
дения, а также лабораторией «Этики социаль-
ного проектирования» Красноярского государ-
ственного педагогического университета имени 
В. П. Астафьева на протяжении 2017–2021 гг. 
проводились опросы аспирантов первого года 
обучения на тему «Понимание в системе науч-
ного  знания».

Аспиранты педагогического вуза, как правило, 
имеют опыт практической работы в качестве учи-
теля. Они не раз проходили педагогическую прак-
тику, ведут занятия в школе или вузе, достаточно 
мотивированы и к учебе, и к исследовательской 
деятельности, проявляют интерес к проблеме по-
нимания. Стремление к практическому примене-
нию полученных знаний, ориентация на решение 
проблем, внутренняя мотивированность – все это 
составляет специфику обучения взрослых [12]. 
Но главной особенностью, созвучной принципам 
феноменологического подхода, представляется 
обращение к собственному опыту и понимание 
себя самого, self-concept [13].
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Целевая группа, доступная для опроса, ежегод-
но включала около 50 респондентов преимуще-
ственно женского пола (свыше 60 %) в возрасте 
от 25 до 40 лет. Респонденты старше 40 лет со-
ставляли не более 20 % от общего числа опрошен-
ных. В равной степени были представлены есте-
ственные, социально-гуманитарные и собственно 
педагогическое направления подготовки. Старто-
вая анкета насчитывала 50 вопросов по заявлен-
ной теме (без паспорта). Углубленные, тематиче-
ски направленные диалоги (беседы) проводились 
в рамках курса «История и философия  науки».

В исследовании использовались типовое и не-
стандартизированное интервью, опрос, включен-
ное наблюдение, элементы сравнительного метода 
и лонгитюдного наблюдения, контент-анализ, ло-
гический анализ, феноменологическое описание. 
В процессе интерпретации высказываний о по-
нимании локально привлекались как феномено-
логические установки (когда необходимо уловить 
смысл на уровне самопонимания опрашиваемо-
го), так и герменевтические (поскольку в дальней-
шем интерпретатор привносил в высказывание 
новый смысл). Несмотря на значительный объем 
полученных количественных данных, исследова-
ние в целом носило качественный  характер.

Результаты. В последние десятилетия отече-
ственная философия стала по-настоящему плюра-
листичной: оформилась концепция многообразия 
видов познания [14, c. 22], расширился арсенал 
естественно-научной методологии, в том числе 
за счет внедрения методов «наук о духе», в рам-
ках которых понимание традиционно трактуется 
не так, как в естественных науках. «Субъект обра-
зования предстает как человек, непрерывно интер-
претирующий, расшифровывающий глубинные 
смыслы, которые стоят за очевидными, поверх-
ностными смыслами, раскрывающий уровни зна-
чений, которые скрываются за буквальными зна-
чениями. Эта деятельность мышления в процес-
се образования оказывается не менее значимой, 
чем обычная кумуляция знаний…» [15, c. 238]. 
Установка на одностороннюю трансляцию знаний 
от учителя к ученику постепенно уступает место 
образу творческого содружества субъектов обра-
зования как созидателей знаний, что подразуме-
вает усиление позиций понимания. Авторы работ, 
посвященных вопросам трансформации научной 
рациональности, подтверждают, что законода-
тельный разум вытесняется интерпретирующим, 
порождающим смыслы в процессе коммуника-
ции, диалога [16, c. 102–103]. Однако возникает 
вопрос: насколько происходящая трансформация 
в сфере научно-теоретической мысли (в том чис-
ле в педагогической теории) находит отражение 
в образовательной практике, а главное – в созна-
нии  аспиранта?

Результаты проведенных опросов и бесед сви-
детельствуют о наличии у респондентов ясных 
представлений как о познавательных процедурах 
и стратегиях, так и о тенденциях, преобладающих 
в современной науке, о триумфе «интерпретатив-
но-гуманистической концепции понимания» [17], 
причем представления эти складываются в про-
цессе рефлексии над собственным профессио-
нальным  опытом.

В ходе опросов были заданы следующие во-
просы: «Необходимо ли понимание для знания?», 
«Необходимо ли знание для понимания?», «Мож-
но ли поставить знак равенства между знанием 
и пониманием?», «Возрастает ли значение катего-
рии понимания в методологии науки?», «Что та-
кое знание?», «Что такое понимание?», а также 
ряд других. В анкете присутствовали как закры-
тые, так и открытые  вопросы.

Ответы показали, что обучающиеся четко раз-
личают гносеологические понятия (формы, мето-
ды, процедуры), выбирают (или формулируют) 
верные дефиниции, дают оценку утверждениям 
и аргументам. Ни одной явной ошибки не допу-
стили 75 % опрошенных. Погрешности в ответах 
оставшейся четверти во многом могут быть объ-
яснены непреодолимой полисемией философских 
«терминов», а в некоторых случаях и плюрализ-
мом  подходов.

Далее участникам опроса предлагалось отме-
тить предметные области, в которых используется 
герменевтический метод. Свыше 80 % респонден-
тов указали не только «Исследования культур-
ных объектов» и «Интерпретацию исторических 
открытий», но и «Математические вычисления», 
«Технические изобретения», «Сферу информа-
тики» и т. п. Любопытный момент: почти все, 
кто ограничивал область применения герменев-
тического метода, оказывались гуманитариями, 
а не  естественниками.

Краеугольным в этом блоке был вопрос «Со-
ответствует ли противопоставление понимания 
и объяснения дихотомическому разделению наук 
на социально-гуманитарные и естественные?» 
Отвечая на вопрос, все респонденты (100 %) отме-
чали, что «понимание не следует противопостав-
лять объяснению». При этом знак равенства меж-
ду тем и другим никто не ставил. Правда, 10 % 
респондентов склонялись к тому, что значимость 
различия между социально-гуманитарными нау-
ками и естественными вообще  преувеличивается.

Далее были предложены своего рода контроль-
ные вопросы, ответы на которые распределились 
следующим образом. На вопрос «Согласны ли Вы 
с утверждением, что методы естественных наук 
универсальны?» положительный ответ дали 30 % 
слушателей курса (из них естественники составля-
ли 90 %). На вопрос «Согласны ли Вы с утвержде-
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нием, что методы социально-гуманитарных наук 
универсальны?» положительный ответ дали лишь 
5 % обследуемых (из них гуманитарии составляли 
100 %). Однозначно интерпретировать получен-
ный результат, отчасти вступающий в противоре-
чие с другими ответами, мы затрудняемся. Скорее 
всего, он говорит об инерционности мышления 
или о плохом понимании смысла поставленного 
вопроса, но не о неискренности  респондентов.

К моменту завершения курса практически все 
обучающиеся приходят к осознанию ключевой роли 
феномена понимания в структуре познавательной 
деятельности. Они быстро усваивают, что объяс-
нение – это лишь средство на пути к пониманию  
[18, p. 267] и готовы согласиться с тем, что пони-
мание – более важная цель, чем знание [19, p. 34], 
и бо́льшая ценность, чем истина [20, p. 217].

Однако приоритетность актов понимания 
(в сравнении с процедурами описания, объясне-
ния, воображения) в их собственной работе под-
твердили лишь 80 % аспирантов. По-видимому, 
результат указывает на недостаток опыта само-
стоятельной работы и применения теоретически 
освоенных познавательных стратегий и исследо-
вательских технологий на практике. Аспиранты 
пока просто не в состоянии распознать вездесущие 
акты понимания и адекватно оценить их удель-
ный вес. Об этом же говорит и комментарий, 
касающийся момента выбора методологии и от-
ражающий степень понимания объекта, предме-
та, задач научного поиска. Так, около 30 % участ-
ников остановились на том, что «определение 
методов, соответствующих цели исследования, 
осуществляется перед началом работы». Только 
60 % обследуемых сообщили, что «уточняют ме-
тодологию в ходе исследования» (на наш взгляд, 
наиболее правильный ответ, поскольку учитывает 
необходимость корректировки методов). По мне-
нию 10 % участников, «установление методов от-
носится к рефлексивной фазе  исследования».

Многие (как правило, гуманитарии или ма-
тематики) с легкостью принимают гипотезу, со-
гласно которой понимание заключается скорее 
в приписывании смысла некоторому предмету, 
явлению, поступку, слову, чем в раскрытии при-
сущих объекту свойств, его собственной сущно-
сти. Однако практически никто из обучающихся 
не может убедительно обосновать такой подход 
и что-либо противопоставить его принципиаль-
ным критикам. В данном случае, очевидно, вы-
является предельный уровень философско-тео-
ретической подготовки, достигаемый к моменту 
завершения  обследования.

Наиболее трудно дается обучающимся он-
тологическая концепция понимания (впрочем, 
как и онтологическая концепция истины). Так, 
в ходе бесед (главным образом, в рамках семинар-

ских занятий и консультаций) предлагалось про-
комментировать характерные фрагменты из работ 
М. Хайдеггера или Г. Гадамера: «Понимание есть 
бытие такого умения быть, какое никогда не пред-
стоит как еще-не-наличное, но как по сути никог-
да не наличное оно "есть" с бытием присутствия 
в смысле экзистенции. Присутствие есть таким 
образом, что всегда поняло, соответственно не по-
няло, в том или ином своем бытии. Будучи таким 
пониманием, оно "знает", как оно с ним самим, 
т. е. с его умением быть, обстоит. Это "знание" 
не возникло лишь из имманентного самовосприя-
тия, но принадлежит к бытию вот, которое по сути 
есть понимание» [21, с. 77]. «Понимание – это… 
изначальная форма исполнения человеческого су-
ществования, которое представляет собой в-ми-
ре-бытие. До всякой дифференциации понимания 
на различные направления прагматического и те-
оретического интереса понимание является спо-
собом бытия человека, поскольку оно есть спо-
собность бытия и "возможность"» [22, с. 160].

Лишь 10 % участников, успешно освоивших 
курс истории и философии науки, сумели более 
или менее внятно раскрыть смысл приведен-
ных цитат. Немало недоразумений возникало 
и при знакомстве даже с наиболее «популярны-
ми» текстами Э. Гуссерля [23]. В то же время 
все достаточно хорошо понимали содержание 
работ ведущих отечественных эпистемологов: 
А. П. Огурцова, А. Л. Никифорова, А. А. Печен-
кина, И. Т. Касавина. Обучающиеся увлеченно 
и со знанием дела комментировали статьи поле-
мического, провокационного (в хорошем смысле) 
характера [24], а также материалы, касающиеся 
сложных аспектов современной науки [25].

Впрочем, несмотря на свою огромную фило-
софско-антропологическую значимость, онтоло-
гическая концепция действительно в наименьшей 
степени отвечает задачам базовой подготовки 
в аспирантуре. Попытки форсировать усвоение 
трудного материала приводят лишь к его пол-
ной профанации, например, не удается добиться 
удовлетворительного понимания таких «сущно-
стей», как «интенциональность», «интерсубъек-
тивность», «ноэма», «трансцендентальный субъ-
ект» и, разумеется, «понимание» (в гуссерлевской 
 трактовке).

Выводы. В ходе проведенных опросов и бе-
сед респонденты показали следующие дости-
жения, которые правомерно рассматривать в ка-
честве важных слагаемых исследовательских 
 компетенций:

– способность видеть многомерность понима-
ния, нередуцируемость его к другим эпистемоло-
гическим процедурам, психическим актам, к от-
дельным проявлениям, видам, формам, уровням 
(такому ви́дению благоприятствует совмещение 
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в процессе обучения приемов феноменологиче-
ского описания и логического  анализа);

– осознание центрального положения понима-
ния (а не объяснения или доказательства) в систе-
ме эпистемологических процедур и  категорий;

– открытость новым парадигмам в науке, об-
разовании и социальной практике, владение пост-
неклассическими познавательными стратегиями 
и концепциями, трактующими процесс понима-
ния не в нормативистском, а в конструктивист-
ском и интерпретационно-герменевтическом клю-
че; наиболее трудна для усвоения онтологическая 
концепция  понимания.

Кроме того, наблюдалась активная динамика 
когнитивно-эпистемологических предпочтений 
учащихся аспирантуры на протяжении последних 
лет, в целом отражающая тренды, преобладаю-
щие в науке и образовании. Способ приобщения 
к принципам научного исследования (рефлек-
сивно-практический либо абстрактно-теоретиче-
ский) неизбежно сказывается на будущей профес-
сиональной  судьбе.

Нельзя не согласиться с мнением известного 
американского эпистемолога С. Гримма, который 
считает, что «понимание – это многогранное по-
нятие в философии, и стремление к пониманию 
пронизывает повседневную жизнь… Концепт 
понимания иногда выступал на передний план, 
иногда им пренебрегали, иногда смотрели на него 
с подозрением…» [26]. На наш взгляд, довольно 
прохладное отношение к данному «концепту» 
(если сравнивать с категориями истины или зна-
ния) вызвано тем, что, как резюмирует М. Бёрнет, 
понимание не подлежит передаче другим в том 

смысле, в каком передается, например знание 
[27, p. 186]. Пониманию трудно учить, в отличие 
от объяснения, оно почти незримо. Публично об-
виняя другого в непонимании, многим рискуешь. 
Упрек в непонимании ранит больнее, чем упрек 
в незнании. Тем не менее исследовательская де-
ятельность предполагает готовность формули-
ровать проблему, определять адекватные методы 
и средства ее решения, интерпретировать факты, 
генерировать качественно новое знание, комму-
ницировать с коллегами и следовать профессио-
нальным этическим нормам. Все перечисленные 
моменты предполагают способность не просто 
действовать в соответствии с алгоритмом, но по-
нимать природные процессы, суть поставленной 
задачи, идеалы и ценности сообщества. Выпуск-
ник современного университета должен быть, 
в первую очередь, исследователем. Выход видит-
ся в том, чтобы совершенствовать навыки пони-
мания, опираясь на опыт обучающегося, на реф-
лексию и самодемонстрацию феноменов созна-
ния. Эффективны разные методы взаимодействия 
между учителем и учеником, в том числе имею-
щие вид методов сбора  информации.

В дальнейшем было бы целесообразно срав-
нить опыт обследования учащихся педагоги-
ческого вуза с данными, полученными на ином 
материале, детально изучить факторы формиро-
вания исследовательских компетенций (в част-
ности в связи с проблемой преемственности 
в системе трехуровневого образования), но глав-
ное – продолжить мониторинг изменения интел-
лектуального портрета аспирантов от выпуска 
к  выпуску.
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Аннотация. Введение. В статье исследуется проблема неоднозначного влияния современных информацион-
ных технологий на образование. Постановка задачи. Авторы не только анализируют положительные эффекты 
от компьютеризации, но и показывают проблемы, с которыми сталкиваются субъекты образовательного процесса 
под влиянием цифровизации. Методика и методология исследования. Как освещается в статье, неконтролируе-
мые информационные потоки препятствуют формированию у учащихся целостного мировоззрения. Доминиро-
вание информационных технологий в образовании приводит к трансформации субъект-объектных отношений 
в процессе познании. Авторы исследуют факторы, которые создают базис для структурных изменений в обще-
стве. Цифровые технологии способствуют активизации коммуникативных возможностей представителей различ-
ных социальных групп, однако они могут иметь и негативные последствия. В современном мире наблюдается на-
рушение традиционных общественных связей, что создает условия для потенциальных конфликтов в конкретном 
социуме. По мнению авторов, в информационном обществе подобные тенденции наблюдаются во взаимоотноше-
ниях представителей разных поколений. Социальное неравенство усугубляется благодаря активному внедрению 
новейших информационных технологий, в частности в школах. В статье показывается, как новейшие информаци-
онные технологии провоцируют социальную напряженность из-за невозможности обеспечения равного доступа 
к информационным ресурсам для всех граждан. Результаты. Роль преподавателя существенно меняется, потому 
что он чаще выступает в качестве координатора. Использование гаджетов в учебном процессе предоставляет воз-
можность получить образование на расстоянии, однако широкое применение дистанционных технологий приво-
дит к падению качества учебных услуг. Это обусловлено необходимостью выработки новых методик. Кроме того, 
постоянное обновление информационных технологий не позволяет преподавателю выработать устойчивую ме-
тодологию преподавания своего предмета. Выводы. Авторы доказывают, что активное использование цифровых 
технологий в информационном обществе предполагает гармоничное сочетание традиционных и современных 
информационных технологий. Это в полной мере касается и современной отечественной системы  образования.

Ключевые слова: информационные ресурсы, цифровое пространство, образовательная сфера, информаци-
онное общество, современные медиасредства, ценности образования, информационные технологии, дистанци-
онное образование, трансформация образования. структурные изменения в обществе, социальная напряженность
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Abstract. Introduction. The article examines the problem of the ambiguous influence of modern information tech-
nologies on education. Purpose setting. The authors analyze not only the positive effects of computerization. They also 
show the problems faced by the subjects of the educational process under the influence of digitalization. Methodology 
and methods of the study. As the article highlights, uncontrolled information flows prevent the formation of a holistic 
worldview among students. The dominance of information technologies in education also leads to the transformation of 
subject-object relations in the process of cognition. The authors investigate the factors that create the basis for structural 
changes in society. Digital technologies contribute to the activation of the communicative capabilities of representatives 
of various social groups, but they can also have negative consequences. In the modern world, there is a violation of tra-
ditional public relations, which creates conditions for potential conflicts in a certain society. According to the authors, in 
the information society, similar trends are observed in the relationship between representatives of different generations. 
Social inequality is also largely exacerbated by the active introduction of the latest information technologies, in particular, 
in schools. The article proves how the latest information technologies provoke social tension due to the impossibility of 
providing equal access to all information resources to citizens for all. Results. The role of the teacher is changing sig-
nificantly, because he often acts as a coordinator. The use of gadgets in the educational process provides an opportunity 
to get an education at a distance. However, the widespread use of distance technologies leads to a drop in the quality of 
educational services. This is due to the need to develop new techniques. In addition, the constant updating of information 
technologies does not allow the teacher to develop a sustainable methodology for teaching his subject. Conclusion. The 
authors prove that the active use of digital technologies in the information society implies a harmonious combination of 
traditional and modern information technologies. This fully applies to the modern domestic education  system.
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Введение. Новейшие информационные тех-
нологии создали условия для значительных 
трансформаций во всех социальных институтах, 
что максимально проявилось в образовательной 
системе. Использование информационных техно-
логий в образовательном процессе в первую оче-
редь направлено на получение оперативной ин-
формации, хотя часто это приводит к снижению 
качества накапливаемой информации. В процессе 

ее накопления появляется информация, смысл 
которой вообще не может быть восстановлен 
из-за того, что все чаще «наблюдается усиление 
дисбаланса смыслового и информационного ком-
понентов в социуме с преобладанием именно ин-
формационного» [1, c. 164].

Постановка задачи. Ведущая проблема, с ко-
торой сталкиваются участники образовательно-
го процесса, культивирующие информационные 
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ресурсы в качестве доминирующих, состоит 
в том, что подобных условиях учащийся посте-
пенно превращается в объект манипуляции, ко-
торый не обладает признаками самостоятельно-
сти, поскольку полностью полагается не на себя, 
а на технику. Если такой молодой человек пред-
ставляет собой еще не полностью оформившуюся 
личность, то возникает угроза потери качеств, не-
обходимых для появления поколения достойных 
 граждан.

Методика и методология исследования. 
Инновационная сущность информации как важ-
нейшая ее характеристика вынуждает педагогов 
вырабатывать новые методические приемы, кото-
рые могут принципиально различаться в системе 
естественного и гуманитарного познания. В ка-
честве примера может служить концепция «опе-
режающего образования», которая возникла в се-
редине 1990-х гг. и рассматривается некоторыми 
специалистами в области педагогики как соци-
ально-философская проблема соотношения ста-
рых и новых социальных институтов, что не всег-
да подтверждается на практике [2].

Цифровизация образовательной сферы свиде-
тельствует о том, что универсализация социаль-
ного пространства, проявляющаяся в виде гло-
бализации, в значительной степени обусловлена 
технологической детерминацией, которая значи-
тельно трансформирует всю систему социаль-
ных коммуникаций. Естественно, что изменения 
в образовательной системе в значительной сте-
пени задают вектор всего социального процесса, 
то есть формируется культура информационного 
общества [3]. Именно поэтому влияние цифро-
визации на отдельные этапы образования и вос-
питания требует отдельного глубокого анализа, 
поскольку последствия стихийного внедрения 
компьютерных технологий в достаточной мере 
не просчитаны специалистами в области педаго-
гики и  психологии.

Результаты. Противоречивость информацион-
ных потоков создает опасную иллюзию постоян-
ной обновляемости образовательного учреждения 
как социального института. Таким образом, нару-
шается важная функция образования, выступаю-
щего в качестве не только ведущего хранителя об-
щественных традиций, но и транслятора лучших 
из них. Подобная ситуация складывается в слу-
чаях, когда особенности развития производства 
или отдельных социальных институтов неправо-
мерно переносятся на образовательную  систему.

Важная проблема, обусловленная ускоренным 
внедрением информационных технологий в об-
разовательный процесс, связана с тем фактом, 
что учебная информация воспринимается совре-
менными учащимися по аналогии с докомпью-
терной эпохой в качестве первичной информации. 

Исследования показывают, что современная ин-
формационная революция характеризуется в об-
ласти образования формированием информацион-
ного мировоззрения, которые не только создают 
новое образовательное пространство, но и су-
щественным образом изменяют традиционную 
вещественно-энергетическую картину мира, на-
учную парадигму и методологию научных иссле-
дований [4]. В отличие от социально-культурной 
личности, которая подвержена видоизменениям 
со стороны социума, в глобальном образовании 
ведущими становятся антропоцентристские уста-
новки, преподносящие «свободную личность» по-
средством культивирования «человеческого фак-
тора». Подобный подход часто приводит к тому, 
что целью определенной группы участников об-
разовательного процесса является выброс в сете-
вое сообщество информации, которая в состоянии 
спровоцировать разрыв коммуникаций внутри 
конкретной социальной группы. Образователь-
ное пространство, расширяющееся посредством 
новых информационных технологий, выдвигает 
новые стандарты в коммуникациях всех участни-
ков образовательного процесса. Это обусловлено 
тем фактом, что традиционная система образова-
ния базировалась на тезисе о ведущих субъектах 
образовательного процесса, где окружающий мир 
выступал в роли вспомогательного. В информаци-
онном обществе решающее значение приобретает 
информационная культура, в формировании кото-
рой системе образования отводится особая роль, 
поскольку именно образование является ядром 
будущего информационного социума [5, c. 85].

Специфика формирования эффективного циф-
рового пространства в гуманитарной образова-
тельной сфере состоит в том, что она должна 
основываться на ведущих традициях конкретно-
го общества, определяемых правовыми или мо-
ральными нормами. Установившееся господство 
новейших цифровых технологий изменяет саму 
сущность взаимоотношений в среде субъектов 
образовательного процесса, а не только меняет 
методологию познания в процессе освоения кон-
кретных учебных дисциплин. Эта тенденция, до-
вольно ярко характеризующая современность, де-
тально анализируется в статье С. Г. Горина, где он, 
в частности, отмечает: «Развитие и усложнение 
организации социума, переход от индустриально-
го типа общества к информационному, к новым 
технологическим укладам обусловливает нели-
нейность его развития, выраженную в противоре-
чивых социальных процессах, носящих цикличе-
ский, волновой характер» [6, c. 1625].

Актуализация теории ценностно-ориентиро-
ванного знания, которое затрагивает цели и ме-
тоды различных форм образования, предполага-
ет определенную степень операциональности,  
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поскольку этот познавательный механизм обу-
словливает разрешение вопросов, связанных с со-
циальной организацией общества. Усугубление 
проблемы «расчеловечивания» в условиях резко 
расширившегося образовательного пространства 
проявляется во многих направлениях, однако мак-
симально этот процесс можно наблюдать в совре-
менном образовании. «В образовательной про-
цесс порой слепо внедряются зарубежные модели 
образования: мы наблюдаем активное внедрение 
западной системы ценностей и жизненных уста-
новок в российскую действительность» [7, с. 8].

Указанные тенденции в образовательном про-
странстве имеют свою специфику, потому что об-
разовательное пространство в каждой стране 
формируется с учетом целей, которые преследу-
ет данный социум для сохранения своей иден-
тичности. Подрастающее поколение настроено 
на создание своих коммуникативных сообществ 
сетей, развивая при этом коммуникативные стра-
тегии на всех уровнях социализации. По мне-
нию И. В. Яковлевой, «вызовы времени застав-
ляют переосмыслить роль системы образования 
в процессах реконструкции индустрии и перехо-
да к шестому технологическому укладу, что тре-
бует по-новому взглянуть на задачи построения 
"цифровой" экономики и специфику подготовки 
современных трудовых ресурсов, в том числе 
инженерных и гуманитарных кадров. Наиболее 
востребованными в ближайшем будущем станут 
профессии в области высоких технологий, среди 
них – индустрия больших чисел и их обработка, 
искусственный интеллект … В будущем наиболь-
шего результата следует ожидать от тех, кто рабо-
тает на стыке наук, так как границы между отрас-
лями знаний размываются» [8, с. 2447].

Сложившаяся ситуация обусловлена тем, 
что сетевое сообщество задает определенный век-
тор всему учебному процессу, поскольку любые 
гносеологические акты включают в себя различ-
ные коммуникативные стратегии. Различного тол-
ка манипулятивные практики, часто включающие 
негативную информацию, занимают значительное 
место в образовательном пространстве, посколь-
ку подобные ресурсы создаются в различных фор-
матах без учета особенностей учебного процесса, 
а также потребностей пользователей. Предостав-
ление подобных информационных ресурсов при-
водит к снижению качества учебного процесса. 
Подобные негативные тенденции детерминирова-
ны отсутствием четких принципов представления 
учебного материала, а также технологий накопле-
ния соответствующей информации и эффектив-
ных методик ведения учебного  процесса.

Содержание объема знаний, умений и навы-
ков, которые предоставляет конкретная образо-
вательная система, определяется общественными 

потребностями, где потребность молодых людей 
в непрерывном образовании занимает важное 
место. Образование также выполняет важную 
миссию, связанную не только с накоплением 
жизненного опыта, но и со способностью решать 
не только личностные, но и общественные про-
блемы. Трудно переоценить в этом плане роли 
образования в содействии социальной и творче-
ской самореализации учащихся посредством при-
общения их к здоровому образу жизни [9]. Дело 
в том, что эта педагогическая концепция связана 
с религиозными представлениями о духовном 
совершенствовании человека, а также восходит 
к идеям великих мыслителей. При том что веду-
щие педагогические идеи носят универсальный 
характер, они всегда имеют специфику, которую 
накладывает история, традиции и менталитет 
конкретного общества. В последнее время на-
блюдается деформация ведущих педагогических 
принципов на всех уровнях, что обусловлено ми-
ровыми  тенденциями.

На современном этапе развития человечество 
стремится к цели, которая является актуальной 
для любого исторического периода и максималь-
но проявляется именно в образовательной систе-
ме. Главную опасность для подрастающих поко-
лений представляет тот факт, что современные 
медиасредства, к которым относятся все СМИ, 
в современном мире формируют потребительский 
тип личности, что провоцирует потенциальную 
недостоверность или даже искажение реальных 
фактов, разрушая морально-нравственные и куль-
турные форм поведения. Эффективное цифровое 
пространство возможно, если гуманитарное об-
разование станет равноценным естественному 
и техническому образованию, поскольку не толь-
ко бытие определяет сознание, но и сознание 
определяет бытие. В то же время качество созна-
ния зависит от качества формирующих его гума-
нитарных наук и гуманитарного образования. Эта 
диалектическая взаимосвязь многократно под-
тверждена фактами и событиями российской дей-
ствительности. Данный аспект приобретает боль-
шое значение для отечественной образовательной 
системы, подвергшейся серьезным трансформа-
циям в результате кардинальной смены социо-
культурной парадигмы [10, c. 275].

Усиление преимуществ каждого социума и его 
образовательной системы в мире, который подвер-
жен универсалистским тенденциям, способствует 
борьбе с «расчеловечиванием», проявляющимся 
на всех уровнях любой социальной системы. Од-
нако параллельно с этими тенденциями в услови-
ях быстро изменяющейся социальной структуры 
резко возрастает необходимость использования 
новейших информационных технологий, по-
скольку они не только формируют современный 
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образовательный базис, но и способствуют про-
гнозированию подобных социальных изменений, 
а также выработке эффективных обратных связей 
и т.  д.

Образование во многом задает образ высоко-
технологичного будущего, который формирует 
в сознании молодого человека новые представле-
ния не только об окружающем мире, но и о самом 
человеке, который аккумулирует в себе осознан-
ные и неосознанные цели, а также новое знание 
и новые ценности и нормы. Современные техно-
логии принципиальным образом влияют на со-
циокультурную среду самого человека, непо-
средственно воздействуя на его биосоциальную 
сущность и духовные основания, в результате чего 
человек становится объектом манипуляций [11]. 
Проявление подобных тенденций представляется 
особо опасным для участников образовательного 
процесса, что обусловлено их мировоззренческой 
неустойчивостью, а также нигилистическими 
проявлениями, присущими представителям под-
растающего  поколения.

Неоднозначность влияния информационных 
технологий на образование и его участников про-
является также в том, что образовательная си-
стема направлена в будущее, потому что готовит 
потенциальных специалистов к новой, еще не-
ведомой реальности. Необходимость приспо-
сабливаться к этой малоизвестной еще инфор-
мационной реальности значительно затрудняет 
самореализацию современных молодых людей, 
которые, как правило, еще не обладают устойчи-
вым мировоззренческим базисом. Подобные тен-
денции приводят к нарушению традиционных от-
ношений в образовании, влекущих за собой новые 
социальные  трансформации.

Виртуальная реальность, представляющая 
собой искусственно сконструированный мир, 
постепенно превращается не просто в имита-
цию реальной жизни, хотя такое мнение было 
распространено несколько десятилетий назад, 
это важная, хотя и мало изведанная грань самой 
сущности жизни, будучи аналогичной подсозна-
нию, предоставляет новые перспективы для само-
утверждения в жизни, однако на практике, к со-
жалению, личность, окунувшаяся в виртуальную 
жизнь, как правило, превращается в элемент стан-
дартного массового сознания. Надежды на то, 
что виртуалистика создает особые возможности 
для учащихся в плане инновационной деятельно-
сти не оправдываются. Это связано с тем фактом, 
что инновационный вектор в образовательной 
сфере часто оказывается специально спроектиро-
ванным в порядке педагогической инициативы. 
Амбивалентность процессов, наблюдающихся 
в современном отечественном образовании, обу-
словлена информационными технологиями в той 

степени, в какой преподаватели способны исполь-
зовать новый цифровой потенциал в сочетании 
с традиционными методиками. Именно поэтому 
важно учитывать тот факт, что педагогический 
процесс может полноценно проявляться только 
при наличии обратной связи, хотя предпринима-
емые в современной России реформы в области 
организации учебного процесса ориентирова-
ны в основном на максимальное нивелирование 
этой важной связи или на полное ее уничтоже-
ние. В этом плане важно подчеркнуть, что разви-
тие образования мы рассматриваем как процесс, 
который обеспечивает формирование личности, 
способной к самореализации в противоречивом 
меняющемся мире, что руководствуется устано-
вившимся нормативным  базисом.

Современные мировые тенденции, направ-
ленные на универсализацию мирового простран-
ства, предполагают мощную информационную 
поддержку, максимально проявляющуюся в ре-
гиональных образовательных системах, которые 
не в состоянии избежать негативного глобально-
го давления. Выстоять и продолжать выполнять 
свою главную функцию образовательные систе-
мы в состоянии только в том случае, если они со-
храняют традиционный аксиологический вектор, 
который, в свою очередь, опирается на историче-
ское прошлое. Понятно, что при всех позитивных 
последствиях, которые несет в себе глобальная 
цифровизация, важно сохранить в образователь-
ной системе традиции, представляющиеся макси-
мально близкими национальному самосознанию 
и национальной идентичности. Однако некон-
тролируемые информационные потоки приводят 
к тому, что у представителей подрастающего по-
коления формируется новая аксиологическая шка-
ла, где возрождающийся интерес к своей культуре 
гармонично сочетается с ценностями глобального 
мира. Вот почему в условиях неконтролируемо-
го распространения новейших информационных 
технологий важно выработать у школьников спо-
собность не противопоставлять ценности своего 
социума ценностям другого этноса, а пытаться 
отыскать общую платформу, на которой возмож-
но не только сосуществование, но и гармоничное 
 развитие.

Выводы. Возрождение отечественного обра-
зования возможно только на духовной основе, 
однако современный плюрализм представляет со-
бой внешнее проявление многообразия, которое 
мешает сохранению социокультурной идентич-
ности отдельных обществ и конкретных лично-
стей. Известно, что в школьных учебниках зало-
жен не всегда обоснованный плюрализм, который 
не способствует формированию целостной миро-
воззренческой картины мира. Использование но-
вейших информационных технологий в будущем 

Панарин В. И., Яценко М. П., Пучков О. Э. Противоречивый характер информационных ресурсов…
Panarin, V. I., Yatsenko, M. P., Puchkov, O. E. Contradictory nature of information resources of modern education

— 655 —



приобретает особое значение также в контексте 
универсализации мирового пространства. Потен-
циальная виртуализация многих коммуникаций 
в образовательной системе предполагает всесто-
роннее рассмотрение ее как устойчивого социаль-
ного феномена в связи с другими вполне реальны-
ми явлениями и  отношениями.

Пределы цифрового образовательного про-
странства в гуманитарной области имеют свою 
специфику, потому что в значительной мере обу-
словлены субъективным фактором, определяющим 
гносеологические особенности социально-гума-
нитарной сферы не только науки, но и образова-
ния. Бездумное использование цифровых носите-
лей превращает учащихся в людей, не способных 
к творческому самовыражению ««из-за игнориро-
вания менеджерами образования выводов научно-
го сообщества» [12, c. 1615]. Ведущим вектором 
современности становится осмысление роли со-
временных информационных технологий в обра-
зовательной сфере, а также осознание новых задач, 
которые возникают перед системой образования. 

Требуется выработать особый взгляд на задачи со-
временного образования, где «цифровая» состав-
ляющая становится доминирующей, поскольку 
от этого зависит подготовка инженерных и гумани-
тарных кадров. Максимально весомые результаты 
будут получены в тех отраслях науки и образова-
ния, которые находятся на стыке нескольких наук, 
тем более что границы между отраслями знаний 
все более размываются благодаря новейшим ин-
формационным  технологиям.

Образование, бездумно ориентированное ис-
ключительно на информационные ресурсы, лиша-
ется воспитательных функций, поэтому подрас-
тающее поколение перестает играть роль базиса 
для сохранения суверенитета и единства России. 
Ситуация в современном мире требует перерас-
пределения ролей всех участников образователь-
ного процесса таким образом, чтобы образование 
не только выполняло положенные образователь-
ные функции, но и решало воспитательные зада-
чи для формирования поколения, готового жить 
в информационном  обществе.
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Формирование кадрового потенциала науки и высшей школы  
в условиях внешних ограничений
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Аннотация. Введение. В структуре совокупного социального потенциала базовая роль отводится кадровому 
потенциалу, в формировании которого принимают участие социальные институты науки и образования. Внешние 
ограничения, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, привели к необходимо-
сти серьезных преобразований в сложившейся системе подготовки молодых научно-исследовательских кадров. 
Постановка задачи. Для преодоления возникших внешних ограничений оперативно разработан ряд рекоменда-
ций и внедрен комплекс мер, призванных повысить качество образования и привлекательность научно-образо-
вательного сектора для молодых специалистов, но при этом технология оценки эффективности принимаемых 
мер до конца не проработана. Цели работы – выявить результат принятых мер и обозначить основные проти-
воречия, сдерживающие повышение привлекательности научно-образовательной деятельности для выпускников 
высших учебных заведений в условиях внешних ограничений. Методика и методология исследования. В работе 
использованы социокультурный и структурно-функциональный подходы, позволившие определить потенциаль-
ный вектор и форму развития национальных университетов в условиях глобализации под влиянием внешних 
ограничений. Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные с применением социологических 
методов в ходе ежегодного изучения траекторий трудоустройства выпускников Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета. Результаты исследования. Показано, что принятые меры 
и рекомендации предполагают ряд действий не только на федеральном уровне, но и на уровне вузов, включая так-
тику и стратегию. Анализ эмпирических данных, полученных в рамках социологических исследований трудовых 
предпочтений выпускников, показал возрастание интереса молодых специалистов к бюджетным сферам науки 
и образования в период локдауна. При снятии ограничений процент вовлекаемых в науку молодых исследовате-
лей снижается, в то время как в сфере образования динамика остается положительной. Выводы. В рамках произо-
шедшего локдауна принятые меры оказались достаточно эффективными, чтобы позволить отечественной высшей 
школе успешно локализоваться и продолжить свою деятельность в национальном образовательном  пространстве.
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Abstract. Introduction. In the structure of the total social potential, the basic role is assigned to the personnel poten-
tial, in the formation of which the social institutions of science and education take part. External restrictions caused by 
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the spread of the novel coronavirus infection COVID-19 have led to the need for major changes in the existing system 
of training young research personnel. Purpose setting. To overcome the external constraints that have arisen, a number 
of recommendations have been promptly developed and a set of measures has been introduced to improve the quality 
of education and the attractiveness of the scientific and educational sector for young professionals, but at the same time, 
the technology for evaluating the effectiveness of the measures taken has not been fully developed. The purpose of the 
work is to identify the result of the measures taken and to identify the main contradictions that hinder the increase in the 
attractiveness of scientific and educational activities for graduates of higher educational institutions in the face of external 
restrictions. Methodology and methods of the study. The work uses sociocultural and structural-functional approaches, 
which made it possible to determine the potential vector and form of national universities development in the context 
of globalization under the influence of external constraints. The empirical base of the study was data obtained by using 
sociological methods in the course of the annual study of the employment trajectories of graduates of the Novosibirsk 
National Research State University. Results. It is shown that the measures and recommendations taken involve a number 
of actions not only at the federal level, but also at the level of universities, including tactics and strategy. An analysis of 
empirical data obtained in the framework of sociological studies of the labor preferences of graduates showed an increase 
in the interest of young professionals in the public sector of science and education during the lockdown period. With the 
removal of restrictions, the percentage of young researchers involved in science is reduced, while in the field of educa-
tion the dynamics remain positive. Conclusion. As part of the lockdown, the measures taken were sufficiently effective 
to allow the domestic higher school to successfully localize and continue its activities in the national educational  space.

Keywords: social potential, research university, scientific staff training

Citation: Petrov, V. V. [Forming of the personnel potential of higher education and science in conditions of ex-
ternal constraints]. Professional education in the modern world, 2022, vol. 12, no. 4, pp. 658 – 666. DOI: https:// 
doi.org/10.20 913/2618-7515-2022-4-6

Введение. В условиях социокультурных транс-
формаций XXI в. системным основанием иннова-
ционной экономики, базирующейся на развитии 
фундаментального и прикладного знания, высту-
пает совокупный социальный потенциал, в фор-
мировании которого принимают участие социаль-
ные институты науки и образования. В качестве 
базового основания социального потенциала вы-
ступают кадровые ресурсы, то есть люди, как уже 
занятые в этой социальной области, так и те, кого 
необходимо дополнительно привлечь для ее даль-
нейшего развития [1, с. 10]. Совокупность ре-
сурсов в области науки и образования, которыми 
обладают государственные и частные компании, 
обеспечивает генерирование и приумножение 
новых знаний, создание технологических инно-
ваций и формирование кадровой базы экономики  
[2, с. 141]. Современное высшее образование яв-
ляется единственной структурой, одновременно 
занимающей такие социальные позиции, как про-
изводство научного знания, трансляция социально 
значимой информации и формирование на этой 
основе определенного типа личности (граждани-
на и профессионала) [3, с. 90].

В рамках мировых трендов наряду с трансля-
цией информации отечественная высшая школа 
расширяет свое присутствие в фундаментальных 
исследованиях и прикладных разработках, объек-
тивно играя роль интегратора научно-образова-
тельных систем, определяя дальнейшее развитие 
социума в целом [1, с. 331]. Внешние ограничения 
развития традиционного формата трансфера тех-

нологий и трансляции знаний, вызванные корона-
вирусной инфекцией (COVID-19), привели к ряду 
серьезных проблем в отечественном образовании 
[4–6], что отмечается в аналитическом докладе 
[7], выполненном коллективами тринадцати рос-
сийских университетов в ходе работ по исследо-
ванию проблем и направлений развития высшего 
образования в период пандемии и после  нее.

В представленном докладе авторами предпри-
нята попытка систематизировать ключевые недо-
статки отечественной системы высшего образова-
ния и обозначить пути их преодоления. Материал 
основан на десятках масштабных исследований, 
включая опросы, фокус-группы и интервью сту-
дентов, преподавателей, администраторов, а так-
же широкий обзор открытых источников, обще-
доступных аналитических и отчетных материалов 
российских университетов. Отчет затронул клю-
чевые направления деятельности университетов: 
формирование кадрового потенциала, развитие 
студенческого сообщества, обновление образова-
тельных программ, укрепление инфраструктуры, 
формирование новой модели управления универ-
ситетом и т.  д.

Поскольку авторами доклада выступили экс-
перты из различных университетов России, 
то в этом контексте представленный материал 
содержит ряд различных подходов и точек зре-
ния, основанных на большом массиве данных 
социологических исследований. Каждый из уни-
верситетов, участвовавших в исследовании, смог 
использовать собственный опыт и лучшие прак-
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тики, накопленные за несколько месяцев удален-
ной работы во время пандемии. В экспертном 
обсуждении материала приняли участие предста-
вители Министерства науки и высшего образо-
вания, общественного совета при министерстве, 
Совета Российского союза ректоров, международ-
ные эксперты, что позволило учесть существу-
ющие международные и российские тенденции, 
нормативно-правовые реалии и стратегические 
направления социально-экономического развития 
страны. Личное участие министра науки и выс-
шего образования В. Н. Фалькова [8] в обсужде-
нии задач и результатов исследования позволило 
оперативно включить часть разработанных мер 
в текущую деятельность департаментов мини-
стерства и подведомственных организаций. Эти 
решения были призваны оптимизировать систему 
отечественного образования и повысить привле-
кательность научно-образовательной деятельно-
сти в  целом.

Постановка задачи. Проблема, обсуждаемая 
в рамках настоящей работы, может быть сформу-
лирована следующим образом: с одной стороны, 
для преодоления возникших внешних ограниче-
ний оперативно разработан ряд рекомендаций 
и внедрен комплекс мер [9–12], призванных повы-
сить качество образования и привлекательность 
научно-образовательного сектора для молодежи, 
но, с другой стороны, остается неясным, насколь-
ко эффективными оказались принятые меры – об-
ратная связь либо не проработана, либо отсут-
ствует возможность ее корректного  анализа.

Цель данной работы – выявить результат при-
нятых мер и обозначить основные противоречия, 
сдерживающие повышение привлекательности 
научно-образовательной деятельности для вы-
пускников высших учебных заведений в изменив-
шихся социокультурных  условиях.

Для достижения поставленной цели сформули-
рованы следующие задачи: во-первых, провести 
анализ основных рекомендаций, определяющих 
развитие отечественной системы образования; 
во-вторых, определить факторы, снижающие 
привлекательность сферы образования и науки 
для выпускников высших учебных  заведений.

Методика и методология исследования. При-
меняемые нами в рамках работы социокультур-
ный и структурно-функциональный подходы по-
зволили обозначить потенциальную траекторию 
и форму развития национальных университетов 
в условиях глобализации под влиянием внешних 
ограничений. Изучение концептуально значимых 
документов, определяющих развитие системы 
образования в целом, сделало необходимым при-
менение аналитико-описательного метода, позво-
лившего обобщить данные, полученные в ходе 
исследования. Эмпирическую базу исследования 

составили социологические данные, полученные 
нами в ходе ежегодного изучения траекторий тру-
доустройства выпускников Новосибирского на-
ционального исследовательского государственно-
го университета. Выбор этого высшего учебного 
заведения обусловлен его соответствием модели 
университета мирового класса [13, с. 8], успешно 
реализованной в отечественном научно-образова-
тельном пространстве. Анализируемый времен-
ной интервал включает допандемийный период, 
пандемийный переход с интенсивным внедрени-
ем ИКТ в научно-образовательный процесс и «по-
стпандемийный» этап, сопровождающийся ча-
стичным снятием введенных ранее  ограничений.

Результаты исследования. В настоящее вре-
мя существует ряд исследований, выполненных 
отечественными [14–17] и зарубежными [18–21] 
учеными, где предпринята попытка дать общий пе-
речень характерологических особенностей модели 
организации науки и образования в изменившихся 
социокультурных условиях. В рамках нашей ра-
боты мы обращаемся к модели университета ми-
рового класса Дж. Салми, разработанной в 2005 г. 
[13, с. 8], где в качестве базовой триады выступает 
единство концентрации талантов, изобилия ресур-
сов и эффективного управления. Автор приводит 
ключевые характеристики университетов мирово-
го класса из 24 критериев, изложенные английски-
ми учеными в 2004 г. [13, с. 85–86], но 19 из них 
практически полностью повторяют критерии оте-
чественной разработки, созданной в 1994 г. [22, с. 
52–55] и реализуемой в настоящее время в Новоси-
бирском научном  центре.

Модель Дж. Салми привлекает как миними-
зацией базовых блоков и составляющих их клю-
чевых характеристик, так и демонстрацией 
их тесного взаимодействия: «Первое и, вероятно, 
определяющее свойство превосходства – это на-
личие критической массы лучших студентов и вы-
дающихся преподавателей… Высокая степень 
обеспеченности ресурсами является вторым фак-
тором, характеризующим большинство универ-
ситетов мирового класса, поскольку содержание 
современного комплекса, в котором проводятся 
интенсивные научные исследования, является не-
простым делом и требует огромных затрат… Тре-
тья характеристика… связана с общей структурой 
управления вузами, конкурентоспособной средой 
и степенью академической и управленческой ав-
тономии… Важно подчеркнуть, что комбинация 
трех факторов, характеризующих университет 
мирового класса – концентрация талантов, вы-
сокий уровень финансирования и эффективное 
управление – именно это и является их основной 
отличительной чертой. Динамическое взаимо-
действие между всеми тремя группами отличает 
университеты, принадлежащие к элите академи-
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ческого мира» [13, с. 20–32]. Как итог этого вза-
имодействия им называются выпускники, резуль-
таты научных исследований, распространение 
новых идей и технологий. В рамках этой модели 
«концентрация талантов» (наличие критической 
массы лучших студентов и выдающихся препода-
вателей) является ключевым фактором, определя-
ющим успешное развитие научно-образователь-
ной  системы.

В аналитическом докладе [7], к которому мы 
обращаемся в нашей работе, выделено восемь 
основных направлений трансформации: обновле-
ние компетенций преподавателей высшей школы 
как направление развития системы высшего об-
разования; поддержка развития студентов в но-
вых условиях; продвижение цифровых техноло-
гий и новой дидактики; преодоление неравенства 
и повышение доступности качественного образо-
вания; реализация новых подходов к организации 
исследований и инновационной деятельности; 
модернизация цифровой инфраструктуры высше-
го образования; преодоление дефицита управлен-
ческих команд и совершенствование модели уни-
верситетского  управления.

Из обозначенных направлений пять непосред-
ственно связаны с формированием кадрового по-
тенциала и предполагают ряд действий на феде-
ральном уровне, а также на уровне вузов, включая 
оперативные и стратегические меры. Остановим-
ся на этом более  подробно.

На федеральном уровне подразумевается регу-
лирование как отрасли в целом, так и конкретных 
организаций, осуществляющих непосредствен-
ную образовательную, научную и инновацион-
ную деятельность; на университетском уровне 
реализуются инициативы самих вузов с учетом 
рекомендаций  министерства.

В рамках принятых мер предусмотрено, 
во-первых, обновление компетенций препода-
вателей высших учебных заведений, в том числе 
повышение цифровой грамотности преподавате-
лей, разработка систем сертификации и оценки 
качества курсов с учетом мнения студенческого 
сообщества, расширение практики сертификации 
компетенций преподавателей, а также включение 
профессионального экзамена в структуру образо-
вательных программ повышения квалификации 
и переподготовки; создание национальной служ-
бы тестирования преподавательского состава, по-
зволяющей осуществлять контроль уровня циф-
ровой грамотности и т. д. Другими словами, речь 
идет о подготовке преподавателя «нового типа», 
способного работать в условиях интенсивной 
цифровизации образовательного пространства 
[23, с. 25].

Во-вторых, поддержка развития студенче-
ского сообщества в новых условиях, подразу-

мевающая возможность управления студентом 
индивидуальной образовательной траекторией; 
реализацию программ трудоустройства студен-
тов; продление стипендий и грантов для аспи-
рантов и студентов магистратуры и бакалавриа-
та, участвующих в исследовательских проектах; 
разработку онлайн-форматов внешней независи-
мой оценки качества образования; реализацию 
мотивационной модели для получения стипендий 
и ряд других. По сути, речь идет о создании бла-
гоприятных условий для «всесторонне развитого 
выпускника, обладающего необходимым набором 
компетенций, готового к продолжению образова-
ния в высокоразвитом информационном обще-
стве» [24, с. 11].

В-третьих, продвижение цифровых техноло-
гий и новой дидактики в контексте трансфор-
мации образовательного процесса. Это позволяет 
увеличить долю занятий, проводимых с использо-
ванием онлайн-практик и виртуального контента; 
приводит к повышению требований к квалифи-
кации административно-управленческого и учеб-
но-вспомогательного персонала, принимающего 
участие в администрировании и поддержке об-
разовательного процесса в онлайн-формате; спо-
собствует внедрению электронных сервисов, на-
правленных на сбор обратной связи от студентов 
для мониторинга качества реализуемых образова-
тельных программ; активизирует формирование 
студенческих сообществ для организации иссле-
довательской и инновационной деятельности; вы-
зывает необходимость разработки стандартов мо-
делей смешанного обучения и самостоятельной 
работы студентов в электронной среде и т.  д.

В-четвертых, преодоление неравенства и по-
вышение доступности качественного образова-
ния, что направлено на выравнивание качества 
образования, нивелирование региональной не-
равномерности в распределении кадрового по-
тенциала и повышение финансовой доступности 
обучения. Реализация этих мер позволяет снизить 
издержки процедур поступления и получения ин-
формации за счет максимального перевода боль-
шинства процедур навигации образовательного 
выбора и подачи заявлений в электронный дистан-
ционный формат, что способствует привлечению 
большего количества талантливых абитуриентов 
независимо от их географической локализации 
и финансового положения. В рамках обозначен-
ной меры возможно распределение контрольных 
цифр приема с учетом роли вузов в обеспечении 
доступа к высшему образованию населения уда-
ленных территорий и малых городов; выделение 
целевых субсидий вузам на работу со студента-
ми, оказавшимися в сложной ситуации; обеспе-
чение централизованного бесплатного доступа 
к информационным ресурсам обучения, центра-
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лизованная поддержка подключения к ведущим 
библиотечным ресурсам вузов, у которых нет со-
ответствующей возможности и т.  д.

В-пятых, отдельным пунктом в докладе выде-
лен дефицит управленческих команд и обозначены 
ориентиры по совершенствованию модели универ-
ситетского управления. Так, отмечено, что «краеу-
гольным камнем развития управленческого потен-
циала вуза является подготовка управленческого 
кадрового резерва» [7 с. 79]. В совокупности си-
стема подготовки кадрового резерва должна обе-
спечить получение опыта принятия решений в ре-
альных условиях, а также возможность получить 
внешний взгляд на деятельность вуза и выработать 
недостающие компетенции, при этом необходи-
мым является наличие практической подготовки 
и тренировки управленческих специалистов по во-
просам стратегического  развития.

Доклад был опубликован в 2020 г. и в большей 
степени повлиял на тактику и стратегию высших 
учебных заведений в 2020/21 учебном году. Необ-
ходимо отметить направленность принимаемых 
мер и управленческих решений в большей степе-
ни на увеличение доли привлекаемых абитуриен-
тов и студентов как неотъемлемой составляющей 
«концентрации талантов». В то же время, как мы 
отмечали в наших предыдущих работах [25], не-
маловажное значение в формировании кадрового 
потенциала имеет «обратная ротация», то есть 
вовлечение молодых специалистов – выпускни-
ков высших учебных заведений – в сферу науки 
и  образования.

Для того чтобы понять, насколько эффектив-
ными оказались анонсированные и частично вне-
дренные меры, мы обратились к результатам ис-
следований, проведенных нами в Новосибирском 
государственном университете (НГУ) в период 
с 2017 по 2021 г. Этот выбор обусловлен двумя 
факторами: во-первых, модель организации на-
уки и образования, реализованная в НГУ, схожа 
по значительному числу критериев с моделью 
университета мирового класса Дж. Салми, ис-
пользуемой нами в качестве образца; во-вторых, 
временной интервал определен относительно 
стабильным «допандемийным» периодом 2015–
2019 гг., «пандемийным переходом» 2020 г. и «по-
стпандемийным» 2021 г., когда была произведена 
отмена значительной части внешних ограниче-
ний, введенных  ранее.

Представленные результаты базируются на дан-
ных ежегодных опросов выпускников, получивших 

1 Мониторинг трудоустройства выпускников 2018/2019. URL: https://www.nsu.ru/n/career/statistika/monitoring-trudoustroystva- 
vypusknikov-2019/ (дата обращения: 01.07.2021). 

2 Мониторинг трудоустройства выпускников 2019/2020. URL: https://www.nsu.ru/n/career/statistika/monitoring-trudoustroystva- 
vypusknikov-2019-2020/ (дата обращения: 18.08.2021). 

дипломы НГУ. Целью опросов является получение 
систематизированной информации об образова-
тельных траекториях и трудоустройстве выпуск-
ников бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и аспирантуры НГУ. Работа проводится в несколь-
ко этапов с применением информационно-комму-
никационных  технологий.

В первую очередь для нас представляет инте-
рес выпуск 2019 г.1 как последний выпуск «до-
пандемийного» периода. Результаты исследова-
ния показывают, что в 2019 г. 79,8 % выпускников 
остались в Новосибирской области (преимуще-
ственно в областном центре), в столичные реги-
оны переехало 13,5 %, а за пределы Российской 
Федерации – 2,3 % (что преимущественно связано 
с дальнейшим получением образования на уровне 
аспирантуры и докторантуры). При этом 51,1 % 
выпускников отметили полное соответствие тру-
довой деятельности полученному в НГУ образо-
ванию; 27,7 % работают по аналогичной специ-
альности; 19,8 % работают не по специальности. 
В то же время доминирующей сферой деятельно-
сти выпускников НГУ остается наука и научные 
услуги: 27,4 % работающих респондентов отнесли 
свою работу к данной сфере; каждый пятый вы-
пускник (21,0 %) занят в сфере информационных 
технологий; на третьем месте (11,3 %) находит-
ся трудоустройство выпускников в сфере права, 
в то время как доля занятых в сфере образования 
составила 9,2 %.

Следует отметить, что в течение пятилетне-
го периода, предшествовавшего пандемии, доля 
выпускников, ориентированных на научную де-
ятельность после окончания учебы, постепенно 
снижалась с 31,4 % в 2015 г. до 27,4 % в 2019 г. 
Сфера образования, которая не может развиваться 
в отрыве от научной деятельности, показала бо-
лее резкий спад: от 17,2 до 9,2 % (2015–2019 гг.)  
[2, c. 256]. Результаты 2020 г. – «пандемийного» 
года, сопровождавшегося интенсивным внедре-
нием информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательный процесс – демон-
стрируют позитивные изменения, произошедшие 
в основной сфере деятельности выпускников 
НГУ2 [4]. Так, по-прежнему на первом месте нахо-
дятся наука и научные услуги, но доля респонден-
тов, работающих в этой сфере, выросла до 41,2 %, 
на втором месте осталась занятость в сфере ин-
формационных технологий (ИТ, программирова-
ние, техническая поддержка, административные 
сети и т. д.), увеличившись до 24,1 %. Сфера об-
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разования, в которой наблюдался существенный 
провал, выросла с 9,2 до 12,0 %, переместившись 
на третье место. Немаловажным является тот факт, 
что в 2020 г. 58,7 % трудоустроенных отметили, 
что их основная работа полностью соответствует 
полученному в НГУ образованию; 24,5 % счита-
ют, что работают по аналогичной специальности, 
что в сумме составляет 83,2 % (78,8 % в 2019 г.). 
При этом общая доля выпускников, оставшихся 
работать в Новосибирске и Новосибирской об-
ласти, изменилась очень незначительно: 85,5 % 
в 2020 г. против 79,8 % в 2019  г.

Соответственно, по итогам 2020 г. можно кон-
статировать, что отечественная система образо-
вания «справилась» с возникшими внешними 
 ограничениями.

На основе рекомендаций, обозначенных в ана-
литическом докладе [7], как мы отмечали ранее, 
на федеральном уровне, а также на уровне вузов 
принят комплекс мер, направленных на форми-
рование кадрового потенциала высших учебных 
заведений, что предполагало дальнейшее увели-
чение численности молодых специалистов, вов-
лекаемых в научно-образовательную  сферу.

Обработка данных, полученных нами в 2021 г.3, 
показала следующие  результаты.

Хотя доминирующей сферой деятельности 
выпускников Новосибирского национального ис-
следовательского государственного университета 
по-прежнему остается научная деятельность, доля 
выбравших ее выпускников снизилась до 32 % 
(с 41,2 % в 2020 г.). Второе место прочно удержи-
вает сфера информационных технологий, которая 
показала рост до 30 % работающих респондентов 
(в 2020 г. – 24,1 %). Сфера образования осталась 
на третьем месте, так же продемонстрировав 
значительный рост до 18,0 % (в 2020 г. – 12,0 %). 
По сравнению с данными предыдущих опросов 
произошла ротация сфер-лидеров, замыкающих 
первую пятерку: занятость в финансовой сфере 
поднялась на 4 позицию (8 %), а в юриспруден-
ции опустилась на 5 место (6,5 %). Ровно по-
ловина трудоустроенных выпускников сочли, 
что их основная работа полностью соответствует 
полученному в НГУ образованию (50,0 % в 2021 г. 
против 58,7 % в 2020 г.); 31 % считают, что рабо-
тают по близкой специальности (24,5 % в 2020 г.); 
17 % работают не в соответствии с полученным 
 образованием.

Продолжают образование, не сочетая это с за-
нятостью, 14 % опрошенных выпускников ба-
калавриата, 17,5 % обладателей диплома специ-
алиста, а также 2,2 % магистров. Значительная 
часть выпускников бакалавриата и магистратуры  

3 Мониторинг трудоустройства выпускников 2020/2021 URL: https://www.nsu.ru/n/career/statistika/monitoring-trudoustroystva- 
vypusknikov-2020-2021/ (дата обращения: 20.06.2022). 

(43 и 45,5 % соответственно) продолжает образо-
вание, сочетая это с работой; среди окончивших 
специалитет эта доля немного выше – 53 %. Име-
ют оплачиваемую занятость, но не учатся 39 % 
бакалавров, 26 % специалистов, 50,5 % магистров 
и 95 % выпускников аспирантуры и ординатуры. 
На момент опроса не работали и не учились всего 
3,5 % выпускников разных уровней. Если срав-
нивать данные с показателями прошлого года, 
то хотелось бы отметить, что доля работающих 
среди выпускников и студентов значительно уве-
личилась (в среднем на 12 % по всем уровням об-
разования). По уровню заработной платы в 2021 г. 
почти 40 % выпускников (от числа работающих) 
получают заработную плату в диапазоне 40–60 
тыс. руб. и 60–80 тыс. руб. (18 % выпускников), 
12 % ответили, что получают от 80 до 100 тыс. 
руб. Доля выпускников, зарабатывающих свыше 
100 тыс. руб. в месяц, выросла в 2 раза по срав-
нению с 2020 г. и составила 14 %. Большая часть 
(78 %) респондентов данного опроса живут в Но-
восибирске или Новосибирской области, в Мо-
скве и Подмосковье проживает 8 % выпускников 
НГУ, в Санкт-Петербурге – 5 %. За границу перее-
хали 4 %  опрошенных.

Выводы. На основании проведенных иссле-
дований мы можем сделать следующие выводы. 
Количество выпускников, трудоустраивающихся 
после окончания вуза на территории региона, оста-
ется достаточно стабильным. В качестве факторов, 
влияющих на снижение количества выпускников 
университета, готовых заниматься научной и обра-
зовательной деятельностью, мы можем выделить, 
во-первых, серьезное снижение престижа науч-
но-образовательной деятельности в общественном 
сознании (начиная с 1990-х гг.); во-вторых, относи-
тельно невысокий уровень заработной платы на на-
чальном этапе научной деятельности; в-третьих, 
ограниченные социальные условия, что выража-
ется в проблемном решении жилищного вопроса 
и недостаточном развитии благоприятной социаль-
ной инфраструктуры. На фоне предшествующего 
снижения количества выпускников вузов в науч-
но-образовательном секторе, мы можем наблюдать 
в 2020 г. серьезный прирост количества выпускни-
ков университета, вовлекаемых в научную деятель-
ность, и несколько меньший – в образовательную. 
Это обстоятельство объясняется не столько воз-
росшей привлекательностью обозначенных сфер, 
сколько комплексом неблагоприятных эпидемио-
логических условий, оказавших серьезное влияние 
на экономическую ситуацию и снизивших при-
влекательность внебюджетного трудоустройства 
для молодых  специалистов.

Петров В. В. Формирование кадрового потенциала науки и высшей школы в условиях  внешних…
Petrov, V. V. Forming of the personnel potential of higher education and science in conditions of external constraints
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При снятии внешних ограничений в 2021 г. 
в научном секторе произошло серьезное сни-
жение. В системе образования, напротив, рост 
продолжился, что может объясняться не только 
оперативно принятыми мерами с личным уча-
стием министра образования, но и частичным 
решением финансовых и социальных проблем 
молодых специалистов в форме грантовой под-
держки, социальных гарантий и т. д. В рамках 

произошедшего локдауна принятые меры ока-
зались достаточно эффективными, чтобы позво-
лить отечественной высшей школе успешно ло-
кализоваться и продолжить свою деятельность, 
направленную на формирование определенного 
типа личности – гражданина и профессиона-
ла – в национальном образовательном простран-
стве, снизив зависимость от глобализационных 
 преобразований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Водичев Е. Г. Высшая школа в условиях системных трансформаций: сравнительно-исторический аспект. 

Новосибирск: Гео, 2013. 396  с.
2. Петров В. В. Cпецифика формирования регионального научно-образовательного потенциала: вектор отто-

ка // Философия образования. 2020. Т. 20, № 3. С. 141–152.
3. Антонова О. Г. Социальные функции высшего образования в контексте новой образовательной парадигмы 

// Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2018. № 1. С. 89–98.
4. Агранович М. Л. Организация образования в условиях пандемии. Практика стран ОЭСР // РАНХиГС. URL: 

https://firo.ranepa.ru/novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/789-agranovichekspertiza (дата обра-
щения: 12.07.2022).

5. Академик Аганбегян оценил экономическую ситуацию России в кризисе. РАНХиГС. URL: https://www.
ranepa.ru/sobytiya/novosti/akademik-aganbegyan-otsenil-ekonomicheskuyu-situatsiyurossii-v-krizise/ (дата об-
ращения: 10.06.2022).

6. Дара Мельник. Высшее образование в мире: какие проблемы высветила пандемия. URL: https://www.
skolkovo.ru/sp/anti-fragility/article/vysshee-obrazovanie-v-mire-kakie-problemyvysvetila-pandemiya/ (дата об-
ращения: 10.06.2022).

7. Высшее образование: уроки пандемии. URL.: http://viu.tsu.ru/upload/2_5 249 500 202 460 514 728.pdf (дата 
обращения: 01.09.2022).

8. Брифинг Валерия Фалькова в пресс-центре Правительства Российской Федерации 25.03.2020. URL: https://
www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2502 (дата обращения: 12.05.2022).

9. Путин В. В. Совещание по текущей ситуации в системе образования в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63 376 (дата обращения: 
21.05.2022).

10. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_349 217/ (дата обращения: 21.05.2022).

11. Приказ Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной деятельности в ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие допол-
нительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Российской Федерации» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_348 668/ (дата обращения: 21.05.2022).

12. Методические рекомендации Минобрнауки от 18.03.2020 «Экспертные разъяснения по вопросам, возника-
ющим в связи с использованием онлайн-курсов в целях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции». URL: https://kipu-rc.ru/downloads/2020/03/minobr.pdf (дата обращения: 12.04.2022).

13. Салми Д. Создание университетов мирового класса. Москва: Весь Мир, 2009. 132  с.
14. Волков А. Е. Современный университетский регистр. Как изменить дизайн системы высшего образования 

в России // https://www.kommersant.ru/doc/3 635 939 (дата обращения: 12.04.2022).
15. Зернов В. А., Манюшис А. Ю., Юнусов Л. А. Независимые университеты: системная трансформация об-

разовательного пространства России // Научные труды Вольного экономического общества России. 2018.  
Т. 210, № 2. С. 366–400.

16. Карпов А. О. Университет – от модерна к постмодерну // Общественные науки и современность. 2014. № 4.  
С. 132–141.

17. Князев Н. А., Буянкина Р. Г., Рахинский Д. В. Социально-методологические аспекты развития опорного 
университета // Профессиональное образование в современном мире. 2022. Т.12, № 2. 194–202. DOI: https://
doi.org/10.20 913/2618–7515-2022-2–2.

18. Виссема Й. Университет третьего поколения. Москва: Олимп-Бизнес, 2016. 480  с.

— 664 —

Профессиональное образование в современном мире. 2022. Т. 12, № 4
Professional education in the modern world, 2022, vol. 12, no. 4



19. Кларк Б. Создание предпринимательских университетов: организационные направления трансформации. 
Москва: ИД ГУ-ВШЭ, 2011. 240  с.

20. Etzkowitz H. Innovation lodestar: the entrepreneurial university in a stellar knowledge firmament // Technological 
Forecasting and Social Change. 2017. Vol. 123. P. 122–129. DOI: 10.1016/j.techfore.2016.04.026.

21. Heyneman S., Lee J. World-class universities: the sector requirements // Institutionalization of worldclass university 
in global competition. Heidelberg, 2013. P. 45–54.

22. Врагов В. Н., Ильин В. Е., Лисс Л. Ф., Хаславская Л. М. Основные принципы современного университет-
ского образования. Новосибирск, 1994. 57  с.

23. Иванова С. В. Образовательное пространство и образовательная среда: в поисках отличий // Ценности 
и смыслы. 2015. № 6. С. 23‒28.

24. Мироненко Е. С. Цифровая образовательная среда: понятия и структура // Социальное пространство. 2019. 
№ 4. С. 1–14. DOI: 10.15 838/sa.2019.4.21.6.

25. Петров В. В. Университетские системы в трансформирующихся обществах. Новосибирск: Манускрипт, 
2020. 324  с.

REFERENCES
1. Vodichev E. G. Higher education in the conditions of systemic transformations: a comparative-historical aspect. 

Novosibirsk, Geo, 2013, 396 p. (In Russ.).
2. Petrov V. V. Specificity of formation of regional scientific and educational potential: outflow vector. Philosophy of 

Education, 2020, vol. 20, no. 3, pp. 141–152. (In Russ.).
3. Antonova O. G. Social functions of higher education in the context of a new educational paradigm. University 

Proceedings. Volga Region. Social Sciences, 2018, no. 1, pp. 89–98. (In Russ.).
4. Agranovich M. L. Organization of education in a pandemic. Practice of OECD countries. RANEPA.  

URL: https://firo.ranepa.ru/novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/789-agranovich-ekspertiza (ac-
cessed: 12.07.2022). (In Russ.).

5. Academician Aganbegyan assessed the economic situation in Russia in crisis. RANEPA. URL: https://www.
ranepa.ru/sobytiya/novosti/akademik-aganbegyan-otsenil-ekonomicheskuyu-situatsiyurossii-v-krizise/ (accessed: 
10.06.2022). (In Russ.).

6. Melnik D. Higher education in the world: what problems the pandemic highlighted. URL: https://www.skolkovo.
ru/expert-opinions/vysshee-obrazovanie-v-mire-kakie-problemy-vysvetila-pandemiya/ (accessed: 23.04.2020). 
(In Russ.).

7. Higher education: lessons from the pandemic. URL.: http://viu.tsu.ru/upload/2_5 249 500 202 460 514 728.pdf (ac-
cessed: 01.09.2021). (In Russ.).

8. Briefing by Valery Falkov at the press center of the Government of the Russian Federation 25.03.2020.  
URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2502 322 (accessed: 12.05.2022). (In Russ.).

9. Putin V. V. Meeting on the current situation in the education system in the context of the spread of a new coronavi-
rus infection. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63 376 (accessed: 21.05.2022). (In Russ.).

10. Decree of the President of the Russian Federation of April 2, 2020 No. 239 «On measures to ensure the sanitary 
and epidemiological well-being of the population on the territory of the Russian Federation in connection with the 
spread of a new coronavirus infection (COVID-19)». ConsultantPlus. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_349 217/ (accessed: 21.05.2022). (In Russ.).

11. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of March 14, 2020 No. 397 «On the or-
ganization of educational activities in organizations implementing educational programs of higher education and 
relevant additional professional programs, in the context of preventing the spread of a new coronavirus infection 
in the Russian Federation». ConsultantPlus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348 668/ 
(accessed: 21.05.2022). (In Russ.).

12. Methodological recommendations of the Ministry of Education and Science dated March 18, 2020 «Expert clari-
fications on issues arising from the use of online courses in order to prevent the spread of coronavirus infection». 
URL: https://kipu-rc.ru/downloads/2020/03/minobr.pdf (accessed: 12.04.2022). (In Russ.).

13. Salmi D. Creation of world-class universities. Moscow, Ves» Mir, 2009, 132 p. (In Russ.). (In Russ.).
14. Volkov A. E. Modern university register. How to change the design of the higher education system in Russia.  

URL: https://www.kommersant.ru/doc/3 635 939 (accessed: 12.04.2022). (In Russ.).
15. Zernov V. A., Manjushis A. Ju., Junusov L. A. Independent universities: systematic transformation of the Russian 

educational space. Scientific Works of the Free Economic Society of Russia, 2018, vol. 210, no. 2, pp. 366–400.  
(In Russ.).

16. Karpov A. O. University – from modern to postmodern. Social sciences and modernity, 2014, no. 4, pp. 132–141. 
(In Russ.).

Петров В. В. Формирование кадрового потенциала науки и высшей школы в условиях  внешних…
Petrov, V. V. Forming of the personnel potential of higher education and science in conditions of external constraints

— 665 —



17. Knyazev N. A., Buyankina R. G., Rakhinsky D. V. Socio-methodological aspects of the development of the flag-
ship university. Professional Education in the Modern World, 2022, vol. 12, no. 2, pp. 194–202. DOI: https://doi.
org/10.20 913/2618–7515-2022-2–2. (In Russ.).

18. Wissema J. University of the third generation. Moscow, Olimp-Business, 2016, 480 p. (In Russ.).
19. Сlark B. Creation of entrepreneurial universities: organizational directions of transformation. Moscow:  

HSE Publ., 2011, 240 p. (In Russ.).
20. Etzkowitz H. Innovation lodestar: the entrepreneurial university in a stellar knowledge firmament. Technological 

Forecasting and Social Change, 2017, vol. 123, pp. 122–129. DOI: 10.1016/j.techfore.2016.04.026.
21. Heyneman S., Lee J. World-class universities: the sector requirements. Institutionalization of world-class univer-

sity in global competition. Heidelberg, Springer, 2013, pp. 45–54.
22. Vragov V. N., Ilyin V. E., Liss L. F., Khaslavskaya L. M. Basic principles of modern university education. Novosi-

birsk, 1994, 57 p. (In Russ.).
23. Ivanova S. V. Educational space and educational environment: in search of differences. Values and Meanings, 

2015, no. 6, pp. 23‒28. (In Russ.).
24. Mironenko E. S. Digital educational environment: concepts and structure. Social Space, 2019, no. 4, pp. 1–6.  

DOI: 10.15 838/sa.2019.4.4.21.6. (In Russ.).
25. Petrov V. V. University systems in transforming societies. Novosibirsk, Manuscript, 2020, 324 p. (In Russ.).

Информация об авторе

Петров Владимир Валерьевич – кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник отдела соци-
альных и правовых исследований, Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук, 
доцент кафедры социальной философии и политологии, Новосибирский национальный исследовательский госу-
дарственный университет (Российская Федерация, 630 090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1, e-mail: v.v.p@ngs.ru).

Статья поступила в редакцию 29.08.2022
После доработки 29.11.2022
Принята к публикации 30.11.2022

Information about the author

Vladimir V. Petrov – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Senior Researcher of the Department of 
Social and Legal Studies, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Associate Professor of the Department of the Social Philosophy and Political Science, Novosibirsk State University  
(1 Pirogova St., Novosibirsk, 630 090, Russian Federation, e-mail: v.v.p@ngs.ru).

The paper was submitted 29.08.2022
Received after reworking 29.11.2022
Accepted for publication 30.11.2022

— 666 —

Профессиональное образование в современном мире. 2022. Т. 12, № 4
Professional education in the modern world, 2022, vol. 12, no. 4

— 666 —



DOI: 10.20 913/2618-7515-2022-4-7
УДК 141.319.8
Оригинальная научная статья

Проблемы коммуникативного отчуждения субъектов образования  
в интерактивном пространстве университета

Т. А. Рубанцова
Сибирский государственный университет геосистем и технологий
Новосибирск, Российская Федерация
e-mail: Trubantsova@yandex.ru
ORCID: 0000-0003-3097-4917

Аннотация. Введение. В последние годы активно развиваются все формы дистанционного образования, корен-
ным образом изменилось образовательное пространство университета в период пандемии, выросло поколение, 
которое постоянно использует цифровой контент, заменяя реальные объекты цифровыми симулякрами. Все обра-
зовательное пространство делят между собой цифровые мигранты и цифровые аборигены, тем самым усугубляя 
проблемы отчуждения в современном образовании. Постановка задачи. Цель статьи – рассмотрение проблем от-
чуждения субъектов образования в интерактивном пространстве университета и выбора путей для преодоления 
этого феномена. Сложность формирования системных взаимодействий в современном интерактивном образова-
нии требует при анализе процесса отчуждения исследования информационного обмена и взаимодействия между 
участниками в системе образования. Методика и методология исследования основаны на системном и струк-
турно-функциональном анализе теоретических концепций и источников по проблемам отчуждения субъектов 
образования. В работе проблемы отчуждения субъектов образования в современном образовательном простран-
стве рассмотрены в процессе образовательных коммуникаций, которые менялись в зависимости от культурных 
и социальных трансформаций. Проблема отчуждения в университетском образовательном пространстве явля-
ется сложным социальным явлением, требующим философского анализа. Отчуждение субъектов образования 
показано через призму образовательных парадигм и коммуникационных систем, дан анализ перспектив развития 
интерактивных форм обучения в университете. Результаты. В статье отчуждение анализируется как философ-
ская категория, а также как процесс и результат информатизации образования, которые приводят к отчуждению 
субъектов образования своей деятельности. При использовании интерактивного обучения в процессе взаимодей-
ствия субъектов формируется новая социальная реальность. Возникает инновационная образовательная среда, 
в которой процесс обучения как передачи информации, его способы позволяют во многом отвечают современным 
социальным вызовам и уменьшают отчуждение в образовательном процессе. Выводы. В статье даны основные 
подходы в философии категории отчуждения, выявлена классификация отчуждения в образовании, намечены 
пути преодоления отчуждения в современном интерактивном пространстве университета. Исследование процес-
сов отчуждения в образовании приводит к выводам о том, что в результате взаимодействия субъектов происходит 
переоценка качества воспринятой ими информации. Преподаватели и студенты в условиях интерактивного обра-
зования формируют новое виртуальное образовательное пространство, в котором коммуникативное взаимодей-
ствие происходит в игровой форме, носит нелинейный, многофакторный характер, в результате чего формируется 
сложный коммуникативный процесс восприятия информации. Интерактивное образование способствует преодо-
лению феномена отчуждения субъектов  образования.
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Abstract. Introduction. In recent years, all forms of distance education have been actively developing, the universi-
ty»s educational space has changed radically during the pandemic, a generation has grown up that constantly uses digital 
content, replacing real objects with digital simulacra. The entire educational space is shared between digital migrants and 
digital natives, thereby exacerbating the problems of alienation in modern education. Purpose setting. The purpose of 
the article is to consider the problems of alienation of subjects of education in the interactive space of the university and 
the choice of ways to overcome this phenomenon. The complexity of the formation of systemic interactions in modern 
interactive education requires, when analyzing the process of alienation, the need to study information exchange and in-
teraction between participants in the education system. Methodology and methods of the study. The research methodology 
is based on a systemic and structural-functional analysis of theoretical concepts and sources on the problems of alienation 
of subjects of education. In the article the problems of alienation of subjects of education in the modern educational space 
are considered in the process of educational communications, which changed depending on cultural and social transfor-
mations. The problem of alienation in the university educational space is a complex social phenomenon that requires 
philosophical analysis. The alienation of the subjects of education is shown through the prism of educational paradigms 
and communication systems, an analysis is given of the prospects for the development of interactive forms of education 
at the university. Results. The article analyzes alienation as a philosophical category, as well as a process and result of in-
formatization of education, which leads to the processes of alienation of the subjects of education in their activities. When 
using interactive learning in the process of interaction between subjects, a new social reality is formed. An innovative 
educational environment is emerging, in which the learning process as the transfer of information, its methods allow in 
many respects to meet modern social challenges and reduce alienation in the educational process. Conclusions. The article 
presents the main approaches in the philosophy of the category of alienation, identifies the classification of alienation in 
education, outlines the ways to overcome alienation in the modern interactive space of the university. The study of the 
processes of alienation in education leads to the conclusion that, as a result of the interaction of subjects, the quality of 
the information they perceived is revised. In the context of interactive education, teachers and students form a new virtual 
educational space, in which communicative interaction takes place in a playful form, is nonlinear, multifactorial, and as 
a result of such interaction, a complex communicative process of information perception is formed. Interactive education 
helps to overcome the phenomenon of alienation of subjects of  education.
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Введение. Проблема отчуждения субъектов 
образования в интерактивном пространстве уни-
верситета является наименее изученной, однако 
важность и необходимость анализа этого фено-
мена нельзя отрицать. В последние годы активно 
развиваются все формы дистанционного образо-
вания, вводятся новые курсы по искусственному 
интеллекту, коренным образом изменилось обра-
зовательное пространство университета в период 
пандемии. Выросло поколение «цифровых або-
ригенов», которое, по выражению М. Пренски, 
постоянно использует цифровой контент, часто 

заменяя реальные объекты цифровыми симуля-
крами. Все образовательное пространство делят 
между собой цифровые мигранты и цифровые 
аборигены, тем самым усугубляя проблемы от-
чуждения в современном  образовании.

Постановка задачи. Цель статьи состоит в те-
оретическом осмыслении категории «отчужде-
ния» в образовании в современную эпоху, выявле-
нии и анализе процессов отчуждения субъектами 
образовательного пространства в современном 
интерактивном образовании университета, опре-
делении путей преодоления этого социального 
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явления. Организация обучения, при котором 
происходит активное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса, диалоговое обучение, 
называется интерактивным. Следует отметить, 
что интерактивное образование может значитель-
но расширять круг субъектов образовательного 
процесса до необходимого состава для решения 
тех или иных задач. Такая форма обучения сфор-
мировалась как ответ на вызовы современности, 
то есть на процессы отчуждения в образователь-
ном пространстве университета [1, с. 7].

В исследованиях, посвященных интерактивно-
му образованию, можно выделить два основных 
подхода: в первом положительно оценивается 
интерактивное образование, второй подход рас-
сматривает его как негативный опыт, который 
снижает качество образования и уничтожает гу-
манитарное содержание  курсов.

Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова рассматривают ин-
терактивное образование как положительное явле-
ние учебного процесса, как коллективную мысле-
деятельность, многообразие форм взаимодействия 
субъектов образования и различные формы  
и методы освоения учебного материала [2, с. 33].  
А. А. Малышко исследует интегративное образо-
вание как положительную тенденцию в развитии 
современного образовательного пространства, 
так как дистанционное образование во всем мире 
способствует снижению цены на образовательные 
услуги. Она считает, что интерактивное дистанци-
онное образование – это образование будущего, 
так как оно имеет неограниченные возможности 
при подачи учебного материала через интернет, 
использование мультимедиа и виртуальной реаль-
ности [3, с. 395]. Н. М. Королёва, И. В. Костерина 
изучают интерактивное образование с психоло-
гической точки зрения и его влияние на развитие 
обучающегося. Они считают, что такие способы 
коммуникации улучшают диалоговую форму вос-
приятия учебного материала учащимися, способ-
ствуют формированию навыков коллективного 
взаимодействия [4, с. 130].

Противоположную точку зрения на обозначен-
ную проблему имеют Б. В. Марков и С. В. Волкова, 
они утверждают, что новые медиа и интерактив-
ное образовательное пространство являются глав-
ными причинами падения качества образования, 
а процессы коммерсализации в системе образова-
ния приводят к падению уровня знаний у студен-
тов и отсутствию усвоения культурных традиций 
в системе обучения [5].

В научных исследованиях недостаточно изу-
чена проблема процессов отчуждения, возникаю-
щих в процессе формирования технологических 
приемов и способов и использования многофак-
торных коммуникациях в обучении. Для иссле-
дования проблем отчуждения в процессе комму-

никативного взаимодействия в интерактивном 
образовании следует выделить основные прин-
ципы данного вида обучения. М. Пренски назы-
вает этих преподавателей «цифровые мигранты», 
они не родились в эпоху цифровых технологий, 
им приходится их осваивать в процессе работы. 
М. Пренски считает, что это поколение не сможет 
в полной мере пользоваться достижениями циф-
ровизации [6, p. 11]. Следует в чем-то согласиться 
с утверждением М. Пренски, однако культурный 
текст может прочитать и донести до студента 
только образованный педагог, который способен 
раскрыть смысл проблемы, показать историю ее 
развития и пути решения. Для «цифровых або-
ригенов», то есть поколения, которое родилось 
в век интернета и гаджетов, использование новых 
передовых технологий не представляет никакой 
проблемы. Они осваивают их быстро и активно 
внедряют в повседневную жизнь, в том числе 
в процесс освоения  знаний.

Однако эти субъекты образования также 
сталкиваются с процессами отчуждения в об-
разовании. Студенты – «цифровые аборигены» 
− на занятиях с удовольствием смотрят фильмы, 
картинки, схемы, легко работают с поисковыми 
системами, однако не умеют анализировать тек-
сты, самостоятельно делать теоретические выво-
ды, медленно читают, поверхностно усваивают 
учебный материал и т. д. Кроме того, существует 
отчуждение в коммуникациях между студентами 
и преподавателями в процессе передачи, освоения 
и отчетности при анализе учебного материала. 
Можно зафиксировать общесоциальное отчуж-
дение, которое реализуется в образовательном 
пространстве университета, между субъектами 
образовательного процесса и коммуникативных 
моделях передачи  знания.

Методика и методология исследования. 
Методологической и теоретической основой ис-
следования выступили работы Г. В. Ф. Гегеля, 
Л. Фейербаха, Э. Фромма, Н. Бердяева, Г. Гесса. 
О. Шпенглера, К. Маркса, Т. Кун, М. Пренски 
и других классиков философской мысли, а также 
исследования Н. М, Королевой, И. В. Костери-
ной, Л. К. Гехмана, Т. С. Паниной, Г. И. Петровой, 
Т. Рубанцовой, А. В. Харламова, С. Черных и дру-
гих авторов философии образования. В работе 
использовались структурно-функциональный 
и системный подходы, диалектический метод, 
которые помогли выявить проблемы отчуждения 
в системе современного университетского обра-
зования и дисфункции при его работе. При анали-
зе в статье использовались анализ и синтез, вос-
хождение от абстрактного к  конкретному.

Проблема отчуждения в философии имеет дли-
тельную историю развития. Основной категорией 
в работе Г. В. Ф. Гегеля «Феноменологии духа» яв-
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ляется отчуждение, которое развивается на осно-
ве идеалистической идеи истории человеческого 
общества и выступает как внешнее отчуждение 
через процесс опредмечивания его сущностных 
сил. Люди, с точки зрения Г. В. Ф. Гегеля, иска-
женно воспринимают продукты собственной де-
ятельности. В результате богатство, государство, 
произведения искусства выступают как результат 
отчужденной человеческой деятельности, живут 
самостоятельно и властвуют над человеком. Фи-
лософ считает, что это отчуждение можно снять 
только через распредмечивание продуктов труда 
в процессе познания [7, с. 260]. Л. Фейербах ви-
дит причину отчуждения в психологии челове-
ка, так как он испытывает чувство страха, боли 
и зависимости перед силами природы и общества  
[8, с. 44]. Таким образом, в немецкой классической 
философии сформировался подход к категории 
«отчуждения» как к внешней объективированной 
силе, которая противостоит человеку и  обществу.

Ряд авторов ищет причину отчуждения в фор-
мировании новых общественных отношений. На-
пример, Г. Гесс связывает появление отчуждения 
с распадом натурального хозяйствования и форми-
рованием капиталистических денежных отношений 
[9, с. 56]. Э. Фромм видит причину отчуждения со-
временного человека в капитале и рынке [10, с. 86]. 
К. Маркс рассматривает отчуждение как процесс 
развития капитализма и экономическое отчуждение, 
которое основано на разделении труда и частной 
собственности на средства производства [11, с. 34].

Исследователи связывают процесс отчужде-
ния с появлением техники и развитием матери-
ального прогресса, которое привело к системным 
переменам в культуре и обществе. О. Шпенглер 
рассматривает отчуждение как процесс отмира-
ния европейской культуры, которая превращается 
в цивилизацию и формирует безличные механиз-
мы влияния на человека [12, с. 166]. Н. Бердяев 
исследует отчуждение как материализованное от-
чужденное бытие, он рассматривает отчуждение 
человека как результат кризиса гуманизма в социу-
ме, так как развитие научно-технического прогрес-
са привело к деформациям взаимосвязи человека 
и природы. Н. Бердяев отмечает, что «цивилизация 
развила огромные технические силы… Но техни-
ческие силы властвуют над самим человеком, де-
лают его рабом, убивают его душу» [13, с. 57]. Эк-
зистенциалист К. Ясперс утверждает, что техника 
обрела самостоятельную силу, которая увлекла все 
за собой, так что общество превращается в единую 
большую машину [14, с. 134]. М. Хайдеггер в сво-
их работах раскрывает проблему человеческого са-
моотчуждения XX в., которая обусловлена всепо-
глощающим влиянием техники. Он называет этот 
процесс техническим отчуждением, которое стано-
вится центральным в современном мире [15, с. 48].

Следовательно, отчуждение – сложный и про-
тиворечивый социальный процесс, который про-
никает во все системы общественной жизни. 
Традиция философского анализа приводит к не-
обходимости поиска причин развития отчужде-
ния в обществе, культуре и техническом прогрес-
се, а также в формировании цивилизации и новых 
экономических отношений. Отчуждение отража-
ет процессы коммуникационного взаимодействия 
субъектов образования в разных парадигмах, 
в зависимости от этих форм формируются и раз-
личные виды отчуждения. Коммуникативные про-
цессы в образовании в каждой новой парадигме 
изменяют характер взаимодействия между ними, 
а также само образовательное пространство. В за-
висимости от того, в каких парадигмах происхо-
дит процесс коммуникативного общения между 
субъектами, какие социальные взаимодействия 
выстроены между ними, можно выделить различ-
ные формы отчуждения в этом процессе. Для ка-
ждой образовательной парадигмы можно выде-
лить характерный вид  отчуждения.

Современному образовательному простран-
ству свойственны различные формы коммуни-
кативного взаимодействия между субъектами 
образования, таковыми могут быть взаимодей-
ствия между личностью и группой, группами 
и обществом, что, в свою очередь, определяет тип 
отчуждения [16, с. 23]. Процесс отчуждения в ин-
терактивном образовании можно рассматривать 
как часть социальных объект-субъектных отноше-
ний, в которых участники могут взаимодейство-
вать в различных формах в процессе  образования.

Таким образом, сложность формирования 
системных взаимодействий в современном ин-
терактивном образовании требует при его ана-
лизе процесса отчуждения проанализировать 
информационный обмен между участниками 
образовательных процессов и рассмотреть про-
цессы их взаимодействия в системе образования. 
Образование как социальный институт является 
наиболее важным фактором социализации, про-
фессионализации и коммуникации в сообществе. 
В системе образования идет процесс информа-
ционного обмена между педагогами, преподава-
телями и студентами, студентами и их группами, 
университетом и обществом. Именно в процессе 
передачи преподавателями знаний, умений и на-
выков происходит стимулирование и мотивация 
освоения знаний, именно образовательные ком-
муникации обеспечивают доступ к информации 
и ее понимание. Можно сделать вывод, что обмен 
информацией в коммуникативных взаимодей-
ствиях играет основную роль в процессе обра-
зования. Именно в этой сфере необходимо ми-
нимизировать процессы отчуждения [17, с. 158]. 
Информационное взаимодействие в процессе об-
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учения преподавателя и студента может привезти 
к отчуждению не только между ними, но и между 
группами студентов и педагогов, а также к соци-
альному  отчуждению.

Процессы отчуждения в современном образо-
вании необходимо исследовать, рассмотрев исто-
рию развития образовательных парадигм. Для ис-
следования обратимся к категории «парадигма», 
которую ввел в научный оборот Т. Кун, он рассма-
тривает признанные всеми научные достижения, 
дающие научному сообществу модель постанов-
ки проблемы и ее решение как парадигму в науке 
[18. с. 11]. Научное знание на каждом этапе сво-
его развития обладает определенной структурой, 
в нее входят элементы нового научного знания, 
части ушедших парадигм и части сменяющих па-
радигм. Для процесса анализа проблемы комму-
никативного отчуждения субъектов образования 
в интерактивном пространстве университета не-
обходимо обратиться к истории  вопроса.

В истории развития образования как социально-
го института коммуникации в образовательном про-
странстве основная роль в процессе преподавания 
отводилась учителю, именно он должен был знать 
и передать знания, умения и навыки, необходимые 
для жизни [13, с. 44]. Первой формой образова-
тельной парадигмы было образование традицион-
ного общества, поэтому необходимо рассмотреть 
процессы отчуждения в коммуникативных процес-
сах традиционного общества. В этом типе обще-
ства главной целью института образования было 
воспроизводство религиозной и мифологической 
традиции, которая передавалась через приобщение 
к традиционной культуре и религии. Целью обра-
зования выступало формирование личности учени-
ка, который при необходимости мог бы полностью 
заменить учителя. Для этого он должен был знать 
все тайны и мифы, обряды и магию и применять 
эти знания в словах или  поступках.

П. Сорокин отмечает, что ученик как личность 
в процессе такого образования уничтожается 
и формируется новый тип человека, в котором 
после смерти учителя возродится учеником его 
личность. Социолог указывает, что в процессе 
обучения у ученика было множество ограниче-
ний, например, ученик должен был разговаривать 
с учителем стоя, употреблять в пищу мясо и мед; 
пользоваться другими льготами. Если ученик на-
рушит эти правила, то он потеряет знания и ему 
будет уготован ад, а жизнь сократится [20, с. 412]. 
Ученики, которые прошли это обучение, знали 
правила и освоили культурные традиции обще-
ства, становились гуру, так как умели контроли-
ровать свои чувства, эмоции и обладали сакраль-
ными знаниями, которые передал им учитель. 
На этом этапе развития образовательного про-
странства традиционной парадигмы образования 

можно зафиксировать внутриличностную форму 
отчуждения субъекта образования –  ученика.

Здесь фиксируется сущностное противоречие, 
отчуждение в информационном поле коммуника-
ции субъектов образования, в процессе обучения 
все же было невозможно воспроизвести учеником 
личность учителя. Следует отметить. что часто об-
разование могло длится всю жизнь, как в Древнем 
Китае. Процессы отчуждения в архаичном обще-
стве в образовании затрагивали все сферы жизни, 
и можно констатировать тот факт, что отчуждение 
ученика в процессе образовательной коммуника-
ции было полным. Передача информации в процес-
се образования проводилась путем примера, а об-
разовательные коммуникации формировали новую 
личность ученика, подобную личности учителя. 
В традиционной парадигме образования полно-
стью отчуждается личность ученика как субъекта 
образовательного процесса, это наиболее выра-
женная форма отчуждения –  внутриличностная.

Рассмотрим коммуникативные процессы от-
чуждения в образовании античности, которая 
была следующей формой образовательной пара-
дигмы. В философии образования первыми учи-
телями принято считать софистов и Сократа. Из-
вестно, что софисты первыми стали брать деньги 
за обучение риторике, а первый учитель Сократ 
только проверяет способность своих подопеч-
ных мыслить и делать выводы. Платон, так же 
как и Сократ, задавал вопросы ученика и в про-
цессе общения и диалога обучал  философии.

В этот период образование стало социальным 
институтом, появился профессионал-педагог, 
который выполнял единственную социальную 
функцию – давать знания и умения. Именно тогда 
будет сформирована новая традиция, согласно ко-
торой учитель станет основным субъектом образо-
вательного процесса, он будет обладать истиной, 
которую и призван раскрывать в процессе обуче-
ния. Но исчезли ли процессы отчуждения в обра-
зовательном пространстве Греции? Для анализа 
обратимся к работам В. Йегера, который отмечает, 
что «формы отчуждения в образовании Древней 
Греции приобрели новые формы, одной из кото-
рых стала личность учителя» [21, с. 116]. Образо-
вание ученика стало полностью зависеть от учи-
теля, его взглядов на мир, ценностей и способов 
передачи информации. В данном случае можно 
фиксировать межличностное отчуждение между 
субъектами образовательного  пространства.

В Средние века, в XII в. начинает формиро-
ваться новая образовательная парадигма, уни-
верситет, который стал типичным продуктом 
средневековья. Основными формами обучения 
здесь были корпорации лекции и диспуты. До-
стижением периода является создание центров 
научного знания, религиозной грамотности имен-
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но в университетах и формирование нового обра-
зовательного пространства, которое послужило 
прообразом современной системы образования. 
Однако следует отметить внеличностный харак-
тер системы образования, который был нацелен 
на изучение Священных книг, формирование тео-
логического мышления и служение церкви. Такой 
тип образования не формировал личность, в про-
цессе образовательной коммуникации появилась 
система религиозного обучения, которая основы-
валась на нерушимом авторитете теологических 
построений, способствовала формированию меж-
личностного  отчуждения.

В образовательной практике эпохи модерниз-
ма произошли существенные изменения. В этот 
период активно развиваются математика, физи-
ка, механика, идет активный процесс секуляриза-
ции научного знания и коммуникативных практик 
в процессе образования; появляется новая форма 
взаимодействия в образовательном пространстве, 
анонимность как противодействие клерикализму 
в образовательной среде. Средством коммуника-
ции в образовании становится математика, которая 
обладает абстрактным характером, это взаимодей-
ствие в образовательной среде разрешает личност-
ную традицию взаимосвязи, которая раньше была 
между субъектами образовательного процесса. 
В эту эпоху появились разные способы освоения 
научных истин, в том числе подпольные аноним-
ные издания, анонимный путь к истине исключил 
тесные связи между субъектами образовательного 
процесса, что также стало аспектом  отчуждения.

В Новое время, в эпоху расцвета Просвещения 
и науки система образования претерпевает суще-
ственные изменения, развиваются и новые формы 
обучения и коммуникации, передача знаний ста-
новится безличной, знания − абстрактами, а про-
цесс обучения − светским. В образовательной 
практике эпохи модернизма в коммуникационных 
процессах межличностное отчуждение становит-
ся частью  образования.

Как отмечает М. Вебер, культура Нового вре-
мени – культура утилитаристская [2, c. 55]. В ус-
ловиях капиталистической реальности первенство 
одерживает идея практической пользы, выгоды, 
они становятся основными с развитием машинного 
производства, поэтому и педагогическое простран-
ство должно быть организовано с точки зрения 
разума, эффективности и пользу. Преподаватель 
должен все знать и уметь отвечать на все вопросы 
студента. Обучающемуся студенту необходимо из-
учить весь материал, который изложен педагогом 
в процессе чтения лекций и на  практиках.

Отчуждение также присутствует в форме об-
разования общества модерна. Отчуждение между 
субъектами образовательного процесса становится 
межгрупповым. В этом рациональном организо-

ванном образовательном пространстве педагог яв-
ляется носителем знаний, он обладает знанием ис-
тины, которую студенты должны понять и изучить 
в процессе образования. В период модерна была 
создана классно-урочная система образования вы-
дающимися педагогами своего времени, такими 
как Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, которые, 
в свою очередь, стали новыми авторитетами и пре-
пятствовали развитию новаторских идей в систе-
ме образования. Новые формы образовательных 
практик стали отчужденными от субъекта образо-
вания, появляющиеся гуманистические тенденции 
в педагогике неизбежно отрицались и подавлялись 
авторитарными типами педагогических систем. 
Отчуждение также присутствует в этой форме об-
разования, оно становится  межгрупповым.

Таким образом, в истории философии обра-
зования отчуждение субъектов образовательного 
пространства всегда было частью образовательно-
го процесса, в истории развития образовательных 
парадигмах оно проявлялось по-разному, но в той 
или иной мере всегда присутствовало в процессе 
обучения и педагогических  практиках.

Современное образовательное пространство 
претерпело существенные изменения в связи 
с развитием технических способов и методов 
подачи информации, формированием новых ме-
жгрупповых взаимодействий между участниками 
системы образования и обучения, а также корен-
ной перестройкой образовательного пространства 
университета в результате возникновения интер-
нета и других технических способов взаимодей-
ствия субъектов  образования.

При анализе современных тенденций отчужде-
ния в информационных процессах в интегративном 
образовании необходимо учитывать тот факт что, 
в ХХI в. образовательные коммуникации субъектов 
стали намного сложнее и многообразнее, форма 
подачи и освоение учебного материала изменилась 
коренным образом во многом благодаря его инте-
рактивному характеру. Однако следует отметить, 
что процессы отчуждения в образовании приобре-
ли новые формы в интерактивном обучении, а про-
цессы коммуникации в современном образователь-
ном стали занимать ведущее место. Преподаватели 
испытывают отчуждение в процессе освоения но-
вых технологических форм для  преподавания.

Образование, построенное для передачи 
специализированного иерархизированного зна-
ния в Новое время, не справляется со своей за-
дачей, так как объем знания в науке не только 
значительно превысил возможности передачи 
его через канал образования, но и продолжает 
быстро увеличиваться, а интерактивное образова-
ние стало способом передачи этой информации. 
Термин «интерактивное образование» произошел 
от англ. interation − взаимодействие, то есть про-
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цесс образования, который формируется во вза-
имодействии студента, образовательной среды 
и преподавателем [23, с. 136]. В процессе инте-
рактивного обучения формируется новое обра-
зовательное пространство, которое образуется 
в результате процессов взаимодействия студента, 
группы, преподавателя и информационных ресур-
сов, которые используются на занятии [24, с. 135].

Результаты. Интерактивное обучение подра-
зумевает формирование нового педагогического 
пространства и стимулирует использование новых 
форм образования, основанного на технологиче-
ских взаимодействиях субъектов образовательного 
процесса. Этот вид обучения активизирует субъек-
тов образования формировать новые формы, взаи-
мосвязи между ними в процессе использования со-
временных технических средств. В интерактивном 
образовании педагог и студенты вовлечены в про-
цесс совместной поисковой деятельности при ре-
шении учебных задач; в результате создается новое 
образовательное пространство на основе много-
факторного системного взаимодействия субъектов 
образовательного процесса [25, c. 65].

Такой образовательный процесс способствует 
активному взаимодействию между субъектами 
образовательного пространства. На занятиях в об-
щении формируется атмосфера равенства и до-
верия, которая помогает открыто обсуждать воз-
никающие учебные и научные проблемы и пути 
их решения. На лекциях и семинарах в процессе 
обсуждения проблемы студенты и преподаватели 
часто экспериментируют, ищут новые пути реше-
ния проблем, что стимулирует творческий подход 
в процессе  обучения.

В интерактивном обучении огромную роль 
играют технические средства подачи информа-
ционного материала, они и формируют образо-
вательную среду, меняется и сама информация, 
и форма ее освоения. В результате возникают 
новые способы и методы взаимодействия между 
субъектами образования, получения новой ин-
формации, формирования поисковой деятельно-
сти в учебном процессе [26, с. 13].

При использовании интерактивного обучения 
в процессе взаимодействия субъектов формиру-
ется новая социальная реальность, возникает но-
вая образовательная среда, где процесс обучения 
как передачи информации, его способы во мно-
гом отвечают современным социальным вызо-
вам и уменьшают отчуждение в образовательном 
процессе. Однако следует отметить существенное 
противоречие в современном образовании, кото-
рое способствует отчуждению. Пространство со-
временной системы образования во многом было 
сформировано в прежние парадигмы, поэтому 
она не ориентирована на многообразие коммуни-
кативных форм в системе обучения. Вся система 

прежних парадигм образования выстроена при ве-
дущей роли личности педагога и воздействии 
этой личности на обучающегося. Интерактивное 
образование позволяет преодолеть это объектив-
ное отчуждение при помощи организации нового 
образовательного  пространства.

Современная постмодернистская культура пе-
рестала быть отраслевой. В связи с этим в культуре 
и образовании формируются новый тип рациональ-
ности и новый способ образовательной коммуника-
ции, которые создают новое технологичное, инфор-
мационное пространство образования [27, p. 56].  
Процесс обучения в таком пространстве основан 
на взаимодействии субъектов образовательного 
процесса и новых формах, способах получения 
знания. Работа студентов в малых группах, ис-
пользование игровых методов обучения, тренин-
ги, дискуссии и постановка проблем для научного 
и учебного поиска характерны для интерактивного 
образования. Все это помогает студентам сформи-
ровать навыки работы в команде и освоить новые 
способы и формы познания. Это также способству-
ет преодолению отчуждения в  образовании.

Выводы. Теоретическое значение статьи со-
стоит в исследовании образования как информа-
ционного коммуникативного канала, работающего 
с новыми типами передачи информации, новыми 
формами и способами, которые диктует интерактив-
ное образование, частью которого является отчуж-
дение. Научная новизна работы заключается в том, 
что в исследовании выявлена ведущая роль инфор-
мационного отчуждения в коммуникативных про-
цессах в образовании. Современное интерактивное 
образование может способствовать преодолению 
феномена отчуждения в результате многофактор-
ного взаимодействия субъектов и новых информа-
ционных технологий в системе образования. Участ-
ники информационного взаимодействия в системе 
образования могут постоянно менять формы и ме-
тоды обучения при помощи технологий, рассма-
тривая его как виртуальную игру или как решение 
проблемных задач, ситуаций. На смену линейному 
тексту как одномерной последовательности знаков 
приходит гипертекст, соответствующий ассоциатив-
ному мышлению  человека.

Теоретически обосновано положение о том, 
что на разных этапах развития образования можно 
проследить процессы коммуникационного отчуж-
дения и формирование новых образовательных 
форм и информационных каналов. Следует отме-
тить перспективы дальнейших разработок в дан-
ном направлении, так как с развитием общества 
развиваются процессы коммуникативного отчуж-
дения, оставляя заметный след в образовательной 
среде. На каждом историческом этапе в процессе 
информационного взаимодействия, коммуника-
ции субъектов образования формируются новое 
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образовательное пространство, новые способы 
восприятия информации. Субъекты образования 
каждого исторического этапа формируют новые 
способности и возможности оценки информаци-
онных  ресурсов.

Особенностью функционирования образователь-
ных парадигм является то, что в процессе реализа-
ции они как бы «накладываются» друг на друга, 
перенимая многое из предыдущих форм, причем 
новые и так называемые «старые» формы и прие-
мы уживаются друг с другом, образуя органическое 
единство в культурном континууме. Многие формы 
современного образовательного процесса разра-
ботаны в традиционной парадигме, они были усо-
вершенствованы, наполнены новым содержанием. 
Перед образованием встали новые задачи, но форма 
организации педагогического пространства в основ-
ном основана на традиции, а процесс отчуждения 
воспринимается как «знакомый»  незнакомец.

Анализируя сущность отчуждения в образо-
вательном пространстве, необходимо понимать, 
что отчуждение является неизбежной частью со-
циальных процессов, существующей во всех пара-
дигмах образования. Отчуждение как некое опред-
мечивание деятельности общества, проявление 
человеческой активности в процессе деятельности 
может принимать новые отчужденные формы со-
циальной реальности. Это могут быть формы от-
чуждения новых форм технологий образования, 
психологическое отрицание новых коммуникаций 
в системе обучения, ощущение манипулирования 
и отсутствие свободы в процессе обучения. Однако 
постепенно в процессе освоения субъектами обра-
зования новых технологий и форм образовательной 
деятельности в процессе интерактивного обучения 
идет процесс преодоления отчуждения в образова-
нии и расширения свободы субъектов образования 
в процессе информационной  коммуникации.
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Аннотация. Введение. Пандемия коронавируса, которая широко распространилась по всему миру в начале 
2020 г., существенно отразилась на сфере образования. Она привела практически к полной парализации школ, 
колледжей и университетов. Процесс, который только на первый взгляд кажется временным, вызывает серьезные 
опасения у ученого сообщества, обусловленные глубокими социально-экономическими последствиями и новым 
витком мирового образовательного кризиса. Изучение трансформационных процессов, происходящих в сфере об-
разовательных ценностей молодежи, является сегодня актуальной проблемой. Постановка задачи. В статье ста-
вятся и решаются такие задачи, как выявление позитивных и негативных тенденций в сфере высшего образования, 
вызванных пандемией COVID-19, основных ценностей студентов, выяснение степени их удовлетворенности выс-
шим образованием. К важным проблемам обсуждения относятся такие, как цель и ценность обучения. Методи-
ка и методология исследования. При раскрытии проблем трансформации образовательных ценностей в качестве 
методологии использованы диалектический, структурно-функциональный, деятельностный подходы, а также ряд 
социологических методов: опрос, анализ информации, экспертная оценка и др., при выявлении влияния пандемии 
на систему образования. Авторы обращаются и к таким методам, как социальная аналитика и проблемно-темати-
ческая интерпретация образовательных процессов, что позволит выявить социокультурные особенности трансфор-
мации мировоззренческих ценностей и направлений образовательной политики. Результаты. Пандемия COVID-19 
пошатнула основы образования: его возможность быть. Как показывают исследования в разных странах мира, сту-
денты все чаще задаются вопросом: стоит ли учиться? В среде молодежи растут пессимистические настроения 
по поводу будущего. В этой связи в Казахстане проведено исследование, изучающее настроения студенческой моло-
дежи, их самочувствие, ценностные ориентиры и их оценку качества образования в условиях пандемии. В процессе 
исследования получен результат: пандемия в целом не отразилась на жизненных перспективах: подавляющее боль-
шинство опрошенных молодых людей (86,6 %) имеют четкую жизненную цель, еще у более 90 % − эта жизненная 
цель полностью или частично совпадает с выбранной ими профессией. Выводы. Настоящее исследование призва-
но дополнить представления об образовательных ценностях студентов под воздействием пандемии, глобализации, 
цифровизации и других факторов. Его результаты будут полезны педагогам высших учебных заведений, философам 
образования и всем, кто интересуется проблемами высшего  образования.
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Abstract. Introduction. The coronavirus pandemic, which has spread widely around the world in early 2020, has 
seriously affected the education sector. It led to the almost complete paralysis of schools, colleges and universities. The 
process, which, only at first glance, seems temporary, in fact, causes serious fears of the scientific community with deep 
socio-economic consequences and a new round of the global educational crisis. The study of transformational processes 
taking place in the field of educational values of young people is an urgent problem today. Purpose setting. The article 
sets and solves such tasks as identifying positive and negative trends in the field of higher education caused by the 
COVID-19 pandemic, the main values of students, and ascertaining the degree of satisfaction with Kazakhstani higher 
education students. Important issues of discussion include such as the purpose and value of training. Methodology and 
methods of the study. When revealing the problems of transforming educational values, dialectical, structural-functional, 
and activity-based approaches were used as a methodology, as well as a set of sociological methods: a survey, information 
analysis, peer review, etc. in identifying the impact of a pandemic on the education system. The authors also turn to such 
methods as social analytics and problem-thematic interpretation of educational processes, which will reveal the socio-
cultural features of the transformation of worldview values and directions of educational policy. Results. The COVID-19 
pandemic has shaken the very foundations of education: its ability to be. As studies around the world show, students 
are increasingly asking questions, is it worth studying? There is growing pessimism among young people about the 
future. In this regard, Kazakhstan conducted its own research that studies the mood of student youth, their well-being, 
value orientations and their assessment of the quality of education in a pandemic. In the course of the study, the result 
was obtained: the pandemic as a whole did not affect life prospects: the vast majority of the young people surveyed 
(86,6 %) have a clear life goal, more than 90 % have this life goal fully or partially coincides with their chosen profession. 
Conclusion. The study will complement the understanding of the educational values of students under the influence of 
the pandemic, globalization, digitalization, and other factors. Its results will be useful to teachers of higher educational 
institutions, philosophers of education and everyone who is interested in the problems of higher  education.
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Введение. Пандемия COVID-19 серьезно от-
разилась на сфере образования, парализовав дея-
тельность ряда школ, колледжей и университетов. 
Уже в середине апреля, по данным ЮНЕСКО, 
школы были закрыты в 191 стране мира, а более 
1,5 млрд учащихся перешли на дистанционное 
образование [1]. Этот процесс, который только 

на первый взгляд кажется временным, на деле вы-
зывает серьезные опасения у ученого сообщества 
из-за глубоких социально-экономических послед-
ствий и нового витка мирового образовательного 
кризиса. Считается, что основными негативны-
ми факторами пандемии являются сбои в работе 
учебных учреждений, слабая техническая осна-
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щенность, перебои в работе интернета, ограни-
ченный доступ к образовательным продуктам, 
слабая цифровая подготовка педагогов и учащих-
ся, растущая безработица в сфере образования, 
рост студенческих долгов и др. [2]. Но все это – 
лишь вершина айсберга. Пандемия COVID-19 
пошатнула основы образования: его возможность 
быть. «Стоит ли учиться дальше, когда мир не-
стабилен?» – этим вопросом задаются миллионы 
студентов по всему миру. В чем ценность образо-
вания, в чем его  цель?

Восстановление системы образования уже 
не может показаться чисто механическим действи-
ем по выходу из изоляции, открытию школ и уни-
верситетов. Реанимация системы станет гораздо 
более продолжительным и сложным процессом, 
поскольку пандемия не только затронула внеш-
нюю сторону системы образования, но и про-
никла в самую глубь. Сегодня мы наблюдаем, 
как под влиянием пандемии меняется психология 
молодых людей, их ценностные ориентации, мыс-

ли о будущем, их самочувствие и поведение. Не-
обходимы серьезные научные исследования, что-
бы понять, насколько глубоко пандемия повлияла 
на студенчество во всем мире и к каким послед-
ствиям это может привести. В настоящем иссле-
довании мы лишь попробуем разобраться, какие 
факторы наиболее значимо повлияли на ценност-
ную картину молодежи и как это отразилось на си-
стеме высшего образования в Казахстане и  мире.

Постановка задачи. Проблемы качества пост-
ковидного образования и трансформация образо-
вательных ценностей сегодня находятся в центре 
внимания многих ученых  мира.

Чтобы ответить на вопрос «Каковы ценности 
у студентов высших учебных заведений?», иссле-
дователи из Португалии и Бразилии M. H. de Agrela 
Gonçalves Jardim, G. B. da Silva Junior, M. L. S. D. 
Alves провели обзор литературы, проиндексирован-
ной в базах данных в интернете. Ученые выделили 
следующие виды ценностей, назвав их «базовыми 
общечеловеческими ценностями». В их  числе:

• выживание;
•  удовольствие;
•  стимуляция;
•  эмоции;
• личная  стабильность;
•  здоровье;
•  сексуальные;
•  религиозные;

• социальная поддержка;
• общественный  строй;
• эмоциональность;
• сосуществование;
•  успех;
•  престиж;
•  сила;
•  зрелость;
• направление;

•  конфиденциальность;
• социальная 

справедливость;
•  честность;
•  традиция;
•  послушание;
• знание и  красота. 

Изучив 279 статей, изданных с 2008 по 2017 г., 
ученые обнаружили, что наиболее распростра-
ненными ценностями у студентов высших учеб-
ных заведений являются эмоции, удовольствия, 
личная самореализация, безопасность, самоува-
жение, достижение целей – все это как результат 
их успешной учебы в вузе, а также благополучие 
и хорошее психическое здоровье [3].

Рассуждая о ценностях университетского об-
разования, профессор Saleem Badat отмечает, 
что их нельзя абстрагировать от «фундаменталь-
ного вопроса»: «Какова цель высшего образова-
ния?». Как указывает философ Гордон Грэхем, 
мы «не можем иметь удовлетворительного ощу-
щения (нашей) ценности, если (у нас) нет пред-
ставления о том, какова (наша) цель» [4, p. 158]. 
В этой связи профессор Saleem Badat отмечает, 
что на данный момент национальные системы 
высшего образования не сформировали четких 
и единых целей. Напротив, они представляют 
собой сильно дифференцированные и разноо-
бразные учебные заведения с разной миссией, 
различными социальными и образовательными 
целями и задачами, разным размером, разными 
конфигурациями академических программ, раз-

ными требованиями к поступающим и различны-
ми академическими стандартами. Это приводит 
к тому, что цели университетов разнятся, а уни-
верситеты выполняют не одну, а сразу несколько 
функций. Так, одни университеты одновремен-
но могут быть радикальными и трансформиру-
ющими, реформистскими и консервативными. 
Иными словами, они могут одновременно вос-
производить, поддерживать и сохранять, а так-
же подрывать, разрушать и трансформировать 
социальные отношения, институты, политику 
и практику [5]. Одна из причин этого, как пишет 
Мануэль Кастельс, заключается в том, что уни-
верситеты не стоят вне общества; они подвер-
жены «конфликтам и противоречиям общества, 
и поэтому они будут иметь тенденцию выражать 
− и даже усиливать − идеологическую борьбу, 
присутствующую во всех обществах» [6, p. 212].

Таким образом, по мнению вышеназванных 
ученых, именно цели, которые ставят перед со-
бой университеты, в конечном итоге влияют на те 
ценности, формирующиеся у студентов, поэтому 
высшим учебным заведениям необходимо крайне 
ответственно относиться к проводимой ими обра-
зовательной  политике.
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Обзор литературы. Исследователь из Индии 
Ankit Kumar считает, что университеты проводят 
недостаточную работу по формированию ценно-
стей. В нынешнем сценарии система образования 
концентрируется на предоставлении учащимся на-
выков делать вещи (которые имеют экономическую 
ценность). Другими словами, она концентрируется 
на предоставлении «Как делать?», а не «Что де-
лать?» или «Почему что-то должно быть сдела-
но?». Результатом этого являются выпускники, 
которые не осознают ни свое окружение, ни самих 
себя и сталкиваются с трудностями. Система обра-
зования не готовит учащихся к жизни, но готовит 
их только к профессии или работе. Они должны 
сами научиться справляться с жизнью, что включа-
ет в себя изучение своих целей, выявление и разре-
шение конфликтов, работу с отношениями в семье 
и с друзьями, понимание общества и взаимообога-
щающие отношения с природой. Это требует уме-
ния критически относиться к повседневным во-
просам жизни. Образование также не затрагивает 
вопросы приверженности. Таким образом, системе 
образования не удается развить критическое мыш-
ление, которое приводит к ясности и привержен-
ности учащихся [7]. Исследователь считает: в на-
стоящее время существует острая необходимость 
дополнить систему образования ценностными 
аспектами, формированием истинно человеческих 
ценностей взамен сугубо  капиталистических.

Ann L. Saurbier из США, в свою очередь, полага-
ет, что сегодня под вопросом оказалась вся система 
образования. До недавнего времени получение выс-
шего образования считалось важным занятием. Од-
нако факторы, включая рост стоимости обучения, 
готовность выпускников к работе и возникновение 
связанного с этим долга, снизили воспринимаемую 
ценность дипломов о высшем образовании на всех 
уровнях. Это привело к тому, что высшие учебные 
заведения вынуждены сегодня искать новые спосо-
бы, чтобы продемонстрировать свои преимущества, 
которые заключены в целостности ценностей. Выс-
шее образование должно предложить студентам бо-
лее высокие ценности и долгосрочные перспективы. 
Только таким образом оно может сохраниться [8].

Главной темой научно-исследовательских ра-
бот последнего года стали проблемы пандемии 
и перспектив высшего образования после ее окон-
чания. Какое возможно образование в условиях 
карантина и возможно ли оно  вообще?

Исследователи Manuel Mazzara, Petr Zhdanov, 
Mohammad Reza Bahrami и др. считают, что циф-
ровизация образования и переход в онлайн – это 
закономерный этап в развитии образования. Пан-
демия лишь ускорила его и помогла свершиться 
четвертой промышленной революции [9]. Пост-
ковидное образование изменило не только спо-
собы преподавания, но и суть образовательного 

процесса. Так, педагог в онлайн-обучении будет 
выполнять не роль инструктора, напрямую взаи-
модействующего с классом, а скорее роль модера-
тора. Самая сложная задача онлайн-образования – 
это качественное оценивание знаний студентов. 
В этой связи оценке знаний будет уделено мак-
симальное внимание (взамен итоговых экзаме-
нов – цикл промежуточного оценивания знаний). 
Онлайн-образование потребует открытых интер-
нет-ресурсов, доступа к крупным библиотекам 
и базам данных, оно также потребует от студентов 
большей кооперации, удаленного сотрудничества 
над решением  проектов.

Образование неминуемо трансформируется, 
это не может пройти незаметно для самочувствия 
студентов. Приведенные ниже исследования по-
казывают, что практически во всех странах мира 
дистанционное образование ощутимо сказалось 
на образе жизни и ценностях студентов, что нашло 
отражение в возрастающей индивидуализации об-
разовательных услуг. Как справедливо отмечают 
российские ученые С. И. Черных и В. И. Парши-
ков, «взаимосвязь индивидуализации с вектором 
«образование через всю жизнь» – одно из пер-
спективных направлений в исследованиях транс-
формации образовательных услуг» [10].

Так, результаты опроса, проведенного Goodwin 
Simon Strategic Research в 2020 г. среди 1 305 мо-
лодых людей в США в возрасте от 15−21 года, 
ученые сравнили с аналогичными результатами 
2019 г., то есть до пандемии. Они наглядно де-
монстрируют трансформацию ценностей и по-
нимания важности образования в современном 
мире: респонденты проявили меньшую ясность 
в отношении своих целей и идей относительно 
будущей работы или карьеры, многие респонден-
ты не уверены, стоит ли им продолжать учиться 
в университете, большинство изменили свои об-
разовательные планы, в числе жизненно важных 
ценностей после пандемии оказались связь с род-
ными, семьей. Качество образования в пандемию 
респонденты в США оценивают как низкое: мно-
гие считают, что и качество, и опыт существенно 
ухудшились в ковидную эпоху [11].

Опрос, который провели компания Third Way 
в партнерстве с Global Strategy Group среди 
1 000 избирателей в США, в свою очередь, пока-
зал, что высшее образование в период пандемии 
как никогда ценно. Пандемия COVID-19 повы-
сила ценность высшего образования как главно-
го приоритета для избирателей. Несмотря на это 
вопрос «Стоит ли обучаться в вузе?» до сих пор 
остается актуальным [12].

Повлияла пандемия и на качество образования 
в Индии. Так, проведенное исследование пока-
зало, что почти все респонденты в Индии имели 
доступ к виртуальным платформам; 48,3 % ока-
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зались невнимательными во время онлайн-заня-
тий, а 71,6 % не были удовлетворены пониманием 
темы. Академическая честность также требует 
серьезной оценки, поскольку только 11,3 % сту-
дентов были уверены, что во время онлайн-оце-
нивания не использовались недобросовестные ме-
тоды. Повышенная нагрузка (57,7 %) и экранное 
время (94,2 %) детей стали проблемой для родите-
лей. Авторы исследования R. Gupta, A. Aggarwal, 
D. Sable and etc. Резюмируют, что онлайн-образо-
вание предложило решение в текущем сценарии, 
но оно не может заменить автономное обучение, 
которое обеспечивает целостное развитие моло-
дых умов для лучшего будущего [13]

В Китае переход на онлайн-образование на-
чался раньше всех: в феврале 2020 г. За это время 
китайские студенты тоже произвели переоценку 
образовательных ценностей: они более не стре-
мятся получать образование за рубежом. В иссле-
довании ожиданий студентов материкового Китая 
и Гонконга, обучающихся за границей, из 2 739 
респондентов 84 % не проявили интереса к обуче-
нию за границей после пандемии. Для респонден-
тов, которые по-прежнему будут учиться за гра-
ницей, азиатские регионы и страны, особенно 
Гонконг, Япония и Тайвань, включены в пятерку 
лучших, помимо США и Великобритании [14].

Более половины (56 %) студентов в Велико-
британии сообщили, что отсутствие очного обу-
чения в период пандемии оказало значительное 
или умеренное влияние на качество их курса; 
около половины (49 %) отметили, что пандемия 
сильно или существенно повлияла на их успева-
емость. Средний балл удовлетворенности жиз-
нью среди студентов оставался стабильным в мае 
2021 г. на уровне 5,8 (из 10), однако он по-прежне-
му значительно ниже, чем у взрослого населения 
Великобритании (7,0) [15].

Таким образом, проанализировав литературу, 
посвященную трансформации образовательных 
ценностей и влиянию пандемии на сферу образо-
вания, мы приходим к выводу, что ни для одной 
страны мира пандемия не прошла бесследно. Пе-
реход в онлайн определил качественно иной уро-
вень образования (дистанционное образование, 
свершение Четвертой промышленной револю-
ции в образовании и др.). Однако степень удов-
летворенности подобным образованием разнится 
от страны к стране, что в итоге влияет на измене-
ние образовательных ценностей  молодежи.

Задачами настоящего исследования являет-
ся выяснение степени удовлетворенности ка-
захстанскими студентами высшего образования 
в период пандемии, а также выявление основных 
ценностей студентов высших учебных заведений 
Республики Казахстан. Всего в анкете указан 21 
вопрос. Вопросы смешанные, предполагающие 

как простой ответ (да / нет / затрудняюсь отве-
тить), так и собственные ответы (мнения, сужде-
ния, предложения), а также оценку (по шкале 
от 0 до 10).
1. Есть ли у Вас определенная цель в жизни? 

Если есть, то  какая?
2. Что для Вас наиболее ценно в  жизни?
3. Чем ценна для Вас учеба в  университете?
4. Считаете ли Вы, что качественное высшее 

образование поможет обеспечить успеш-
ную карьеру и  самореализацию?

5. Ваша будущая профессия должна:…
6. Чем любите заниматься в свободное  время?
7. Ваше мнение о материальных ценностях:…
8. Какие чувства Вы испытываете чаще 

 других?
9. Что вызывает опасение и неуверенность 

в дальнейшей  жизни?
10. Какое влияние, на Ваш взгляд, оказыва-

ет современная культура и глобализация 
на молодежь? Объясните  ответ.

11. Что, по Вашему мнению, необходимо сде-
лать, чтобы нивелировать негативные по-
следствия глобализации и современной 
культуры, если таковые  имеются?

12. Социальные сети, по Вашему мнению, по-
могают или вредят процессу  обучения?

13. Как много времени Вы проводите в соци-
альных  сетях?

14. Какой формат обучения Вы  предпочитаете?
15. Назовите основные плюсы дистанционного 

 образования.
16. Назовите основные минусы дистанционно-

го  образование.
17. Оцените в целом качество обучения в Ва-

шем  вузе.
18. Каков уровень удовлетворенности получае-

мым  образованием?
19. Совпадают ли Ваши жизненные цели с Ва-

шей будущей  профессией?
20. Планируете ли в будущем работать 

по  специальности?
21. Ваши предложения по улучшению качества 

высшего образования в Казахстане:…
Значение исследования. Ожидается, что на-

стоящее исследование дополнит представления 
об образовательных ценностях студентов в Ка-
захстане, а также трансформации этих ценностей 
под воздействием пандемии, глобализации, циф-
ровизации и других факторов. Отдельный вопрос 
посвящен качеству высшего образования в пери-
од пандемии (онлайн-образования). Эти исследо-
вания помогут глубже понять самочувствие и сте-
пень удовлетворенности казахстанских студентов 
с целью последующей выработки стратегий и ме-
тодик по работе в вузах (онлайн-образование, сме-
шанное образование). Результаты исследования 
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будут полезны педагогам высших учебных заве-
дений, философам образования и всем, кто инте-
ресуется проблемами высшего  образования.

Методика и методология исследования. В ка-
честве методологии исследования использованы 
диалектическая методология, системный, струк-
турно-функциональный и деятельностный под-
ходы, принципы объективности, всеобщей связи 
и развития, противоречивости, детерминации, 
единства исторического и логического, а также 
ряд социологических методов: опрос, анализ, экс-
пертная оценка, проблемно-тематическая оценка 
происходящих в современной образовательной 
системе процессов. Теоретическое значение ста-
тьи состоит в том, что полученные результаты, 
проведенное в ее рамках социологическое иссле-
дование позволили показать образование как со-
циально-культурный феномен, раскрыть генезис 
и перспективы развития казахстанского высшего 
образования и предложить новые подходы в ус-
ловиях пандемии коронавируса в контексте соци-
ально-культурной трансформации, модернизации 
мирового образовательного  пространства.

В социологическом исследовании приняли 
участие студенты высших учебных заведений 
Республики Казахстан. Всего 1 000 человек. Ис-
следованием охвачены все 14 регионов Казахста-
на, студенты разных курсов (от 1 до 4), разных 
отделений (обучающиеся на русском, казахском 
и английском языках), разных специальностей 
(технических, гуманитарных, медицинских и др.). 
Однако в выборке была сохранена основная доля 
учащихся (мужского/женского населения, доли 
крупных мегаполисов и маленьких городов, по-
пулярных и непопулярных специальностей и др.).

Исследование было ограничено онлайн-фор-
матом, поскольку по настоящее время в Казах-
стане действует карантина: студенты обучаются 
дистанционно, социальные контакты во многих 
регионах значительно ограничены. Исследование 
проводилось с применением приложения Google 
Forms. На основе анализа социологического опро-
са показаны общая удовлетворенность качеством 
высшего образования, переход на дистанционное 
образование, основные образовательные ценно-
сти студентов, тенденции и перспективы высшего 
образования в Республике  Казахстан.

Из 1 000 студентов вузов Республики Казах-
стан, принявших участие в опросе, 78,5 % соста-
вили женщины и 21,5 %  мужчины.

Представлены позиции студентов из всех 14 
регионов Казахстана. Наибольшее число анкет 
поступило из Алматы и Алматинской области 
(31,8 %), Шымкента и Туркестанской области 
(11 %) и Караганды (10,4 %), по 5,9 % – из Коста-
ная и Павлодара, 5,7 % − из ВКО, 5,4 % − из Кызы-
лорды, 5,1 % − из Актобе, 4,6 % − из Атырау, 4,4 % 

− из СКО, 2,9 % − из ЗКО, 2,6 % − из Нур-Султа-
на и Акмолинской области, 2,5 % − из Мангиста-
уской области, 1,8 % − из Тараза и Жамбылской 
 области.

В опросе участвовали студенты различных 
отделений и специальностей, в том числе изуча-
ющие гуманитарные науки (45,8 %), сферу обра-
зования (17,2 %), социальные науки, экономику 
и бизнес (13,7 %), естественные науки (5,2 %), тех-
нические науки и технологии (5 %), сферу услуг 
(4,5 %), искусство (3,3 %), право (2,6 %), сельское 
хозяйство (2,3 %), медицину (2 %).

По курсам обучения респонденты распреде-
лились следующим образом: 1 курс – 47,3 %, 2 
курс – 21,1 %, 3 курс – 20 %, 4 курс – 11,6 %.

По этническому составу в опросе приняли 
участие преимущественно студенты казахской 
национальности (85,1 %), а также русской (5,3 %), 
корейской (2,7 %), узбекской (1,3 %), уйгурской 
(1,2 %) и остальных (менее 1 %: таджикской, та-
тарской, немецкой и др.).

По возрасту респонденты представили мнения 
студентов вузов Республики Казахстан до 18 лет 
(46,2 %), 19−21 год (48,3 %), 22−24 года (4,8 %) и стар-
ше 24 лет (7 %).

Таким образом, репрезентативный состав 
участников социологического онлайн-опроса ото-
бразил многообразие суждений участников по ак-
туальным вопросам современного высшего обра-
зования и может рассматриваться как надежный 
источник  обобщений.

Проблемы обсуждения. Проведенное иссле-
дование выявило следующие тенденции в сфере 
высшего образования в Республике  Казахстан.

На вопрос «Есть ли у Вас определенная цель 
в жизни?» подавляющее большинство респон-
дентов ответило утвердительно (86,6 %). О том, 
что у них нет цели в жизни отметили всего 2,9 % 
учащихся, затруднились ответить – 10,5 %.

В числе целей респонденты чаще всего от-
мечали следующие: стать квалифицированным 
специалистом, реализовать себя, карьерный рост, 
создание семьи, достижение финансовой незави-
симости, успех в делах,  путешествия.

В ответе на вопрос «Что для Вас наиболее цен-
но в жизни?» преобладающее число респондентов 
указали семью (60,9 %), здоровье (14,1 %), карьеру 
(9,5 %), деньги (4,8 %) и образование (2,8 %). Все 
остальное (друзья, любовь и др.) заняло 7,9 %.

Несмотря на вызовы пандемии и трудности об-
разования последних лет, респонденты в целом 
высоко оценивают значимость университетского 
образования, в частности для приобретения про-
фессиональных навыков. Так, по их мнению, уче-
ба в университете важна тем, что позволяет при-
обрести профессию (44,7 %), стать образованным 
(33,4 %), подготовиться к самостоятельной жизни 
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(15,1 %), утвердиться среди близких людей (1,9 %). 
Также обучение в университете, по мнению респон-
дентов (4 %), помогает стать богатым, расширить 
кругозор, получить диплом, установить коммуни-
кацию с людьми и сверстниками, избежать службы 
в армии и  др.

Большинство респондентов считают, что ка-
чественное высшее образование поможет обе-
спечить успешную карьеру и самореализацию. 
За данное положение высказались 820 респонден-
тов (82 %), нет – 82 респондента (8,2 %), 98 затруд-
нились ответить (9,8 %).

В следующем вопросе респондентам было 
предложено поразмышлять о том, что должна 
принести с собой их будущая профессия. Боль-
шая часть студентов согласилась с положением, 
что работа должна приносить удовольствие от де-
ятельности (49,8 %), 22,3 % считают, что работа 
должна быть полезной людям. Не меньшая часть 
респондентов выразила мнение, что работа долж-
на приносить высокий доход (21,7 %) и быть пре-
стижной (6,2 %).

Чтобы понять, какие факторы влияют на систе-
му ценностей молодежи, в анкету были включены 
вопросы о досуге. Так, на вопрос «Чем Вы люби-
те заниматься в свободное время?» большая часть 
студентов вузов Республики Казахстан ответи-
ла, что предпочитает гулять с друзьями (28,4 %); 
на втором месте у студентов – чтение книг 
(18,3 %); на третьем – социальные сети (16,3 %); 
6,4 % высказались в пользу посещения театров 
и других культурных заведений; 4,9 % студентов 
любит поспать, 4,2 % − ходить по магазинам, 2,7 % 
− играть в компьютерные игры. Более четверти 
всех респондентов (17,6 %) предложили свой ва-
риант ответа: спорт, иностранные языки, музыка, 
рисование, психология, волонтерство, дебаты, 
шитье, путешествия и  др.

Ответы респондентов на вопрос о значимости 
материальных ценностей следующие: для боль-
шей части студентов духовные ценности оказа-
лись важнее материальных (57,2 %); для 19,1 % 
материальные ценности – самые важные в жизни; 
23,7 % студентов затруднились  ответить.

На вопрос «Какие чувства чаще всего испы-
тывают респонденты?» ответы были следую-
щими: обычный жизненный тонус, ровные чув-
ства (48,5 %), эмоциональный подъем, бодрость 
(30,9 %). Следует обратить внимание, что часть 
респондентов (9 %) чувствует состояние неурав-
новешенности, чувство тревоги, еще часть (4,8 %) 
пребывают в депрессии, а 4,2 % испытывают чув-
ство безразличия ко всему. В числе других отве-
тов студенты указывали чаще негативные чув-
ства, такие как эмоциональные карусели, страх, 
усталость, одиночество, агрессия, подавленность, 
грусть, стыд, апатия, тревожность, чувство вины, 

отвращение и др. Из общего числа ответов каж-
дый пятый студент отметил негативное  чувство.

Отвечая на следующий вопрос анкеты «Что вы-
зывает опасение и неуверенность в дальнейшей 
жизни?», студенты отмечали страх не реализо-
вать себя (54 %), проблемы с трудоустройством 
(11,4 %), страх остаться без средств к существо-
ванию (11,2 %), проблемы со здоровьем (10,3 %), 
проблемы с семейным положением (8,5 %). В сво-
ем ответе студенты также поделились, что обеспо-
коены страхом не найти себя; страхом неизвестно-
сти; вызванным политической ситуацией в мире; 
страхом затяжной депрессии, зависимости; стра-
хом перед будущими препятствиями и  др.

Переходя к вопросу о влиянии глобализации 
и современной культуры на молодежь, большая 
часть респондентов отметила, что считает это 
влияние скорее позитивным (84,5 %), лишь малая 
часть – скорее негативным (15,5 %).

В следующем вопросе студентам было пред-
ложено пояснить свою точку зрения: почему они 
считают влияние глобализации и современной 
культуры на молодежь позитивным или негатив-
ным? Те, кто ответил в пользу скорее позитивного 
влияния, отметили увеличение трудовой и обра-
зовательной мобильности молодежи, появление 
социальной сети Тiк-ток, новых возможностей 
для молодежи, инноваций, которые быстро рас-
пространяются по миру, культурных перемен, 
избавление от старых предрассудков, расшире-
ние кругозора, сближение культур и стран и др. 
Те, кто ответил в пользу скорее негативного вли-
яния, отметили потерю духовности, возрастание 
неравенства, деградацию молодежи, зависимость 
от технологий, интернета, асоциальность молоде-
жи и  др.

На вопрос «Что, по Вашему мнению, необхо-
димо сделать, чтобы нивелировать негативные 
последствия глобализации и современной куль-
туры, если таковые имеются?» студенты ответили 
предложениями научиться быть терпимыми друг 
к другу, различать правильное от неправильного, 
слушать и учитывать мнение старшего поколе-
ния, родителям больше уделять времени детям, 
модернизировать старые традиции, не забывать 
свои культурные и национальные истоки, привить 
молодежи нравственные и духовные ценности, 
правильно преподносить информацию, вести от-
крытый диалог, сохранять национальную иден-
тичность, дать право выбора и свободу слова и  др.

На вопрос «Вредят ли социальные сети про-
цессу образования или помогают?» преобладаю-
щая часть респондентов ответила утвердительно 
(82,5 %), лишь 18 % отметили, что социальные 
сети скорее  вредят.

На вопрос «Почему Вы так считаете?» сту-
денты, отметившие, что социальные сети скорее 
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помогают в процессе обучения указали на такие 
его свойства, как наличие полезной информации, 
огласка важных для общества тем (насилие, фе-
минизм, опыты над животными и др.), наличие 
информации, которой не дают в университетах, 
обмен информацией, повышение мотивации уча-
щихся, стимуляция творческих способностей, 
познавательного интереса, наличие людей, разго-
варивающих на разных языках мира, самореали-
зация, наличие образовательных онлайн-курсов, 
поддержание связи с одногруппниками, общение 
в период пандемии и др. Те, кто ответил, что со-
циальные сети скорее вредят процессу обучения, 
отметили, что в социальных сетях слишком много 
информации, которая в конечном счете не приго-
дится, социальные сети отнимают много време-
ни, обилие некачественной информации (фейков), 
социальные сети – скорее зависимость, нежели 
полезный инструмент, у молодежи появляются 
психологические проблемы и  др.

На вопрос «Как много времени Вы проводи-
те в социальных сетях и мессенджерах?» казах-
станские студенты ответили следующим образом: 
35,4 % респондентов проводят в социальных сетях 
от 3−5 часов в день, 34,4 % респондентов – от 1−3 
часов в день, 20,9 % − более 5 часов в день. Малая 
часть ответивших на вопрос (6,7 %) проводит в со-
циальных сетях менее 1 часа в день. Некоторые 
студенты отмечали 12 часов в день (в связи с ра-
ботой онлайн), в будние дни больше, чем в выход-
ные из-за нагрузки по учебе, а также разное время 
проведения в зависимости от  ситуации.

Уже более года студенты вузов Республики Ка-
захстан учатся в дистанционном формате. На во-
прос «Какой формат обучения Вы предпочитае-
те?» большая часть респондентов высказалась 
за очное обучение (50,6 %), еще чуть более чет-
верти – за дистанционное (26,7 %), остальные – 
за смешанное обучение (22,7 %).

За дистанционное образование в чистом 
или смешанном виде выступили почти половина 
респондентов (49,4 %). Отвечая на вопрос о плю-
сах дистанционного образования, студенты отме-
тили следующие: экономия времени, экономия 
денег, возможность дополнительно развиваться 
в других сферах, удобство, безопасность, доступ-
ность, свободность и гибкость, самостоятель-
ность, возможность саморазвития, не нужно ис-
кать жилье, отсутствие транспортных переездов, 
освоение новых технологий, возможность быть 
дома, рядом с родителями и  др.

В числе минусов дистанционного образования 
респонденты отметили снижение качества об-
разования, отсутствие «живого» общения и сту-
денческой жизни, нестабильный интернет, отсут-
ствие практических навыков, отсутствие прямой 
связи с педагогами, проблемы со здоровьем (боль 

в спине, ухудшение зрения, физическая усталость 
от компьютера), технические проблемы во время 
занятий, невозможность отделить домашние дела 
от учебных и  др.

Пандемия коронавируса заставила все вузы 
Казахстана в срочном порядке перейти на дистан-
ционный формат. Но удалось ли университетам 
сохранить качество образования? На этот вопрос 
студенты ответили по-разному: большая часть ре-
спондентов (40,8 %) оценили качество дистанци-
онного образование как высокое, 30,2 % − выше 
среднего, 24,5 % − среднее. Малая часть студен-
тов считает, что качество образования снизи-
лось: 3,2 % считает, что оно стало ниже среднего, 
и 1,3 % −  низким.

Уровень удовлетворенности получаемым 
в университете образованием варьируется от 1−5: 
большая часть респондентов поставила оценку 4 
(36,8 %); 34,3 % − 5; 21,9 % − 3. Малая часть сту-
дентов поставила оценку 2 (5,5 %) и 1 (1,5 %).

На вопрос «Совпадают ли Ваши жизненные 
цели с Вашей будущей профессией?» почти по-
ловина респондентов отметила, что частично 
(47,6 %); еще 43,3 % − да, совпадает; лишь 6,3 % 
респондентов ответили отрицательно; 2,8 % за-
труднились  ответить.

На следующий вопрос о планах в будущем 
работать по специальности подавляющее боль-
шинство респондентов ответило утвердительно 
− 67,4 %; 24 % затруднились ответить; 8,3 % ре-
спондентов в будущем не планируют работать 
по  специальности.

В заключение респондентам была дана воз-
можность внести свои предложения по улучше-
нию качества высшего образования в Казахстане. 
Студенты предложили следующее: преподавате-
лям быть более объективными и с большим по-
ниманием относиться к студентам; больше прак-
тических занятий; слышать молодежь и уметь 
советоваться со студентами; сделать образование 
доступным; добавить финансовую грамотность 
как обязательный предмет; больше актуальной 
информации в лекциях; креативно преподносить 
материалы лекций; рекомендовать больше книг 
для прочтения; больше доступных информаци-
онных ресурсов в интернете; повысить заработ-
ную плату преподавателям, чтобы у них было 
больше мотивации; открыть специальные кружки 
по специальности и  др.

Результаты. Анализируя результаты иссле-
дования, остановимся на следующих важных 
 выводах.

1. Казахстанские студенты преимущественно 
имеют определенную жизненную цель, которая 
частично совпадает с их будущей профессией. 
Успешную карьеру и самореализацию большин-
ство (82 %) связывает с получением качествен-

Ашилова М. С., Бегалинов А. С., Бегалинова К. К. Трансформация образовательных  ценностей…
Ashilova, M. S., Begalinov, A. S., Begalinova, K. K. Transformation of the educational values of youth  during… 
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ного высшего образования. Это показывает, что, 
несмотря на затяжную пандемию, казахстанская 
молодежь не потеряла интерес к своей профессии 
и не отказалась от жизненных целей. Во многом 
этому способствовали внезапный, но контроли-
руемый и стабильный переход университетского 
образования в онлайн-сферу, а также сохранение 
стабильности государственными институтами 
 власти.

Для сравнения: в результате опроса, проведен-
ного Goodwin Simon Strategic Research в США, 
было выявлено, что американские респонденты 
показали меньшую ясность в отношении сво-
их целей и идей относительно будущей работы 
или карьеры, многие студенты в США не уверены, 
стоит ли им продолжать учиться в университете 
[11]. Во многом это связано с экономическими 
факторами: финансовыми проблемами молодежи 
в США и потерей дохода на время  карантина.

В Великобритании средний балл удовлетво-
ренности жизнью среди студентов понизился: он 
стал гораздо ниже, чем у взрослого населения (5,8 
против 7 из 10) [15].

В Австралии большинство студентов не уве-
рены в своем финансовом будущем (64 %) и от-
кладывают достижение основных жизненных 
целей из-за пандемии COVID-19 (69 %). Это по-
казал опрос, выявивший широко распространен-
ный пессимизм [16]. Большинство молодых лю-
дей заявило, что вряд ли они выйдут на пенсию 
до 65 лет, найдут дом своей мечты или работу, 
которая связана не только с оплатой счетов. 84 % 
из 1 000 молодых австралийцев заявили, что по-
сле COVID-19 получить работу стало  сложнее.

В России 57,2 % респондентов из числа студен-
тов заявили, что теряют контроль над ситуацией 
и над своей жизнью, чувствуют потерю целей, от-
сутствие планов и неизвестность [17].

Пандемия, как видим, оказала существен-
ное давление на устойчивость жизненных целей 
и ценностных представлений молодежи по всему 
миру. Во многих странах радужные представле-
ния о будущем сменились затяжными тревогой 
и пессимизмом. В Казахстане, согласно иссле-
дованию, жизненные цели молодежи не подвер-
глись большим  трансформациям.

2. Большая часть казахстанских студентов 
считает духовные ценности важнее материаль-
ных. Наиболее ценными для казахстанской сту-
денческой молодежи являются семья, здоровье 
и  карьера.

Это положение не выступает прямым след-
ствием влияния пандемии, так как Казахстан из-
давна является страной с сильными родовыми 
и семейными устоями. По сей день страна разде-
ляется на три больших жуза, а те, в свою очередь, 
на множество племен и родов. В связи с этим семья 

всегда была для жителей страны главной ценно-
стью, воспитываемой с детства. Примечательным 
является лишь включение здоровья в список при-
оритетных ценностей. Ранее оно было на третьем 
месте, уступая друзьям [18]. В настоящем иссле-
довании дружба не попала в топ основных ценно-
стей молодежи, а здоровье стало более ценным. 
Здесь видим прямое влияние пандемии: опасение 
за жизнь и здоровье себя и близких, переоценку 
ценностей глазами респондентов. В тройке важ-
нейших приоритетов студенты отметили карьеру 
во многом как следствие и итог успешной учебы 
в  вузе.

Для студентов США, согласно опросу, прове-
денному Goodwin Simon Strategic Research, семья 
также встала на первое место ценностной карти-
ны мира молодежи [11].

Согласно масштабному исследованию, прове-
денному Deloitte, охватившему 27,5 тыс. человек 
по всему миру, самое важное, о чем беспокоятся 
молодые респонденты – это благосостояние се-
мьи (41 %), долгосрочное финансовое будущее 
(41 %) и карьерные перспективы (40 %) [19].

Как видим, влияние пандемии сказалось 
на ценностном восприятии студентов: по всему 
миру укрепляются связи молодежи с семьей. Сту-
денты стали больше заботиться о здоровье и от-
ветственнее относиться к финансовому  будущему.

3. Каждый пятый студент в Казахстане испы-
тывает негативные чувства (состояние неуравно-
вешенности, чувство тревоги, депрессии, безраз-
личия и др.). В числе основных страхов молодежи 
− страх не реализовать себя, проблемы с трудоу-
стройством, страх остаться без средств к суще-
ствованию, проблемы со здоровьем и семейным 
 положением.

Беспокойство и депрессия среди молодежи 
в период пандемии стали общераспространенным 
явлением, о них докладывают различные меж-
дународные организации и исследовательские 
 группы.

Согласно опросу ЮНИСЕФ о влиянии COVID 
на психическое здоровье подростков и молодежи, 
проведенному в 9 странах мира и охватившему 
свыше 8 тыс. респондентов, каждый третий отве-
тил, что чувствует беспокойство (27 %) и еще 15 % 
испытывают депрессию; 43 % девушек и 31 % пар-
ней с пессимизмом смотрят в будущее [20].

Согласно докладу Международной органи-
зации труда «Молодежь и пандемия COVID-19: 
влияние на рабочие места, образование, права 
и психологическое состояние» 50 % молодых лю-
дей потенциально могут испытывать чувство тре-
воги или депрессии, а еще 17 %, по всей вероят-
ности, уже столкнулись с этими проблемами [21].

В России наряду с ростом традиционных стра-
хов у молодежи появились новые: пандемические. 
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Эти страхи либо отсутствовали до коронавируса, 
либо были очень слабо выражены [17]. По данным 
исследования, 88 % участников опроса отметили, 
что пандемия усилила состояние тревожности. 
65,9 % респондентов переживают о состоянии 
здоровья как собственном, так и родных и близ-
ких. Среди лидеров и страх за собственное буду-
щее (57,2 %): респонденты отмечают, что теряют 
контроль над ситуацией и своей  жизнью.

В Канаде каждый четвертый студент-респон-
дент отметил, что уровень стресса у него – выше 
критических порогов [22].

В США анализ на основе интервью студентов 
показал повышенный стресс и тревогу вслед-
ствие вспышки COVID-19 (71 %). Были выявлены 
множественные факторы, которые способство-
вали повышению уровня стресса, беспокойства 
и депрессивных мыслей среди студентов. К ним 
относятся страх и беспокойство за собственное 
здоровье и за своих близких (91 %), трудности 
с концентрацией внимания (89 %), нарушения 
режима сна (86 %), снижение социальных взаи-
модействий из-за физического дистанцирования 
(86 %) и усиление опасений по поводу академиче-
ской успеваемости (82 %) [23].

Как видим, пандемия серьезно сказывается 
на ментальном и психическом здоровье молоде-
жи. По всему миру, в том числе в Казахстане, уро-
вень стресса и тревоги у молодежи  растет.

4. Казахстанская студенческая молодежь пре-
имущественно не видит негативных последствий 
глобализации и выступает за положение, что со-
циальные сети скорее помогают процессу обуче-
ния, нежели вредят. Среднее время проведения 
студентов Республики Казахстан в социальных 
сетях – от 3−5 часов в  день.

Экстренный переход образования в он-
лайн-сферу, локдауны, сменяющие один за дру-
гим, социальное дистанцирование и множество 
других факторов привели к тому, что потребление 
медиа и социальных сетей в разы увеличилось. 
Для студентов интернет стал основным источ-
ником знаний, а социальные сети – основным 
 развлечением.

Однако наряду с позитивными моментами есть 
ряд факторов, которые вызывают серьезное бес-
покойство у ученых. Так, ученые из университета 
Пенсильвании на основе эксперимента пришли 
к выводу, что чрезмерное использование социаль-
ных сетей приводит к чувству одиночества и де-
прессиям. Оптимальное пользование социальных 
сетей, по их мнению, должно быть не более 30 
минут в день [24]. Однако, как видим, большая 
часть респондентов проводит в сетях не менее 
3−5 часов в день, а некоторые – до 12 часов в сут-
ки, что косвенно наряду с пандемией является 
причиной повышения беспокойства и стрессов 

среди молодежи. В связи с этим ученые счита-
ют возвращение к очной системе образования 
(или смешанный вариант образования), большую 
социальную активность и мобильность молодежи 
лекарством, нивелирующим эти негативные по-
следствия в  будущем.

5. Большая часть студентов считает очное обу-
чение лучшим видом образования. Качество дис-
танционного образования в Казахстане молодежь 
оценивает как высокое, но на 4.

Исследование, проведенное учеными в 62 
странах мира среди 30 383 студентов, показало, 
что в условиях изоляции по всему миру и пере-
хода на онлайн-обучение студенты на начальном 
этапе были наиболее удовлетворены поддержкой, 
оказываемой преподавательским составом и уни-
верситетами. В последующем они сочли недоста-
точным навыки работы с компьютером, а также 
отметили увеличение учебной нагрузки. Студен-
тов беспокоили вопросы, касающиеся их будущей 
профессиональной карьеры и учебы, они испыты-
вали скуку, беспокойство и разочарование [25].

В докладе, подготовленном Международ-
ной организацией труда «Молодежь и пандемия 
COVID-19: влияние на рабочие места, образова-
ние, права и психологическое состояние» (Youth 
and COVID-19: impacts on jobs, education, rights and 
mental well-being), сообщается, что 65 % молодых 
людей за время пандемии получили меньше зна-
ний из-за того, что в результате закрытия учебных 
заведений им пришлось перейти с очного формата 
обучения на учебу онлайн или в удаленном режи-
ме. Все они стремятся продолжать учебу и профес-
сиональную подготовку, но половина из них счита-
ет, что теперь их обучение может затянуться, а 9 % 
не уверены, что смогут его завершить [21].

В США результаты опроса, проведенно-
го Goodwin Simon Strategic Research, показали, 
что респонденты оценивают качество образо-
вания в пандемию как низкое: многие считают, 
что и качество, и опыт существенно ухудшились 
в ковидную эпоху [11].

Ученые из Индии отмечают, что онлайн-обра-
зование предоставило решение в текущем сцена-
рии, но оно не может заменить автономное обу-
чение, которое обеспечивает целостное развитие 
молодых умов для лучшего будущего [13].

Около половины (49 %) студентов в Велико-
британии, сообщили, что пандемия сильно или су-
щественно повлияла на их успеваемость [15].

В России переход на дистант, согласно иссле-
дованиям, не стал «катастрофой», система россий-
ского высшего образования показала устойчивость 
к резким изменениям. Однако в связи с отсутствием 
социальных контактов и студенческой жизни значи-
тельно ухудшилось физическое и психологическое 
самочувствие студентов [26].

Ашилова М. С., Бегалинов А. С., Бегалинова К. К. Трансформация образовательных  ценностей…
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В этой связи ситуация в Казахстане не стала 
исключением. Несмотря на то что в целом студен-
ты достаточно лояльно и с пониманием относятся 
к экстренным нововведениям в их университетах, 
общая оценка качества образования на уровне 4. 
По сравнению с традиционным, очным образо-
ванием качество дистанционного образования 
хуже. Казахстанские студенты отметили такие 
его негативные факторы, как отсутствие живого 
общения и студенческой жизни, нестабильный 
интернет и технические проблемы, отсутствие 
практических навыков и прямой связи с педа-
гогами, появление проблем со здоровьем (боль 
в спине, ухудшение зрения, физическая усталость 
от компьютера), невозможность отделить домаш-
ние дела от учебных и др. Больше половины ка-
захстанских студентов (50,6 %) желает вернуться 
в университеты на очное  обучение.

Выводы. Исходя из проведенного анализа на-
учно-исследовательской литературы и социоло-
гического исследования в Казахстане приходим 
к выводу, что в условиях затяжной пандемии, 
которая вместо нескольких месяцев в универси-
тетах продлилась более, чем полтора года, обра-
зовательные ценности студенческой молодежи 
некоторым образом  изменились.

В США, по результатам исследований, моло-
дые люди серьезно ставят вопрос о необходи-
мости продолжения учебы в университетах («Is 
college worth it?») [12]. Растущий уровень без-
работицы, социальное дистанцирование, рас-
пространяющаяся быстрыми темпами пандемия 
привели к разочарованию в системе образования, 
которая более не способна обеспечить экономиче-
скую стабильность и общественный  баланс.

Пессимизм, связанный с будущей карьерой, фи-
нансовой стабильностью и перспективами, среди 
молодых людей повсеместен: о нем говорят иссле-
дования и в Европе, США, Австралии. Казахстан 
не стал исключением. Как показывает наше ис-
следование, уровень тревоги, депрессии и стрес-
сов среди молодежи велик: каждый пятый студент 
в Казахстане заявил о том, что испытывает больше 
негативных чувств, нежели позитивных. Тем не ме-
нее казахстанские студенты имеют более прочную 
ценностную основу: они, как правило, не связывают 
сложности пандемии со сферой образования и бу-
дущей карьерой. Так, большинство казахстанцев 
(82 %) до сих пор считает, что качественное высшее 
образование поможет им обеспечить успешную ка-
рьеру и самореализацию, поэтому в отличие от аме-
риканских и европейских студентов они не намере-
ны бросать обучение в  вузах.

Есть, однако, некоторое расхождение в выборе 
профессии и уверенности в том, что в будущем сту-
дент будет обучаться именно по этой профессии: 
уверенность работать по специальности проявили 

лишь 67,4 % опрошенных студентов, еще 24 % за-
труднились ответить. Думается, что отчасти роль 
сыграла пандемия, которая сегодня поставила 
под вопрос существование и эффективность мно-
гих  профессий.

Несмотря на все сложности пандемичного об-
разования, студенты в целом довольны его каче-
ством, оценив как высокое, но на уровне 4.

В целом трансформация ценностной карти-
ны мира у казахстанских студентов под влия-
нием пандемии видится менее негативной, не-
жели у студентов других государств. Думается, 
что причиной подобного положения дел являются 
особенности казахстанского общества, основы-
вающегося скорее не на рыночных отношениях, 
а на семейных  ценностях.

Пандемия серьезно сказалась на экономиках 
и рынках всего мира, разрушив стабильность 
и вызвав опасения за будущее. В то же время она 
упрочила семейные связи, сделав общение с близ-
кими и заботу друг о друге непреходящей ценно-
стью. Поскольку казахстанское общество и ранее 
характеризовалась сильными семейными связями 
и неустойчивой финансовой системой, на мо-
лодых людях она сказалась не так болезненно, 
как на студентах Европы, США или  Австралии.

Тем не менее следует понимать, что каким бы 
ни было влияние пандемии, потребуются годы 
для нивелирования его последствий. Универси-
тетам по всему миру понадобятся более целена-
правленные и эффективные  стратегии.

Думается, что возвращение к «нормальности», 
то есть к состоянию до пандемии, невозможно, 
поскольку многое за это время изменилось, сущ-
ностно изменились главные участники процесса: 
учащиеся и педагоги. В этой связи справедливо 
утверждение, что пандемия – это разрыв, после ко-
торого образование уже никогда не будет  прежним.

Разрыв сегодня очевиден как никогда, созда-
ны все условия для формирования нового типа 
образования: образования, которое учло бы все 
ошибки старой школы и извлекло лучшие уроки 
 пандемии.

Пандемия поставила острый вопрос о цен-
ностной стоимости образования: как показали 
исследования, молодые люди по всему миру при-
ходят к выводу, что стоимость образования сегод-
ня определяет не рынок, а духовные потребности 
молодежи. В условиях растущего беспокойства, 
стресса и депрессий образование может стать 
лекарством, панацеей для молодых людей от ду-
ховного кризиса. Соответственно, от усилий со-
временных ученых и педагогов по всему миру 
зависит, каким будет будущее образования, ка-
ковы будут его устои, ценности и смысл и смо-
жет ли новая система образования нивелировать 
последствия пандемии COVID-19.
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Возможности походов в образовательном процессе в условиях  
(пост)пандемии и тотальной цифровизации
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Москва, Российская Федерация
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Аннотация. Введение. Тотальное использование цифровых технологий ведет в перспективе к противопостав-
лению образовательного и воспитательного процессов. Их объединение мыслится через создание институцио-
нальных условий поддержки обучения в форме походов и путешествий. Постановка задачи. Цель исследования 
− выявить значение краеведения и туризма в образовательном пространстве и их возможностей в условиях (пост) 
пандемии. Предполагается, что этому способствуют утверждение приоритета здоровья в массовом сознании 
и освобождение людей от массового труда. Методика и методология исследования. На основе контент-анализа 
литературы выводится усиление значения туризма в условиях пандемии и господства информационных техноло-
гий. Результаты. Обучение в форме походов и путешествий не отделяется от жизни и составляет с ней единое 
целое. В походе проявляются личные качества, установки и ценности. Задача учителя в таких условиях – «нау-
чить жить». Образование на открытом воздухе в разных странах принимает различные формы, это самый распро-
страненный вид ситуативного обучения скандинавской молодежи. Обучение на свежем воздухе во время панде-
мии приобретает особое значение, благодаря ему укрепляется иммунитет. Кроме того, важно осознать целебное 
значение красивых ландшафтов, прививать любовь к своей стране и ее красоте – это тоже путь к оздоровлению 
людей и повышению качества их жизни. Обучение в походах и путешествиях позволяет преодолевать разделение 
географического образования на физическую и экономическую географию. Туристическая география рассматри-
вается как наука об аксиологических (ценностных) и образовательно-оздоровительных ресурсах географической 
среды. Выводы. Туризм и краеведение служат эффективным средством передачи учащимся знаний, которые при-
годятся в жизни и должны составить важнейшую часть образовательного  процесса.

Ключевые слова: интернет, искусство жить, образование, походы и путешествия, обучение на свежем возду-
хе, география, туристическая география
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Abstract. Introduction. The total use of digital technology leads in the long term to the opposition of educational and 
pedagogic processes. Their union is thought through the creation of institutional conditions to support learning in the form 
of hiking and travel. Purpose setting. The goal of the research is to identify the importance of local lore and tourism in 
the educational space and their capacity in the (post) pandemic. It is assumed that this is facilitated by the assertion of the 
priority of health in the mass consciousness and the release of people from mass labor. Methodology and methods of the 
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study. On the basis of the content analysis of the literature the strengthening of the importance of tourism in the conditions 
of the pandemic and the dominance of information technology is deduced. Results. Learning in the form of hiking and 
travel is not separated from life and makes with it a whole. Personal qualities, attitudes, and values are manifested in the 
hike. The task of the teacher in such conditions is to «teach how to live». Outdoor education takes different forms in differ-
ent countries; it is the most common type of situational learning among Scandinavian youth. Outdoor education during the 
pandemic takes on a special importance. It sterilizes all infections and strengthens immunity. In a pandemic, it is a good 
time to realize the healing value of beautiful landscapes. Fostering a love for native country and its beauty is also the way 
to make people healthier and improve their quality of life. Learning through camping and travel allows to overcome the 
division of geographic education into physical and economic geography. Tourism geography as a science of axiological 
(value) and educational and recreational resources of the geographical environment is considered. Conclusion. Tourism 
and local history serve as an effective means of filling students with exactly the knowledge that will be useful in life and 
should constitute the most important part of the educational  process.

Keywords: internet, art of living, education, hiking and travel, outdoor education, geography, touristic geography

Citation: Golubchikov, Yu. N. [Potential of hikes in the educational process in the conditions of (post)pandemic 
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Введение. Молодое поколение активно ис-
пользует цифровую атрибутику современного 
мира (смартфоны, айфоны, планшеты). Его пред-
ставители мало двигаются, страдают гиподинами-
ей, ослаблением мышечных функций, физической 
слабостью, вялостью реакций [1]. Большинство 
из них экранированы от природы мощным полем 
компьютеров и телевизоров. Ребенок постоянно 
находится в агрессивных антропогенных средах. 
Это приводит к широкому спектру психосомати-
ческих заболеваний [2]. Их обучение основывает-
ся на дроблении сложной реальности на фрагмен-
ты разделенных дисциплинами знаний, которые 
не помогают им в познании конкретных жизнен-
ных проблем. Учиться им нужно не для решения 
этих проблем, а для адаптации к различного рода 
контрольным и экзаменам, которыми, в свою оче-
редь, отчитывается преподаватель. В результате 
наблюдается «имитация образовательных прак-
тик», когда «преподаватели как бы преподают, 
а студенты как бы учатся» [3, с. 72].

М. Фуко утверждает, что экзамен – та же ри-
туализированная форма дисциплинарных тех-
нологий, что используются в тюрьме [4]. Шко-
ла, фабрика, больница, армия «слеплены» с нее. 
Но развитие нанотехнологий способствует утрате 
устоявшихся дисциплинарно-образовательных 
канонов. Уже сегодня никакой экзамен или самый 
изощренный тест не в состоянии преодолеть воз-
можности, предоставляемые доступом экзамену-
емого к мобильным коммуникаторам, а впереди 
− появление нейролингвистических  техник.

В перспективе тотальное использование циф-
ровых технологий ведет к разрыву и даже противо-
поставлению образовательного и воспитательно-
го процессов [5]. Его преодоление мыслится через 
создание институциональных условий поддержки 
в образовательном процессе исторического типа 

мышления, «который выступает хранителем ак-
сиологической шкалы системы образования, 
представляющей конкретный регион» [6, с. 972]. 
Наилучшей альтернативой этого видится обуче-
ние в форме походов и путешествий. Полученное 
таким путем знание (точнее понимание) не отде-
ляется от жизни и составляет с нею единое  целое.

Пандемия вызвала обсуждения о конце туриз-
ма. На деле это скорее его перезагрузка, подтверж-
дением этого является несколько  предпосылок.

Во-первых, пандемия показала, что лучше 
многим платить пособия, лишь бы не работали 
и не иммитировали бурную деятельность. Экс-
перты сходятся в том, что к 2030 г., если считать 
совокупно по всему миру, роботы займут около 
375 млн рабочих мест, на которых сегодня трудят-
ся люди. Искусственный интеллект будет делать 
около 30 % работ, выполняемых сегодня людьми 
с дипломами бакалавра [7]. Впервые, по-видимо-
му, в истории человечества труд перестал быть 
массово необходимым [8]. Если новые военные 
конфликты не вызовут масштабных потребностей 
в человеческих ресурсах, то у высвободившихся 
людей появится свободное время, что будет спо-
собствовать расширению возможностей науч-
ного, культурного и оздоровительного развития 
 человека.

Во-вторых, благодаря пандемии наступило 
время приоритета базовых ценностей здоровья 
и долгой активной жизни. Ни в какое другое вре-
мя в истории люди во всем мире не испытывали 
большей потребности в покое и комфорте, отдыхе 
на природе [9]. Люди массово выезжали на дачи, 
в результате общение людей с природой суще-
ственно  возросло.

В-третьих, карантин, самоизоляция и закры-
тие международных границ пробудили интерес 
к тому, что находится рядом с домом: люди обра-
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тили внимание на местные парки, деревья, леса 
и  храмы.

В-четвертых, многие люди в научились учить-
ся и работать вне замкнутых микроколлективов, 
стали гораздо подвижнее. Оказалось, что можно 
работать, находясь в путешествии и путешество-
вать, не отрываясь от  работы.

Пандемия, обеспечив примат национальных 
и социальных интересов над глобальными и эко-
номическими, выдвинула приоритет нематери-
альных благ (безопасность, здоровье, чистота, 
тишина, зелень, красота, совмещение места жи-
тельства и места работы). Все из материально-
го, что раньше было редким и элитарным, стало 
общедоступным. Вещами стало необязательно 
обладать, их можно арендовать или снять в лю-
бом месте мира. Благополучие начали связывать 
не столько с материальным обладанием, сколько 
с качеством и безопасностью жизни. Важнее ока-
залось то, что не купишь: здоровье, образование 
и впечатления, которые можно получить благода-
ря туризму. Прослеживается некая смена приори-
тетов, пересмотр техник прогресса и его  целей.

В истории человечества блокады и ограни-
чения, а не технократическая вседозволенность 
в конечном итоге способствуют прогрессу. «Огра-
ничение рождает изобретение. Континентальная 
блокада заставила наполеоновскую Францию от-
крыть сахарную свеклу; ограничения между дву-
мя мировыми войнами привели Германию к от-
крытию множества синтетических продуктов» 
[10, с. 237]. Не стала исключением и пандемия 
COVID-19. С появлением коронавируса и внедре-
нием ограничительных мер коммуникационного 
и социального взаимодействия открылись новые 
локальные возможности и решения: существен-
но возросла скорость цифровизации экономики, 
во многих семьях покупки продуктов, одежды 
и развлечений через интернет заменили посеще-
ние  магазинов.

Интернет и мобильный телефон предоставили 
людям столь высокую степень личной свободы, 
мобильности и автономности, что теперь человек 
может работать, находясь в путешествии, и путе-
шествовать, не отрываясь от работы. Если еще не-
давно основу туристского рынка составляли опла-
чиваемые отпуска рабочих и служащих, то теперь 
для многих людей все может стать туризмом. 
В то же время благодаря онлайн-платформам по-
всеместно появились доступные для проживания 
места. Туризм перестал быть атрибутом свобод-
ного времени. Сфера туризма размылась и он 
вступил в повседневную  жизнь.

Уже сегодня многие задаются вопросом: зачем 
нужны туроператоры и турагенты, если можно 
самостоятельно оформлять себе туры в Европу? 
Завтра эти логистические услуги будут доступны 

повсеместно по всем миру. Кто тогда станет пе-
реплачивать кому-то непонятно за что? Самосто-
ятельная организация тура по интернету дешевле 
и спокойнее. Означает ли это что через 15−20 лет 
специалисты по туризму станут не нужны? Да, 
если наука о туризме будет сведена к экономге-
ографии гостиничного дела и кафедры туризма 
будут продолжать готовить специалистов, специ-
ализирующихся на бронировании авиабилетов 
и отелей. Уже можно предвидеть, что сектор 
их деятельности сузится, впрочем, как и у всех 
узкопрофессиональных специалистов, даже очень 
престижных сегодня. Благодаря постмодерну (по-
стпозитивизмом), опирающемуся на сетевые тех-
нологии, в небытие уходят многие узкопрофесси-
ональные  сферы.

Так кто же будет востребован обществом «тре-
тьей волны» сетевого постмодерна? Прежде все-
го универсальные специалисты, которые умеют 
соединить эмоции и креативность с универсаль-
ностью географизма, которых и должен готовить 
 университет.

Университет состоит из многих факультетов. 
Далеко не все из них универсальны. Из всех фа-
культетов классического университета наиболее 
универсальное естественно-гуманитарное начало 
имеет географический. В Европе и вРоссии кафе-
дры туризма обычно сосредоточены на географи-
ческих факультетах университетов. В остальном 
мире большинство их оказалось на факультетах 
бизнеса и экономики. В североамериканской тра-
диции они сконцентрированы на специальных 
факультетах, посвященных отдыху и рекреации. 
В России студентов по туристическим специаль-
ностям готовят около 600  вузов.

Не будет большой ошибкой утверждать, 
что из всех кафедр классического географиче-
ского факультета наиболее универсальна кафе-
дра туризма. Будучи естественно-гуманитарной, 
она может дать своим воспитанникам универ-
сальную, поистине университетскую подготовку, 
потому что именно в рамках туризма наиболее 
удачно и естественно совмещаются природные 
и общественные территориальные системы, исто-
рия с географией, а человек с пространственны-
ми подразделениями разного таксономического 
 уровня.

Постановка задачи. Цель исследования − 
выявить значение туризма в образовательном 
пространстве и его возможности в поддержании 
здоровья людей в условиях пандемии. Для этого 
предполагается задействовать образовательно-оз-
доровительные и ценностно-эстетические (ак-
сиологические) ресурсы географической среды, 
которые выдвигаются в качестве предмета тури-
стической географии – науки о красоте террито-
рии и ее восприятии  человеком.
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Методика и методология исследования. Ис-
пользуется стратегия обзорного поиска потенци-
ально релевантных теме  статей.

Результаты. В походе проявляются личные 
качества, установки и ценности, каждый проявля-
ет себя в соответствии с тем, кто он есть. Задача 
учителя в походных условиях − «научить жить». 
Еще Страбон отмечал полезность в географии 
философа – человека, который посвящает себя 
изучению искусства жить, то есть жить счаст-
ливо [11]. Учится в походе и сам учитель. Взаи-
мообучение обучаемых и обучающих идет в них 
в режиме полилога – разговора многих участни-
ков, а иногда и местных жителей. Все в походах 
учатся быть готовыми к неожиданностям, свя-
занным с преодолением пространства. Немало-
важно, что участники похода непосредственно 
заботятся друг о друге. Он является эффективным 
средством социализации личности. В походном 
обучении обнаруживаются признаки понимания 
и собственного внутреннего мира с помощью ин-
троспекции (самонаблюдения) и понимания чу-
жого мира путем сопереживания, вживания, вчув-
ствования (эмпатии) [12]. В походе и ходьбе ум, 
тело и мир сливаются в одно  целое.

Образование на открытом воздухе (outdoor 
education) основывается на локации (месте) 
как важном факторе преподавания и обучения. 
«Места» могут быть различные: городские пар-
ки, музеи, научные центры, ботанические сады, 
фермы, природные ландшафты. Однако повсюду 
образование на открытом воздухе вовлекает про-
странство в природе для участия людей в обрете-
нии опыта транс/междисциплинарного обучения. 
В нем выделяется приключенческое образова-
ние. Чаще всего оно ассоциируются с риском, 
неопределенностью результатов, состоянием 
потока, целостной вовлеченностью, развитием 
физических навыков; межличностными и вну-
триличностными отношениями, путешествием 
и дикими условиями [13].

В Америке и Западной Европе обучению и оз-
доровлению путем туризма уделяют самое се-
рьезное внимание. Для активизации экскурсион-
ной и туристической деятельности каждая школа 
обеспечивается школьным автобусом. А в Рос-
сии с каждым годом условия для проведения 
школьных походов ужесточаются: для их орга-
низации нужно зафрахтовать автобус, составить 
для ГИБДД график движения, получить согласие 
от родителей. Ужесточения начались после траге-
дии 2016 г. на озере в Карелии, когда погибло 14 
детей. В этом же году, по словам вице-премьера 
РФ Ольги Голодец, «из-за неорганизованного от-
дыха детей за одно только лето погибло в РФ 1 674 
ребенка» [14]. Получается, гибнет по 18−20 детей 
в день, это не считая тех, кто побывал на грани, 

но выжил. Судя по всему, статистика возросла, 
поскольку стало еще больше детей, предостав-
ленных самим себе, не вовлеченных в экскурси-
онно-туристскую  деятельность.

Концепция образования на открытом воздухе 
стала доминирующей в скандинавских странах. 
Время, проведенное на природе, за такими немо-
торизованными занятиями, как пеший туризм, ка-
тание на лыжах, кемпинг, рыбалка и т. п., называ-
ется nfv-понятием «friluftsliv» (буквально: «жизнь 
на свободном воздухе» или «жизнь под открытым 
небом»). Это самый распространенный вид си-
туативного обучения скандинавской молодежи. 
Студенты решают в них реальные проблемы в ма-
лых группах с лидером из их среды. В Норвегии, 
например, они занимаются ориентацией, поиском 
безопасного маршрута в лавиноопасных местах, 
сооружением снежных пещер или иглу, рыбалкой, 
завязыванием веревочных узлов [15].

Эффективность путешествия обусловлена за-
интересованностью путешествующего. Интерес 
этот тем выше, чем развитее индивид. «Счастье 
дается только знающим. Чем больше знает чело-
век, тем резче, тем сильнее он видит поэзию зем-
ли там, где ее никогда не найдет человек, облада-
ющий скудными знаниями» [16, с. 297].

COVID и дистант «ломают» традиционное об-
разование, и осознание этого приводит к понима-
нию ценности «живого» человеческого образова-
тельного и любого другого взаимодействия [17]. 
Обучение на свежем воздухе во время пандемии 
приобретает особое значение, поскольку оно спо-
собствует укреплению иммунитета. Пребывание 
среди деревьев, как отмечает Д. Собел, «разговор 
с деревьями и прятанье в деревьях предшествует 
спасению деревьев» [18, p. 19], этому может на-
учить педагог, ориентированный на образование 
на открытом воздухе. Нередко именно в туристи-
ческих маршрутах человек в наиболее наглядном 
виде постигает необходимость бережного отно-
шения к природе и сохранения ее эстетической 
ценности и  чистоты.

Следование природе и есть здоровье, а законы 
природы − это законы красоты. Пандемия − это 
подходящее время для осознания целебного зна-
чения красивых ландшафтов. К. Г. Паустовский 
утверждает, что «прекрасный ландшафт есть дело 
государственной важности. Он должен охраняться 
законом» [16, с. 295]. Прививать любовь к своей 
стране и ее красоте – также один из путей к оздо-
ровлению людей и повышению качества их жизни. 
Для многих государств конструирование притя-
гательного портрета их стран становится важнее 
укрепления военно-экономического могущества. 
На этот заказ, входящий в число приоритетных 
расходных статей государственного бюджета, еже-
годно выделяются средства. По мнению сибирско-

Голубчиков Ю. Н. Возможности походов в образовательном процессе в условиях (пост)пандемии…
Golubchikov, Yu. N. Potential of hikes in the educational process in the conditions of (post)pandemic and total…  
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го писателя А. К. Омельчука, «надо сформулиро-
вать: Россия – главная страна на этой планете. Если 
даже это не имеет никакого отношения к истине. 
Россия – главная страна на Земле» [19, с. 01/19].

Географическая среда переполнена ресурса-
ми красоты, а красота важнейшая ценность лю-
бой страны, значимая не менее богатств ее недр, 
но она нигде не фигурирует, в географии ее нет. 
Образовательно-оздоровительные ресурсы гео-
графической среды − тоже не менее важный ре-
сурс страны, чем ее нефть и газ, но они также ни-
где не  учитываются.

Как науку об аксиологических (ценностных) 
и образовательно-оздоровительных ресурсах гео-
графической среды мы выдвигаем туристическую 
географию [20]. Если в природопользовании в цен-
тре внимания находится воздействие человека 
на географическую среду, то в фокусе гуманитар-
ной географии (географии человека / антропогео-
графии) лежит воздействие географической среды 
на человека. В туристической географии центр 
смещен на восприятие человеком географической 
среды. Воспринимаются путешествующими пре-
жде всего удовольствия и впечатления, все, что от-
крывает пути к духовным и физическим обогаще-
ниям − это субъективные категории. Но и познание 
все больше воспринимается личностным и реляци-
онным, различным для разных веков и  народов.

Образовательно-оздоровительные и аксиологи-
ческие (ценностные) ресурсы географической сре-
ды − одни из важнейших ценностей (императивов), 
которые соотносят людей с ландшафтами и жизнен-
но важны для высокого качества жизни. «Изучаемые 
проблемы далеко выходят за рамки строго очерчен-
ных предметов отдельных академических дисци-
плин (биологии, географии, психологии, когнитив-
ной и региональной наук), более того, они включают 
в себя философию и искусство» [21, с. 18].

Вновь обращаем внимание на глубокую ис-
ходную близость географии и искусства. Если 
в географии, как пишет В. М. Котляков, «в луч-
ших работах соседствуют элементы науки и ис-
кусства» [22, с. 9], то в туристической географии 
эстетические ресурсы вплетаются в научный дис-
курс. География сближается с эстетикой, которая 
«проницает всю атмосферу образования, и такие 
вопросы, как «Что красиво»? и «Что мне должно 
нравиться?» образуют еще одну часть философ-
ской платформы» [23, с. 36].

Туризм становится все более яркой и доступ-
ной формой индивидуализации и самоутвержде-
нии личности. Туристы ищут различные, запо-
минающиеся путешествия. Трудно назвать нечто 
другое в школьной программе или университет-
ском образовании, что было бы столь тесно связа-
но со другими предметами, как экскурсия или по-
ход. Конечно, все связано со всем, но теснота 

этой связи различна. Теснее всех связана со всеми 
география. Ее положение между естественными 
и гуманитарными науками, или, точнее, и в тех, 
и в других, тесно переплетает ее со всеми дис-
циплинами. Интересуют они ее не сами по себе, 
а их взаимосвязи, не отдельные вещи, предме-
ты, объекты, а их сочетания и взаимоотношения. 
Между любыми понятиями, интересами и явле-
ниями географ установит связь. Естественно-гу-
манитарное положение широкого моста между 
двумя основными областями знания география 
делит с еще одной наукой –  философией.

Туризм дает новое дыхание географическим 
описаниям и, как можно надеяться, разбивает 
их шаблонность. Современный географ в этом от-
ношении напоминает философа, а «современный 
философ уже не может работать так, как работали 
в XIX−XX веках. Он не имеет права писать огром-
ные тексты с пустыми смысловыми воронками 
и с чудовищно развитой терминологией. Хотя бы 
потому, что такие тексты никто никогда не прочтет 
в силу того простого факта, что ни у кого более 
не будет времени на чтение. Философские тексты 
должны быть компактны, с плотной смысловой 
упакованностью и при этом они должны быть ли-
тературными текстами, т. е. они должны радовать, 
смешить, огорчать и очаровывать» [24, c. 6].

К сожалению, сегодня в географических отече-
ственных изданиях нет «живых» описаний природы 
и человека. Из отечественной университетской гео-
графии «исчез» человек, остались лишь население 
и антропогенный фактор. Как восклицал Н. Н. Ба-
ранский: «Человека забыли!!!» [25, с. 21]. Не на-
шлось в географии места для «географии человека». 
Во всей науке не нашлось. Нет такой науки − челове-
коведение, не читается в университетах такой курс. 
Как подмечает И. А. Пфаненштиль, «специальные 
науки, занимающиеся человеком и все возрастаю-
щие в своем числе скорее скрывают сущность чело-
века, чем раскрывают ее» [26, c. 5].

Походы и путешествия соединяют физическую 
географию с экономической и включают в нее 
человека. От физико-географических и экономи-
ко-географических характеристик туристско-гео-
графические описания отличаются естественно-гу-
манитарным наполнением, публицистичностью 
и журнализмом. Они поднимают географию на по-
стдисциплинарный уровень и особенно важны 
в век рекламы и имиджевых продвижений. Бла-
годаря туризму с наукой начинают соседствовать 
источники информации из повседневности: рекла-
ма, путеводители, популярные  издания.

Походы и путешествия становятся главной 
формой постижения истории в пространстве и ге-
ографии во времени в едином оздоровительно-об-
разовательном процессе. Как отмечает И. В. Зорин, 
«сама среда путешествия, новые условия бытия ак-
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тивизируют познавательные способности челове-
ка» [27, с. 5–6]. Даже если туризм осуществляется 
исключительно ради поиска удовольствий, то и он 
не проходят без обретения научных знаний и гео-
графического опыта. Даже если человек прекрасно 
представляет то место, куда едет, все равно поездка 
изменяет его взгляды на мир, людей и себя. Туризм 
стал величайшим географическим обществен-
ным движением всех времен и народов. Он свя-
зывает географию практически со всеми видами 
спорта, со всеми видами жизни. Едва ли найдется 
еще столь гармоничная для человека  деятельность.

Выводы. Пандемия способствует переориен-
тированию географии и экологии от преобразова-

ния природы и ее охраны к преображению чело-
века и его спасению. Туризм служит эффективным 
средством наполнения учащихся теми знаниями, 
которые пригодятся в жизни, и должен составить 
важнейшую часть образовательного процесса. Ту-
ристическая география инициирует вектор един-
ства и целостности всей географии и интегрирует 
множество географических дисциплин землевед-
ческого, страноведческого и краеведческого ха-
рактера. Предметом туристической географии 
являются образовательно-оздоровительные и цен-
ностно-эстетические (аксиологические) ресурсы 
географической среды. Это наука о красоте терри-
тории и ее восприятии  человеком.
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Методология менторинга в контексте руководства дошкольной  
образовательной организацией
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Аннотация. Введение. Методология менторинга − самостоятельная научная область. За рубежом последние 
несколько десятилетий научными основами менторинга пользуются не только в бизнес-индустрии, но и в струк-
турах образовательных организаций. Менторинг представляет собой особый управленческий потенциал с тех-
никами и методами по взаимодействию, способствующими прогрессу и положительным преобразованиям в ор-
ганизации. Руководитель дошкольной образовательной организации в условиях глобализации не может более 
придерживаться авторитарного стиля управления, который был популярен длительное время. Менторинг явля-
ется аттрактивным способом управления образовательной организацией, его методология позволяет многим ру-
ководителям освоить структуру эффективного управления образовательной организацией с применением таких 
техник, как шедоуинг, коучинг, баддинг, эдвайзинг. В статье рассматриваются последние исследования в области 
менторинга: наиболее «продвинутые» подходы; методы, способы и техники воплощения научных основ в прак-
тику дошкольной образовательной организации. Постановка задачи. Цель – формирование понятия о менторин-
ге в дошкольной образовательной организации. Исходя из цели можно выделить главную задачу исследования, 
которая будет заключаться во внедрении методологии менторинга в работу руководителя (ментора) дошкольной 
образовательной организации. Методика и методология исследования. Методом исследования выступает кри-
тический анализ зарубежной литературы по теме западного, в том числе американского менторинга – с 1990 г. 
и до наших дней. Нами применяются метод критического мышления и метод экспертного мнения, с их помощью 
исследованы регионы Поволжья (Чувашская, Марийская республики) и регион Предуралья (Республика Башкор-
тостан). Результаты исследования. Представления о наставничестве обобщаются с менторингом. Наша задача – 
выделить менторинг как направление, которое демонстрирует субъектную позицию наставника (где руководи-
тель единолично «наставляет» подопечного) и объективную позицию ментора (где менти-педагогу предлагаются 
варианты и способы принятия самостоятельного решения). Выводы. Руководители дошкольных образовательных 
организаций отмечают, что применение менторинга позволяет рассматривать взаимодействие в контексте «де-
лай, как ты можешь, но способов решения у тебя множество». Более уверенно проходит процесс делегирования 
обязанностей между менти-педагогами, что, безусловно, ведет к преобразованию управленческого потенциала. 
Научные основы менторинга адаптируются под глобализацию образовательного пространства, вносят новые ком-
поненты в структуру взаимоотношений руководителей и подчиненных. Коэффициенты интеллекта и эмоциональ-
ности позволяют учитывать индивидуальные особенности менторов и менти в образовательной  организации.

Ключевые слова: менторинг, ментор, коэффициенты интеллекта, эмоциональный интеллект, менти-педагог
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Methodology of mentoring in the context of the guidance  
of a preschool educational organization
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e-mail: alm.garifullina2012@yandex.ru

Abstract. Introduction. The methodology of mentoring is an independent scientific field. Over the past few decades, 
the scientific foundations of mentoring have been used abroad not only in the business industry, but also in the structures 
of educational organizations. Mentoring is a special managerial capacity, with techniques and methods of interaction that 
contribute to the progress and positive changes in the organization. Head of a preschool educational organization in the 
context of globalization simply cannot adhere to the authoritarian management style that has been popular for a long time. 
Mentoring is an attractive way to manage an educational organization, its methodology allows many leaders to master the 
structure of effective management of an educational organization, using techniques such as shadowing, coaching, bud-
ding, advising. In the article, we reviewed the latest research in the field of mentoring: the most «advanced» approaches; 
methods, ways and techniques for translating the scientific foundations into the practice of a preschool educational orga-
nization. Purpose setting. The goal is to form the concept of mentoring in a preschool educational organization. Based on 
the goal, we can single out the main task of the study, which will be to introduce the methodology of mentoring into the 
work of the head (mentor) of a preschool educational organization. Methodology and methods of the study. The research 
method was a critical analysis of foreign literature on the topic of Western, including American mentoring since the 1990s. 
until the present. We used the approach of critical thinking and the method of expert opinion, with the help of which we 
studied the Volga region area (Chuvash and Mari republics) and the Cis-Urals region area (Republic of Bashkortostan). 
Results. Ideas about mentoring are generalized with mentoring. Our task was to single out mentoring as a separate direc-
tion, which demonstrates the subjective position of the instructor (where the leader single-handedly «instructs» the ward) 
and the objective position of the mentor (where the mentee teacher is offered options and ways to make an independent 
decision). Conclusion. The leaders of preschool educational organizations note that the use of mentoring allows us to 
consider interaction in the context of «do as you can, but you have many ways to solve it». The process of delegating re-
sponsibilities between mentee teachers is more confident, which certainly transforms managerial potential. The scientific 
foundations of mentoring are being adapted to the globalization of the educational space, introducing new components 
into the structure of relationships between managers and subordinates. The coefficients of intelligence and emotionality 
make it possible to take into account the individual characteristics of mentors and mentees in an educational  organization.
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Введение. Изменения, происходящие в си-
стеме образования, демонстрируют процесс раз-
личных преобразований во взаимоотношениях 
педагогов и детей, а также их родителей, что осо-
бенным образом сказывается на взаимодействии 
педагогического состава образовательной ор-
ганизации; на пьедестал возводятся отношения 
руководителя и педагога. В предыдущих иссле-
дованиях мы рассматривали педагогическое вза-
имодействие в пространственной среде: переход 
из академического формата в цифровой как фак-
тор, влияющий на развитие «самости» будущего 
педагога, на развитие его управленческих качеств 

с применением научных основ менторинга. В на-
стоящем исследовании мы рассмотрим различные 
факторы, влияющие на управленческий потенци-
ал руководителя дошкольной образовательной ор-
ганизацией [1−3]:
● факторы IQ (intelligence quotient – англ. «уро-

вень  интеллекта»);
● EQ (emotional quotient – англ. «эмоциональный 

 фактор»);
● SQ (spiritual quotient – англ. «духовный фактор»), 

влияющий на становление личности руководи-
теля дошкольной образовательной организации 
как  ментора.
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Цель статьи заключается в определении поня-
тий об IQ, EQ и SQ как самостоятельных едини-
цах в научных основах менторинга. В качестве 
альтернативы классическому руководству вслед 
за бизнес-индустрией в США руководители обра-
зовательных организаций предпочли применять 
 менторинг.

Отличительной особенностью современной 
дошкольной образовательной организации явля-
ется то, что подавляющее большинство современ-
ных руководителей, в первую очередь, менеджеры 
− обладатели базового экономического и юри-
дического образования. Зарубежные тенденции 
привели нас к процессу менеджментизации – со-
вокупности (набору) особых профессионально 
значимых компетенций руководителя. На смену 
пришла переквалификация, на которую впослед-
ствии наложили запрет, а с недавнего времени 
педагоги и руководители не просто преобразовы-
вают свою квалификацию, а дополняют ее науч-
ной степенью магистра в высших педагогических 
учебных  заведениях.

Дошкольное образование на сегодняшний день 
демонстрирует небывалый подъем в качестве вы-
сококвалифицированных кадров, которые, в свою 
очередь, продолжают повышать уровень взаимо-
действия в контексте преобразования качествен-
ных управленческих навыков: ментора и менти- 
педагогов.

Зачатки научных основ менторинга появились 
в 1990-х гг.: на уровне эксперимента стали при-
менять элементы баддинга, шедоуинга и попу-
лярного на сегодняшний день коучинга. В обра-
зовательной среде менторинг прочно закрепился 
в начале XXI в., когда его научные основы впер-
вые применили в дошкольной образовательной 
организации [3−6].

После проведенного в Соединенных Штатах 
Америки эксперимента руководители образо-
вательных организаций признались, что самым 
сложным оказался отказ от привычного поиска 
«виноватых» в чем-либо сотрудников. Педагоги 
и специалисты образовательных организаций от-
метили, что сомнение в собственных силах прак-
тически исчезает, когда руководитель прекращает 
«обвинять» и «пугать» в процессе деятельности 
образовательной  организации.

Обучая руководителей образовательных орга-
низаций принципам практической деятельности 
с применением элементов менторинга, тренеры 
сосредоточились на типах поведения руково-
дителей. В общественной ментор-организации 
Lindementor (США) работают с руководителями 
с выраженной способностью к осуждению и по-
иску виноватых в среде подчиненных, которые 
создают помехи в процессе профессиональной 
деятельности педагогов и персонала. Презентуя 

руководителям с подобным типом поведения аль-
тернативные варианты взаимодействий, где про-
исходит делегирование обязанностей на основе 
доверия, стимуляции командной работы, порож-
дающих любознательность и партнерство, иссле-
дователи отметили повышение эффективности 
деятельности образовательной  организации.

Результаты эксперимента были следующими: 
успешность образовательной организации возрос-
ла на 43 %. Под критериями успешности было при-
нято понимать организацию различных мероприя-
тий в командной работе (то есть с делегированием 
обязанностей и ответственности без повышенно-
го контроля со стороны руководителя). Если ото-
бразить этот результат на кривой эффективности, 
то это 43-процентный рост результатов. Менторинг 
в системе образования позволяет создать культуру 
высоких результатов, поскольку организационное 
мышление преобразовывается во взаимозависимо-
сти с окружающей действительностью [7−9].

Американская дошкольная образовательная 
организация сознательно внедрила проект по за-
мене иерархической структуры на культуру до-
верия и созависимости коллектива педагогов – 
StarChild Academy (штат Флорида). Ими были 
опубликованы результаты деятельностного под-
хода, реализуемого в детском саду, все менти-пе-
дагоги говорят о своих руководителях как о мен-
торах и опытных коучах. Руководство дошкольной 
организации признается, что отказ от распоря-
жений ощущается как потеря власти (например, 
в случаях, где руководителем демонстрировался 
авторитарный стиль управления), однако мен-
ти-педагоги стали охотнее выполнять поручения 
ментора (78 %, до эксперимента эти результаты 
не превышали 42 %) и инициатива стала исходить 
от менти-педагогов (82 %, до эксперимента этот 
результат не превышал 50 %) [9].

Спустя год подобной практики в детском саду 
StarChild Academy полностью изменилась систе-
ма поощрений, менти-педагоги самостоятельно 
распределяют выделенное финансирование с уче-
том выполненной работы (на методических объ-
единениях открыто обсуждается вопрос поощре-
ний, награждений по результатам эффективности 
каждого сотрудника). Исходя из проведенного 
эксперимента участниками выявлено несколько 
направлений, о которых упоминалось чаще все-
го: коэффициент интеллекта, эмоциональный 
коэффициент, духовный коэффициент. Под ду-
ховностью подразумевается желание не демон-
стрировать религиозные предпочтения, а взаимо-
действовать с окружающей действительностью, 
то, что профессор Э. Дентон из Чикагского уни-
верситета определила как «фундаментальное же-
лание найти в жизни главный смысл и цель и жить 
цельной жизнью» [10−12].
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Безусловно, этот пример заставляет нас заду-
маться, однако не все подходы могут применяться 
в условиях российского менторинга. Для подроб-
ного ознакомления с нашим исследованием мы 
приводим ниже результаты педагогического ди-
зайна научных основ менторинга в  РФ.

Постановка задачи. В процессе изучения на-
учных основ менторинга для системы дошколь-
ного образования в Казанском федеральном 
университете проведен ряд исследований, где 
применялись методы критического мышления 
и экспертного мнения (экспертами стали руко-
водители дошкольных образовательных органи-
заций, а также методисты, которые входят в ре-
зервную группу будущих руководителей (всего 
156 человек)) [13].

Для высокоэффективного лидерства очень 
важно учитывать факторы, которыми руковод-
ствуется менти-педагог. Существует несколько 
факторов, влияющих на взаимодействие в педаго-
гическом коллективе разных людей: IQ – коэффи-
циент интеллекта, EQ – эмоциональный коэффи-
циент и SQ – духовный  коэффициент.

Согласно исследованиям университета Ви-
сконсин (США) эмоциональный коэффици-
ент (EQ) важнее для выдающихся результатов, 
чем коэффициент интеллекта (IQ). Менторинг 
сказывается на эмоциональной составляющей 
руководителя: поскольку менторинг не является 
готовой технологией, которую можно легко при-
менить в определенных ситуациях. Для конкрет-
ной ситуации всегда есть несколько вариантов 
решения. В этом и заключается основной меха-
низм и преимущество менторинга. Менторинг − 
способ эффективного взаимодействия с людьми, 
естественный, альтернативный стиль демонстра-
ции образа мыслей и жизни. Менторинг призван 
укреплять взаимоотношения; открыто демон-
стрировать уважение к достоинствам и видению 
менти-педагогов; учитывать в практике не только 
уровень интеллекта собеседника, но и его эмоци-
ональный и духовный фон, которые зачастую яв-
ляются наиболее значимыми в профессиональной 
деятельности педагогов. Именно эмоциональная 
и социальная составляющие позволяют лучше 
адаптироваться к окружающим условиям, а так-
же проявлять «гибкие» (soft skills) навыки взаи-
модействия. Это способность относиться к окру-
жающей действительности исходя из парадигмы 
доверия, а не страха, поэтому менторинг, безус-
ловно, находится во взаимозависимом секторе 
кривой «когнитивности», а значит, презентует вы-
сокие  результаты.

Следовательно, для повышения эмоциональ-
ного и духовного коэффициентов необходимо 
выбрать тактическое поведение, при этом нет 
необходимости сверяться с академическим спи-

ском «правильных» видов поведения. В нашем 
исследовании респондентам предлагалось поду-
мать над тем, что бы сказали о них люди (выра-
зить в трех словах); какие чувства они вызывают 
в процессе общения с домочадцами, коллегами, 
на работе / соседями / друзьями / руководством / 
подчиненными (описать  чувства).

Методика и методология исследования. Уче-
ный-исследователь С. Кови описывает менторинг 
следующим образом: «Главное – вперед, мы по-
нимаем, что вступаем в область иного измерения. 
Независимо от того, какова ваша должность – 
президент компании или дворник – при переходе 
от независимости к взаимозависимости вы всту-
паете в роль лидера» [14].

Исходя из вышеизложенного эффективная вза-
имозависимость имеет большое значение. У мен-
торов есть навыки для того, чтобы создавать 
взаимозависимые отношения в положительном 
ключе, когда в системе дошкольного образования 
педагоги могут реализовывать свой творческий 
потенциал, доверяя друг другу. Культуру взаимо-
зависимости необходимо создавать для того, что-
бы в коллективе был доступ к потенциалу каждого 
сотрудника для того, чтобы перестроить тип от-
ношений между менти-педагогами и менторами- 
руководителями.

В 1995 г. исследования Д. Гоулмана произвели 
интеллектуальный бум на международной арене. 
Эмоциональный интеллект оказался в приорите-
те в таких направлениях, как спорт (поскольку, 
именно в нем берет начало коучинг), культура, 
искусство, медицина и образование. Исследова-
ние Д. Гоулмана показало, что эмоциональный 
интеллект (который он назвал EQ или EI) дает 
значительные преимущества в построении эффек-
тивного руководства. Его слова вполне возможно 
перенести на руководство дошкольной образова-
тельной организацией. Оказалось, что для успеха 
в сфере образования эмоциональный интеллект 
во много раз важнее, чем академические или тех-
нические знания, причем для любого уровня: на-
чиная от приглашенного персонала заканчивая 
высшим звеном руководства [14; 15].

Успех в менторинге измеряется как на уровне 
отношений в коллективе, так и продуктивностью 
в профессиональной деятельности педагога. Зару-
бежные ученые отмечают пропорциональное со-
отношение вышеупомянутым категориям – 75:25, 
то есть, когда речь идет о высоком уровне резуль-
тативности, на первое место выходят положи-
тельные взаимоотношения в коллективе и только 
после этого можно говорить о профессиональ-
но-значимых компетенциях. В этом случае потре-
буется эмоциональный и духовный  интеллект.

Способность взаимодействовать с коллек-
тивом исходя из парадигмы доверия, не испы-
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тывая при этом страха перед социумом, и есть 
эмоциональный коэффициент. Он находится в не-
зависимом секторе кривой эффективности, где 
рождаются высокие результаты деятельности. 
Благодаря Д. Гоулману эмоциональный интеллект 
стал не только приемлемым, но и  необходимым.

Менторинг для лидеров является способом 
повышения качества деятельности, необходимо-
го для высокой эффективности профессиональ-
ной деятельности. В менторинге особое значение 
имеет осознанный  подход.

У осознанности есть несколько аспектов. 
Профессор Университета Калифорнии Д. Мак-
фарлейн выдвинул идею о том, что «менторинг 
призван создавать для педагогов волнующее 
и безопасное приключение, достойное того, что-
бы искать «новое» в своей профессиональной 
деятельности. Большинство педагогов работаю-
щих в системе образования искренне хотят вне-
сти личный вклад в решение тех или иных про-
блем и посвятить свою жизнь чему-то стоящему, 
а именно детям и их развитию. Менторы могут 
использовать это желание, если помогут мен-
ти-педагогам развить скрытый потенциал через 
коучинг как особый стиль взаимодействия, а так-
же повысить уровень эмоционального интеллекта 
с помощью встреч тет-а-тет» [14; 15].

Ментору понадобятся особые профессиональ-
ные навыки. По мнению Д. Макфарлейна первым 
навыком является умение задавать вопрос с це-
лью повысить осознанность и ответственность 
менти-педагога; второй навык − умение менти 
слушать и выполнять все рекомендации ментора. 
Однако для наибольшей эффективности ментору 
необходимо повысить уровень сложности через 
коучинг. Ментор может проводить наблюдение 
за менти в процессе его профессиональной дея-

тельности, в его рабочих условиях. В подобном 
подходе заложено гораздо больше информации, 
которая поможет руководителю образовательной 
организации изучить проблемы и перспективы 
развития менти. Именно в процессе подобной ра-
боты в США созданы упражнения на основе визу-
ализации практических ситуаций [16−19].

Результаты исследования. Исследования 
в Казанском федеральном университете позво-
ляют сделать вывод, что в процессе применения 
нижеприведенных упражнений педагогам была 
предоставлена возможность критически осмыс-
лить два  вопроса:

1) каким типом лидера хотелось бы стать, 
если бы представилась такая возможность (self- 
presentation)?

2) с каким типом лидера хотелось бы работать, 
если было бы возможным выбирать (independent 
 choice)?

Одним из основных присущих менторингу по-
казателей является поддержка руководителя с вы-
соким уровнем эмоционального коэффициента 
в области осознанного на пути достижения успеха 
дошкольной образовательной  организацией.

Эмоциональный и духовный коэффициенты 
можно понимать как интеллект межличностного 
общения, как развитые личностные и социальные 
навыки. В процессе применения экспертного мне-
ния выявлено, что существуют следующие ключе-
вые черты, присущие  ментору:

− увереность в  себе;
−  эмпатия;
− адаптивные  навыки;
− желание преобразовывать окружающую 

 действительность.
В более широком смысле эти навыки можно 

объединить в самостоятельные группы (рис. 1).

-

Рис. 1. Осознанность как основополагающий фактор развития ментора
Fig. 1. Mindfulness as a fundamental factor in the development of a mentor

Поскольку эмоциональный и духовный ко-
эффициенты важны для успеха в процессе руко-
водства педагогической деятельностью в детском 

саду, а менти-педагоги и система дошкольного 
образования в целом призваны готовить детей 
к жизни в социальном мире, отсутствие соответ-
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ствующей подготовки у педагогов является весо-
мым упущением для конкретной образовательной 
 организации.

Согласно результатам исследования тип мен-
тора, который представляют себе большинство 
менти-педагогов в качестве будущего «Я», пред-
полагает наличие 73 % эмоционального коэффи-
циента (которые проявляются в развитии навыков 
«самости» (рис. 2)) и лишь 27 % коэффициента 

интеллекта. Исследование позволило сделать 
вывод о том, что людям с высоким уровнем EQ 
свойственны особые качества личности: они бо-
лее «гибкие», умеют принимать обстоятельства, 
в которых оказались, адаптируются в них гораздо 
быстрее, чем те, у кого IQ выше; умеют извлекать 
полезное для своей деятельности, а также более 
стрессоустойчивы и при необходимости быстро 
 мобилизуются.

Рис. 2. Навыки «самости», выявленные экспертной группой (156 руководителей ДОО)
Fig. 2. Skills of «selfhood» identified by the expert group (156 heads of preschool institutions)

Теоретические знания в области эмоциональ-
ной грамотности, по мнению Е. Кес [20], просто 
необходимы: «Азбука чувств – детский сад, ко-
торый создает идеальные условия для развития 
эмоционального интеллекта юного поколения 
через игры, структурированные интерактивные 
упражнения и менторинг. С ключевыми навыка-
ми не рождаются, их приобретают в течение всей 
жизни, тут вспомнятся люди или действия, кото-
рые оказались «банком» чувств и эмоций. После 
этого можно осознать, какова истинная сила эмо-
ционального интеллекта. Чтобы лично его про-
чувствовать, рекомендуется проделать следующее 
упражнение: вспомните того взрослого, которым 
восхищались в детстве» [21; 22]. Как выяснилось, 
большинство отвечает одинаково, применяя сле-
дующие характеристики: добрый, отзывчивый, 
позитивный, дружелюбный и др. Набор характе-
ристик и качеств, которые приходят на ум, не за-
висят ни от страны, ни от культуры, ни от религии, 
этноса или вероисповедания. Следующий этап 
упражнения предлагает подумать, как бы тот са-
мый взрослый поступил в той или иной  ситуации.

Выводы. В результате внедрения научных 
основ менторинга в практику дошкольной обра-
зовательной организации можно достичь эффек-
тивного управления педагогическим составом. 
В процессе менторских взаимоотношений рас-
крываются новые возможности для повышения 
качества образования, определяются воздействия 
на деятельность и поведение менти-педагогов 
с применением не только интеллектуальной де-
ятельности, но и эмоционального и духовного 
факторов. Высокий уровень лояльности менто-
ра позволит создать благоприятную атмосферу 
в коллективе образовательной системы, инвести-
ция времени в менти-педагогов разовьет способ-
ность к обратной  связи.

Огромное значение оказывает и интеллектуаль-
ный, и эмоциональный, и духовный коэффициен-
ты, они являются предопределяющими факторами 
в процессе руководства дошкольной образователь-
ной организацией. Успешность менторинга будет 
зависеть от соблюдения вышеизложенных аспек-
тов и позволит обеспечить эффективное управле-
ние дошкольной образовательной  организацией.
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются психофизиологические аспекты личностно-ориентиро-
ванного подхода в художественной педагогике. Личностно-ориентированный подход – более широкое понятие, 
чем индивидуальный подход в обучении, но первое немыслимо без второго. Постановка задачи. За основу в ин-
дивидуальном подходе взяты различия в моторных профилях обучающихся. Индивидуальный моторный про-
филь представляет собой систему отношений отдельных моторных уровней в моторике обучающегося согласно 
концепции Н. А. Бернштейна. Эта концепция получила дальнейшую проработку в трудах современных исследо-
вателей. Согласно этому подходу человеческая активность представляет собой иерархическую систему, во главе 
которой находится символический уровень, а в основании – низшие моторики. У разных индивидуумов развитие 
тех или иных моторных уровней может существенно различаться. Учет этих различий и должен составлять базу 
при формировании индивидуального подхода в художественном образовании. Методика и методология иссле-
дования. В исследовании применен системный подход, изучается одно обстоятельство, не учтенное в свое вре-
мя Н. А. Бернштейном. Согласно его классической концепции высший моторный уровень в иерархии действует 
осознанно, а подчиненные уровни работают вне актуального сознания. Но моторная иерархия обладает теми же 
свойствами, что и другие сложные иерархии, она способна порождать системные инверсии, в результате которых 
низший моторный уровень приобретает главенство в этой системе, что проявляется во многих направлениях 
изобразительного искусства. Результаты исследования. Особенно наглядно системные инверсии проявляются 
в направлениях искусства, которые могут быть названы маргинальными, например абстрактный экспрессионизм 
или гиперреализм. В таких художественных направлениях высший символический координационный уровень 
выступает в качестве служебного; он только поставляет материал низшим моторным уровням, через которые 
осуществляется художественный замысел. Но маргинальные художественные направления есть лишь пример, 
демонстрирующий потенциальное разнообразие моторик в изобразительной деятельности. Выводы. Описанное 
разнообразие двигательных задатков позволяет обучающимся с разными профилями моторики достичь самореа-
лизации в изобразительном  искусстве.
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Abstract. Introduction. The article deals with the psychophysiological aspects of the personality-oriented approach 
in art pedagogy. A person-centered approach is a broader concept than an individual approach to learning, but the former 
is unthinkable without the latter. Purpose setting. The individual approach is based on differences in the motor profiles 
of students. Individual motor profile is a system of relations of individual motor levels in the student»s motor skills, ac-
cording to the concept of N. A. Bernstein. This concept has been further elaborated in the works of modern researchers. 
According to this approach, human activity is a hierarchical system, at the head of which is the symbolic level, and at 
the base – the lower motor levels. In different individuals, the development of certain motor levels can vary significantly. 
Taking into account these differences should form the basis for the formation of an individual approach in art education. 
Methodology and methods of the study. The study uses a systematic approach. One circumstance that was not taken into 
account by N. A. Bernstein at the time is being investigated. According to his classical concept, the highest motor level in 
the hierarchy acts consciously, and the subordinate levels work outside the actual consciousness. But the motor hierarchy 
has the same properties as other complex hierarchies. It is capable to generate systemic inversions, as a result of which the 
lower motor level takes precedence in this system. This is evident in many areas of fine art. Results. System inversions are 
especially evident in those areas of art that can be called marginal; for example, abstract expressionism or hyperrealism. 
In such art movements, the highest symbolic coordination level acts as a service level; it only supplies material to the 
lower motor levels, through which the artistic intent is carried out. But marginal artistic trends are only an example that 
demonstrates the potential diversity of motor skills in visual art activity. Conclusion. The described diversity of motor 
inclinations allows students with a variety of motor skills profiles to achieve self-realization in the visual  arts.

Keywords: personality-oriented approach, art education, motor profiles, hierarchy, inversion
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Введение. В настоящее время личностно- 
ориентированный подход в педагогике получил 
значительную теоретическую и практическую 
проработку [1; 2]. Однако в художественной педа-
гогике этот подход имеет особую специфику. Лич-
ностные качества обучающихся, которые должен 
учитывать педагог и на которые по возможности 
ему следует опираться, так или иначе проявляют-
ся в графической деятельности, в создании изо-
бражений. Первые изображения, которые создает 
обучающийся в начале своей образовательной 
траектории, выглядят, конечно, непрофессиональ-

но и часто отражают неловкость и неумение, од-
нако вместе с тем они являются запечатленными 
на изобразительной поверхности комплексами 
свойств индивидуальной моторики, с которыми 
далее предстоит иметь дело  педагогу.

Применительно к личностно-ориентирован-
ному подходу необходимым условием является 
учет индивидуальных характеристик обучаю-
щихся, а в художественной педагогике в первую 
очередь приходится обращать внимание на за-
датки, реализующиеся в изобразительной дея-
тельности. Усвоение базовых навыков создания 

Севостьянов Д. А., Лисецкая Е. В., Павленко Т. В. Основания личностно-ориентированного подхода…
Sevostyanov, D. A., Lisetskaya, E. V., Pavlenko, T. V. The foundations of a personality-oriented approach in art pedagogy

— 707 —— 707 —



изображений, начиная с того, что принято назы-
вать фундаментальным графическим действием  
[3, с. 387], является общим для всех обучающих-
ся, однако каждый из них обладает собственными 
особенностями графомоторики, которые неиз-
бежно проявляются в изобразительном процессе. 
Эти особенности зависят от индивидуальных пси-
хофизиологических параметров каждого индиви-
да, и игнорировать их применительно к созданию 
изображений – значит отказаться от попыток при-
менения личностно-ориентированного подхода 
в  обучении.

Постановка задачи. Наиболее полную фун-
даментальную проработку вопросов, затрагива-
ющих индивидуальные моторные особенности 
обучающихся, можно встретить в классических 
трудах выдающегося отечественного психофизи-
олога Н. А. Бернштейна. Его труды, которым уже 
более полувека, не могут считаться устаревшими 
хотя бы потому, что они носят отнюдь не умозри-
тельный характер, они базируются на большом 
объеме эмпирических данных, как клинических, 
так и лабораторных. Вместе с тем эти труды 
остаются непревзойденным примером глубины 
философского анализа человеческой активности. 
Однако при этом нельзя сказать, что примени-
тельно к изобразительной моторике (и моторике 
вообще) исследования Н. А. Бернштейна можно 
считать исчерпывающими, они скорее создают 
базу для дальнейшей продуктивной работы в этом 
 направлении.

Итак, согласно концепции Н. А. Бернштей-
на, в моторике человека может быть выявлен ряд 
уровней моторного построения (УМП), каждый 
из которых объединяет ряд сравнимых по сложно-
сти движений, в определенной последовательно-
сти возникавших в ходе биологической эволюции. 
Эти уровни обозначаются буквами латинского ал-
фавита – А, В, С, D, E. Каждый уровень обладает 
собственным нейронным аппаратом в центральной 
нервной системе (и «выпадает» при поражении 
этого аппарата). Каждый УМП имеет собствен-
ное сенсорное обеспечение и образует тем самым 
систему с обратной связью. Кроме того, каждый 
УМП применительно к конкретному субъекту об-
ладает собственным содержанием, поскольку объ-
ем освоенных двигательных актов у всех людей 
разный. Так, ходьба на ходулях относится к уров-
ню С, однако этот двигательный акт освоен далеко 
не каждым и поэтому не входит в собственное со-
держание уровня С у очень многих людей. Точно 
так же и изобразительные навыки в разной мере 
представлены у разных лиц в зависимости от их за-
датков и прижизненного  опыта.

В построении многих двигательных актов 
УМП участвуют не по отдельности, а в ансамбле, 
каждый из них обеспечивает какой-либо один 

аспект моторики (если рассматривать это поня-
тие в самом широком смысле, относя к мотори-
кам даже движение мысли). При этом вместе они 
образуют иерархическую систему. Относительно 
рассматриваемой темы отметим: особое значение 
приобретает то, что в изобразительном акте в со-
ставе единой системы участвуют все без исклю-
чения моторные уровни. С одной стороны, это об-
стоятельство позволяет считать изобразительную 
деятельность (например при графическом тести-
ровании) важнейшим предметом для диагностики 
моторных особенностей индивида; с другой сто-
роны, это создает возможность для всесторонне-
го анализа всевозможных готовых изображений, 
созданных рукой человека. Рассмотрим УМП 
по отдельности применительно к процессу созда-
ния  изображений.

Уровень А (у Н. А. Бернштейна – уровень пале-
окинетических регуляций) формирует тонус тела, 
сократительную готовность скелетной мускула-
туры, он определяет также тонус рисующей руки 
и хваточную позу (удержание рабочего инстру-
мента при рисовании). В тестовом рисунке этот 
уровень определяет, в частности,  нажим.

Уровень В (уровень синергий и штампов) от-
ветственен за синхронное и сопряженное сокра-
щение мышечных групп, а также за ритмиче-
ские, повторяющиеся движения (штампы). Этот 
уровень обеспечивает повторяющиеся движения 
и при рисовании (нанесение штрихов или одно-
типных мазков),; его содержание обеспечивает 
выразительные свойства линий или других про-
тяженных структурных элементов изображения. 
Впечатление от этих структурных элементов 
не передается словами и требует непременно-
го непосредственного зрительного восприятия, 
хотя уровень В не получает сенсорной коррекции 
от зрения и, будучи замкнут внутри тела, управля-
ется только проприорецепторикой. Этот уровень 
определяет и особенности «почерка» живописца, 
и особенности почерка любого человека при пись-
ме: будем мы писать с открытыми или закрытыми 
глазами, наш почерк от этого не  изменится.

Уровень С (уровень пространственного поля) 
объединяет совокупность моторик, связанных 
с перемещением в обширном пространстве, 
по своим размерам намного превышающем тело 
человека – это локомоции (ходьба, бег, прыжки). 
В изобразительной деятельности он ответстве-
нен и за размещение изображения в условном 
пространстве на изобразительной поверхности, 
то есть за композиционное решение и сходство 
изображенного с изображаемым (иначе говоря, 
реализует подражательную или миметическую 
функцию изобразительного искусства). Этот уро-
вень (как и более высокие уровни) управляется 
при помощи зрения, что особенно существенно 
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при изобразительной деятельности. Этот уровень 
подразделялся Н. А. Бернштейном на подуров-
ни С1 и С2. Если при обведении готового конту-
ра на плоскости мы задействуем подуровень С1, 
то при создании копированного изображения с со-
блюдением правил геометрического подобия ис-
пользуется уже подуровень С2.

Уровень D, иначе обозначаемый как уровень 
предметных действий, позволяет оперировать 
с орудиями труда; в изобразительной деятельно-
сти он отвечает за изображение фигур, относя-
щихся к определенному топологическому классу 
(например, к классу «человек», если речь идет 
об изображении целой человеческой фигуры, или, 
скажем, к классу «голова», если от обучающего-
ся требуется изображение одной только головы). 
При этом изображение может быть и предельно 
схематичным, требуется только, чтобы оно было 
узнаваемым. Схематические (но при этом легко 
узнаваемые) изображения можно встретить, на-
пример, в карикатуре (где весьма сильно проявля-
ется и уровень В, делающий рисунок выразитель-
ным, эмоционально нагруженным, а не только 
доступным для  опознания).

Наконец, уровень Е (Н. А. Бернштейн полагал, 
что здесь имеет место набор уровней: Е1, Е2 и т. д.) 
может быть обозначен как уровень символических 
операций. Символ есть некоторый объект (или об-
раз такого объекта), наделенный особым смыслом 
[4; 5]. Если бы этот уровень действовал в одиночку, 
то это означало бы отсутствие каких-либо физиче-
ских движений, а только лишь, как уже говорилось, 
движение мысли. Однако этот уровень принима-
ет участие во многих реальных моторных актах, 
наделяя их осознанным (а в некоторых случаях 
и неосознанным) смыслом. В изобразительной де-
ятельности этот УМП непременно участвует, по-
скольку сам факт создания изображения означает 
осмысление некоторого комплекса следов на изо-
бразительной поверхности. Однако в художествен-
ном рисовании смыслы, придаваемые созданному 
визуальному образу, становятся сложными, много-
уровневыми, многоэтапными; они пронизаны ал-
люзиями к другим носителям  смыслов.

В особенности важно то, что каждый УМП 
у субъекта в соответствии с задатками послед-
него может иметь большее или меньшее разви-
тие, тем самым формируется индивидуальный 
(и в значительной мере уникальный) моторный 
профиль. Соответственно, обучающиеся раз-
личаются своими моторными профилями и это 
обстоятельство приобретает особое значение 
в художественной педагогике. Примечательно, 
что типичная структура индивидуальных мотор-
ных профилей в большой мере зависит от пола 
обучающихся. В моторных профилях девушек 
преобладает тенденция к стереотипности, у юно-

шей же моторные профили менее «правильны», 
но в то же время значительно (в несколько раз) бо-
лее разнообразны [6]; при этом, однако, и у муж-
ского, и у женского пола в целом могут встре-
чаться какие угодно моторные профили. Изредка, 
но встречаются случаи, когда моторные профили 
двух людей практически полностью совпадают; 
тогда и изображения, выполненные такими людь-
ми на одну и ту же тему, получаются настолько 
схожими, что их можно принять за  ксерокопии.

Об этом Н. А. Бернштейн писал следующее: 
«У разных субъектов встречаются в норме очень 
различные соотносительные степени развития 
отдельных координационных уровней. Есть 
люди, отличающиеся большим изяществом и гар-
монией телодвижений (уровень В), но их руки 
необычайно беспомощны, они не умеют упра-
виться ни с молотком, ни с каким-либо прими-
тивным орудием (уровень D). Другие обладают 
исключительной точностью мелких движений 
(гравирование, работы часовщика или ювелира) 
и при этом мешковаты, неловки, спотыкаются 
о свои ноги, роняют стулья, мимо которых про-
ходят: у этих лиц имеется резкое преобладание 
уровней С2 и А над уровнем В. Необходимость 
выработки системы наблюдений, которая по-
зволила бы объективно определять подобные 
моторные профили и пропорции, совершенно 
назрела, но, к сожалению, пока такой системы 
еще не существует и приходится ограничивать-
ся весьма приблизительными описаниями» [7, с. 
325]. Собственный моторный профиль индиви-
дуума вслед за Н. А. Бернштейном изучают и со-
временные исследователи [8].

Суть моторных профилей, коротко говоря, 
можно наглядно описать так. У каждого челове-
ка все УМП представляют собой как бы лестницу 
из пяти ступеней: А, В, С, В и Е. Но эти ступе-
ни имеют неодинаковую высоту у разных людей: 
у кого-то в большей мере развит один уровень, 
у кого-то – другой. Нет сомнения, что люди от-
личаются один от другого по абсолютному разви-
тию моторики, это в известной мере показатель 
общего развития человека. Но столь же несомнен-
но, что два человека, имеющие в принципе рав-
ный общий уровень развития моторики, все же 
показывают обычно массу индивидуальных мо-
торных различий. Продолжая аналогию с лестни-
цей, скажем: лестницы могут быть разной высо-
ты, но и у одинаковых по высоте лестниц высота 
отдельных ступенек не  совпадает.

Учет исходного моторного профиля обучающе-
гося составляет необходимое условие для приме-
нения личностно-ориентированного подхода в ху-
дожественной педагогике. Если от обучающегося 
требуются главным образом операции символиче-
ского уровня (как это бывает при освоении боль-

Севостьянов Д. А., Лисецкая Е. В., Павленко Т. В. Основания личностно-ориентированного подхода…
Sevostyanov, D. A., Lisetskaya, E. V., Pavlenko, T. V. The foundations of a personality-oriented approach in art pedagogy
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шинства технических дисциплин), то при оценке 
личных перспектив обучающегося речь и идет 
о больших и меньших способностях только к та-
ким операциям. В изучении же изобразительной 
деятельности это выглядит совершенно иначе. Да, 
определенный (и достаточно высокий) уровень 
символического мышления всегда необходим 
и здесь (поскольку художественное рисование 
во всех его видах являет собою прежде всего сим-
волическую деятельность), однако, как уже гово-
рилось выше, в изобразительной деятельности 
находит выражение активность всех без исклю-
чения моторных уровней. Каждый из них вносит 
в художественные достоинства изображения не-
который вклад, который применительно к этому 
изображению не может быть ничем заменен (если 
не брать случаи копирования чужих произведе-
ний или откровенного эпигонства, когда образцом 
для изображения является другое изображение). 
Следовательно, и оценивать следует развитие 
всех УМК, то есть полностью весь моторный про-
филь обучающегося без  изъятий.

Методика и методология исследования. 
Особенность изобразительной деятельности за-
ключается в том, что она крайне многообразна 
в моторном отношении. В ней проявляется одной 
из важнейших свойств сложных иерархических 
систем: способность к формированию системных 
инверсий. В связи с этим формирование личност-
но-ориентированного подхода в художественной 
педагогике следует производить исходя из си-
стемных  позиций.

Системная инверсия представляет собой фор-
му отношений в иерархии, при которой низший, 
подчиненный элемент приобретает главенству-
ющее значение, формально не покидая при этом 
своей невысокой иерархической позиции. Возни-
кает противоречие между положением элемента 
в иерархии и его реальной ролью в ней. В резуль-
тате в этой системе проявляются противоречия; 
впрочем, искусство немыслимо вне системных 
противоречий. Если же в иерархической системе 
сохраняется безусловное доминирование высших 
уровней над низшими, а инверсии отсутствуют, 
то такая форма отношений может быть обозначе-
на как отношения ордера [9; 10].

В своем классическом, изначальном виде си-
стема уровней моторного построения, описан-
ная Н. А. Бернштейном, таких противоречий 
не предусматривает. Действительно, когда в том 
или ином моторном акте действует одновремен-
но несколько УМП, то высший из них, возглав-
ляющий иерархию, осознается; подчиненные же 
уровни действуют неосознанно. Так, совершая 
акт ходьбы из пункта А в пункт В, человек осоз-
нает, куда и откуда он движется (уровень С), 
но не осознает, в каком порядке происходит сокра-

щение тех или иных мышечных групп (уровень В) 
и как поддерживается тонус этих мышц (уровень 
А) – это все происходит за пределами актуально-
го сознания, не перегружая его лишней инфор-
мацией. Таковы отношения ордера в моторной 
иерархии. Но так бывает не всегда, а в изобрази-
тельном искусстве можно найти особенно много 
противоположных примеров, когда высшие УМП 
приобретают служебный характер, низшие же 
доминируют. Если такое доминирование низших 
моторных уровней наблюдается в моторном про-
филе обучающегося, то это заслуживает особого 
внимания, поскольку и такая форма моторики соз-
дает возможности для успешной самореализации 
в изобразительном  искусстве.

Системные инверсии применительно к мотор-
ной иерархии есть важнейший ресурс ее индиви-
дуализации. Человек отличается от других людей 
не только набором освоенных (или неосвоенных) 
моторных навыков, но и характером отношений 
в моторной иерархии. Это находит прямое отра-
жение в его изобразительной  деятельности.

Результаты исследования. В академиче-
ском искусстве в иерархии моторных уровней 
художника сохраняются, как правило, исходные 
отношения ордера (в том плане что вершину 
в иерархии занимает символический уровень). 
Однако история искусств, особенно изобрази-
тельного искусства нового и новейшего времени, 
позволяет утверждать, что отступления от акаде-
мизма составляют не исключение, а своего рода 
правило. При этом в качестве показательных 
примеров можно привести ряд направлений в ху-
дожественном творчестве, которые могут счи-
таться в известном роде маргинальными, однако 
они создают возможность анализа практически 
«чистых» инверсий в структуре изобразительного 
моторного акта. Например, в таком направлении 
изобразительного искусства, как абстрактный 
экспрессионизм, в основе эмоционального воз-
действия изображения лежат главным образом 
выразительные свойства линий [11−13], причем 
воздействие это не только по природе своей не-
вербально, но и не подлежит вербализации. Оно 
целиком находится в ведении низшего уровня 
моторного построения В, в то время как высший 
моторный уровень – моторный уровень Е – в ос-
новном только поставляет материал для подобно-
го эмоционального воздействия. Символы здесь 
не главенствуют, они лишь используются, а эмо-
циональную информацию от художника к зрите-
лю передает линия  (контур).

Другое, в известной мере противоположное 
направление в изобразительном искусстве – ги-
перреализм [14]; в нем за основу взято фотогра-
фическое, абсолютное сходство изображенного 
и изображаемого, сходство, порождающее даже 
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оптическую иллюзию. Однако и здесь наблю-
дается инверсия в иерархии моторных уровней, 
но только на первый план (исходя из концеп-
ции Н. А. Бернштейна) выходит не уровень В, 
как в предыдущем примере, а уровень С. Важ-
нее всего изобразительное сходство, а что взя-
то в качестве материала для проявления этого 
сходства – вопрос при этом подходе второсте-
пенный; символический уровень человеческой 
активности и тут лишь поставляет такой мате-
риал. В то же время проявления в изображении 
собственных свойств низших моторик (уровень 
В) препятствовало бы абсолютному сходству, 
поэтому в работах гиперреалистов мы никогда 
не увидим ни выразительных мазков, ни столь же 
выразительных линий, созданных с участием 
низших моторных  уровней.

Приведенные случаи моторных инверсий 
в изобразительной деятельности и характеристи-
ка тех или иных индивидуальных моторных про-
филей не означают, что требуется производить 
своего рода сортировку обучающихся и распре-
делять их по уже известным художественным на-
правлениям в зависимости от их моторных задат-
ков: того в гиперреалисты, а этого в абстрактные 
экспрессионисты. Художественные направления 
не только занимают определенное место в спек-
тре изобразительных возможностей человека, 
они еще и исторически локализованы, привя-
заны к определенной социальной и культурной 
ситуации и не могут рассматриваться независи-
мо от нее. Помимо этого, принципы, на которых 
обособлялись те или иные направления, их мани-
фесты и самоназвания могут находиться и часто 
находятся далеко за пределами дискурса, затраги-
вающего особенности изобразительной мотори-
ки. Однако маргинальные, крайние в своем роде 
художественные направления в познавательном 
плане оказываются весьма полезными исходя 
из того положения, что всякая вещь в целях адек-
ватного ее познания должна рассматриваться в ее 
пределе, при наиболее сильном проявлении ее им-
манентных  свойств.

Средства передачи эмоционального воздей-
ствия от художника реципиенту (зрителю) сильно 
разнятся в различных художественных направле-
ниях и даже у разных художников в пределах од-
ного направления (а нередко и у одного и того же 
художника в разные периоды его творчества). 
И наоборот: нередко художники, формально отно-
сящиеся к разным направлениям и школам, порой 
фактически демонстрируют сходную изобрази-
тельную технику и сходные же соотношения мо-
торных уровней в изобразительной деятельности. 
Соответственно, одинаковы у них и графические 
средства для передачи зрителю эмоциональной 
 информации.

Проявления низших моторик могут быть це-
ликом подавлены в результате скрупулезного зри-
тельного контроля в ходе изобразительного акта 
(то есть, по Н. А. Бернштейну, действием уровня 
С), а могут и составлять основу эмоционального 
воздействия художественного изображения. Пер-
вое, например, можно наблюдать в большинстве 
работ А. Г. Венецианова и С. К. Зарянко, второе 
отличает работы М. А. Врубеля, которого при-
нято относить к символистам, и Н. И. Фешина, 
считающегося последователем импрессионизма. 
Этих художников уже нельзя отнести к привер-
женцам каких-либо маргинальных направлений, 
но и в их работах пролеживается внушительное 
и весьма наглядное разнообразие индивидуаль-
ных моторик. Индивидуальный подход в художе-
ственном образовании призван не подавлять это 
моторное разнообразие, а напротив, использовать 
его как базу для дальнейшего творческого разви-
тия  обучающихся.

Выводы. Итак, следует отметить, что в изо-
бразительной деятельности могут найти примене-
ние разные индивидуальные моторные профили 
обучающихся. Со стороны педагога важнейшей 
обязанностью выступает, во-первых, распознава-
ние этих моторных профилей, а во-вторых, их ра-
циональное  использование.

До настоящего времени в художественной пе-
дагогике при реализации личностно-ориентиро-
ванного подхода к обучению изобразительному 
искусству обращалось внимание на два основных 
момента: на возрастные особенности обучающих-
ся и на их интересы, в проявлении которых велика 
роль эмоционального начала и на основании кото-
рых должны создаваться индивидуализированные 
задания [15, с. 91]. Однако изучение индивидуаль-
ных моторных профилей обучающихся позволяет 
по-новому взглянуть на проблему личностно-ори-
ентированного  обучения.

Таким образом, основания личностно-ориен-
тированного подхода можно найти как минимум 
с двух сторон: во-первых, это многообразные 
психофизиологические задатки в моторике об-
учающихся, а во-вторых, это столь же большое 
историческое и современное многообразие изо-
бразительных практик в искусстве. В обучении 
художественному рисованию общим правилом 
может считаться не искоренение каких-либо не-
достатков графомоторики обучающихся (что в це-
лом контрпродуктивно), а развитие ее сильных 
сторон. Выявление этих сильных сторон индиви-
дуальной графомоторики может осуществляться 
в ходе учебной изобразительной деятельности 
либо средствами графического тестирования, 
либо просто при помощи сравнительного анализа 
изображений, созданных при выполнении учеб-
ных  заданий.
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Аннотация. Введение. Реализация инклюзивного образования в профессиональных образовательных орга-
низациях среднего профессионального образования определяет необходимость разработки модели инклюзивной 
образовательной среды в целях оценки ее состояния в образовательных организациях и выработки эффективных 
управленческих решений для ее проектирования и создания. Постановка задачи. Статья предлагает к рассмо-
трению результаты исследования специфики создания инклюзивной образовательной среды в образовательных 
организациях среднего профессионального образования и описание модели инклюзивной образовательной сре-
ды, разработанной сотрудниками Института проблем инклюзивного образования Московского государственного 
психолого-педагогического университета. Методика и методология исследования базируется на системно-де-
ятельностном подходе в обучении. Модель инклюзивной образовательной среды представляет собой матрич-
ную структуру, в которой основные компоненты образовательной среды характеризуются базовыми критериями 
инклюзивности. При этом системообразующим отношением выступает поддержка активного участия в создании 
инклюзивной образовательной среды всех ее субъектов, позволяющей учитывать разнообразие их образователь-
ных потребностей. На основе модели разработаны анкеты как инструменты оценки инклюзивной образователь-
ной среды самими участниками образовательного процесса: администрацией профессиональной образовательной 
организации, педагогами, студентами. В анкетировании приняли участие 8 профессиональных образовательных 
организаций из двух регионов Российской Федерации (Красноярский край, Псковская область), 8 представителей 
администрации, 232 педагога, 1 811 студентов, из которых 17,3 % имеют ограниченные возможности здоровья. 
Результаты исследования показывают, что по многим показателям инклюзивной образовательной среды, от-
ражающей ее специфику на уровне среднего профессионального образования, есть существенное расхождение 
между возможностями, созданными в профессиональных образовательных организациях, и использованием этих 
возможностей студентами. Выводы. Таким образом, можно предположить, что специальные условия без получе-
ния запроса на них от студентов являются для них внешними и не активизируют их субъектную позицию, что вы-
ступает основным критерием инклюзивного  образования.

Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда, обучающиеся с ограниченными возможностями здоро-
вья, профориентация, трудоустройство, участие, поддержка, субъектность, особые образовательные потребности
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Abstract. Introduction. The development of the model of inclusive educational environment (IEE) became relevant due 
to the implementation of inclusive education in professional educational organizations of secondary vocational education. 
It is a necessity to monitor and evaluate the inclusive educational environment in the organization. This, in turn, leads to the 
development of effective managerial decisions in planning and design. Purpose setting. The article aims to discuss the results 
of research conducted by the Institution of Inclusive Education»s Problems of Moscow State University of Psychology and 
Education. The research is dedicated to the specificity of creating an inclusive educational environment in educational insti-
tutions of secondary vocational education. It is based on the IEE model created by Institution»s academics. Methodology and 
methods of the study. Used methods and methodology are based on the system and activity approach in education. IEE model 
is a matrix organizational structure in which the basic components of educational environment correlate with basic criteria of 
inclusiveness. The link between inclusive environmental conditions and support of the proactive position of all entities with 
diverse educational needs is crucial here. The IEE model provided a survey for key participants of the educational process 
(students, teachers, managers) to evaluate an inclusive educational environment on-site. Eight professional educational orga-
nizations from two regions of the Russian Federation (Krasnoyarsk region and Pskov region) participated in the survey. The 
respondents in the study are 8 managers, 232 teachers, and 1811 students. 17,3 % of these students are people with health lim-
itations. Results. The results show major discrepancies between opportunities created by organizations (given the specificity 
of secondary vocational education) and students» abilities to use such opportunities. Conclusions. Thus, we can assume that 
any favorable conditions are inadequate unless they are inquired for by students and supported by their subjective position 
and proactive participation according to the core principles of inclusive  education.

Keywords: inclusive educational environment, students with special educational needs, employment, support, subjec-
tivity, career guidance, special educational needs

Financing: The study was carried out within the framework of the state task of the Ministry of Education of the Rus-
sian Federation dated April 8, 2022 No. 073-00 110-22-02 «Scientific and methodological support for the development of 
an inclusive educational environment in the system of general and vocational  education».

Самсонова Е. В., Кутепова Е. Н., Алексеева М. Н. Специфика инклюзивной образовательной среды…
Samsonova, E. V., Kutepova, E. N., Alekseeva, M. N. Special features of the inclusive educational  environment… 

— 715 —— 715 —



Citation: Samsonova, E. V., Kutepova, E. N., Alekseeva, M. N. [Special features of the inclusive educational envi-
ronment in organizations of secondary vocational education]. Professional education in the modern world, 2022, vol. 12, 
no. 4, pp. 714 – 722. DOI: https://doi.org/10.20 913/2618-7515-2022-4-12

Введение. Внедрение идей инклюзии в про-
фессиональные образовательные организации 
требует серьезной работы по созданию инклюзив-
ной образовательной среды, позволяющей учиты-
вать индивидуальные особенности и возможно-
сти студентов и реализовывать профессиональное 
образование и обучение в условиях разнообразия 
особых образовательных потребностей. Именно 
в этой связи во всем мире, в том числе России, ак-
туален вопрос о разработке модели инклюзивной 
образовательной среды, а на ее основе системы 
критериев, индикаторов, показателей, с помощью 
которых можно было бы провести оценку ее со-
стояния в образовательной организации, что бу-
дет способствовать выработке эффективных 
управленческих решений при проектировании 
и создании инклюзивной образовательной  среды.

Создание инклюзивной образовательной 
среды представлено в работах зарубежных ав-
торов (Т. Бут, М. Эйнскоу, Y. Guo, B. E. Sawyer, 
L. M. Justice, J. N. Kaderavek, J. P. Jose, C. Shanuga) 
[1−3]. Специфика инклюзивного образования 
лиц с инвалидностью и ОВЗ на уровне среднего 
профессионального образования отражена в от-
ечественных исследованиях А. А. Гусейновой, 
А. И. Касьяновой, Е. Н. Кутеповой, И. Ю. Лев-
ченко, И. И. Мамайчук, В. В. Мануйловой, 
О. Г. Приходько, А. И. Рожкова, Е. В. Самсоновой, 
М. А. Шумских и др. [4−8]. Однако, как показано 
в отечественных исследованиях, большинство 
колледжей и техникумов не имеют опыта работы 
в ситуации обучения студентов с разнообразными 
образовательными потребностями и сталкивают-
ся с рядом барьеров и трудностей, таких  как:

– доступность зданий и  сервисов;
– недостаточная разработанность и примени-

мость образовательных технологий, способствую-
щих, с одной стороны, индивидуализации образо-
вания, в том числе применению адаптированных 
образовательных программ, а с другой – коопера-
ции обучающихся с разными образовательными 
потребностями в учебном  процессе;

– неготовность педагогического состава к об-
учению молодых людей, имеющих особые обра-
зовательные  потребности;

– недостаточность адаптированных про-
грамм, по которым обучающиеся с ОВЗ и инва-
лидностью могут освоить большее количество 
 специальностей;

– недостаточность инклюзивной культуры 
по принятию людей с различными  особенностями;

– барьеры социально-психологической адап-
тации студентов с ОВЗ или инвалидностью: ожи-

дание ими гиперопеки, сниженная работоспособ-
ность, низкий уровень произвольности, контроля 
за своим поведением, заниженная самооценка, не-
уверенность в себе – и многие другие проблемы, 
связанные с низким уровнем развития активной 
позиции студентов в образовательном  процессе.

Постановка задачи. Преодоление этих барье-
ров возможно через создание в образовательных 
организациях инклюзивной образовательной сре-
ды, поскольку она характеризуется направлен-
ностью на создание инклюзивного сообщества, 
поддерживающего индивидуальный потенциал 
каждого его участника, и служит реализации пра-
ва каждого человека на образование, соответству-
ющее его потребностям и возможностям. Задачей 
настоящей статьи является обсуждение резуль-
татов исследования, посвященного специфике 
создания инклюзивной образовательной среды 
в образовательных организациях среднего про-
фессионального образования (ОО СПО) на осно-
ве модели, разработанной сотрудниками Инсти-
тута проблем инклюзивного образования ФГБОУ 
ВО  МГППУ.

Методика и методология исследования. 
Модель инклюзивной образовательной среды 
представляет собой матричную структуру, где 
основные компоненты образовательной среды 
характеризуются базовыми критериями инклю-
зивности [8−11]. На пересечении компонентов 
и критериев появляются конкретные индикаторы, 
которые объединяются в систему показателей. 
В модели инклюзивной образовательной среды 
выделены компоненты, характерные для образо-
вательной среды как таковой: организационно-у-
правленческий, предметно-пространственный, 
программно-методический (технологический), 
информационный и социальный [12], специфика 
которых рассматривалась через призму инклю-
зивных критериев, таких как индивидуализация, 
вариативность, доступность, открытость, участие 
и др. Критерии инклюзивности позволяют в ка-
ждом компоненте определить группу показателей 
и  индикаторов.

При этом подходом к определению инклюзив-
ности образовательной среды, как было показано 
в исследованиях, проводимых Институтом про-
блем инклюзивного образования, является подход, 
связанный не просто с суммированием компонен-
тов среды, а тот, где инклюзивная образовательная 
среда рассматривается как сложный системный 
объект. В этом объекте системообразующим отно-
шением выступает связь условий образовательной 
среды и активного участия всех субъектов образо-
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вательной среды с учетом разнообразия образова-
тельных потребностей в образовательном процессе 
[9]. Важными для работы стала разработка Д. Бак-
ли и М. Чатти понятий «персонализация для уча-
щегося» и «персонализация учащегося» и поло-
жения о персонализированной образовательной 
среде не только как о субъективированном наборе 
инструментов для ее создания, но и о передаче кон-
троля за ними самому учащемуся, который дол-
жен «иметь» и «уметь» осуществлять «контроль 
над этими инструментами для их рекомбинации 
и обеспечения своих образовательных потребно-
стей» [13, с. 14; 14].

С этим подходом соотносится позиция 
В. А. Ясвина, который рассматривает понятие сре-
ды как обеспечивающей возможности реализации 
для каждого обучающегося своей субъектной пози-
ции. Среда при этом выступает не безотноситель-
но субъекта, а по отношению к нему – как система, 
включающая действующего в ней субъекта, причем 
среда определяется как предоставляющая субъекту 
возможности деятельности в ней. Тем самым ха-
рактеристики среды превращаются из внешних ус-
ловий в направления активного участия в ее преоб-
разовании в ходе реализации субъектом себя, своих 
намерений и целей вместе с другими действующи-
ми субъектами образования [12].

На основе этого подхода в процессе моделиро-
вания инклюзивной образовательной среды сфор-
мулированы как общие для любой образователь-
ной организации показатели и индикаторы, так 
и специфичные для разных уровней образования. 
Так, на уровне СПО на основе экспертных мне-
ний выделены специфичные показатели, характе-
ризующие особенности созданных в профессио-
нальных образовательных организациях условий, 
связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью студентов, позволяющие актуализировать 
образовательные интересы и мотивацию студен-
тов, предусматривать вариативные и доступные 
условия для профессиональных и социальных 
проб, предоставлять в открытом доступе инфор-
мацию о возможностях трудоустройства, участия 
в индивидуальных и групповых проектах, связан-
ных с будущей профессией, проводить активную 
работу с социальными партнерами и ресурсными 
организациями по расширению баз  практики.

Осенью 2021 г. Институтом проблем инклю-
зивного образования ФГБОУ ВО МГППУ про-
ведено пилотное исследование инклюзивной об-
разовательной среды в учреждениях СПО. Всего 
в исследовании приняли участие 8 профессио-
нальных образовательных организаций из двух 
регионов Российской Федерации (Красноярский 
край, Псковская область), 8 представителей адми-
нистрации, 232 педагога, 1 811 студентов, из ко-
торых 17,3 % имеют ограниченные возможности 

здоровья. В настоящей статье мы остановимся 
только на специфических параметрах инклюзив-
ной образовательной среды, связанных с вопроса-
ми профориентации и  трудоустройства.

Анкета для администрации состоит из 41 вопро-
са, для педагогов – из 36 вопросов, для студентов 
СПО – из 20 вопросов закрытого типа. В ответах 
на некоторые вопросы использовалась лайкертов-
ская шкала. Для анализа мы выбрали вопросы, ко-
торые позволяют соотнести созданные в организа-
циях СПО условия поддержки со степенью участия 
и востребованности этих условий студентами. Во-
просы касались профориентации и трудоустрой-
ства, предлагаемых организацией, а также возмож-
ности обращения к персоналу профессиональных 
образовательных организаций за поддержкой и по-
мощью и реальных обращений  студентов.

Обработка полученных количественных дан-
ных проводилась с помощью программы Excel 
через сравнительно-сопоставительный анализ 
мониторинговых форм. При работе с данными 
использовались группировка, средние величи-
ны, частотное распределение, корреляционный 
анализ (определение коэффициента корреляции 
Спирмена), сравнительный  анализ.

Результаты. В процессе оценки педагогами 
и представителями администрации организаци-
онно-управленческого компонента инклюзивной 
образовательной среды выявлены специфические 
особенности во внутренней системе оценки каче-
ства образования в профессиональных образова-
тельных организациях (ПОО) по сравнению с ОО. 
Так, 87,5 % организаций (n-8) на первое место 
в оценке качества деятельности ПОО поставили 
мониторинг количества трудоустроенных выпуск-
ников, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, и 87,5 % – мониторинг качества 
реализации адаптированных образовательных про-
грамм, в то время как организации общего обра-
зования на первое место ставят социологические 
опросы родителей по оценке качества образова-
тельного процесса – 86 % (n-43) и мониторинги об-
разовательных достижений обучающихся – 81,4 %. 
Можно предположить, что трудоустройство вы-
пускников ПОО (что вполне закономерно) являет-
ся одним из основных показателей в оценке каче-
ства образования на уровне  СПО.

Оценка педагогами и администрацией ус-
ловий, созданных в ПОО, относительно про-
фориентации, профессиональной подготовки 
и трудоустройства всех студентов, показывает, 
что на сайте 75 % ПОО (n-8) опубликованы по-
лезные ссылки на ресурсы по профориентации 
и последующему трудоустройству («Проекто-
рии», «Билет в будущее» и др.); 25 % сайтов ПОО 
(из числа принявших участие в исследовании) 
содержат информацию от профильных органи-
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заций по проблемам профориентации и трудоу-
стройства (или о возможностях трудоустройства 
и доступности профильных организаций) для лиц 
с ОВЗ и инвалидностью. Мастерские, обору-
дованные для прохождения производственной 
практики и производственного обучения с учетом 
особых образовательных потребностей студен-
тов с ОВЗ и инвалидностью, имеют 87,5 % ПОО; 
в 50 % из них располагаются в том числе адапти-
рованные учебные лаборатории, а также в 50 % 

ПОО создан банк вакансий для лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ. Рабочие программы дисциплин адап-
тационного учебного цикла для студентов с ОВЗ 
и/или с инвалидностью разработаны 87,5 %  ПОО.

В целом по многим показателям информиро-
ванность студентов о возможностях поддержки 
в профориентации и трудоустройстве, создава-
емых в исследуемых ПОО, превышает 60 %, од-
нако использует эти возможности от 12 до 25 % 
студентов (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение информированности об организованных в ПОО формах поддержки студентов 
в трудоустройстве и реального их участия в этих формах

Fig. 1. Ratio of awareness about the forms of support for students in employment organized in professional 
educational organizations and their real participation in these forms

На рисунке 1 видно, что организация предо-
ставляет широкий спектр помощи в трудоустрой-
стве и от 33,5 до 53,6 % студентов знают о таких 
возможностях. При этом активную позицию за-
проса на эти услуги занимают лишь 12–15 % сту-
дентов (по всей  выборке).

Процент студентов с ОВЗ, обращающихся 
за поддержкой в трудоустройстве, ненамного 
выше. Так, за консультацией к психологу обраща-
ется 25 % студентов с ОВЗ, списком сайтов поль-
зуется 21,9 %, в службу содействия трудоустрой-
ству обращается 19,2 % студентов с ОВЗ (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение информированности об организованных в ПОО формах поддержки студентов 
с ОВЗ в трудоустройстве и реального участия их в указанных формах

Fig. 2. Ratio of awareness about the forms of support for students in employment organized in professional 
educational organizations and the real participation of students with disabilities in these forms

— 718 —

Профессиональное образование в современном мире. 2022. Т. 12, № 4
Professional education in the modern world, 2022, vol. 12, no. 4



При этом низкая активность студентов с ОВЗ 
отмечается в участии в конкурсах профессио-
нального мастерства, таких как «Абилимпикс» 
и «WorldSkills». Только 14,1 % (n-576) студентов 
с ОВЗ принимают участие в Абилимпиксе, только 
0,7 % (n-5 663) нормативных студентов принима-
ют участие в конкурсах  WorldSkills.

Такое несоответствие созданных в ПОО усло-
вий помощи в профориентации и трудоустройстве 
и низкого уровня запроса на них у студентов может 
быть вызвано как внутренними, так и внешними 
факторами. Так, в исследованиях И. В. Селивер-
стовой в качестве внутренних факторов отмеча-
ются определенного рода инертность, отсутствие 
познавательной активности, отличающее личное 
время студентов ОО СПО. Они реже в сравнении 
со студентами вузов тратят время на подработку, 
реже читают, реже занимаются спортом или сво-
им хобби, одновременно с этим чаще занима-
ются домашними делами и смотрят телевизор. 
И при этом в 1,5 раза чаще, чем студенты вузов 
указывают на нехватку средств или отсутствие 
времени как причину неучастия в дополнитель-
ном образовании [15].

В исследованиях Т. В. Михайловой показано, 
что процесс трудоустройства во многом зависит 
от того, какими знаниями и компетенциями, при-
чем не только профессиональными, обладает пре-
тендент на рабочее место. Так, опрос работодате-
лей показал, что для них отсутствие или дефицит 
надпрофессиональных компетенций (soft skills), 
например, таких как готовность к обучению, спо-
собность к саморазвитию, инициативность и др., 
являются более значимой проблемой при приеме 
выпускников ОО СПО на работу, чем отсутствие 
профессиональных знаний [16]. Одновременно 
с этим результаты обследования Росстата [17] 
демонстрируют слабую нацеленность учащихся 
ПОО на саморазвитие: лишь каждый двадцатый 
(5,6 %) из них во время своего обучения посещал 
какие-либо дополнительные занятия или  курсы.

Можно предположить, что такая инертность 
относительно своего будущего, связанного с тру-
доустройством, во многом определяется отсут-
ствием активной субъектной позиции у студентов 
ПОО. В этом случае условия, связанные с буду-
щим трудоустройством студентов, создаваемые 
в ОО СПО, не регламентирующие напрямую 
их актуальную учебную деятельность, будут 

для них внешними, необязательными  условиями.
В рамках подхода, в котором мы определя-

ем суть инклюзивной образовательной среды, ее 
условия должны быть прежде всего направлены 
на поддержку именно субъектной позиции обуча-
ющихся. Конкретные технологические решения 
в рамках этого подхода найдены во многих миро-
вых университетах, например, такие как личный 
кабинет абитуриента, студента, преподавателя, 
выпускника или динамический компетентност-
ный профиль, в рамках которого для мотивации 
абитуриента должны предусматриваться проблем-
ное поле и содержание курсов, а для студента – 
проблемное поле элективных курсов професси-
онализации с компетенциями и базами практики 
[19]. Однако актуальной остается проблема персо-
нализации и индивидуализации в их отношении 
к индивидам как основным субъектам (агентам) 
образовательных взаимодействий [13]. Особен-
но значительна она по отношению к разработке 
технологий персонализации и индивидуализации 
для обучающихся с особыми образовательными 
 потребностями.

Выводы. Данные наших исследований пока-
зывают, что по многим показателям информиро-
ванность студентов о возможностях поддержки 
в профориентации и трудоустройстве, создава-
емых в исследуемых ПОО, превышает 60 %, од-
нако используют эти возможности от 12 до 25 % 
студентов, при этом процент студентов с ОВЗ, 
обращающихся за помощью в трудоустрой-
стве, по некоторым позициям в два раза выше, 
чем у студентов без ОВЗ. Эти данные могут гово-
рить о том, что создаваемые условия в образова-
тельных организациях часто являются внешними 
и поэтому невостребованными самими студента-
ми. Анализ причин такого положения дел требует 
отдельных эмпирических исследований. Однако 
на уровне подхода к определению сути инклю-
зивной образовательной среды и ее специфики 
на уровне СПО можно сделать предположение, 
что превращение внешних условий в реальные 
возможности для развития внутреннего потенци-
ала студентов требует формирования субъектного 
запроса на поддержку в профориентации и трудо-
устройстве на основе рефлексии студентами своих 
интересов, жизненных перспектив и соотнесения 
последних с теми возможностями, которые могут 
быть предоставлены для их  реализации.
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Профессии выпускников СПО в сфере интернет-услуг
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Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра  
Российской академии наук
Москва, Российская Федерация
e-mail: ayanis@mail.ru

Аннотация. Введение. Область интернет-услуг – одна из наиболее динамично развивающихся в нашей стра-
не. Ключевым показателем эффективности учреждений СПО, где обучаются молодые люди по IT-специально-
стям, является профильное трудоустройство выпускников; то, насколько их компетенции способствуют получе-
нию работы или же требуют дополнительного обучения. Постановка задачи. В статье изучаются ниши рынка 
труда в сфере интернет-услуг, где компетенции выпускников СПО оказывались бы востребованы в наибольшей 
степени. Методика и методология исследования. Список перспективных ниш рынка труда в сфере интернет-ус-
луг сформирован на основе предложений коммерческого образования, публикуемых в интернете, и дополнен 
обобщенными предложениями работодателей по зарплате. Уровень заработной платы, выступающий средством 
оценки востребованности специальности, указан в следующих значениях: минимальный, максимальный, сред-
ний и медианный. Результаты. Выявлены две группы IT-специальностей, отвечающих вышеперечисленным 
требованиям: с низким порогом входа, где базовых компетенций, полученных в учреждениях СПО, достаточно 
для первичного трудоустройства, и требующих специфических знаний и навыков, которые могут быть получены 
при дополнительном образовании. Выводы. Несмотря на емкость и динамичность сферы интернет-услуг в нашей 
стране, выпускники СПО ограничены в плане трудоустройства по профильным IT-специальностям, так как их ба-
зовые знания и навыки в малой степени соответствуют требованиям рынка. Они могут конкурентно претендовать 
на рабочие места с низким порогом входа и, соответственно, низкой заработной платой. Но они также могут 
улучшить свои позиции на рынке труда путем получения дополнительного  образования.

Ключевые слова: выпускники СПО, IT-специальности, дополнительное образование, знания и навыки, ин-
тернет-услуги, трудоустройство, заработная плата
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Abstract. Introduction. The field of Internet services is one of the most dynamically developing in our country. A key 
indicator of the effectiveness of vocational training institutions where young people study in IT specialties is the profile 
employment of graduates, to what extent their competencies contribute to getting a job or require additional training. 
Purpose setting. The article examines those niches of the labor market in the field of Internet services, where the compe-
tencies of graduates of the vocational school would be most in demand. Methodology and methods of the study. The list 
of promising niches of the labor market in the field of Internet services is formed on the basis of commercial education 
proposals published on the Internet and supplemented with generalized salary proposals from employers. The salary level, 
which acts as a means of assessing the demand for a specialty, is indicated in the following values: minimum, maximum, 
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average and median. Results. Two groups of IT specialties have been identified that meet the above requirements: those 
with a low entry threshold, where the basic competencies obtained in vocational training institutions are sufficient for 
primary employment, and those requiring specific knowledge and skills that can be obtained with additional education. 
Conclusion. Despite the capacity and dynamism of the Internet services sector in our country, graduates of the vocational 
school are limited in terms of employment in profile IT specializations, since their basic knowledge and skills only to a 
small extent meet the requirements of the market. They can compete for jobs with a low entry threshold and, accordingly, 
low wages. But they can also improve their position in the labor market through additional  education.

Keywords: vocational education graduates, IT specializations, additional education, knowledge and skills, internet 
services, employment, salary

Citation: Astafyev, Ya. U. [Professions for vocational education graduates in the field of internet services]. Professional 
education in the modern world, 2022, vol. 12, no. 4, pp. 723 – 732. DOI: https://doi. org/10.20 913/2618-7515-2022-4-13

Введение. Сегодня информационно-комму-
никационные (IT) технологии все больше заво-
евывают мир. Специалисты этой области требу-
ются практически во всех сферах деятельности, 
в особенности в сфере интернет-услуг. Здесь 
отечественный рынок до недавнего времени де-
монстрировал устойчивую динамику развития. 
По оценкам экспертов по итогам 2020 г., россий-
ский IT-рынок вырос на 14 %, до 1,833 трлн руб., 
а экономика российской сферы интернета уве-
личилась на 22 % до 6,7 трлн руб. [1]. В 2021 г. 
рост составил 42 % и суммарный вклад компаний 
«цифрового контура» достиг 9,4 трлн руб. [2].

Сходную динамику демонстрирует рынок тру-
да IT-специалистов. Он растет не только количе-
ственно, но и качественно. Рынок структурируется, 
в нем появляются новые специализации, возника-
ет спрос на специфические знания и навыки, со-
ответственно, растут и зарплаты. Если по данным 
Росстата среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников по полному кру-
гу организаций в целом по экономике Российской 
Федерации за 2021 г. выросла на 10,1 % и соста-
вила 56 545 руб., то в области информации и свя-
зи – на 11,4 % и составила 95 431 руб., что в 1,7 раза 
выше средней зарплаты по  стране.

Естественно, этот рынок создает существен-
ный спрос на специалистов. По данным портала 
DataReportal, в целом за 2021 г. 12 % всех вакан-
сий в стране аккумулировала профессиональная 
область «Информационные технологии, интер-
нет, телеком» [3], причем для Москвы эта цифра 
составила 22 %, а для Санкт-Петербурга – 19 %. 
То есть наибольшим спросом специалисты этой 
области пользуются в двух столицах, где преиму-
щественно концентрируется сектор труда и нахо-
дятся головные офисы IT- предприятий.

Говоря о спросе на IT-специалистов, следует от-
метить их все большую востребованность в сфере 
интернет-услуг. Последняя обладает рядом преи-
муществ. Например, здесь имеется возможность 
работать дистанционно, из любого места, где есть 
интернет, что в определенной ситуации повыша-

ет шансы жителей малых городов и сельских по-
селений на трудоустройство. IT-специальности 
также предоставляют возможность для дополни-
тельного заработка, свободного трудоустройства, 
фриланса, которым можно заниматься помимо ос-
новной сферы деятельности: учебы или  работы.

В этой связи одними из основных претенден-
тов на рабочие места в сфере интернет-услуг яв-
ляются молодые люди – выпускники образова-
тельных учреждений. Многие из них, будучи пока 
не обременены семьей и имуществом, высоко мо-
бильны, лабильны к перемене места проживания 
и приложения своих знаний и навыков. Они также 
в большей степени, нежели представители других 
групп населения, обладают базовыми компетен-
циями, без которых невозможно трудоустройство 
на рынке интернет-услуг: хорошим владением 
компьютером и разнообразными мобильными 
средствами связи, пользовательскими навыками 
и знаниями как основных компьютерных про-
грамм, так и интернета, социальных сетей, опре-
деленными навыками  программирования.

В то же время в силу различных факторов, 
главным из которых является спад, переживае-
мый экономикой страны, а также недостаточная 
актуальность программ СПО, различные группы 
выпускников этой системы вынуждены занимать 
позиции на рынке труда, не связанные с получен-
ной  специальностью.

Постановка задачи. Молодые люди, закан-
чивающие сегодня учебные заведения СПО, 
при выходе на рынок труда интернет-услуг стал-
киваются с непростой ситуацией, прежде всего 
вызванной экономическими факторами. Начи-
ная с марта 2022 г. российская экономика вошла 
в фазу спада [4], который явился результатом 
санкционного давления и ухода с отечественного 
рынка многих зарубежных компаний, в том чис-
ле активно работавших на рынке интернет-ус-
луг. В плане трудоустройства это означает су-
щественное сокращение рабочих мест, переход 
многих российских предприятий на сокращен-
ную рабочую неделю с соответствующим пони-
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жением заработной платы работников, уменьше-
ние числа  вакансий.

Понятно, что даже при временном высвобожде-
нии рабочей силы у работника возникает потреб-
ность в дополнительном заработке, и здесь его 
преимущества оборачиваются недостатками. Пре-
тенденты на дополнительный заработок, как пра-
вило, существенно понижают запросы по заработ-
ной плате в сфере интернет-услуг, в особенности 
если они проживают удаленно, в тех местностях 
и поселениях, где уровень жизни и экономические 
запросы ниже, чем в крупных городах, не говоря 
уже о Москве и Санкт- Петербурге.

Наряду с текущем экономическим спадом 
ситуацию на рынке труда формируют и другие 
обстоятельства, в частности демографический 
фактор. Согласно данным Росстата, за последние 
5 лет в возрастной группе от 20 до 24 лет наблю-
дается тренд на снижение численности предста-
вителей этой группы населения. Всего за этот пе-
риод количество молодых людей этого возраста 
уменьшилось на 13,5 %: с 7,8 млн человек в 2016 г. 

до 6,8 млн человек в 2021 г. [5], что естественным 
образом снижает демографическое давление этой 
категории на рынок труда интернет-услуг и вы-
ступает ее значительным  преимуществом.

Далее важным фактором, влияющим на трудоу-
стройство молодежи, выступает уровень получен-
ного образования. Как показывают лонгитюдные 
исследования занятости молодежи, традиционно 
самыми благополучными в плане трудоустройства 
являются обладатели дипломов высшего образо-
вания по программам специалитета. В последнее 
время столь же успешными на рынке труда стали 
выпускники учреждений СПО [6, с. 11].

В то же время, согласно исследованию, про-
веденному НИУ ВШЭ, в 2016−2018 гг. почти 
треть обладателей диплома высшего образования 
(ВО) не смогли найти работу по приобретенной 
специальности (табл.). Несколько лучше выгля-
дит картина трудоустройства выпускников ву-
зов по IT-специальностям. Среди них не смогли 
трудоустроиться по профильному образованию  
21− 23 %  выпускников.

Таблица. Связь основной работы со специальностью обучения у выпускников ВО и СПО 
2016−2018 гг. [7]

Table. The connection of the main work with the specialty of training for graduates of higher education  
and secondary vocational education in 2016−2018 [7]

Выпускники/специальности
Всего

В том числе имеют работу относительно связи со специальностью обучения

связана не связана связана не связана

тыс.  чел. %

Выпускники ВО, всего 2044,8 1410,3 634,5 69 31

В том числе по  специальности: 
Компьютерные и информационные науки 7,5 5,8 1,8 77 23

Информатика и вычислительная техника 110,2 86,4 23,9 78 22

Информационная безопасность 17,9 14,2 3,7 79 21

Выпускники СПО-ППССЗ, всего 910,5 521,1 389,3 57 43

В том числе по специальности 
информатика и вычислительная техника 54,4 24,9 29,4 46 54

Выпускники СПО-ППКРС, всего 450,4 225,8 224,6 50 50

В том числе по специальности 
информатика и вычислительная техника 8,6 3,3 5,3 38 62

Гораздо хуже положение выпускников СПО: 
не смогли найти работу по специальности 43 % 
обучавшихся по программам подготовки специ-
алистов среднего звена (ППССЗ) и 50 % обучав-
шихся по программам квалифицированных ра-
бочих и служащих (ППКРС). Катастрофически 
выглядят результаты обучения по программе «Ин-

форматика и вычислительная техника»: не смог-
ли трудоустроится по этому курсу обучения 54 % 
специалистов среднего звена и 62 % квалифици-
рованных рабочих и  служащих.

Это можно трактовать так, что те знания и на-
выки, которые предоставляет ФГОС по данной 
специальности, лишь в малой степени соответству-

Астафьев Я. У. Профессии выпускников СПО в сфере интернет-услуг
Astafyev, Ya. U. Professions for vocational education graduates in the field of internet services
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ют требованиям рынка. Ситуация усугубляется 
тем, что многие работодатели требуют портфолио, 
наличие опыта работы по специальности. Однако 
для подавляющего большинства только выходя-
щих на рынок выпускников учебных заведений 
СПО выполнить эти требования  затруднительно.

Здесь на помощь молодым людям приходит до-
полнительное образование в виде разнообразных 
онлайн-школ и курсов, работающих на коммер-
ческой основе. Они предлагают за сравнительно 
небольшую плату, которая примерно в 2−3 раза 
меньше, нежели годовой курс платного обучения 
в учреждении СПО (не говоря уж о платном вузов-
ском образовании), дообучить выпускника, причем 
дать ему именно те знания и навыки, на которые сей-
час имеется спрос. В настоящее время эта практика 
широко распространена в сфере интернет- услуг.

Таким образом, задачей настоящего исследова-
ния выступает выявление перспективных трудовых 
ниш на рынке информационно-коммуникативных 
технологий, где выпускники учебных заведений 
СПО имели бы конкурентные преимущества перед 
прочими претендентами на данные рабочие  места.

Методика и методология исследования. 
В социологии изучение указанных вопросов 
обычно осуществляется по отраслевому прин-
ципу. С одной стороны, в рамках социологии 
занятости, трудовой деятельности, здесь трудо-
устройство по IT-специальностям чаще всего 
исследуется в рамках популярной в последнее 
время темы – прекарной занятости, что связа-
но со все большим распространением в области 
информационно-коммуникативных технологий 
фриланса и различных форм онлайн-заработков 
[8−10]. Среди отечественных работ обращают 
на себя внимание труды того же направления 
Ж. Т. Тощенко [11−13], где указанные профессии 
рассматриваются иллюстративно в рамках спец-
ифических трудовых отношений. Также следует 
отметить исследования «электронной самозаня-
тости» НИУ ВШЭ [14; 15], где феномен фриланса 
также рассматривается в общем плане без выде-
ления отдельных IT- специальностей.

Таким образом, следует указать, что этот во-
прос не является предметом конкретных социоло-
гических исследованийю, в то время как различ-
ные данные на этот счет представлены на ресурсах 
компаний, занимающихся BigData в сфере занято-
сти: hh.ru, SuperJob.ru, rabota.ru.

С другой стороны, IT-специальности выступа-
ют объектом внимания социологов, занимающихся 
онлайн-образованием. Здесь также следует отме-
тить специалистов НИУ ВШЭ, ежегодно выпуска-
ющих отчеты «Индикаторы образования» [7].

Онлайн-образование является предметом из-
учения компаний, аккумулирующих BigData. 
На международном рынке крупнейшей на се-

годняшний день является ирландская Research 
And Markets. Это предприятие специализируется 
на международных сравнительных исследовани-
ях и прогнозах. Среди недавних следует выделить 
отчеты «Обзор глобального рынка онлайн-образо-
вания на 2021 год. Анализ и прогноз до 2026 года 
по производителям, регионам, технологиям», ав-
густ 2021 [16], «Рынок онлайн-образования − гло-
бальный отраслевой анализ, размер, доля, рост. 
Тенденции и прогноз на 2021−2031 годы», ноябрь 
2021 [17], «Рынок онлайн-образования, размер, 
глобальный прогноз на 2022−2027 гг. Тенденции 
в отрасли, доля, рост, влияние COVID-19, анализ 
возможностей компаний», январь 2022 [18].

В нашей стране онлайн-образованием занима-
ются компании EdMarket, Нетология DataInsight, 
TalentTech и др. В частности, компании DataInsight 
и Нетология выпустили отчет «Исследование рос-
сийского рынка онлайн-образования 2021 и трен-
ды на 2022» [19], где наряду с общими данными 
развития российского рынка онлайн-образования 
на основе телефонного опроса и панельного ис-
следования сформирован портрет потребителя 
данной услуги, его образовательных предпочте-
ний, затрат на обучения и т.  п.

Следует резюмировать, что предметом иссле-
дований онлайн-образования по IT-специально-
стям и указанных выше исследований прекарной 
занятости и фриланса являются общие вопросы 
без выделения и конкретизации наиболее перспек-
тивных ниш. Однако именно эти ниши, эти на-
правления являются областью жизненно важных 
интересов молодых людей, являющихся бывши-
ми или будущими выпускниками СПО, которые 
ищут ответы на вопросы, куда им трудоустроить-
ся и какие знания и навыки для этого  нужны.

Указанный отраслевой принцип в свое время 
предприняли попытку преодолеть В. Н. Шубкин 
и исследователи его группы [20; 21]. Предметом 
лонгитюдных социологических исследований вы-
ступил процесс «перехода от образования к тру-
ду», при котором происходит выбор профессии мо-
лодыми людьми, вступающими в жизнь. При этом 
субъективное видение («престиж профессий») 
сопоставлялся с объективной структурой занято-
сти, что позволяло выявить «слабые места», не-
достатки подготовки учебных программ. В теку-
щей работе мы будем следовать этой же логике. 
В первую очередь нас интересуют перспективные 
для выпускников учреждений СПО IT-специаль-
ности позиции, при трудоустройстве на которые 
они бы оказывались в конкурентном преимуще-
стве в сравнении с прочими  соискателями.

Сегодня на рынке труда в области интернет-ус-
луг имеются вакансии в широком спектре: от тех, 
что подразумевают достаточно высокую квали-
фикацию претендентов, имеющих образование 
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не ниже профильного вузовского (например, навы-
ки программирования в различных средах), до тех, 
где требуется сравнительно низкий уровень подго-
товки или можно даже начать работать практически 
«с нуля». Применительно к будущим выпускникам 
СПО этот спектр следует сузить до специальностей 
и позиций, на которые, с одной стороны, в меньшей 
мере претендовали бы выпускники профильных 
вузов, а с другой – где выпускники СПО по про-
грамме «Информатика и вычислительная техника» 
имели бы конкурентное преимущество перед полу-
чателями аттестатов среднего образования и теми, 
кто уже вышел на рынок труда, но вынужден ис-
кать любую работу, в том числе в сфере IT, не об-
ладая при этом соответствующей  квалификацией.

Список таких специальностей можно сформи-
ровать на основе самых популярных предложений 
коммерческого образования, публикуемых в ин-
тернете. Этот рынок быстро реагирует на флук-
туации спроса на те или иные специальности, 
предлагая программы обучения за сравнительно 
небольшую оплату с возможностью трудоустрой-
ства, в том числе даже в процессе  учебы.

Список IT-специальностей указанной ниши 
дополнен предложениями по зарплате со сторо-
ны работодателей [22]. Уровень заработной платы 
выступает средством оценки востребованности 
специальности. Он указан в следующих значени-
ях: минимальный (исключая нижние 10 %), макси-
мальный (исключая верхние 10 %), средний и ме-
дианный. Как правило, минимальные значения 
заработных плат в вакансиях указывают работода-
тели, ориентирующиеся на начинающего соиска-
теля либо проживающего в населенных пунктах, 
где уровень жизни и потребительские предпочте-
ния существенно ниже, нежели чем у жителей 
крупных городских агломераций, тем более – двух 
столиц. Такого рода соискатели обычно предпочи-
тают дистанционную работу и/или  фриланс.

Максимальные зарплатные значения преи-
мущественно подразумевают полную занятость 
и наличие хотя бы какого-то опыта и/или опреде-
ленных навыков, даже не всегда связанных с ин-
форматикой, например, грамотность, креатив-
ность, умение сформулировать мысль. Диапазон 
заработных плат, средние и медианные значения 
указаны по состоянию на апрель 2022 г.1.

Результаты исследования. Одна из самых вос-
требованных сегодня специальностей в сфере ин-
тернет-услуг – разработчик сайтов. Прежде всего 

1 Диапазон зарплат, средние и медианные значения рассчитаны на основе вакансий с указанной предлагаемой заработной 
платой. Значение медианной заработной платы показывает, что половина вакансий соответствуют зарплате ниже его, а другая 
Половина –  выше.

2 KPI (key performance indicators) – «ключевые показатели эффективности», значения, позволяющие оценить степень достиже-
ния целей при выполнении определенных действий, их   результативность.

она требует креативного склада ума, чтобы конеч-
ный продукт был интересным, привлекательным, 
оригинальным. В то же время она может и не под-
разумевать наличие навыков программирования, 
поскольку сегодня сайт можно создавать с помощью 
специальных программ: интернет-конструкторов. 
Зарплата специалиста по разработке сайтов варьи-
руется в пределах 40 000−130 000 руб., средняя зар-
плата – 106 000 руб., медианная – 100 000  руб.

Специалист по графическому дизайну при помо-
щи компьютера разрабатывает элементы графики 
и изображений и с их помощью оформляет веб-ре-
сурсы. Графический дизайнер – тоже творческая 
профессия, он должен обладать определенным по-
ниманием композиции, колористики, типографики. 
Графический дизайнер может  специализироваться:
− как оформитель сообществ в социальных  сетях;
− разработчик баннеров (рекламных креативов) 

с помощью специальных интернет- сервисов;
− разработчик логотипов и фирменного стиля 

компании,  продукта;
− оформитель обложек, создание этикеток, на-

ружной  рекламы.
Специальность графического дизайнера может 

не подразумевать углубленных знаний и навыков, 
так как все ее задачи сегодня выполняются с помо-
щью соответствующих интернет-конструкторов, но, 
как и в случае работника по созданию сайтов, по-
добному специалисту необходимо иметь креатив-
ный склад ума. Зарплата графического дизайнера 
варьируется в пределах 40 000−100 000 руб., средняя 
зарплата – 65 000 руб., медианная – 59 000  руб.

Еще одна популярная и пользующаяся спросом 
в сфере интернет-услуг специальность комьюни-
ти-менеджера (иначе называемого менеджером 
социальных сетей). В задачи этого работника вхо-
дит отслеживание определенного социального 
сообщества и частичная модерация его контента. 
Комьюнити-менеджер также пишет и выкладыва-
ет тексты, подбирает интересующие аудиторию 
картинки, осуществляет мониторинг коммента-
риев и реагирует на них. Это очень характерная 
молодежная специализация, так как здесь необхо-
димо разговаривать на одном языке с аудиторией, 
понимать друг друга. Наряду с перечисленными 
довольно простыми функциями, комьюнити-ме-
неджер может выполнять и ряд задач, требующих 
соответствующей подготовки, в  частности:

− разработки стратегии по росту  сообщества;
− определения KPI2;
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− разработки и организации различных событий 
для сообщества как в онлайн-, так и в офлайн- 
режимах;

− решения разнообразных операционных задач, 
связанных с взаимодействием с сообществом, 
например, тестирования продукта, вокруг ко-
торого формируется сообщество, организация 
обратной связи и т.  д.
Зарплата комьюнити-менеджера обычно не-

высока, так как не требует специальных навы-
ков. Большинство вакансий находится в диапа-
зоне 20 000−50 000 руб. Впрочем, в зависимости 
от объема задач и интенсивности участия в про-
цессе модерации социального сообщества его за-
работок может расти. Средняя зарплата данного 
специалиста – 72 000 руб., медианная – 55 000  руб.

Для более эффективного продвижения соб-
ственного имиджа, бренда, продукта, в компании 
обычно наряду с комьюнити-менеджером созда-
ют специальную ставку SMM-менеджера (SMM − 
Social Media Marketing, «маркетинг в социальных 
сетях»). Это тот же самый комьюнити-менеджер, 
но обладающий специфическими навыками: уме-
нием рекламировать, раскручивать интернет-со-
общество, привлекать в него все большее и боль-
шее число людей. В обязанности SMM-менеджера 
может  входить:
− анализ рынка, аудитории своего сообще-

ства в различных социальных сетях, анализ 
 конкурентов;

− разработка маркетинговой стратегии по про-
движению компании, бренда, продукта в сети, 
для чего необходимо знание возможностей 
и ограничений тех сетей, где компания ведет 
свои  страницы;

− увеличение аудитории своих страниц в соци-
альных сетях путем привлечение новых под-
писчиков, что подразумевает опыт ведения 
таргетированной рекламной  кампании;

− деятельность по формированию и повышению 
лояльности к компании, бренду,  продукту;

− мониторинг эффективности продвижения сво-
их страниц в социальных сетях, для чего необ-
ходимы навыки работы с сервисами веб-анали-
тики (Яндекс.Метрика, Google Analytics и др.);

− маркетинг репутации компании, бренда, продук-
та, то есть анализ их упоминаний в социальных 
сетях, генерация способов улучшения  репутации.
Поскольку специальность SMM-менедже-

ра подразумевает наличие углубленных навы-
ков по сравнению с комьюнити-менеджером, 
соответственно увеличивается и его зарпла-
та. Она, как правило, варьируется в пределах 
50 000−100 000 руб. Средняя зарплата – 66 500 руб., 
медианная – 59 000  руб.

SEO-специалист (SEO – Search Engine 
Optimization, «поисковая оптимизация сай-

та») выполняет примерно тот же объем задач, 
что и SMM-менеджер, но применительно к кор-
поративным сайтам. Это специалист по долго-
срочной стратегии оптимизации сайтов. Для того 
чтобы поднять сайт на высокие позиции в интер-
нет-поисковых системах, необходимо проделать 
ряд задач. SEO-специалист наполняет ресурс 
определенными ключевыми словами или выраже-
ниями, чтобы при наборе в поисковых системах 
он оказывался на верхних строчках. В результа-
те на него бесплатно приходят посетители, по-
тенциальные клиенты. Также высокие рейтинги 
сайта позволяют привлекать рекламу. В задачи 
SEO-специалиста обычно  входит:
− анализ общей ситуации на рынке, анализ брен-

дов, продуктов, предложений  конкурентов;
− анализ целевой аудитории и позиционирова-

ние сайта, способов его адаптации под пред-
ставления и запросы  аудитории;

− разработка семантического ядра сайта, форми-
рование списка поисковых запросов, монито-
ринг объема  трафика;

− написание текстов для наполнения сайта, ко-
торые отвечают на конкретные запросы из се-
мантического ядра, прописание тегов для каж-
дого  текста.
Профессия SEO-специалиста подразумевает 

владение специфическими навыками, которым 
необходимо предварительно обучиться. Большин-
ство вакансий варьируется в пределах 55 000–
110 000 руб. Средняя зарплата – 73 000 руб., меди-
анная – 62 000  руб.

QA-тестировщик (QA – Quality Assurance, 
«обеспечение качества») занимается провер-
кой работоспособности программного продукта. 
Он смотрит, насколько удобно функционирует 
продукт с точки зрения пользователя, открыва-
ются ли соответствующие страницы и ссылки. 
QA-тестировщик скрупулезно проверяет, что бу-
дет, если совершить в программе или приложении 
различные действия и насколько ожидания будут 
соответствовать  результатам.

Среди QA-тестировщиков выделяются специа-
листы по ручному и автоматизированному тести-
рованию программного продукта. Тестировщик 
вручную, по сути дела, имитирует действия обыч-
ного некомпетентного пользователя. Он старает-
ся совершить максимальное количество ошибок 
с целью установления сбоя  программы.

Ручное тестирование − наиболее простой, 
трудоемкий процесс, так как длительность про-
верки ограничена возможностями специалиста. 
Напротив, автоматизированное тестирование вы-
полняется в существенно более «сжатые» сроки, 
но оно подразумевает предварительную разработ-
ку соответствующего программного обеспечения. 
Профессия программиста-тестировщика требу-
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ет углубленных знаний и навыков по сравнению 
с тестировщиком  вручную.

Соответственно различаются их заработки: 
предложения по зарплате специалиста по руч-
ному тестированию находятся в диапазоне 
50 000–90 000 руб., средняя зарплата − 90 000 руб., 
медианная – 71 000 руб.; зарплата програм-
миста-тестировщика − 60 000–110 000 руб., сред-
няя − 103 000 руб., медианная – 87 000  руб.

Специалист по контекстной рекламе занима-
ется разработкой, оптимизацией и продвижением 
платной рекламы в поисковых системах. Обыч-
но это производство баннера или любого друго-
го программного продукта, имеющего ссылку 
на сайт рекламодателя. Этот специалист обыч-
но настраивает рекламу таким образом, чтобы 
она была видна только тем, кто ищет такую же 
или похожую информацию. Профессия специали-
ста по контекстной рекламе также требует опре-
деленных креативных навыков. В его обязанности 
может  входить:
− формулировка целей рекламной кампании, пу-

тей их  достижения;
− составление рекламных объявлений, вклю-

чая специальные слова, символы и картинки- 
триггеры;

− настройка рекламной кампании при помощи 
специальных  сервисов;

− анализ результатов ее  проведения.
Предложения по зарплате специалиста 

по контекстной рекламе находятся в пределах 
40 000−100 000 руб., средняя зарплата – 81 000 руб., 
медианная – 67 000  руб.

Те же функции, но в социальных сетях, вы-
полняет таргетолог: настраивает рекламу стра-
ниц в различных социальных сетях с целью при-
влечения специфической аудитории, способной 
в дальнейшем приобрести нужный продукт. Этот 
специалист должен обладать навыками маркетоло-
га, к тому же хорошо владеть слэнгом, принятым 
в аудитории сети. В круг задач таргетолога  входит:
− анализ и сегментирование3 аудитории, подго-

товка рекламных объявлений в соответствии 
с потребностями и установками представите-
лей каждого  сегмента;

− поиск целевых аудиторий в социальных сетях 
с помощью как инструментов рекламного ка-
бинета, так и специальных  программ;

− запуск тестовой рекламной кампании, по ре-
зультатам которой отбираются наиболее пер-
спективные креативы, а также определяется 
размер рекламного  бюджета;

3 Сегментирование – разделение аудитории на группы со схожими характеристиками и типовыми реакциями на компанию, 
бренд, продукт для дальнейшего рекламного   воздействия.

4 Посадочная страница (landing page) – одностраничный сайт с описанием и ценой продукта с целью его   продажи.

− запуск и ведение основной рекламной кампа-
нии, в ходе которой постоянно отслеживаются 
креативные действия конкурентов, корректи-
руются собственные рекламные объявления 
с целью их более точной настройки на ауди-
торию, продолжается тестирование адресатов 
рекламной  кампании;

− анализ результатов проведенной рекламной 
кампании с целью усовершенствования даль-
нейших действий в этом  направлении.
Зарплата таргетолога 40 000−100 000 руб., сред-

няя зарплата – 80 000 руб., медианная – 69 000  руб.
Большой популярностью сегодня пользуют-

ся всевозможные онлайн-курсы. В связи с этим 
широкое распространение приобрела IT-специ-
альность трафик-менеджера, который занимается 
привлечением максимального числа слушателей 
на курсы и вебинары путем настройки рекламы 
в социальных сетях. Это комплексная профес-
сия, которая подразумевает владение навыками 
как таргетолога, так и специалиста по контекст-
ной рекламе. Соответственно предъявляются 
и требования к работнику: понимание аудитории, 
знание технических основ посадочных страниц4, 
планирование, создание и настройка рекламных 
кампаний в социальных сетях, анализ рекламных 
программ конкурентов. Профессия трафик-менед-
жера комплексная, требующая многих навыков, 
в том числе административных. Зарплата варьи-
руется в диапазоне 60 000–120 000 руб., средняя 
зарплата – 108 000 руб., медианная – 79 000  руб.

Все вышеперечисленные специальности тре-
буют узких компетенций, которые выпускники 
СПО могут получить, дополнительно обуча-
ясь на платных курсах. Наряду с ними, однако, 
на рынке труда в сфере интернет-услуг присут-
ствуют профессии с низким порогом вхождения, 
подразумевающим самые общие знания и навыки. 
В частности, относительно новая фриланс-специ-
альность транскрибатора, который занимается 
переводом аудио- либо видео-контента в текст. 
Сегодня она не относится к числу высокооплачи-
ваемых, но достаточно популярна, так как для нее 
требуется лишь хорошее владение русским язы-
ком и умение грамотно им распорядиться, соста-
вить фразу, абзац, текст из достаточно «сырого» 
материала: разговора, речи, лекции. Предложения 
по зарплате транскрибатора находятся в пределах 
20 000−50 000 руб., средняя зарплата – 47 000 руб., 
медианная – 33 000  руб.

Одной из самых востребованных в сфере ин-
тернет-услуг сегодня является специальность ко-
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пирайтера. Его задача заключается в написании 
статей и постов для блогов, социальных сетей, 
текстов для писем в рассылку, а также сочине-
нием так называемых «продающих текстов», 
содержащих предложение приобрести некий 
товар. Эта специализация требует некоторых 
знаний в области как психологии, так и марке-
тинга и продаж, которые можно приобрести са-
мостоятельно, читая соответствующие тексты, 
широко представленные в сети. Также копирай-
тер должен уметь хорошо и доступно формули-
ровать мысли, доносить их до целевой аудито-
рии. Копирайтеру предлагают зарплату от 40 000 
до 100 000 руб., средняя зарплата – 64 000 руб., 
медианная – 55 000  руб.

Специалист службы поддержки сегодня 
востребован в онлайн-школах и интернет-и-
грах. Он обычно отвечает на письма, реагирует 
в чате на запросы клиентов. В компаниях, за-
нимающихся проведением онлайн-курсов и ве-
бинаров, специалист службы поддержки также 
сообщает о времени проведения очередного 
урока, стоимости дополнительных услуг и т. д. 
Специалисту службы поддержки требуются 
грамотная речь, усидчивость, терпение в работе 
с клиентами. Зарплата специалиста службы под-
держки на начало 2022 г. колебалась от 20 000 
до 50 000 руб. в зависимости от степени занято-
сти и графика работы, средняя зарплата специа-
листа службы поддержки – 45 000 руб., медиан-
ная – 39 000  руб.

Профессионально онлайн-консультант при-
мерно занят тем же, что и специалист службы 
поддержки, только здесь работа осуществляет-
ся на сайтах. Этот специалист ведет окно он-
лайн-консультации на ресурсе. Спрос на он-
лайн-консультантов предъявляют юридические 
сайты, интернет-магазины, компании, торгующие 
недвижимостью и т. п. Несмотря на то что отве-
чать, как правило, приходится на стереотипные 
вопросы, профессия онлайн-консультанта требует 
определенной подготовки. Чтобы удовлетворить 
многочисленные запросы клиентов, необходи-
мо в достаточной мере знать предмет. В против-
ном случае, не получив должную консультацию, 
потенциальные покупатели могут уйти на дру-
гой интернет-ресурс, другому продавцу. Зарпла-
та онлайн-консультанта находится в пределах 
25 000−55 000 руб., средняя зарплата – 48 000 руб., 
медианная – 41 000  руб.

Профессия специалиста по рассылкам во мно-
гом схожа с профессией копирайтера, но требу-
ет дополнительных навыков. Этот специалист 
не только пишет, оформляет и отправляет пись-
ма клиентам, но и отслеживает статистику рас-
сылки. Последнее является одной из важнейших 
задач специалиста по рассылкам, так как, ос-

новываясь на результатах анализа статистики, 
руководитель компании, проекта принимает ре-
шение о дальнейшей стратегии и деятельности. 
Специалист по рассылкам зарабатывает в диа-
пазоне 40 000−100 000 руб., средняя зарплата – 
65 000 руб., медианная – 57 000  руб.

В целом IT-специальности с низким порогом 
вхождения дают хорошие стартовые возможно-
сти для выпускников СПО на рынке труда в сфере 
интернет-услуг. Для поступления на работу здесь 
не требуются высшее образование и узкоспециа-
лизированные навыки, как правило, достаточно 
минимальных умений и желания трудиться. Одна-
ко рассмотренные виды деятельности, как прави-
ло, оплачиваются не слишком хорошо. Для более 
высокого заработка необходимо получить опреде-
ленные узкие специализированные компетенции, 
которые предоставляют коммерческие учрежде-
ния дополнительного образования: онлайн-шко-
лы и  курсы.

Выводы. Выходящие сегодня на рынок труда 
выпускники учебных заведений сталкиваются 
с противоречивыми трендами, с одной стороны, 
спадом в экономике, который обусловлен нега-
тивным эффектом санкций и отказом многих 
зарубежных компаний работать на российском 
рынке. При этом для сферы интернет-услуг, 
по крайней мере в ближайшее время, большую 
значимость имеет второе, так как значительное 
число рабочих мест в этом секторе экономики 
обеспечивали до начала 2022 г. иностранные 
компании. С другой стороны, сказывается про-
должающийся с 2017 г. спад численности насе-
ления в возрастной группе 20−24 лет. За период 
с 2017 по 2021 г. количество молодых людей 
этих возрастов снизилось почти на 14 %, что ос-
лабляет конкуренцию претендентов на рабо-
чие места. Таким образом, несмотря на то, 
что в целом ситуация на рынке труда ухудша-
ется, у молодых выпускников СПО появляют-
ся определенные преимущества перед другими 
группами соискателей работы в сфере интер-
нет-услуг в силу их большей лабильности к по-
стоянно меняющемуся спросу и предъявляемым 
 требованиям.

Эти преимущества могут быть реализованы 
в определенных нишах сектора интернет-услуг, 
где требуются специфические компетенции, ко-
торые могут быть получены при дополнительном 
образовании, а также имеется спрос на IT-специ-
альности с низким порогом входа, не предпола-
гающим знаний и навыков, которые можно полу-
чить главным образом на платных онлайн-курсах. 
Такие рабочие места не обещают высоких зара-
ботков, но для выпускников СПО могут стать 
хорошей возможностью для первичного трудоу-
стройства в этом  сегменте.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена вопросам разработки и дизайна интерактивного цифрового учебно-
го ресурса для педагогов. Постановка задачи. Автор статьи ставит своей целью определить текущее состояние 
образовательного контента и умение педагогов проектировать цифровые образовательные ресурсы в образова-
тельном процессе. Методика и методология исследования. Методологической основой исследования стало фор-
мирование цифровой компетенции педагогов, которое осуществляется в процессе программ повышения квалифи-
кации, направленное на усовершенствование знаний, умений и навыков в разработке цифровых образовательных 
ресурсов. Результаты. Проведен анализ информации, который показывает, что уровень цифровой компетентно-
сти преподавателей, степень готовности и желания преподавателей использовать цифровые инструменты и сер-
висы в образовательном процессе предполагают необходимость разработки вопросов организации эффективного 
онлайн-общения участников образовательного процесса, продуктивной обратной связи с учащихся посредством 
цифровых технологий; формирования критической оценки поведения учащихся и корректировки их действий 
при работе в цифровой образовательной среде, контроля за самостоятельностью учащихся при выполнении об-
разовательных задач; применение результатов анализа цифрового следа учащихся для устранения и исправления 
образовательных недостатков отдельных учащихся; использование потенциала цифровых инструментов и сер-
висов в организации групповой работы и проектной деятельности учащихся, общения и вовлечения учащихся. 
На основе анализа перечня актуальных цифровых компетенций в сфере образования автор предлагает внедре-
ние педагогами в образовательный процесс разработку и проектирование цифровых образовательных ресурсов 
по преподаваемой ими дисциплине на платформе Moodle. Выводы. Практическая значимость работы состоит 
в том, что предложенные методы могут быть использованы при разработке цифровых образовательных ресурсов 
педагогами для своей профессиональной  деятельности.
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the study. The methodological basis of the research was the formation of digital competence of teachers, which is car-
ried out in the process of professional development programs aimed at improving knowledge, skills and abilities in the 
development of digital educational resources. Results. The analysis of information is carried out, which shows that the 
level of digital competence of teachers, the degree of readiness and desire of teachers to use digital tools and services in 
the educational process suggest the need to develop issues of organizing effective online communication of participants 
in the educational process, productive feedback from students through digital technologies; forming a critical assessment 
of students» behavior and correcting their actions when working in a digital educational environment, monitoring stu-
dents» independence in performing educational tasks; applying the results of analyzing the digital footprint of students to 
eliminate and correct educational shortcomings of individual students; using the potential of digital tools and services in 
organizing group work and project activities of students, communication and student involvement. Based on the analysis 
of the list of relevant digital competencies in the field of education, the author suggests the introduction into the educa-
tional process by teachers of the development and design of digital educational resources for the discipline they teach on 
the platform Moodle. Conclusions. The practical significance of the work is that the proposed methods can be used in the 
development of digital educational resources by teachers for their professional  activities.
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Введение. В последние годы в секторе обра-
зования возросло внимание к необходимости раз-
работки образовательного контента педагогами 
и применения цифровых образовательных ре-
сурсов. Также растет интерес к педагогическим 
исследованиям в области разработки цифровых 
образовательных ресурсов, особенно с момен-
та начала пандемии в 2019 г. Недавний интерес 
к цифровой трансформации образования обуслов-
лен растущим вниманием к программам повы-
шения квалификации педагогов на предметном 
уровне и в аспекте усовершенствования цифро-
вых компетенций. Вместе с тем учащиеся получа-
ют интересный контент и вовлекаются в учебный 
процесс в удобное для них время. Это создало 
условия, в которых образовательные организации 
стремятся улучшить свои услуги для улучшения 
качества учебного процесса [1].

Постановка задачи. Мгновенный переход си-
стемы образования на дистанционные образова-
тельные технологии и электронное обучение во вре-
мя пандемии актуализировал проблему разработки 
и создания учебного контента в цифровой образова-
тельной среде. Одной из частых проблем, связанных 
с вышеупомянутым вопросом, является проблема 
компетентности учителей в условиях внезапного 
перехода образовательной среды на дистанционное 
обучение, умения работать и создавать цифровые 
образовательные ресурсы. Настоящее исследова-
ние направлено на выявление траектории цифровой 
трансформации профессиональной компетентности 
учителя в области создания качественного учебного 
контента, внесение изменений в содержание допол-
нительной программы повышения квалификации 
педагогов с учетом внедрения онлайн-платформ 
для создания учебного  контента.

Методика и методология исследования. 
В связи с быстрыми изменениями в сфере обра-
зования возникает конкурентоспособность педа-
гогических кадров, поскольку идти в ногу со вре-
менем – основная задача современного педагога 
[2]. Сегодня недостаточно грамотно и структури-
рованно преподнести учебный материал, важно 
заинтересовать учащихся и независимо от дис-
циплины уметь применять цифровые технологии 
в образовательном процессе. Педагог информати-
ки должен быть примером для своих коллег в сфе-
ре информационных технологий. Информатика 
изучается уже в начальных классах, в наше время 
этот предмет играет большую роль в жизни совре-
менного человека, такую же, как умение писать, 
читать и считать. В связи с переходом на дистант 
из-за пандемии умение работать с компьютером 
и программами не только полезно, но и необхо-
димо для успешного обучения. Педагоги должны 
иметь какое-то представление о том, что учащие-
ся сталкиваются со всевозможными собственны-
ми проблемами при работе в цифровой образова-
тельной среде [3].

Многие образовательные организации начали 
разрабатывать и предоставлять услуги по обуче-
нию педагогов в работе с цифровыми ресурсами. 
Подавляющее большинство этих ресурсов допол-
нительной программы повышения квалификации 
педагогов предоставляется через веб-страницы 
онлайн-консультаций. Многие образовательные 
организации проводят тренинги с персональны-
ми преподавателями в рамках вводных программ 
для новых сотрудников. По большей части это 
обучение проводится онлайн в ходе презентаций 
или семинаров с применением таких платформ, 
как Zoom, Мeet, Microsoft Teams и др. Образова-
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тельные организации предлагают онлайн-обуче-
ние в рамках непрерывного повышения квалифи-
кации педагогов [4, с. 57].

Результаты. На основании анализа современ-
ного состояния системы повышения квалифика-
ции предложены новые подходы к организации 
обучения педагогов в дополнительном професси-
ональном образовании, сочетающие в себе разные 
стратегии обучения в соответствии с этапами про-
фессионализации педагога. Система повышения 
квалификации до сих пор выполняет функцию 
повышения квалификации работников образова-
ния чаще всего в рамках предметно-профессио-
нальной области специалиста, выполняя функции 
воспроизводства и поддержания существующей 
образовательной практики на определенном уров-
не. Изменение социального заказа образованию 
требует от системы повышения квалификации 
изменения целей образовательной деятельности, 
при этом функции воспроизводства уступают ме-
сто функциям развития, которые предусматрива-
ют подготовку работников системы образования, 
обладающих инновационным мышлением, спо-
собностями к преобразовательной деятельности 
[5]. В связи с этим актуальной становится разра-
ботка нового содержания повышения квалифика-
ции, педагогических технологий, соответствую-
щих ценностям и целям  образования.

Процесс преобразования системы повышения 
квалификации кадров образования требует прежде 
всего определения методологического подхода, 
на котором он строится. Ключевая идея иннова-
ционных преобразований постдипломного обра-
зования педагога – повышение профессионализма 
на основе перехода от технократической парадигмы 
к гуманистической, развития творческого потенци-
ала педагога, его ориентации на гуманистическую 
педагогику [8]. В свою очередь, ведущей идеей 
организации процесса повышения квалификации 
педагогических кадров должна стать идея управля-
емого развития квалификационных способностей 
посредством организации процесса повышения 
квалификации в активных (рефлексивно-деятель-
ностных) коллективных формах обучения [6].

Повышение квалификации, подготовка педаго-
гических кадров в области цифровой трансформа-
ции образования, информационной безопасности 
личности и коммуникационная как составляю-
щая организации дистанционного обучения рас-
смотрено в трудах И. В. Роберт, О. А. Козлов, 
В. И. Абрамов, А. Н. Ундозерова, И. А. Толкачева, 
И. Ш. Мухаметзянов (см., напр.: [7]). При этом 
важно отметить, что под повышением квалифи-
кации понимается не механизм закрепления про-
фессиональных навыков и умений, а механизм 
развития профессиональной деятельности педа-
гога, его педагогических  компетентностей.

Профессиональное педагогическое образо-
вание, адекватно отражающее образовательную 
политику, связывая подготовку, повышение ква-
лификации и профессиональную переподготов-
ку, в новых социально-экономических условиях 
должно выйти на качественно новый уровень раз-
вития. Его суть состоит в реализации идеи непре-
рывности образования на основе личностно-де-
ятельностного подхода, при этом возможны три 
направления движения человека в образователь-
ном  пространстве:

– совершенствование профессиональной ква- 
лификации, связанное со сменой профиля 
 образования;

– поступательный подъем по ступеням и уров-
ням профессионального  образования;

– совершенствование профессиональной ква-
лификации, профессионального мастерства без из-
менения формального образовательного  профиля.

Эти направления профессионального разви-
тия личности должны обеспечиваться системой 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования. Целя-
ми повышения квалификации становятся актуа-
лизация профессионально-психологического по-
тенциала специалистов, содействие в овладении 
инструментарием личностно-развивающего обра-
зования [8, с. 551].

В практике повышения квалификации при мо-
делировании учебного процесса сложились два 
подхода: аксиологический и деятельностный. Об-
ладая достоинствами, они не нивелируют много-
плановости педагогической деятельности, спосо-
бов ее воспроизводства. Сочетание этих подходов 
позволяет обеспечивать как ценностную ориента-
цию педагога, так и методологическую готовность 
к реализации и развитию его деятельности [9].

Соответственно, в процессе подготовки педа-
гогов стоят следующие задачи: непрерывное об-
разование как цель – учитель всегда учится, уме-
ние углубленно работать в своей области, обладая 
достаточно обширными знаниями, обучение вну-
три рамки как формального, так и неформального 
социального опыта, как справляться с различны-
ми ситуациями и работать в команде. Образова-
ние не должно игнорировать ни один из аспектов 
человеческого потенциала: память, разум, чувство 
прекрасного, физический потенциал и коммуни-
кативные навыки. Следует помнить, что будущий 
педагог интенсивнее овладевает профессиональ-
ными навыками и учебной деятельностью, если 
его личность занимает активную позицию, если 
его индивидуальный практический опыт осмыс-
лен и связан с общественно-профессиональной 
деятельностью, если коллектив поддерживает 
и поощряет индивидуальные творческие профес-
сиональные начинания. Важно, чтобы у педагога 
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был выбор и, на наш взгляд, будет правильным 
выделить три модели организации учебного про-
цесса: обучение с веб-поддержкой, смешанное об-
учение, онлайн-обучение [10, с. 350].

В процессе повышения квалификации осу-
ществляется как типизация способов деятель-
ности, так и их ситуационная адаптация. Таким 
образом, целями профессиональной подготовки 
педагогов становятся обогащение опытом дея-
тельности, формирование механизма самоорга-
низации и самореализации личности каждого 
обучаемого. Ключевыми моментами в психоло-
го-педагогической подготовке учителя к осущест-
влению развивающего педагогического процесса 
можно считать проектирование и организацию 
соответствующей образовательной среды, в кото-
рой реально воплощены основные принципы лич-
ностно-развивающего образования [11].

Результативность при повышении квалифика-
ции педагогов информатики обеспечивается реа-
лизацией концепции непрерывного образования. 
Ведущая идея включения в процесс подготовки 
к здоровьесберегающей деятельности состоит 
в реализации ряда положений, заданных между-
народными нормативными документами в сфере 
образования и процессами реформирования об-
щего и высшего образования. Механизмом реа-
лизации названных положений выступают фор-
мирование индивидуального образовательного 
маршрута, проектирование здоровьесберегающей 
деятельности и развитие личностного потенциа-
ла педагогов в процессе интеграции аудиторных 
и внеаудиторных занятий, самообразования и са-
мовоспитания [12]. Важная роль при проектиро-
вании, создании и реализации дополнительных 
программ повышения квалификации в эпоху циф-
ровых технологий должно отводиться дистанци-
онному обучению. Повышение квалификации 
в онлайн-формате поможет педагогам увереннее 
ориентироваться в цифровой образовательной 
среде, иметь возможность совмещать с трудовой 
деятельностью [13].

Преподаватель, использующий большое коли-
чество необычных и интересных способов прове-
дения уроков, обязательно должен быть ученым, 
любящим постоянно открывать что-то новое. 
Методическая культура педагога-исследователя 
должна быть на самом высоком уровне, а это воз-
можно только при условии выхода преподавателя 
за привычные границы учебников и пособий. Ис-
пользование методики помогает понять, как долж-
на проводиться практическая и исследовательская 
работа в рамках одного занятия. Без этих знаний 
невозможно получить опыт, так как они призва-
ны помочь в преодолении проблем в процессе 
обучения, а также их предупреждении. Активная 
работа с методикой позволяет учителю составить 

представление о том, какая методика есть у его 
коллег и что им приходится заимствовать для про-
ведения индивидуальных занятий, чтобы было ве-
селее и интереснее [14].

Если у педагога есть определенный творче-
ский потенциал, то, скорее всего, он не сможет 
работать, создавая учебные проекты по образцу. 
Именно в этот момент и начинает происходить 
формирование методической культуры учителя, 
когда он занимается практической и познаватель-
ной деятельностью, чтобы продемонстрировать 
свои знания совершенно в новом ракурсе. Резуль-
татом такой работы можно считать нестандарт-
ные конструкции, которые могут быть выдвинуты 
для участия в конкурсах педагогической направ-
ленности [15, с. 47].

Важную роль в создании собственного педаго-
гического подхода играют принципы, заложенные 
в начальной подготовке педагогического мастер-
ства и которые ему необходимо переосмыслить. 
В первую очередь речь идет о целях, поставлен-
ных обществом перед сферами воспитания и об-
разования. Далее внимание уделяется условиям, 
в которых проводится обучение, включая обеспе-
чение аудитории необходимыми материалами. 
Следует обратить внимание на то, что у ученого 
и педагога совершенно разные подходы: один 
из них способен создавать знания на пустом ме-
сте, а второй в основном только их использует. 
Совсем другими будут и критерии методической 
культуры педагога. В первую очередь речь идет 
о создании концепции, в соответствии с которой 
он будет осуществлять свою профессиональную 
деятельность. Далее должно прийти понимание 
того, насколько важна методика при проведении 
обучения [16].

Другой критерий – способность моделировать, 
формировать и реализовывать наши планы в рам-
ках задач педагогического процесса. По их завер-
шении необходимо проводить своевременный ана-
лиз, без него нельзя добиться никакого развития 
с точки зрения как педагогики, так и личности. 
Окончательный критерий – системность всех дей-
ствий и способность к творческому  мышлению.

Формирование методической культуры пе-
дагога происходит только в процессе активной 
практики. Он должен стремиться к поиску новых 
приемов, нахождению новых смыслов в совре-
менных педагогических явлениях, предусмотреть 
разные варианты развития своих подопечных. 
Сформированная культура помогает педагогу лег-
ко адаптироваться в любой профессиональной 
среде, формировать актуальные ценности: толе-
рантность, тактичность, идейность, взвешенность 
и взвешенность решений [17].

Для качественного и интересного контента пе-
дагогам необходимо уметь анализировать и отби-
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рать для размещения образовательного контента 
проверенные платформы. Надежной и проверен-
ной платформой для онлайн-образования явля-
ется Moodle. Не следует ограничиваться теми 
ресурсами, которые педагогу предоставляет об-
разовательная организация, будет правильным 
искать новые пути и инструменты для создания 
и внедрения в учебный процесс новых инстру-
ментов и ресурсов. К примеру, платформа Stepik 
позволяет создать онлайн-курс за 20 минут. Пе-
дагогу необходимо сфокусироваться на контенте, 
а заготовленные шаблоны на этом ресурсе помо-
гут быстро создать необходимый курс, который 
может быть использован педагогом как основной 
инструмент для урока или для повышения инте-
реса учащихся, чтобы сделать уроки разнообраз-
ными и интересными [18].

Платформа OnlineTestPad – бесплатный много-
функциональный сервис для обучения и тестиро-
вания. На этой платформе также можно создать 
кроссворд для проверки знаний, что поможет 
сделать проверку знаний учащихся интересной 
для  них.

Применение нескольких ресурсов для подачи 
и проверки учебного материала поможет учащим-
ся увереннее ориентироваться и переключаться 
в цифровой образовательной среде в образова-
тельной организации и за ее пределами. Содер-
жание учебного ресурса предлагается в виде со-
четания текста, изображений, видео и ссылок 
на дополнительные ресурсы, которые знакомят 
учащихся с политикой, структурами, процесса-
ми, поддержкой и передовой практикой в области 
персонального обучения. Ресурс также содержит 
интерактивные мероприятия, которые помогают 
учащимся в обучении, преподавателям – в прак-
тике преподавания и дает возможность наблюдать 
за их прогрессом по мере прохождения различных 
этапов обучения. Ресурс предлагается разрабо-
тать таким образом, чтобы он был интерактивным 
с целью сделать контент максимально привлека-
тельным для учащихся и способствовать сохра-
нению знаний. При этом важно учитывать раз-
личные уровни цифровой грамотности учащихся 
и потребностей в доступности [19, с. 89].

Большое значение для ресурса имеет определе-
ние четких целей обучения с целью обеспечения 
целенаправленности проекта в процессе проекти-
рования. При разработке учебного модуля, начи-
ная с целей и результатов обучения, необходимо 
следовать теории конструктивного согласования 
образовательного дизайна [20]. Цели обучения 
для ресурса должны быть определены с учетом 
личного опыта обучения сотрудников и студен-
тов. Основным источником для образовательного 
контента являются учебные методические мате-
риалы по преподаваемой дисциплине. Отсутствие 

профессиональной подготовки педагога может 
негативно сказаться на образовательном процессе 
и успеваемости  учащихся.

Основной рекомендацией является осущест-
вление базовой подготовки педагога на курсах 
повышения квалификации в сфере цифровых 
технологий и разработки цифровых образова-
тельных ресурсов [21]. Также важно сделать 
базовую подготовку педагога обязательной 
для всех новых сотрудников, которые работают 
или предполагают работать с цифровыми обра-
зовательными ресурсами. Прохождение курсов 
повышения квалификации в области цифровых 
технологий будет эффективным с периодично-
стью один раз в год, так как информация быстро 
устаревает и обновляется [22].

Дизайн и разработка учебного онлайн-ресурса, 
направленного на поддержку внедрения измене-
ний в роль педагога как очного, так и онлайн-об-
учения. Действительно, большая часть контента 
для учебного ресурса необходимо разрабатывать 
с учетом особенностей образовательных орга-
низаций. Эти материалы и их содержание будут 
эффективными при условии разработки на основе 
информации, полученной от сотрудников и сту-
дентов во время обзора личного обучения. Он-
лайн-тренинг педагогов направлен на поддержку 
очного и онлайн-обучения, предоставляет выбор 
формы обучения педагогу, доступ к которой мож-
но получить в любое время, и которая была бы 
адаптирована к конкретным потребностям и про-
блемам педагогов той или иной образовательной 
организации [23].

Выводы. Исследование демонстрирует цен-
ность онлайн-обучения и ресурсов для поддерж-
ки образовательного процесса, демонстрируя 
положительное влияние учебного ресурса. Эф-
фективность этих ресурсов, инструментария 
и очных учебных занятий в значительной степе-
ни неясна из-за отсутствия опубликованной ин-
формации и оценки таких мероприятий. Вполне 
вероятно, что подходы в разных образовательных 
учреждениях значительно различаются и их эф-
фективность соответственно. В эпоху цифровой 
трансформации онлайн-обучение и цифровые ре-
сурсы часто предпочтительнее очного обучения, 
поскольку его можно использовать и получать до-
ступ в соответствии с требованиями пользовате-
лей в любое время и любом месте. Исследования 
показали, что педагогам необходимо совершен-
ствовать свои знания, умения и навыки в созда-
нии учебного контента и разработке цифровых 
образовательных ресурсах. Было высказано пред-
положение, что педагогам необходимо посещать 
программы повышения квалификации по разра-
ботке и созданию цифровых образовательных ре-
сурсов в формате онлайн- курсов.
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Потенциал дистанционного обучения системы дополнительного  
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Аннотация. Введение. В современной социокультурной и валеологической ситуации актуальной становится 
проблема повышения профессиональной компетентности педагога в системе дополнительного профессиональ-
ного образования средствами дистанционного обучения. Цели исследования − разработать теорию дистанцион-
ного обучения и обосновать потенциал контекстной ситуации в системе дополнительного профессионального 
образования педагога. Постановка задачи. Задачи исследования: обосновать методологическую основу теории 
дистанционного обучения средствами контекстной ситуации; уточнить понятие «дистанционное обучение сред-
ствами контекстной ситуации»; организовать экспериментальную работу по реализации модели дистанцион-
ного обучения средствами контекстной ситуации в дополнительном профессиональном образовании педагога. 
Методика и методология исследования: а) теоретические: анализ и систематизация профильных исследований 
по проблеме; б) эмпирические: количественный и качественный анализ данных проведенного экспресс-тестиро-
вания и интервью слушателей Института непрерывного образования Курского государственного университета, 
Институтов развития образования Курской и Орловской областей; в) диагностические: эксперимент, метод экс-
пертной оценки, методы статистической обработки данных. Результаты. Разработка теории дистанционного об-
учения средствами контекстной ситуации в системе дополнительного профессионального образования педагога 
ориентирована на соблюдение баланса между развитием индивидуальных образовательных маршрутов слуша-
телей, что положительно скажется на персонификации образования педагога в поствузовском совершенствова-
нии, и дальнейшей успешной профессиональной самореализацией и ростом профессионально-педагогической 
компетентности при синергетическом эффекте компетентностного и контекстного методологических подходов. 
Выводы. Опираясь на полученные результаты, мы обобщаем потенциал дистанционного обучения средствами 
использования контекстной ситуации в системе дополнительного профессионального образования педагога. Ре-
зультаты исследования могут применяться вузовскими преподавателями, аспирантами, магистрантами для выяв-
ления перспективных и эффективных педагогических технологий на разных уровнях профессионального обра-
зования  педагогов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, контекстная ситуация, компетентность педагога, слушатель до-
полнительного профессионального образования
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Abstract. Introduction. In the modern socio-cultural and valeological situation, the problem of increasing the 
professional competence of a teacher in the system of additional professional education by means of distance learning 
becomes urgent. The purpose of the study is to develop a theory of distance learning and to substantiate the potential of the 
contextual situation in the system of additional professional education of a teacher. Purpose setting. Research objectives: 
to substantiate the methodological basis of the theory of distance learning by means of a contextual situation; to clarify the 
concept of «distance learning by means of a contextual situation»; to organize experimental work on the implementation 
of a distance learning model by means of a contextual situation in the additional professional education of a teacher. 
Methodology and methods of the study: a) theoretical: analysis and systematization of specialized research on the subject; 
b) empirical: quantitative and qualitative analysis of the data of rapid testing and interviews conducted among students of 
the Institute of Continuing Education of the Kursk State University, Institutes of Educational Development of Kursk and 
Orel regions; c) diagnostic: experiment, expert evaluation method, methods of statistical data processing. Results. The 
development of the theory of distance learning by means of the contextual situation in the system of additional professional 
education of a teacher is focused on maintaining a balance between the development of individual educational routes 
of students, which will positively affect the personification of the teacher»s education in post-university improvement, 
and further successful professional self-realization and the growth of professional and pedagogical competence with the 
synergetic effect of competence and contextual methodological approaches. Conclusion. Based on the results obtained, 
we generalize the potential of distance learning by means of using the contextual situation in the system of additional 
professional education of a teacher. The results of the study can be used by university teachers, graduate students, 
undergraduates to identify promising and effective pedagogical technologies at different levels of professional education 
of  teachers.

Keywords: distance learning, contextual situation, competence of a teacher, student of additional professional 
education
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Введение. Современная социокультурная ситу-
ация, в которой реализуется образование на всех 
его уровнях, детерминирует проявление различ-
ных трендов: поликультурности, массовизации 
и варваризации культуры [1, с. 35], преодоления 
последствий пандемии, цифровизации [2. с. 92; 3] 
и т. п. «Проблему цифровой трансформации тради-
ционно рассматривают в контексте происходящих 
изменений технологического уклада и институци-
ональной структуры общества» [4, с. 11], под вли-
янием «формальных и неформальных, рыночных 
и нерыночных институтов, а также институтов, 
соответствующих цифровым процессам, нециф-
ровым и т. п.» [5, с. 414]. Переход человечества 
к технологическому укладу 4:0 влечет изменения 
технологической сферы и дает основания говорить 
о развитии информационного общества и средств 
информатизации и цифровизации  образования.

Ускоренное внедрение цифровых технологий 
в экономику и социальную сферу в рамках на-
циональной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» утверждено протоколом 
заседания президиума Совета при Президен-
те Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 4 июня 
2019 г. № 7. Эта программа направлена на созда-
ние условий для высокотехнологичного бизне-
са, повышение конкурентоспособности страны 
на глобальном рынке, укрепление национальной 
безопасности и повышение качества жизни лю-
дей. Это актуализирует образование, трансфор-
мируемое в соответствии с требованиями новой 
реальности по формированию набора ключевых 
компетенций у подготовленных востребованных 
специалистов. Для внутриобразовательного про-
странства современности важнейшими особен-

— 742 —

Профессиональное образование в современном мире. 2022. Т. 12, № 4
Professional education in the modern world, 2022, vol. 12, no. 4



ностями становятся развитие и внедрение в об-
разование электронного обучения в различных 
проявлениях, а также использование массовых 
открытых онлайн-курсов, социальных сетей, бло-
гов, wiki-технологий, развитие мобильного обра-
зования на базе планшетов и  смартфонов.

Пункт 2 статьи 16 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» [6] закрепля-
ет за образовательной организацией право исполь-
зовать в процессе реализации образовательных 
программ электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии. Дистанционные об-
разовательные технологии (ДОТ) стали разноа-
спектно исследоваться и использоваться на всех 
уровнях системы образования в период преодоле-
ния последствий распространения новой корона-
вирусной  инфекции.

Современное поколение ФГОС ВО провозгла-
шает своей методологией компетентностный под-
ход, что выражается в ориентации образователь-
ного процесса на желаемые результаты учебной 
деятельности обучающихся в форме компетенций 
разного вида и уровня сформированности. Со-
временными исследователями выделяются такие 
характеристики социума современности, как его 
неопределенность, сложность, изменчивость 
и неоднозначность, что в интернет-простран-
стве часто называется VUCA-мир (англ. VUCA – 
volatility, uncertainty, complexity, ambiguity). 
При таких характеристиках современного про-
странства существования, общения и професси-
ональной деятельности перманентность и измен-
чивость становятся иллюстрацией ежедневности 
[7, с. 15], важной компетенцией выступает уме-
ние быстро, прагматично, продуманно и поэтап-
но на них реагировать. Эти потенции и заложены 
в  проектировании.

Потенциал системы дополнительного профес-
сионального образования в формировании про-
фессиональной компетентности педагога исследу-
ется рядом ученых (С. И. Змеева, М. Т. Громковой, 
И. А. Патроновой, Н. К. Сергеевым, С. А. Фе-
тисовым и др.) [8]. «Возможности осуществле-
ния дополнительного образования в контексте 
современных тенденций развития образования 
в России и мире имеют следующие перспекти-
вы: 1) формирование и совершенствование мно-
гоуровневой/непрерывной системы образования;  
2) совершенствование образовательных дистан-
ционных технологий, в том числе (и особенно) 
информационных/онлайн-технологий, платформ, 
инфраструктур, увеличивающих доступ к обра-
зовательным ресурсам; 3) «равное обучение», 
групповое или взаимное обучение; 4) сетевое 
взаимодействие и образование единой системы 
учреждений образовательных услуг в рамках ком-
плекса «школа – колледж – вуз – предприятие»;  

5) активизация сотрудничества с образователь-
ными учреждениями и системами России и зару-
бежья, гармонизация мировых и национальных 
стандартов образования и их вариаций; 6) соче-
тание инклюзивного и специального обучения;  
7) сочетание профильного обучения и общекуль-
турной подготовки человека как субъекта куль-
туры; 8) развитие системы асинхронного обра-
зования, включая глобальное/дополнительное 
и альтернативное образование; 9) переориентация 
на обучение и воспитание как процесс формирова-
ния и развития мета-компетенций, то есть метазна-
ний и метаумений, дающих возможность успешно 
учиться и учить других; 10) формирование и раз-
витие дополнительного образования как гло-
бального образовательного феномена» [9, с. 90].  
Проектная деятельность в профессионально-пе-
дагогическом образовании актуализируется 
как основа формирования проектных компетен-
ций разного вида (проектирование программно-
го обеспечения образовательного процесса, про-
ектирование индивидуальных образовательных 
траекторий обучающегося, проектирование раз-
ных видов деятельности педагога (диагностиче-
ской, воспитательной, стимулирующей и т. п.). 
Проектирование (от лат. projectus − брошенный 
вперед) основано на планировании, прогнозиро-
вании, принятии решений, научном исследовании 
и предполагает возможность всесторонней разра-
ботки системы деятельности без обращения к экс-
периментальной  апробации.

Постановка задачи. Для понимания воз-
можностей формирования профессиональной 
проектной компетентности педагога не только 
необходимо определить механизмы их практиче-
ской наработки в образовательном процессе вуза, 
но и важно иметь в виду их пролонгированное 
развитие, синергетическое соединение проект-
ных компетенций в метакомплекс, в сложный вид 
профессионально-педагогической компетентно-
сти − проектную. В качестве аргументов развития 
проектной составляющей современной педаго-
гической деятельности приводятся следующие: 
направленность проектной деятельности на со-
вершенствование социальных компетенций; по-
ложительный потенциал проектной деятельности 
в развитии представлений в области применения 
психолого-педагогических инструментов, спо-
собствующих жизненной и профессиональной, 
карьерной и самореализации личности, а также 
в формировании поливариативного, критическо-
го, проектного мышления и активизации лич-
ностных ресурсов, индивидуально-своеобразных 
способов реагирования в проблеме, креативности 
и профессиональной  рефлексии.

Наш опыт позволяет утверждать, что в закон-
ченном виде проектная компетентность педаго-

Алдошина М. И. Потенциал дистанционного обучения системы дополнительного  профессионального…
Aldoshina, M. I. Distance learning potential of the teacher's additional vocational education system
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га (перманентно формируемая в разные периоды 
профессионально-педагогического образования) 
складывается на практике уже в поствузовский 
период. Констатировать этот результат в различ-
ных видах педагогической деятельности относи-
тельно разных объектов воздействия возможно 
в системе дополнительного профессионального 
образования через реализацию курсов повышения 
квалификации педагогов разных образовательных 
областей по проектированию и формированию 
их проектной  компетентности.

Дистанционные образовательные технологии 
продемонстрировали свою мягкую мобильность 
и адаптивность формата к задаче формирования про-
ектной компетентности педагогов в системе  ДПО.

Потенциал дистанционного образования за-
ключается в индивидуализации образовательного 
процесса в университете, создавая  возможность:

− моделировать предметные, модульные 
или тематические объекты усвоения  контента;

− выбирать удобный и перспективный способ 
 действия;

− актуализировать адекватный способ го-
ризонтальной, вертикальной или смешанной 
 коммуникации;

− контролировать образовательный процесс 
и межличностное  взаимодействие;

− создавать личностно значимое образователь-
ное пространство и самостоятельные способы 
усвоения, интериоризации, актуализации значи-
мых и востребованных учебных действий и фор-
мируемых  компетенций.

Распространение электронного образования 
посредством разнообразных дистанционных об-
разовательных технологий, их ресурсное обеспе-
чение актуальны и востребованы в ответ на запро-
сы Министерства науки и высшего образования 
РФ, Министерства просвещения РФ, что актуали-
зирует системное рассмотрение теории дистан-
ционного обучения и обоснования потенциала 
средств ее практической реализации в системе 
дополнительного профессионального образова-
ния  педагога.

Методика и методология исследования. За-
каз государства, отраженный в нормативно-пра-
вовых актах российского государства и Прави-
тельства Российской Федерации, требованиях 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования и дополнитель-
ного профессионального образования меняют 
содержание компетенций, что влечет за собой 
необходимость обновления содержания образо-
вания в организациях ДПО, максимально «сме-
щая» акценты в пользу накопления слушателями 
digital skills и опыта взаимодействия и образова-
ния в электронной образовательной среде на раз-
нообразных платформах, в разном наполнении 

контента с использованием разнообразных сер-
висов. Наше исследование основывалось на пред-
положении о том, что разработка теории дистан-
ционного обучения в системе дополнительного 
профессионального образования педагога будет 
успешной в случае, если дистанционное обуче-
ние в системе дополнительного профессиональ-
ного образования педагога будет открытой си-
стемой, способствующей наращиванию новых 
компетенций, знаний, мотивированной интуиции, 
обеспечивающей активность, поисковые, преоб-
разовательные, проектные действия слушателя 
курсов повышения квалификации педагога в про-
фессионально-ориентированных – контекстных – 
 ситуациях.

Методологическую основу исследования со-
ставили теории профессионального образования 
педагогов в рамках системного подхода (С. И. Ар-
хангельский, В. П. Беспалько, И. В. Блауберг, 
Т. А. Ильина, Э. Г. Юдин), позволяющие предста-
вить составляющие проектной компетентности 
педагогов как целостную совокупность компо-
нентов, разработать модель, выявить поэтапное 
формирование в дистанционном обучении си-
стемы ДПО проектной компетентности педаго-
гов на основе этапной технологии; компетент-
ностного подхода (В. А. Козырев, А. К. Маркова, 
Л. М. Митина, Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына, 
А. В. Хуторской и др.), раскрывающие алгоритм 
и поэтапное формирование проектных компе-
тенций в дистанционном обучении системы до-
полнительного профессионального образования 
как часть их профессиональной компетентности; 
личностно-деятельностного подхода (В. Н. Вве-
денский, Б. С. Гершунский, Э. Ф. Зеер, В. В. Краев-
ский, И. П. Цвелюх, В. Д. Шадриков и др.) в логике 
личностного совершенствования и формирования 
в дистанционном обучении проектной компетент-
ности педагогов в усложняющейся проектной 
деятельности системы дополнительного профес-
сионально-педагогического образования; аксио-
логического подхода (И. Ф. Исаев, С. И. Маслов, 
В. А. Сластенин, Л. А. Шипилина, Е. И. Шиянов 
и др.), рассматривающего ценностный каркас си-
стемы ДПО для формирования проектной компе-
тентности педагогов в дистанционном  обучении.

Теоретической основой исследования явля-
ются труды по методологии и технологиям об-
щей и профессиональной педагогики (Ю. К. Ба-
банский, С. Я. Батышев, И. Я. Лернер, Э. Ф. Зеер, 
А. К. Маркова, В. А. Сластенин и др.); целостно-
сти (А. Г. Асмолов, Ю. К. Бабанский, В. И. Заг-
вязинский, В. В. Краевский, Б. Т. Лихачев и др.) 
и непрерывности образовательного процесса 
(С. Г. Вершловский, С. И. Змеёв, Л. А. Обухова, 
Е. М. Разинкина, А. А. Реан, и др.) системы до-
полнительного профессионального образования 
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(А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Э. Ф. Зеер, Т. В. Кли-
мов, Н. В. Кузьмина и др.); педагогическому 
проектированию (В. П. Беспалько, В. А. Боло-
тов, М. В. Кларин, В. В. Сериков, В. А. Сласте-
нин и др.), организации проектной деятельно-
сти (А. А. Вербицкий, Н. В. Матяш, Е. С. Полат, 
В. Д. Симоненко и др.) и технологий проектной 
деятельности в дистанционном обучении (Р. Гар-
рисон, В. А. Грабауров, В. Я. Ляудис, Л. Л. Са-
лехова, Ю. Д. Романова и др.) дополнительного 
профессионального образования (И. В. Ильина, 
М. П. Карпенко, Г. В. Осипова, Г. Н. Подчалимова, 
А. С. Фетисов и др.).

Существует точка зрения о коренных модифи-
кациях профессионального мира, например, уче-
ные пишут, что «есть вероятность, что к 2030 г. 
профессиональный мир столкнется с профес-
сиональным кризисом зрелости. Бурные пре-
образования и трансформации бизнеса и труда 
в соответствии с изменяющимся экономическим 
спросом потребуют от профессионала адаптации 
к новым реалиям» [10, с. 120].

В настоящее время в профессиональном со-
обществе педагогов активно обсуждается вопрос 
о качестве и эффективности дистанционного обу-
чения. «Студенты должны максимально осознан-
но подходить к процессу своего обучения, посе-
щению онлайн-занятий и быть заинтересованы 
в максимальном использовании всех имеющихся 
ресурсов для получения знаний» [11, с. 120; 12, с. 
24]. Важность готовности и подготовленности пе-
дагога к профессиональной деятельности в дис-
танционном формате отмечалась нами и другими 
исследователями [13, с. 25; 14, с. 15; 15, с. 134; 
16, с. 12; 17, с. 56] при обсуждении технических, 
методических и психолого-педагогических ком-
петенций. Особое значение имеют аспекты каче-
ства разрабатываемых материалов с учтенными 
особенностями презентации в современной моло-
дежной среде на основе современных, качествен-
но отобранных интернет-сервисов [18, с. 71; 19; 
20, с. 169].

Рассмотрим эффективность контекстных ситу-
аций на примере их потенциала в формировании 
проектной компетентности педагога в дистанци-
онном обучении системы ДПО. Эффективным 
средством формирования проектной компетент-
ности педагога в дистанционном обучении систе-
мы дополнительного профессионального образо-
вания выступает технология групповой работы 
с использованием метода решения практико-ори-
ентированных учебных ситуаций, которые в лите-
ратуре последних лет имеют разные модификации 
методического и технологического смысла и тео-
ретического обоснования: кейсов, конкретных 
ситуаций, профессиональных задач, контекстных 
ситуаций и т.  п.

Нами будет использовано понятие контекст-
ной ситуации. Выбирая этот термин, мы опираем-
ся на методологию контекстного подхода акаде-
мика А. А. Вербицкого. По мысли автора теории 
контекстного обучения, его базой выступают 
следующие теоретические основы: деятельность 
обучающегося по присвоению имеющегося со-
циокультурного опыта (внешнего по отношению 
к нему), специально структурированного и ото-
бранного педагогом в аксиосфере и смыслах 
современного понимания педагогических ин-
новаций и традиций педагогической деятельно-
сти; обоснование и востребованность категории 
«контекст», играющей смыслообразующую роль 
и обеспечивающей перевод учебной информации 
в личностные смыслы [21; 22]. «Основная идея 
контекстного образования заключается в нало-
жении в ходе повышения квалификации педаго-
га усваиваемых им теоретических знаний на его 
практический опыт. То есть усвоение теоретиче-
ских знаний и формирование практических ком-
петенций в разнообразных формах образователь-
ной деятельности обучающегося осуществляется 
в социальном, предметно-технологическом и мо-
рально-нравственном контекстах, последователь-
но моделируемых ситуациях реальной деятель-
ности педагога. Внешним контекстом при этом 
выступают теоретическое содержание и техно-
логии профессиональной деятельности педаго-
га, а внутренним контекстом будут особенности 
и потенциал личности обучающегося и педагога 
(в сфере повышения квалификации – слушателя 
и преподавателя), которые реализуются в ходе 
межличностного взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса и их учебного диалога» 
[23, с. 79; 24].

Исследование. Образовательный процесс и ор-
ганизация дополнительного профессионально-
го образования (курсы, вебинары, стажировки, 
проектные сессии и т. п.) в дистанционном фор-
мате в современной ситуации препятствования 
распространению новой коронавирусной инфек-
ции по формированию проектной компетентно-
сти педагогов требует соблюдения следующих 
 принципов:

− последовательного проектирования в обра-
зовательной деятельности слушателей ДПО со-
держания, форм и условий реальной профессио-
нальной деятельности  педагога;

− соответствия форм организации образова-
тельной деятельности слушателей в организациях 
ДПО целям и содержанию процесса формирова-
ния профессиональной компетентности педаго-
гов, в том числе  проектной;

− приоритета командообразования, совмест-
ной коллаборативной деятельности субъектов 
образовательного процесса, их межличностно-
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го диалога/полилога и взаимодействия в ходе 
 коммуникации;

− проектирования ситуаций профессиональ-
но-педагогической деятельности в реальном 
образовательном процессе вне зависимости 
от этнокультурных, конфессиональных, образова-
тельных, гендерных и иных особенностей персо-
нификации образовательного  маршрута.

Педагогический потенциал метода решения кон-
текстных ситуаций [25, с. 157] предопределен насы-
щенностью профессионального контекста ситуации 
в сфере профессиональной деятельности, близо-
стью учебной, квазипрофессиональной и профес-
сиональной деятельности, имитирующей живую, 
жизненную «историю» с реальными нюансами и от-
крытыми диалогами. Участникам проектной сессии 
(слушателям организаций дополнительного про-
фессионального образования) предлагается ее про-
анализировать и представить свое решение. Иногда 
для более глубокого анализа ситуации используют 
прием инсценировки или «исполнения ролей», ког-
да слушатели исполняют роли действующих лиц 
ситуации. Приняв на себя роль конкретного лица, 
слушатель вникает в мотивы поведения, проигрыва-
ет, дополняет, додумывает сценарную, смысловую, 
личностную, карьерную или иную линии. Исполне-
ние ролей заставляет задуматься над необходимо-
стью учитывать разные позиции, коммуникативные 
барьеры, формальные подстройки в деловой и меж-
личностной коммуникации, учит анализу собствен-
ного поведения, профессиогенеза, персонификации 
выбора в зависимости от карьерных устремлений, 
стажа профессиональной деятельности [25; 26], воз-
раста, ментальности, этноконфессиональных осо-
бенностей, профессиональных стереотипов и опыта 
совместных коллаборативных исследований и про-
ектных  сессий.

В некоторых контекстных ситуациях оптималь-
но использование приема инцидента, понимаемо-
го как простая конфликтная ситуация реальной 
деятельности, требующая оперативного решения. 
Слушателям без предварительной подготовки да-
ется краткая информация о конкретном случае 
(инциденте) в профессионально-педагогической 
практике. Преподаватель может вводить разноо-
бразных экспертов в процесс обсуждения, могут 
задаваться дополнительные вопросы, исполь-
зоваться разные сценарии и варианты развития 
ситуации, усугубления или ослабления контекст-
ного влияния для актуализации собственного 
альтернативного или совместного коллективного 
(группового) решения контекстной  ситуации.

В контекстной ситуации профессиональную 
ориентированность задают специально создавае-
мые педагогом  контексты:
● предметного содержания (для педагогов раз-

ных предметных  областей);

● общих и специфических учебных предметных 
действий как основы профессиональных уме-
ний и профессиональных  компетенций;

● специфических образовательных средств (тра-
диционных и инновационных; общих и пред-
метных; механических, аудиальных, аудио-
визуальных и компьютерных; электронных 
и  цифровых);

● разнообразных ролевых распределений в лич-
ностной и профессиональной коммуникации 
(тьютора, наставника, фасилитатора, модера-
тора,  медиатора).
Результаты. Опираясь на идеи М. И. Алдоши-

ной, А. А. Вербицкого, И. В. Ильиной, А. С. Фе-
тисова и др., мы исследовали степень удов-
летворенности слушателей курсов повышения 
квалификации педагогов, проводимых в системе 
дистанционного обучения системой обучения 
средствами контекстных ситуаций (по форми-
рованию проектной компетентности педагога). 
Исследование проводилось в два этапа: первый 
исследовал индивидуальную удовлетворенность 
каждого слушателя; второй был ориентирован 
на эффективность конкретных видов контекстных 
ситуаций в структуре курса и конкретной  темы.

Первая часть оценивалась на основе Шкалы 
 Ликерта:
1) полностью  согласен;
2) согласен;
3)  затрудняюсь;
4) не  согласен;
5) полностью не  согласен.

Оценивание на основе оценочного руководства 
«Укажите степень своего согласия с утверждения-
ми оценки контекстных ситуаций» осуществля-
лось по следующим  показателям:
1) стимуляция моего  интереса;
2) организация работы по контекстной  ситуации;
3) распределение времени на каждый элемент 

 контекста;
4) получение ответов на  вопросы;
5) демонстрация теоретической  подготовленности;
6) демонстрация эмоциональной  погруженности;
7) демонстрация методической  грамотности;
8) организация индивидуальной и групповой 

 работы;
9) четкая организация  контроля;
10) поэтапная  рефлексия;
11) соблюдение алгоритма проектной  деятельности;
12) поэтапная диагностика успешности каждого,
13) полезность курса в практической  деятельности.

Эффективность разного вида контекстных си-
туаций оценивалась по 5-балльной системе в кон-
трольной беседе со слушателями  курсов.

Общая удовлетворенность дистанционным об-
учением в системе ДПО средствами контекстных 
ситуаций продемонстрирована 57,1 % слушателей, 
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интерес продолжить обучение в том же формате 
проявили 33,4 %, а отсутствие интереса или отсут-
ствие ответа на поставленные вопросы продемон-
стрировали около 10 % слушателей. Исследование 
позволило выявить высокую степень удовлетво-
ренности организацией дистанционного обучения 
в системе ДПО. Слушатели качественно высоко 
и профессионально компетентно оценили потенци-
ал контекстных ситуаций в структуре курса, особен-
но его практической части, и продемонстрировали 
рост заинтересованности и включенности в образо-
вательную деятельность, начиная с середины кур-
сов по сравнению с их началом, когда контекстные 
ситуации еще не использовались. Таким образом, 
контекстные ситуации выступают эффективным 
средством формирования в дистанционном обуче-
нии проектной профессиональной компетентности 
педагога в системе  ДПО.

Выводы. В результате настоящего исследова-
ния научно обосновано, что значимым приоритетом 

современного профессионально-педагогического 
образования выступает разработка средств дистан-
ционного обучения в системе дополнительного про-
фессионального образования педагогов. Обоснование 
педагогического потенциала контекстной ситуации 
опиралось на актуализацию идей совокупности си-
стемного и компетентностного подходов в теории кон-
текстного образования с ориентацией на труды по ме-
тодологии и технологиям общей и профессиональной 
педагогики; целостности и непрерывности образо-
вательного процесса системы дополнительного про-
фессионального образования на основе контекстной 
ситуации. Результаты экспериментальной апробации 
позволяют констатировать рост уровня проектной 
компетентности педагога в дистанционном обучении 
системы дополнительного профессионального обра-
зования средствами контекстной ситуации по всем 
показателям выделенных мотивационного, когнитив-
ного и деятельностного  критериев.
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Аннотация. Введение. Обеспечение экономической безопасности на макро- и микроуровне предопределяет 
необходимость подготовки квалифицированных кадров в этой сфере. В статье рассмотрены вопросы изменения 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности «Экономи-
ческая безопасность» и подготовки специалистов по этой специальности в Иркутском государственном аграр-
ном университете. Постановка задачи. Существующие условия функционирования российского предпринима-
тельства предполагают обязательную профессиональную деятельность специалистов в сфере экономической 
безопасности и ее основных аспектов. Цель исследования − в уточнении аспектов изменения Федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» и влиянии их на реализацию образовательной программы в Иркутском государственном аграрном 
университете. Задачи исследования состоят в определении особенностей реализации образовательного стандарта 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность в Иркутском государственном аграрном университете 
под влиянием изменения Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Ме-
тодика и методология исследования. В исследовании использованы исторический и проблемно-хронологический 
методы, методы сравнительного анализа. Результаты. В результате исследования выявлены основные проблемы, 
связанные с изменением нормативной базы и многих элементов действующего Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования, отсутствием профессионального стандарта по специально-
сти, четкого регламента по формированию и формулированию индикаторов достижения и др. Выводы. В про-
цессе разработки образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета) проявились трудности, однако взаимодействие заинтересованных участников образовательного 
процесса поможет установить необходимые требования и создать условия для подготовки квалифицированного 
и востребованного специалиста в сфере экономической  безопасности.
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Abstract. Introduction. Ensuring economic security at the macro and micro levels determines the need to train 
qualified personnel in this area. The article discusses the issues of changing the Federal State Educational Standard 
of Higher Education in the specialty «Economic Security» and training specialists in this specialty at Irkutsk State 
Agrarian University. Purpose setting. The existing conditions for the functioning of Russian entrepreneurship imply 
mandatory professional activity of specialists in the field of economic security and its main aspects. The purpose of the 
study is to clarify the aspects of changing the Federal State Educational Standard of Higher Education in the specialty 
38.05.01 Economic Security and their impact on the implementation of the educational program at Irkutsk State Agrarian 
University. The objectives of the study are to determine the features of the implementation of the educational standard 
in the specialty 38.05.01 Economic Security at Irkutsk State Agrarian University under the influence of changes in the 
Federal State Educational Standard of Higher Education. Methodology and methods of the study. The research uses 
historical and problematic chronological methods, methods of comparative analysis. Results. As a result of the study, 
the main problems associated with changes in the regulatory framework and many elements of the current Federal State 
Educational Standard of Higher Education, the lack of a professional standard in the specialty, clear regulations on the 
forming and formulation of indicators of achievement, and others are detected. Conclusion. In the process of developing 
an educational program in the specialty 38.05.01 Economic Security (specialty level), difficulties appeared, however, the 
interaction of interested participants in the educational process will help to establish the necessary requirements and create 
conditions for the training of a qualified and sought-after specialist in the field of economic  security.
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Введение. Необходимость обеспечения эконо-
мической безопасности на уровне предприятия, от-
расли, региона и государства предопределяет рост 
потребности в квалифицированных кадрах, спо-
собных эффективно организовать и обеспечивать 
все виды безопасности, на всех уровнях. В нашей 
стране на законодательном уровне понятие «эко-
номическая безопасность» появляется в Федераль-
ном законе № 2446–1 от 5 марта 1992 г. «О безопас-
ности» (28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ) [1].

Основополагающим документом на уров-
не российского законодательства является Указ 
Президента № 683 от 31.12.2015 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федера-
ции», в котором дается понятие «национальная 
безопасность Российской Федерации», которое 
рассматривается как состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз, при котором обеспечива-
ются реализация конституционных прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, достойные 
качество и уровень их жизни, суверенитет, неза-
висимость, государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-экономиче-
ское развитие Российской Федерации [2]. Наци-
ональная безопасность включает в себя оборону 
страны и все виды безопасности, предусмотрен-
ные Конституцией Российской Федерации и за-
конодательством Российской Федерации, прежде 
всего государственную, общественную, инфор-
мационную, экологическую, экономическую, 
транспортную, энергетическую безопасность, 
безопасность  личности.

Таким образом, понятие экономической безо-
пасности вытекает из определения национальной 
безопасности и тоже является многоаспектным. 
Так, А. А. Прохожев считает, что экономическая 
безопасность – это защищенность интересов лич-
ности, общества и государства в экономической 
сфере от внутренних и внешних угроз [3]. Выше-
сказанное определяет необходимость подготовки 
кадров для всех уровней экономики и государ-
ственных учреждений, имеющих компетенции 
специалистов в управлении процессами в сфере 
экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта, региона, отрасли и  страны.

Постановка задачи. Цели исследования – ана-
лиз изменений, связанных с появлением в 2021 г. 
Федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 
по специальности 38.05.01, отражение требований 
образовательного стандарта в деятельности Иркут-
ского государственного аграрного университета (Ир-
кутского ГАУ) по подготовке специалистов в сфере 
экономической безопасности для определения даль-
нейшего направления развития  специальности.

Методика и методология исследования. Ис-
пользуя исторический и проблемно-хронологи-
ческий методы, методы сравнительного анализа, 
автор исследует вопросы, связанные с измене-
нием образовательного стандарта по подготовке 
специалистов сферы экономической безопасно-
сти в Иркутском ГАУ, осуществляет обобщение 
сведений, рассматривая их в тесной взаимосвязи 
и совокупности, дает им оценку и определяет про-
блемы и направления развития  специальности.
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Результаты. Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации № 20 
от 16 января 2017 г. утвержден ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 38.05.01 Экономическая 
безопасность, в соответствии с которым область 
профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу специалитета, включает 
обеспечение экономической безопасности обще-
ства, государства и личности, субъектов эконо-
мической деятельности; обеспечение законности 
и правопорядка в сфере экономики; судебно-экс-
пертную деятельность по обеспечению судопро-
изводства, предупреждения, раскрытия и рассле-
дования правонарушений в сфере экономики; 
экономическую, социально-экономическую де-
ятельность хозяйствующих субъектов, экономи-
ческих, финансовых, производственно-эконо-
мических и аналитических служб организаций, 
государственных и муниципальных органов вла-
сти, конкурентную разведку; экономическое обра-
зование [4].

Следующим регламентирующим докумен-
том – Приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации № 293 от 14 апреля 
2021 г. отменен предыдущий документ и утвер-
жден следующий ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность [5].

В результате появления нового ФГОС 
ВО по специальности 38.05.01 изменились мно-
гие аспекты, которые должны найти отражение 
в учебном плане, образовательной программе 
и методических разработках по специальности, 
в том числе область профессиональной деятельно-
сти, которая в соответствии с ФГОС ВО 2021 года 
изменилась и указана как 08 Финансы и экономи-
ка (в сферах правоохранительной деятельности; 
обороны и безопасности государства; обеспече-
ния экономической безопасности региона; обе-
спечения экономической безопасности хозяй-
ствующих субъектов; обеспечения безопасности 
финансово-кредитной системы; проведения су-
дебной экономической экспертизы; финансового 
мониторинга; противодействия легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма) [5].

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу специали-
тета в соответствии с ФГОС ВО 38.05.01 2017 г., 
являются общественные отношения в сфере обе-
спечения законности и правопорядка, экономи-
ческой безопасности; события и действия, соз-
дающие угрозы экономической безопасности; 
свойства и признаки материальных носителей 
розыскной и доказательственной информации; 
поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, 
риски и результаты экономической деятельности, 
функционирующие рынки, финансовые и инфор-

мационные потоки, производственные процессы 
[4]. ФГОС ВО 2021 г. по этому пункту не дает 
 разъяснений.

В Иркутском ГАУ специальность «Экономиче-
ская безопасность» появилась в сентябре 2012 г., 
в результате был проведен первый набор студен-
тов, таким образом, Иркутский ГАУ стал первым 
из вузов Иркутской области, реализующих образо-
вательную программу по этой специальности. Ву-
зом определена специализация «Экономико-пра-
вовое обеспечение экономической безопасности» 
и выбраны следующие виды профессиональной 
деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу специалитета (по ФГОС 
ВО 2017 г.): расчетно-экономическая и проектно- 
экономическая; контрольно-ревизионная; инфор- 
мационно-аналитическая; организационно-у-
правленческая; научно-исследовательская. В со-
ответствии с ФГОС ВО 2021 г. − только расчетно- 
экономический, информационно-аналитический, 
организационно-управленческий, контрольный 
виды деятельности [5].

В 2021 г. в Иркутском ГАУ осуществлен набор 
студентов для подготовки по ФГОС ВО 2021 г., 
в связи с появлением которого был разработан 
учебный план, где нашли отражение его требова-
ния. В настоящее время ПООП по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета) не  разработана.

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 2021 г. 
неразрывно связан с профессиональными стан-
дартами, что предъявляет дополнительные требо-
вания к разработке образовательной программы, 
учитывая, что утвержденного профессионального 
стандарта по экономической безопасности  нет.

Так, в образовательную программу 2021 г. во-
шли профессиональные стандарты, которые пред-
лагает ФГОС ВО: «Внутренний аудитор», 2015 г., 
«Специалист по управлению рисками», 2018 г., 
«Специалист по финансовому мониторингу 
(в сфере противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма)», 2015 г., «Аудитор», 2015 г., 
и, кроме предложенных, в образовательную про-
грамму были включены профессиональные стан-
дарты: «Специалист по внутреннему контролю», 
2018 г., «Бизнес-аналитик», 2018 г., «Экономист 
предприятия», 2021  г.

Подготовка специалистов по специальности 
«Экономическая безопасность в вузе» носит ме-
ждисциплинарный характер, это связано с необ-
ходимостью получения финансовых, экономи-
ческих знаний, особенно правовых знаний. Так, 
основы правовых знаний в соответствии с ФГОС 
ВО 38.05.01 с 2021 г. формируются при препо-
давании следующих дисциплин: «Правоведе-
ние», «Административное право», «Гражданское 
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право», «Правоохранительная деятельность», 
«Предпринимательское право», «Уголовное пра-
во», «Уголовный процесс», «Финансовое право», 
«Государственная антикоррупционная политика», 
«Трудовое право», «Криминалистика» и  др.

Специалист в сфере экономической безопасно-
сти должен обладать рядом компетенций: хорошо 
ориентироваться в разных видах права; обладать 
знаниями в области экономики, бухгалтерского 
учета, экономического анализа, аудита, финан-
сов, налогообложения, управления, страхования 
и др. ФГОС ВО 2017 г. по специальности 38.05.01 
включал общекультурные (ОК), общепрофессио-
нальные (ОПК), профессиональные (ПК) и про-
фессионально-специализированные компетенции 
(ПСК). ФГОС ВО 2021 г. регламентирует универ-
сальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) 
и профессиональные компетенции (ПК), при этом 
формулировка ПК является важной составляю-
щей образовательной программы и они определя-
ются Организацией на основе анализа требований 
к профессиональным компетенциям, предъявляе-
мых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями, объе-
динениями работодателей отрасли, в которой вос-
требованы выпускники, иных источников [4; 5].

Формирование профессиональных компетен-
ций производится из каждого выбранного профес-
сионального стандарта путем выделения одной 
или нескольких обобщенных трудовых функций, 
соответствующих профессиональной деятель-
ности выпускников, на основе установленных 
профессиональным стандартом для обобщенных 
трудовых функций (ОТФ), уровня квалифика-
ции, которая может быть выделена полностью 
или  частично.

Рассматриваемые стандарты имеют отличия 
в требованиях к материально-техническому обе-
спечению. Так, в ФГОС ВО 38.05.01 2021 г. ука-
зано, что помещения должны представлять собой 
учебные аудитории для проведения учебных за-
нятий, предусмотренных программой специали-
тета, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определя-
ется в рабочих программах дисциплин (модулей). 
В стандарте 2017 г. требования к материально-тех-
ническому обеспечению реализации ОП более кон-
кретные: центр (класс) деловых игр; спортивный 
зал; кабинеты, оснащенные макетами, наглядны-
ми учебными пособиями, тренажерами и другими 
техническими средствами и оборудованием, обе-
спечивающими реализацию проектируемых ре-
зультатов обучения: информатики (компьютерные 
классы); иностранных языков) [4; 5].

Требования к кадровому обеспечению в соот-
ветствии с п. 4.4.4. ФГОС ВО 2021 г. таковы: не ме-

нее 1 % численности педагогических работников 
Организации, участвующих в реализации про-
граммы специалитета, и лиц, привлекаемых Орга-
низацией к реализации программы специалитета 
на иных условиях (исходя из количества замеща-
емых ставок, приведенного к целочисленным зна-
чениям), должны быть руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляю-
щими трудовую деятельность в профессиональ-
ной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники 
(иметь стаж работы в этой профессиональной 
сфере не менее 3 лет) [5]. В то время как ФГОС 
ВО 2017 года этот показатель характеризует так: 
в п. 7.2.4. отмечено, что доля работников из чис-
ла руководителей и работников образовательных 
организаций, деятельность которых связана с на-
правленностью (специализацией) реализуемой 
программы специалитета в общем числе работ-
ников, привлекаемых к реализации программы 
специалитета, должна быть не менее 1 % [4].

Аграрная специфика Иркутского ГАУ нашла 
отражение и в учебном плане, и образовательной 
программе специальности 38.05.01 Экономиче-
ская безопасность. Так, студенты специальности 
изучают дисциплины «Управление экономиче-
скими процессами в АПК», «Предприниматель-
ство на предприятиях АПК», «Диагностика эф-
фективности деятельности сельскохозяйственных 
 организаций».

Специалист в области экономической безопас-
ности необходим любому предприятию, организа-
ции, учреждению, так как современные рыночные 
условия функционирования связаны с огромным 
количеством и различной направленностью вли-
яния рисков, опасностей и угроз как внешнего 
происхождения, так и внутреннего. В обязан-
ности риск-менеджера или специалиста по эко-
номической безопасности входят всестороннее 
и своевременное выявление, распознавание, 
анализ, диагностика, идентификация ситуаций, 
угрожающих стабильному и эффективному функ-
ционированию предприятия, их предупреждение 
и работа с кризисными явлениями и ситуациями 
[6]. Наиболее широкие задачи специалиста лежат 
в плоскости экономических вопросов, поэтому он 
должен уметь выполнять расчеты финансово-э-
кономических показателей, интерпретировать 
их результаты, составлять программы повышения 
уровня экономической безопасности и разраба-
тывать рекомендации по проектной деятельности 
во всех аспектах деятельности предприятия [7].

В ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ созданы условия 
для максимального приближения программ теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности. С этой целью, 

Попова И. В. К вопросу об изменении Федерального государственного образовательного стандарта…
Popova, I. V. On the issue of changing the Federal State Educational Standard of Higher Education in the  specialty…

— 753 —



кроме преподавателей конкретной дисциплины, 
в качестве внешних экспертов привлекаются ра-
ботодатели, преподаватели, читающие смежные 
дисциплины, и другие  специалисты.

Условиями реализации и содержанием образо-
вательной программы предусматривается реаль-
ная возможность участия студентов в формирова-
нии своей программы обучения за счет дисциплин 
по выбору, избрания тем курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Выпускающая кафедра 
менеджмента предпринимательства и экономи-
ческой безопасности в АПК знакомит обучаю-
щихся с их правами и обязанностями при выборе 
учебных дисциплин, темами курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ, а также разъясня-
ет, что избранные обучающимися дисциплины 
и темы становятся для них  обязательными.

Содержанием образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безо-
пасность предусмотрено проведение следующих 
обязательных практик, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся: учебная, производ-
ственная (по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности), 
научно-исследовательская, преддипломная. В со-
ответствии с ФГОС ВО по 38.05.01, принятым 
в 2021 г. в учебном плане нашла отражение озна-
комительная  практика.

Практики проводятся в структурных подразде-
лениях Федеральной налоговой службы по городу 
Иркутску и Иркутской области, Администрациях 
муниципальных образований Иркутской области, 
МРО (ПК) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркут-
ской области, ФКУ Сизо № 2 ГУФСИН России 
по Иркутской области, СХ ПАО «Белореченское», 
ЗАО «Иркутские семена», СХПК «Усольский 
свинокомплекс», ЗАО «Железнодорожник», АО 
«Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» и других 
предприятиях, организациях и учреждениях, об-
ладающих необходимым кадровым и научно-тех-
ническим  потенциалом.

При прохождении производственных и пред-
дипломных практик возникают сложности част-
ного характера: случаются ситуации, когда 
экономические и бухгалтерские службы хозяй-
ствующих субъектов и учреждений отказываются 
предоставлять студентам источники информации 
в части бухгалтерской, финансовой, управленче-
ской отчетности и иной внутренней отчетности, 
на основе которой и предусмотрено овладение 
будущими специалистами по экономической 
безопасности компетенций (способность осу-
ществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку 
и интерпретацию данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач; способность 
анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащу-
юся в учетно-отчетной документации, использо-
вать полученные сведения для принятия решений 
по предупреждению, локализации и нейтрализа-
ции угроз экономической безопасности). Вместе 
с тем в эпоху цифровых технологий у студентов 
Иркутского ГАУ есть возможность интерпре-
тирования и анализа финансовой информации, 
получаемой при помощи цифровых технологий 
[6]. Возникают проблемы и другого характера: 
зачастую студентов при прохождении производ-
ственной и преддипломной практик нагружают 
рутинной работой, часто не входящих в програм-
му практики, что сказывается на эффективности 
процесса прохождения разных  практик.

Выпускники специальности 38.05.01 Эко-
номическая безопасность имеют возможность 
осуществлять профессиональную деятельность 
в структурах Федеральной налоговой службы, 
органах Федерального казначейства, службах 
по финансовому мониторингу, органах внутрен-
них дел, иных государственных структурах, осу-
ществляющих контрольно-надзорные функции 
в финансовой и экономической сферах деятель-
ности; службах внутреннего контроля страховых 
и кредитных организаций, в организациях, явля-
ющихся профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг и других организациях, выполняю-
щих операции с денежными средствами и иным 
имуществом; экономических, финансовых, ана-
литических службах предприятий, учреждений 
и организаций любых форм  собственности.

Со стороны потенциальных работодателей 
прослеживается желание получить таких специ-
алистов-выпускников, которые имеют высокий 
уровень теоретической подготовки и готовы на-
чать карьеру с низовых ступеней, инициативных, 
личностно зрелых, ответственных, способных 
к проектной деятельности, обладающих высоким 
уровнем дисциплины и самомотивации. Вместе 
с тем в настоящее время подготовка обучающих-
ся по специальности 38.05.01 в Иркутском ГАУ 
осуществляется только на коммерческой основе, 
что в сочетании с высокой стоимостью обучения 
отрицательно влияет на контингент  обучающихся.

Следует отметить, что выпускники не торо-
пятся связывать свою профессиональную дея-
тельность с предприятиями сферы АПК, зача-
стую это связано с отсутствием на предприятиях 
АПК должности специалиста по экономической 
безопасности, низким уровнем заработной платы 
и слабым развитием производственной и соци-
альной инфраструктуры в сельской местности [8].

Основные объекты работы специалистов – об-
щественные отношения в сфере обеспечения за-
конности и правопорядка, экономической безо-
пасности; события и действия, создающие угрозы 
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экономической безопасности; свойства и призна-
ки материальных носителей розыскной и доказа-
тельственной информации; поведение хозяйству-
ющих субъектов, их затраты, риски и результаты 
экономической деятельности, функционирующие 
рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы [4].

Специальность «Экономическая безопас-
ность» нашла отражение пока только в проек-
те профессионального стандарта «Специалист 
по экономической безопасности», подготовлен-
ного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации в 2018 г., поэтому 
существуют некоторые проблемы взаимодействия 
вуза и работодателей между запросами рынка тру-
да и возможностями их удовлетворения, отчасти 
в силу недостаточности мониторинга потребно-
стей рынка труда [9].

Выводы. В процессе разработки ОПОП 
по специальности 38.05.01 Экономическая безо-
пасность (уровень специалитета) проявились сле-
дующие  трудности:

− нет регламента по формированию учебного 
плана и включению в него определенных блоков 
дисциплин, принципам отнесения дисциплин 
в блоки общепрофессиональных, профессиональ-
ных и профильных  дисциплин;

− нет четкого регламента по формирова-
нию и формулированию индикаторов дости-

жения (необходимо связать их с компетенцией 
или  дисциплиной);

− в ФГОС ВО (2021 г.) по специальности 
38.05.01 не прописаны объекты профессиональ-
ной  деятельности;

− в настоящий момент отсутствует ОПОП 
по специальности 38.05.01 Экономическая безо-
пасность (уровень  специалитета);

− при утверждении ОПОП возникает необхо-
димость переработки разработанной  ОП.

Таким образом, по нашему мнению, для осу-
ществления эффективной полноценной подго-
товки специалиста по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность необходимо взаимо-
действие представителей профессионального со-
общества, работодателей, вуза для согласования 
конкретных видов профессиональной деятель-
ности, к которым готовится специалист, и кон-
кретных необходимых профессиональных ком-
петенций путем их участия в профессиональных 
форумах, итоговой государственной аттестации 
выпускников, научно-практических конферен-
циях, мастер-классах и лекциях представителей 
бизнеса в вузе. Эффективное взаимодействие за-
интересованных участников поможет сформиро-
вать необходимые требования к подготовке квали-
фицированного и востребованного специалиста 
в сфере экономической безопасности и оптимизи-
ровать баланс на рынке  труда.
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Аннотация. Введение. Многие исследователи и педагоги современности озабочены поиском направлений 
преодоления многочисленных трудностей современного образования. Однако многочисленные и разнообразные 
проблемы, стоящие перед образованием, далеки от своего разрешения. Постановка задачи. Цель исследования – 
анализ психолого-педагогических аспектов совершенствования современного образования, тех направлений 
и трудностей его развития, с которыми оно столкнулось в современном мире. Методика и методология исследо-
вания. Метод исследования – теоретический анализ психолого-педагогических направлений и трудностей совер-
шенствования современного образования. Результаты. Дискурс современного «образования» существенно из-
менился, сопоставлять «образовательные» практики прошлого и настоящего достаточно сложно, поскольку у них 
разные цели и ценности. Образование прошлого было институтом культурной трансмиссии, обучения и воспи-
тания человека. На волне идей «гуманизации и индивидуализации» образования в него активно внедрялись идеи 
совершенно противоположного плана: идеи прагматизации образования, цели «образования» в итоге трансфор-
мировали обучение и воспитание человека в подготовку компетентного потребителя и обслуживающего персона-
ла, то есть теперь невозможно рассматривать эти два института как единое целое. Выводы. Важны профилактика, 
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школа и вуз развивали понимание человеком себя и мира и таким образом повышали психологическое благопо-
лучие и жизнеутверждающий потенциал человека. Для этого образовательные отношения должны быть обога-
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Abstract. Introduction. Many modern researchers and teachers are concerned about finding ways to overcome the 
number of difficulties of modern education. However, the numerous and diverse problems facing education are far from 
being solved. Purpose setting. The purpose of the study is to analyze the psychological and pedagogical aspects of im-
proving modern education, those directions and difficulties of its development, which it has encountered in the modern 
world. Methodology and methods of the study. The research method is a theoretical analysis of psychological and peda-
gogical directions and the difficulties of improving modern education. Results. The discourse of modern «education» has 
changed significantly, it is rather difficult to compare the «educational practices of the past and the present, since they 
differ in their goals and values. The education of the past was the institution of cultural transmission, education and up-
bringing of a person. On the wave of the ideas of «humanization and individualization» of education, completely opposite 
ideas were actively introduced into it, the ideas of pragmatization of education, the goals of «education» eventually trans-
formed the training and upbringing of a person into the training of a competent consumer and service personnel, that is, in 
a way that does not allow considering these two institutions as a whole. Conclusion. Prevention, correction and use of the 
stress of education, including the stress of innovation, are significant: it is important to build educational relationships in 
the spirit of focusing on understanding as awareness and mutual understanding as dialogue. It is important that the school 
and university develop a person's understanding of himself and the world, and, thus, increase the psychological well-being 
and life-affirming potential of a person. For this purpose educational relations should be enriched with models that allow 
subjects to be active and cooperate in solving problems that are urgent for them, realizing the model of intersubjective 
management both in the organization of education and in its  process.
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Введение. Современное образование активно 
меняется и меняет мир. Традиционное образова-
ние, фиксировавшее важность профессиональной 
подготовки и компетентности в области «жест-
ких» навыков, выпускало из стен школ и вузов 
людей, интересовавшихся своим трудом, миром, 
собой. Современное образование, фокусирую-
щееся на «мягких» компетенциях, ориентирова-
но на подготовку людей, стремящихся сделать 
карьеру, оценивающих свой успех и ценность, 
успех и ценность других людей на основе того, 
как и что они потребляют, какое место в социаль-
ной иерархии занимают, каковы их перспективы 
на социальный рост. Это создает многочисленные 
трудности, в том числе там и тогда, когда, вопреки 
ожиданиям, образование перестает быть социаль-
ным лифтом и способом поддержки развития че-
ловека: продажа «образовательных услуг» и ком-
модификация образования резко ограничивают 

его ценность в глазах потребителей, и производя-
щие эти услуги школы и вузы вынуждены либо 
искать новые пути (геймификации, комиксоиза-
ции), либо возвращаться к традициям и пересма-
тривать свои отношения с  миром.

Постановка задачи. Многие исследователи 
и педагоги современности озабочены поиском на-
правлений преодоления трудностей современного 
образования, однако многочисленные и разноо-
бразные проблемы, стоящие перед образованием, 
далеки от своего разрешения. Цель исследова-
ния – анализ психолого-педагогических аспектов 
совершенствования современного образования, 
тех направлений и трудностей его развития, с ко-
торыми оно столкнулось в современном  мире.

Методика и методология исследования. Ме-
тод исследования – теоретический анализ психо-
лого-педагогических направлений и трудностей 
совершенствования современного образования. 
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Анализ трудностей образования осуществляется 
исходя из представления о том, что дискурс совре-
менного «образования» существенно изменился, 
сопоставлять «образовательные» практики про-
шлого и настоящего достаточно сложно, посколь-
ку их цели и ценности отличаются. Образование 
прошлого было институтом культурной трансмис-
сии, обучения и воспитания человека. На волне 
идей «гуманизации и индивидуализации» образо-
вания в него активно внедрялись идеи совершен-
но противоположного плана: идеи прагматизации 
образования, цели «образования» в итоге транс-
формировали обучение и воспитание человека 
в подготовку компетентного потребителя и обслу-
живающего персонала, то есть эти два института 
невозможно рассматривать как единое  целое.

Результаты. Основная граница различий меж-
ду традиционным и современным дискурсами об-
разования ведется по линии «теоретических» (си-
стемных, общих, абстрактных) и «практических» 
(конкретных, частных, прикладных) компетенций 
(знаний и умений). Образование прошлого обра-
щало больше внимания на знания, теоретически 
обоснованные, развивающие сознание человека 
и обеспечивающие его успешное функциониро-
вание как личности, партнера и профессионала 
в течение жизни; их заботливое сохранение и пе-
редачу от предшествующих поколений новым. 
«Образование» современности обращает внима-
ние на прикладные умения, обеспечивающие кон-
курентоспособность/востребованность (квази) 
специалиста в определенной сфере в определен-
ный момент его жизни; их конкурентное произ-
водство и продажу тем, кто способен и готов за-
платить за их  потребление.

Схема рассуждений здесь достаточно проста и, 
как кажется, самоочевидна: кто-то и когда-то ре-
шил, что далеко не всем людям нужны теоретиче-
ские знания и умения, а также способности и го-
товность к пониманию себя и мира, которые эти 
«ненужные» компетенции дают человеку. Из этого 
постулата естественным образом вытекают след-
ствия, сами по себе не несущие никаких проти-
воречий: так, некоторые исследователи обращают 
внимание на то, что большинство вузов формирует 
и развивает у студентов «hard skills» [1], предлагая 
им применять знания и умения на практике гораз-
до позднее, чем они присваиваются, однако и тех-
нические, и гибкие навыки («soft skills») должны 
развиваться по возможности одновременно, этому 
способствуют институт наставничества (ментор-
ства), включение студентов в исследовательские 
группы и стартапы, расширение учебно-профес-
сиональных практик, использование цифровых 
VR-тренажеров или игровых симуляторов и т.  д.

Однако, если мы обратим внимание на опре-
деление «hard skills», то увидим, что жесткими 

называют навыки, необходимые для конкретной 
работы, то есть собственно профессиональные. 
Не удивительно, что вузы год за годом формирова-
ли и развивали эти навыки, удивительно было бы, 
если бы они этого не делали. Что же такое «мяг-
кие или гибкие навыки»? Это дополнительные 
знания, умения и личные качества, не связанные 
с профессиональной подготовкой, но помогаю-
щие строить карьеру, «пробиваться наверх» соци-
альной иерархии. В предельном выражении ори-
ентация вузов и колледжей на приоритет «мягких 
навыков» означает отказ от профессиональной 
подготовки или ее имитацию, что и наблюдается 
во всем мире. К мягким навыкам, якобы не подвер-
женным намеренному формированию и развитию 
средствами вузов и школ (несмотря на то что тра-
диционная школа всегда занималась воспитанием 
как важнейшим слагаемым образования), относят 
умение работать в команде, критическое «мышле-
ние» или рефлексию, тайм-менеджмент или ис-
кусство управлять трудовой активностью, лидер-
ские способности и  креативность.

Их предлагается формировать «опытным» пу-
тем, то есть «как получится», имея в виду, что за-
логом успеха являются постоянная работа ученика 
над собой (что, конечно, не требует педагогиче-
ского присутствия и не всегда означает способ-
ность ученика разделять фиктивные и реальные 
цели), поиск слабых мест и стремление их разви-
вать (доктрина совершенства или превосходства 
четко ориентирует человека на отношения вла-
сти и «лидерства», к которым, однако, у человека 
может не быть никаких интенций, способностей, 
претензий и  желаний).

Аналогичным образом ученику предписы-
вается формировать и развивать креативность, 
но что это такое и как ее можно развивать, не со-
общается. Это позволяет продавать самые разные 
«образовательные» услуги, якобы развивающие 
креативность и иные познавательные способно-
сти (примером является «нейрофитнес» и про-
чие процедуры и технологии развития «критиче-
ского», «исследовательского» и т. д. отношения 
к миру). Также ученикам предписываются навы-
ки «работы в команде», в том числе способность 
и готовность понимать себя и других людей, од-
нако в качестве сферы формирования этих навы-
ков предлагается внеобразовательная ситуация 
или ситуации «нетрадиционного», в том числе 
внеаудиторного, образования. В любом случае 
ведущей, как очевидно, является ситуация «вне 
образования» (традиционно понятого как диалог 
ученика и педагога), в котором ученик на осно-
ве некоего, неконкретизируемого и технологиче-
ски не структурированного и не направленного 
«опыта» может неким (случайным, методом проб 
и ошибок) образом развить себя как равноправ-
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ного сотрудничающего партнера и в то же время 
и в том же месте как руководящего, лидера груп-
пы, как критически мыслящего аналитика, иссле-
дователя и как «синтезирующего» творца знаний 
и умений без какой-либо поддержки со сторо-
ны педагога, опираясь на опыт работы в группе 
таких же, как и он, ищущих карьерного успеха 
 сверстников.

К сожалению, как показывает опыт исследо-
вания стилей обучения и стилей учения, «стра-
тегические» стили являются вариантом поверх-
ностных, имитирующих учение и обучение, а вот 
воспитательные эффекты таких стилей чаще все-
го разрушительны для человека как гармонично 
развитой и полноценно функционирующей це-
лостности [2]. Один из вариантов развития таких 
отношений представлен У. Голдингом в «Повели-
теле мух», другие варианты отражены в феноме-
не «Маугли»: вне социализирующих отношений 
со взрослым носителем культуры индивид стать 
человеком и развиваться как человек не  может.

Из школ и университетов все более и более 
изымается и предметное, и воспитательное содер-
жание. Передача образованием своих функций: 
воспитания человека как партнера, члена социу-
ма – другим институтам также означает, что перед 
нами – лишь имитация образования. В результате 
образование начинает действительно выглядеть 
как институт, не способный дать человеку ни того, 
ни другого, то есть ненужный. Тогда становит-
ся совершенно очевидным, что «образование» 
современности во многих странах представляет 
собой симуляцию образования, временно суще-
ствующий на пути к полному отказу от него ин-
ститут. Этот институт также отражает уже совер-
шенный намного ранее отказ общества от заботы 
о подрастающих поколениях, о детях и молодежи. 
Как один из непосредственных и близлежащих 
результатов такого отказа выступают крах обра-
зования и тотальное невежество населения пла-
неты, жесткое расслоение (неравенство) разных 
групп населения по отношению к образованию, 
что уже зафиксировано учеными в 2020–2021 гг. 
В качестве более отсроченного и опосредован-
ного эффекта мы получаем крах человеческого, 
«подпираемый» нейроцифровыми и иными циф-
ровыми, биологическими и другими технология-
ми «улучшения» человека [3].

Не удивительно, что современные школьни-
ки и студенты, учителя и преподаватели пред-
восхищают, а иногда остро ощущают этот крах, 
обесценивание (десакрализацию) и опустошение 
(формализацию) образовательных отношений, ре-
агируя на него психологическим выгоранием, де-
формациями, дидактогеническими расстройства-
ми и травмами образовательного насилия, вплоть 
до колумбайнов и т. д. [2; 4].

Исходя из представлений о том, каким образо-
вание было ранее, ученые и педагоги современно-
сти по привычке, а кто-то в рамках поиска путей 
изменения современного состояния дел выделя-
ют некоторые аспекты, побуждающие молодого 
и взрослого обучающегося к самосовершенство-
ванию как личности, партнера и  профессионала:
● осознание разрыва между актуальным и необ-

ходимым уровнем знаний и умений для эффек-
тивной профессиональной  деятельности;

● стремление к профессионализму и профессио-
нальному росту; желание осмыслить пробле-
мы, находящиеся за пределами его наличного 
бытия и компетенций и имеющие глобальный 
 характер;

● стремление расширить и углубить понимание 
себя и мира и освоить новые способы и техно-
логии  деятельности;

● желание получить более высокие оценки 
со стороны референтной группы и повысить 
социальный (карьерный) статус и т. д. [5].
Сопоставление разных образовательных под-

ходов и стратегий позволяет выделить те, которые 
помогают человеку осуществить свое станов-
ление и развитие не только как профессионала, 
но и личности, партнера, осмыслить и расширить 
свою палитру способов поведения, интеракций, 
решения проблем, осознать себя и свой опыт, 
включая богатство собственного бессознатель-
ного, повысить гибкость и сензитивность [6]. 
М. Н. Родштейн и другие исследователи, в том 
числе педагоги «старой школы», обозначают 
«контрапунктные стратегии» обеспечения каче-
ства образования: понимание учениками и педа-
гогами необходимости «учить учиться»; знание 
основ современной методологии науки и специ-
альности; присвоение компетенций на базе кри-
тического подхода, рефлексии (осознанности); 
развитие готовности и способности будущего 
специалиста выходить за пределы однажды най-
денных технологий решения профессиональных 
задач и т. д. Повышение качества образования 
связано со смыслопорождающей фокусировкой 
содержания дисциплины, вводом в предметное 
содержание образования новых научных дан-
ных, моделей, школ, парадигм; моделированием 
соответствующих программ и обновлением на-
учно-педагогических дискурсов, применением 
творческих и поисковых сценариев активного 
обучения и воспитания как порождения знаний 
и умений, а не только их репродуктивного, пас-
сивного присвоения [2; 7].

Однако часть исследователей считает продук-
тивными периоды хаоса и коллапсов образования 
[8], но многие специалисты отмечают, что экспе-
рименты над учащимися и обучающимися, а так-
же педагогами недопустимы. Это особенно хоро-

Гасанова Р. Р. Психолого-педагогические направления и трудности совершенствования  современного…
Gasanova, R. R. Psychological and pedagogical directions and difficulties of improving modern education
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шо показывает опыт последних двух лет, когда 
школы и вузы во многих странах мира были прак-
тически закрыты, переведены в так называемый 
«дистанционный» режим [9; 10]. Хаос с согласия 
испытуемых и администрации может позволить 
себе экспериментатор в лаборатории. Хаос есть 
естественное состояние на одной из стадий в об-
разовательном диалоге, но его намеренное созда-
ние и превознесение как метода «обновления» 
образования недопустимо, поскольку завершает-
ся потерями не только в образовании, но и психо-
логическом и социальном благополучии, а также 
в физическом и духовном здоровье субъектов об-
разования [11–13]. Людей и организации необ-
ходимо учить пониманию и взаимопониманию, 
диалогу как целостности, а не преувеличивать 
продуктивность этапов и процессов разрушения, 
неминуемых при столкновении человека с посто-
янно изменяющейся внешней реальностью, также 
как и понимания человеком того, что он сам – по-
стоянно изменяющаяся «величина» [5; 14; 16; 17].

В контексте описания новаций и реформ обра-
зования последних десятилетий часто отмечает-
ся, что основное и дополнительное образование 
современности должно делать особый акцент 
на процессы и результаты совместного («интер-
субъективного»), а не только директивного управ-
ления и фасилитации самообразования и самосо-
вершенствования обучающихся/учащихся и иных 
субъектов образования [18; 19]. Школа и вуз долж-
ны стать местом совместного познания людьми 
себя и мира, интерсубъективного проектирования 
и осуществления персональных траекторий об-
разования и всей жизни человека [20–22]. Важно 
выстроить образовательные отношения в духе 
направленности на понимание как осознанность 
и взаимопонимание как диалог [23; 24]. Диалог 
в образовании способен решить очень многие во-
просы, включая вопросы полноты предоставляе-
мой ученикам информации о мире [25; 26]. Важно 
перейти от функционально-ролевых отношений 
педагога и учеников к отношениям, насыщенным 
искренними переживаниями, рефлексируемыми 
представлениями, ценностно обусловленными 
поступками и взаимодействиями [27; 28]. Важно, 
чтобы школа и вуз развивали понимание челове-
ком себя и мира и таким образом повышали пси-
хологическое благополучие и жизнеутверждаю-
щий потенциал человека [29–31], его потребность 
и способность к творчеству, отказу от прокрасти-
наций и страхов развития [25; 32; 33], поскольку 
школа и вуз становятся местом и временем пси-
хологической безопасности [34–36]. Они стано-
вятся местом и временем культуры и практики 
«инклюзии», вовлечения представителей разных 
групп в образовательный и общесоциальный ди-
алог [36; 37]. Bключенность позволяет человеку 

опираться в своем развитии на опыт семьи, рода, 
нации, человечества, сознательно выстраивать 
в разной мере автономные, ограниченные и раз-
нотипные отношения [38; 39]. Это место, где ди-
дактогении (педиогении, матетогении, эдьюкто-
гении как «systemic violence») и порождающие 
их насилие и иные травмирующие субъектов об-
разования факторы постоянно и тщательно иссле-
дуются, чтобы быть минимизированными [8; 11].

Важными моментами являются исследования 
самоуправления и «интерсубъективного» управ-
ления в образовании, начиная от учебной и про-
фессиональной самостоятельности и заканчивая 
реальными технологиями обучения и воспитания, 
ориентированными на поиск и творчество знаний 
и умений в проблемном и значимом для обуча-
ющихся/учащихся диалоге по поводу насущных 
для их жизни и развития вопросов и тем [20–22]. 
В этих исследованиях отмечается важность вну-
тренних, «скрытых» знаний и умений каждого 
человека, которые в диалоге и поиске консенсу-
са обнаруживаются и приводят к наиболее опти-
мальному для всех участников пониманию и ре-
шению  проблем.

Исследования в области развития понимания 
и взаимопонимания в образовании постоянно об-
новляются интересными и важными идеями и разра-
ботками. Так, К. Хокинс, представляет развивающий 
подход к обучению и воспитанию, он показывает, 
как осознанность может обогатить образование 
и жизнь учителей/преподавателей и их учеников, 
как воплотить осознанность в своей повседневной 
жизни [30]. Аналогичный подход мы видим в изуче-
нии работ, посвященных развитию рефлексии, пони-
мания, критического осмысления реальности и т. д. 
Исследователи отмечают, что надежды на серьез-
ные социальные перемены должны быть основаны 
на переосмыслении и воссоздании существовавшей 
ранее, традиционной системы образования инду-
стриального века, а растущий интерес к осознанно-
сти в школах и вузах может помочь нам привести 
их к системе образования, реально ориентированной 
на человеческое развитие. Здесь возможен простой 
и естественный прогресс: от осознанности педагога 
к осознанному обучению и вовлечению учеников че-
рез обучение учеников внимательности и, наконец, 
к развитию и поддержанию осознанной школьной 
культуры. Образование должно развивать и разум, 
и сердце, и волю, и любовь, вооружать последую-
щие поколения не только знаниями, но и умениями, 
в том числе умениями осознания, а также такими ка-
чествами, как любопытство, сострадание, игривость 
и стойкость: образование – это опыт отношений 
с сбой и  миром.

Также важно понимать и учитывать в образова-
нии, что несет в себе каждый человек типичного 
и индивидуально-неповторимого, врожденного 
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и приобретенного, изменчивого и неизменяемого. 
Еще великий суфийский учитель Дж. Руми описал 
«два вида интеллекта»: один приобретается, вто-
рой уже завершен и «сохранен» внутри человека. 
Важно помнить богатства «уже завершенного» 
и способы, которыми оно как «врожденное» помо-
гает приобретению нового1. Кроме того, следует 
опираться на традиции образования, а не уповать 
только на инновации. Поэтому критически важную 
роль в образовании детей, их учителей, родителей, 
общества играет «внимательность», связанное 
с нею развитие «гибкости» и осознанности субъек-
тов образования как самостоятельных личностей, 
гармоничных партнеров и успешных учеников 
и работников [38–40], их метакогнитивных и ме-
таперсональных способностей [41; 42]. Так, «раз-
витые способности метапознания создают условия 
для понимания множественности взглядов, точек 
зрения, способов, что в свою очередь дает основу 
для гибкости, высокой ответственности, высокой 
чувствительности к людям и себе» [43, с. 56].

Такая внимательность особенно важна, когда 
кризисное образование входит в «теневые зоны» 
(«shadow education»), связанные с деформация-
ми образовательных отношений, возникающими 
в ходе тех или иных реформ, в частности предла-
гаемых в контексте глобализации и локализации 
образования (global and local education) [44]. Мно-
гие аспекты и эффекты глобализации и глобаль-
ного образования жестко критикуются как резуль-
тат активных вмешательств политики в процессы 
и результаты обучения и воспитания [45; 46].

Зарубежные исследователи, интенсивно вклю-
ченные в дискуссионный контекст социальных 
отношений, более открыто и однозначно вы-
сказывают негативное отношение к тенденци-
ям стандартизации, упрощения образования, его 
цифровизации и т. д. [47; 48], но и встречаются про-
тивоположные позиции, декларирующие ценность 
глобализации образования и его функции на пути 
продвижения всеобщей глобализации и реализа-
ции трендов и «множественных драйверов» гло-
бализируемого образования [49–51]. Как правило, 
речь идет о финансируемых корпорациями и го-
сударствами грантовых исследованиях, НИОКР 
и иных, выполняемых по заказу работах не столько 
исследовательского, сколько проективного  типа.

В России такие работы выполняются преиму-
щественно инициативно, как дань научной моде, 
носят смысл репродукций заданной темы. Ак-
тивно обсуждаются «новации», которые привне-
сет такое образование, особые знания и умения 
или компетенции, пути образования и его транс-
формации, кажущиеся исследователям необходи-
мыми, а также трудности, с которыми столкнулось 

1 Румий Ж. Маснавийи маънавий // Камол тарж. Т.: Мериюс ХХМК, 2010. 846  б.

образование на пути реализации этих проектов 
в тех или иных обстоятельствах, например, в пе-
риод так называемой «провозглашенной ВОЗ 
пандемии», описываются вероятные сценарии 
и навыки XXI в. и т. д. [52–54]. Вместе с тем тща-
тельный анализ показывает, что новизна таких 
исследований в целом обычно невелика: традици-
онная педагогика, включая педагогику ХХ в., уже 
проанализировала все рассматриваемые вопросы, 
произвела обобщающие выводы, показала пути 
решения проблем. Важность традиционных, в том 
числе национальных, традиций в образовании пе-
реоценить невозможно, даже в периоды наиболее 
неудачных и агрессивных реформ они помогают 
удержать образование от полного  краха.

Выводы. Современное образование развивает 
понимание важности диалога, осознания всеми 
субъектами образования аспектов образователь-
ных отношений как отношений по поводу пере-
дачи, исследования и сохранения ценностей куль-
туры, выстраиваемых на базе начальной, средней, 
высшей школы и всего образования, включая «об-
разование через всю  жизнь».

Образование современности может пойти 
дальше, лишь учитывая стремления, которые 
управляют учащимися и обучающимися на пути 
самоактуализации и самореализации как лично-
сти, партнера и  профессионала:
● осознание важности освоения и совершен-

ствования имеющихся компетенций для прео-
доления естественного возникающего и порой 
искусственно создаваемого разрыва между ак-
туальным уровнем культурных достижений (до-
стижений науки, искусства и т. д.) и состоянием 
образовательных программ, сред,  учреждений;

● осознание важности подготовки высококвалифи-
цированного специалиста, обладающего не ло-
кальными, а системными и современными зна-
ниями и умениями, способного ставить и решать 
задачи, находящиеся за пределами его текущего 
личностного, межличностного и учебно-профес-
сионального бытия, в том числе задачи, связан-
ные с осознанием себя как части  универсума;

● образование должно развивать понимание себя 
и мира и быть направлено на освоение и совер-
шенствование себя и мира, на исследование 
и апробацию новых способов и технологий (жиз-
не) деятельности на высших своих уровнях, осо-
бенно в поствузовском образовании оно может 
быть прямо обращено к исследовательским функ-
циям и функциям проектирования  реальности;

• образование должно быть социальным, психо-
логическим и нравственным «лифтом», оно 
должно помогать человеку развиваться в всех 
отношениях, включая телесно- физическое.
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Аннотация. Введение. Педагогика социального воспитания является новой отраслью педагогики, поэтому 
ее категориально-терминологический аппарат характеризуется несформированностью и неразработанностью. 
Наличие категориально-терминологического аппарата обеспечивает фундаментальность и основательность на-
уки, что требует его разработки. Корректный и научно-обоснованный категориально-терминологический аппа-
рат социального воспитания будет способствовать дальнейшему конкретизированному и объективизированному 
поиску научного знания о социальном воспитании. Постановка задачи. Теоретический анализ публикаций ука-
зывает на то, что системные исследования по терминологическому наполнению педагогики являются единич-
ными и в большей степени связаны с историческими аспектами развития педагогики при анализе отдельных 
категорий/понятий, а не с современным ее состоянием. Выявлено, что исследования педагогических категорий 
и понятий активно ведутся в новых отраслях педагогической науки. Системные исследования категориально-тер-
минологического аппарата социального воспитания не осуществляются ни в России, ни за ее пределами. Цели 
статьи – поиск и анализ классификации категорий социального воспитания. Методика и методология исследова-
ния. В исследовании применялись теоретические методы: анализ, синтез, систематизация, сопоставление и метод 
классификации. Результаты. Разработана двухуровневая классификация научных категорий социального воспи-
тания, которая включает категории первого и второго порядка. Выводы. Категории первого порядка созданы по-
средством механизмов образования категорий. Классификация включает ключевую, синтезированные, интегри-
рованные и дополнительные категории. Категории второго порядка образованы по критерию базового назначения 
категорий. Классификация категорий второго порядка включает базовую категорию, системные и процессные 
 категории.
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Abstract.  Introduction. Pedagogy of social education is a new branch of pedagogy, therefore its categorical and 
terminological apparatus is characterized by unformedness and undevelopedness. The presence of a categorical and ter-
minological apparatus ensures the fundamentality and solidity of science, which requires its development. A correct and 
scientifically substantiated categorical and terminological apparatus of social education will contribute to the further con-
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cretized and objectified search for scientific knowledge about social education. Purpose setting. The theoretical analysis 
of publications indicates that systematic studies on the terminological content of pedagogy are isolated, and are more 
related to the historical aspects of the development of pedagogy in the analysis of individual categories/concepts, and not 
with its current state. It is revealed that the research of pedagogical categories and concepts is actively conducted in new 
branches of pedagogical science. Systematic studies of the categorical and terminological apparatus of social education 
are not carried out either in Russia or abroad. The purpose of the article is to search and analyze the classification of cate-
gories of social education. Methodology and methods of the study. The study used theoretical research methods: analysis, 
synthesis, systematization, comparison, and classification method. Results. A two-level classification of the scientific 
categories of social education has been developed, which includes categories of the first and second order. Conclusion. 
Categories of the first order created by means of mechanisms for the formation of categories of classification and include 
a key category, synthesized, integrated and additional categories. Categories of the second order are formed according 
to the criterion of the basic assignment of categories. Classification of categories of the second order includes the base 
category, system and process  categories.

Keywords: social upbringing, methodological principles, category classification, categorical system, categories, clas-
sification, hierarchy
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Введение. Развитие педагогики социально-
го воспитания можно рассматривать в качестве 
предпосылки для формирования, упорядочива-
ния, систематизации категорий посредством ее 
категориально-терминологического наполнения. 
Для образования целостной категориальной си-
стемы социального воспитания необходимо вы-
строить взаимосвязи и взаимозависимости ка-
тегорий, что обусловлено потребностью ученых 
и практиков в наличии систематизированного 
категориально-терминологического аппарата. 
В этой связи важным для педагогической науки 
представляется следующее: категориальная си-
стема социального воспитания выступает фунда-
ментом теоретического знания, реализуется в тео-
рии и практике, но в настоящее время отличается 
несформированностью и несовершенством. От-
метим, что процессы формирования и совершен-
ствования терминологии происходят на фоне ин-
тенсивного развития рассматриваемой отрасли 
педагогики. В настоящее время обогащение тер-
минологического аппарата социального воспита-
ния осуществляется из областей теоретического 
и практического знания социальной педагогики, 
частью которой она является и в которой катего-
риально-терминологический аппарат формирует-
ся из терминов педагогики и  социологии.

Терминологические сложности, имеющие-
ся в теории социального воспитания, отражены 
в системной неразработанности категориаль-
но-терминологического аппарата, его научной 
обоснованности, отображают ситуацию реформи-
рования образования, разработку новых парадигм 
воспитания, в том числе социального. Построение 
категориально-терминологического аппарата свя-
зано с такими операциями мышления, как кате-

горизация и концептуализация, что фиксируется 
в категориях, терминах и понятиях, отображаю-
щих истинное состояние науки, способствующих 
ее фундаментализации через непосредственное 
включение в язык, служащий источником фор-
мирования теоретических положений и научных 
 концепций.

Язык педагогики социального воспитания пре-
терпевает изменения, связанные с наполнением 
терминами и понятиями, отражающими социаль-
но-воспитательные явления, которые в условиях 
меняющегося мира находят новое категориаль-
ное воплощение, что указывает на оправданность 
продолжающегося системного наполнения терми-
нологического аппарата педагогики социального 
воспитания. В педагогической науке категори-
ально-терминологическому аппарату социально-
го воспитания не уделялось должного внимания, 
что подтверждается отсутствием исследований 
научной проблемы, связанной с поиском катего-
риальной системы социального воспитания и ее 
воплощением в категориально-терминологиче-
ском аппарате. Среди публикаций имеются иссле-
дования, посвященные лишь отдельным терми-
нам и понятиям, входящим в теорию социального 
воспитания, которые можно отнести к базовым 
категориям, выступающим ее объектом (социаль-
ное воспитание) или результатом (социальность). 
Категориально-терминологический аппарат со-
временного социального воспитания не находит 
целостного отражения, не всегда учитывает про-
цессуальное своеобразие. Эти явления наблюда-
ются в произвольности описания социально-вос-
питательных феноменов в теории и практике 
социального воспитания; потери категориально-
сти и смысла терминов, их неполноты и, как след-
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ствие, утраты основательности теории социально-
го воспитания и  др.

Полагаем, что корректный и научно-обосно-
ванный категориально-терминологический ап-
парат современного социального воспитания, 
сформированный с опорой на характеристики 
целостности, системности, объективности, будет 
способствовать дальнейшему конкретизирован-
ному и объективизированному поиску научного 
знания о социальном воспитании, сохранению 
смыслового единства в теории социального вос-
питания, достижению необходимого уровня ка-
чества научных исследований по социальному 
воспитанию. Для решения этих задач необходима 
разработка классификации  категорий.

В науке существует множество подходов 
к пониманию классификации. Так, в философии 
классификация (от лат. classis – разряд, класс 
и facio – делаю, раскладываю) – общенаучное и об-
щеметодологическое понятие, означающее такую 
форму систематизации знания, когда вся область 
изучаемых объектов представлена в виде систе-
мы классов, или групп, по которым эти объекты 
распределены на основании их сходства в опре-
деленных свойствах [1, c. 255]. В логике класси-
фикация – многоступенчатое, разветвленное де-
ление логического объема понятия. Результатом 
классификации является система соподчиненных 
понятий: делимое понятие является родом, но-
вые понятия – видами, видами видов (подвидами) 
и т. д. Наиболее сложные и совершенные класси-
фикации дает наука, систематизирующая в них 
результаты предшествующего развития какой-ли-
бо отрасли знания и намечающая одновременно 
перспективу дальнейших исследований [2, c. 77].

Классификацию мы будем рассматривать в ка-
честве инструмента, позволяющего системати-
зировать совокупность категорий социального 
воспитания, в процессе систематизации – исхо-
дить из посыла, что категории представляют со-
бой некое множество объектов социально-вос-
питательной действительности, состоящее 
из классов, распределяемых на основании их общ-
ности и сходства. Класс включает совокупность 
объектов социального воспитания и будет пред-
ставлять собой некое целостное образование, 
выраженное в его наименовании. В логике си-
стемного подхода входящие в класс составные 
категории будут называться элементами. Любой 
элемент системы будет отнесен в подмножество, 
соответствующее его свойствам и сходству с дру-
гими  категориями.

Целями исследования является поиск и ана-
лиз классификации категорий социального вос-
питания с опорой на методологические принци-
пы. Необходимость разработки классификации 
категорий социального воспитания обусловлена, 

во-первых, потребностью ученых и практиков 
в надежном и удобном представлении категорий, 
позволяющем демонстрировать и распознавать 
все области социального воспитания; во-вторых, 
необходимостью иметь систематизированную 
и максимально полную научную информацию 
об объектах социального воспитания; в-третьих, 
тем, что классификация создаст предпосылки 
для выявления пробелов в исследовании социаль-
ного воспитания; в-четвертых, тем, что классифи-
кация выступит итогом и результатом систематики 
категорий социального воспитания. Это позволит 
говорить о качественно новом уровне знания о со-
циальном  воспитании.

Постановка задачи. Научные исследования 
педагогических категориально-терминологиче-
ских систем являются большой редкостью в пе-
дагогической науке по причине высоких требо-
ваний к исследователю и исследованию. В работе 
по формированию педагогических категориаль-
ных систем автору необходимо быть экспертом 
в области, подвергаемой категориальному ана-
лизу, кроме того, в ходе исследования возникает 
необходимость оперирования знаниями не только 
педагогики, но и других наук. Это приводит к та-
буированию исследователями обращения к рас-
сматриваемой проблеме. Кроме того, существует 
заблуждение относительно исчерпывающего ка-
тегориального наполнения педагогики, ее «терми-
нологического  потопа».

Анализ публикаций позволяет утверждать, 
что системные исследования по терминологиче-
скому наполнению педагогики являются единич-
ными и в большей степени связаны с исторически-
ми аспектами развития педагогики при анализе 
отдельных категорий/понятий, а не с ее совре-
менным состоянием. Иллюстрацией этого могут 
служить немногочисленные диссертационные 
исследования Л. И. Атлантовой «Становление 
и развитие основных понятий советской педаго-
гики (1917–1931)» (1979 г.) [3]; И. К. Карапетяна 
«Тенденции развития категориально-понятийного 
аппарата педагогической науки в России (1850–
1930)» (2000 г.) [4]; И. В. Кичевой «Формирование 
понятийно-терминологической системы педаго-
гики в 90-е годы XX века» (2004 г.) [5]; Е. А. Кош-
киной «Развитие терминологии отечественной ди-
дактики (начало XVIII – начало XX вв.)» (2016 г.) 
[6]; Д. А. Кречко «Категория «обучениеˮ в отече-
ственной педагогике 50-х – 80-х годов XX века» 
(2009) [7]; А. Н. Рыжова «Генезис педагогических 
терминов в России: XI – начало XXI вв.» (2013 г.) 
[8]; В. С. Шаповаловой «Становление понятийно-
го аппарата теории внутришкольного управления 
в России» (2000 г.) [9]; монография М. А. Галагу-
зовой, Г. Н. Штиновой «Эволюция понятийного 
аппарата педагогики и образования» (2019 г.) [10], 
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в которых исторические вехи заложены в логику 
исследования. Вместе с тем традиционно кате-
гории выступают фундаментом теоретического 
знания, главным свойством которого, по мнению 
В. В. Серикова, является «его способность порож-
дать новое знание» [8, с. 17].

Группа ученых из Санкт-Петербурга под руко-
водством О. Б. Даутовой выявила методологиче-
ские основы исследования педагогической терми-
нологии [11]. Оформление понятийного аппарата 
педагогики в словари осуществляется достаточно 
интенсивно. И. В. Роберт и Т. А. Лавина составили 
словарь для новой отрасли педагогики – инфор-
матизации образования [12]. В. И. Загвязинский 
и А. Ф. Закирова видят в словаре рабочий ин-
струмент и дают в нем основные понятия педа-
гогической теории и практики [13]. Э. Г. Азимов 
и А. Н. Щукин разработали словарь для теории 
и практики обучения языкам [14]. Е. С. Рапацевич 
отразил в словаре термины и понятия из педаго-
гики и психологии [15]. А. С. Воронин объединил 
в словаре понятия из андрагогики, общей и соци-
альной педагогики [16]. В. М. Полонский соста-
вил словарь по образованию и педагогике, где 
наиболее полно отразил информацию о терминах, 
соотносимых с нормативно-правовыми актами 
[17]. Отметим, что В. М. Полонский актуализи-
рует необходимость словарей в педагогике [18]. 
Обоснование гипертекстового тезауруса провели 
С. А. Бельков, С. Л. Гольдштейн, Т. Я. Ткаченко 
[19]. Особое место в исследованиях занимают от-
дельные педагогические термины и понятия, что, 
например, обнаружено в работах Е. В. Абызовой 
[20], А. В. Гартлив [21] и других авторов. Освеще-
ние вопросов педагогического знания в термино-
логии провели В. В. Краевский [22], А. А. Орлов 
[23], проблематику современной педагогиче-
ской терминологии обосновал В. П. Вейдт [24], 
развитие понятийного аппарата рассматривала 
Н. А. Савотина [25].

Большое значение педагогической терми-
нологии придают зарубежные педагоги-иссле-
дователи. Например, группа немецких ученых 
S. Altenthan, S. Betscher-Ott, W. Gotthardt и др. 
обобщают педагогическую терминологию. Они 
полагают, что термины «педагогика» и «теоре-
тическая педагогика» должны иметь разное обо-
значение, вводят понятие «педагогическая ре-
альность» [26] Контекстуальность терминологии 
сравнительной педагогики описывают N. W. Sobe 
и J. A. Kovalczyk. Ими критикуется кубический 
подход и предлагается новая концепция контекста 
с применением метафор [27], что близко к гер-
меневтической концепции. M. A. Larsen изуча-
ет терминологию образования, он анализирует 
эпистемологические последствия многообразия 
терминологии [28]. J. W. Creswell, описывая ме-

тоды исследования, указывает на необходимость 
изучения терминологического аппарата. Ценным 
является представленный автором глоссарий, 
позволяющий систематизировать представле-
ния о терминологическом оформлении дизайна 
научного исследования [29]. Аналогичная идея 
описана в работе M. Bray, B. Adamson, M. Mason, 
где используется обширный понятийный аппарат 
педагогики [30]. Отдельные педагогические тер-
мины изучаются L. Blum с опорой на историче-
ские истоки происхождения, например, понятие 
«мультикультурное образование» [31]. M. Gordon 
закладывает основы исследования терминологии 
в область теории ассимиляции, выделяя ее педа-
гогические аспекты [32]. Эти публикации указы-
вают на схожесть с российскими педагогически-
ми  исследованиями.

В книге Ch. Morley, Ph. Ablett, C. Noble, 
S. Cowden приводится критический анализ со-
циально-педагогических концепций, где даны 
понятия, характеризующие ту или иную теоре-
тическую концепцию [33]. В авторской концеп-
ции W. L. Smith, R. M. Crowley, S. B. Demoiny 
и J. Cushing-Leubner вводят новое для педагогики 
понятие порога, под которым понимается трудное 
знание [34]. L. Daniela считает, что педагогиче-
ские компетенции возможно формировать через 
аналитические компетенции, где допускается 
применение анализа понятий [35]. X. Ucar со-
вместно с A. E. Hidalgo анализирует современное 
состояние различных аспектов социальной педа-
гогики и социальной работы, где проводят анали-
тику основных понятий [36]. Th. Winman раскры-
вает теоретико-практические аспекты социальной 
педагогики в инклюзивном образовании, уделяя 
большое внимание понятиям, связанным с роля-
ми социального педагога [37]. Отметим, что ис-
следования педагогических категорий и понятий 
активно ведутся в новых отраслях педагогической 
науки. Вместе с тем системные исследования ка-
тегориально-терминологического аппарата соци-
ального воспитания не осуществляются ни в Рос-
сии, ни за ее  пределами.

Н. К. Сергееву и В. В. Серикову принадлежит 
важная для исследования мысль о роли педагоги-
ческих категорий, заключающейся в том, что они 
«задают структурные блоки педагогической тео-
рии и, соответственно, ориентировочную осно-
ву деятельности педагога по развитию личности 
ребенка» [38, c. 74]. Исчерпывающую оценку ка-
тегориально-терминологического аппарату дает 
А. Ф. Закирова, указывающая, что в нем «с разной 
степенью конкретности закодирован в словесной 
форме накопленный педагогический опыт» [39, с. 
7], а работа с ним «реализует одну из ключевых 
мировоззренческих задач – привлечение внима-
ния к взаимосвязи и взаимообусловленности со-
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держания и языковой формы выражения педаго-
гических смыслов» [40, с. 42].

Осуществляя характеристику разрабатывае-
мой классификации категорий социального вос-
питания, считаем, что она может быть отнесена 
к естественным научным классификациям. Это 
связано с тем, что в основания классификации 
нами заложен комплекс свойств категорий соци-
ального воспитания, что выражено в построении 
двухуровневой классификации категорий с опо-
рой на современное состояние знания о социаль-
ном воспитании и его природе. Кроме того, пред-
ставление классификаций понятийных систем, 
как правило, осуществляются от самых общих ос-
нований к более частным и наиболее часто с опо-
рой на иерархический принцип. Именно поэтому 
разработанная классификация находит отражение 
в иерархичности, обеспечиваемой делением кате-
горий на группы первого и второго порядка. Фор-
мирование первого уровня предполагает опору 
на механизмы образования категорий при исполь-
зовании категориальных методов исследования: 
метода триадичной дешифровки категорий и ме-
тода перестановок. Формирование второго уров-
ня классификации категорий возможно на основе 
выделения их базового назначения в иерархии 
 категорий.

Эти основания дают возможность отнесения 
категории к подмножеству или множеству по зна-
чимому критерию. Если при разработке системы 
категорий происходит опора на механизмы фор-
мирования, то все категории однозначно обладают 
взаимосвязанностью и взаимообусловленностью. 
Такие свойства заложены в методах, способству-
ющих их формированию. Если мы опираемся 
на базовое назначение категорий, то взаимосвя-
занность и взаимообусловленность как основные 
свойства системы вытекают из их функциональ-
ного предназначения. Таким образом, представляя 
естественную классификацию категорий отметим 
ее содержательно-обоснованную типологичность, 
следствием которой будет возможность решения 
содержательных задач социального воспитания 
и его  прогнозирования.

При разработке классификации ее первый 
уровень выстраивается как теоретическая клас-
сификация с опорой на методы, относящиеся 
к теоретическим методам. Второй уровень клас-
сификации по своей сути представлен как эмпи-
рическая классификация. Такой подход позво-
ляет выстроить классификацию, которая может 
рассматриваться как интегративная теоретико- 
эмпирическая.

По отнесению классификации к общим и част-
ным (специальным) мы считаем разработанную 
классификацию категорий специальной, так 
как она призвана решать задачи систематики ка-

тегорий социального воспитания. Применимость 
классификации к другим отраслям знания требует 
специального исследования, что не входит в зада-
чи настоящей работы. Если применимость класси-
фикации будет доказана, то это даст возможность 
говорить об ее универсальности. Классификация 
категорий социального воспитания необходима 
для решения теоретико-прикладных задач соци-
ального воспитания и по своей сути решает более 
узкие задачи, чем классификация педагогических 
категорий или категорий социальной педагогики. 
Категориальная система социального воспита-
ния будет лишь дополнять и расширять педаго-
гические знания и отразит структуру классиче-
ского древообразного иерархического порядка. 
В процессе разработки классификации решает-
ся проблема создания номенклатуры категорий 
как специальной научной задачи, которую выде-
ляют В. Л. Абушенко, В. А. Бочаров, А. Л. Суббо-
тин и В. А. Эдельман. Они справедливо отмеча-
ют: «Развитие науки показывает, что становление 
классификации проходит ряд этапов: от искус-
ственных систем к выделению естественных 
групп и далее к установлению системы естествен-
ной классификации» [1].

При построении категориальной системы со-
циального воспитания будем исходить из понима-
ния наличия различных систем: системы понятий 
конкретной научной области знания, отраженной 
в ее теории, выступающей ее объектом; системы 
терминологии, сложившейся естественным путем 
в процессе эволюционирования науки; систем 
понятий, выявленных путем упорядочивания тер-
минологии. В этом исследовании осуществляется 
опора на упорядочивание и систематизацию ка-
тегориально-терминологического аппарата соци-
ального  воспитания.

Оценивая трудности изучения категориаль-
но-терминологического аппарата социального 
воспитания выделим наиболее общие из  них.

Первое затруднение. Проблема категориаль-
но-терминологического аппарата педагогики 
является сложной научно-теоретической зада-
чей, которую можно назвать всегда достигаемой 
и никогда недостижимой. Это обусловлено тем, 
что в определенный временной отрезок можно 
оформить категориально-терминологическую си-
стему, но изменения повседневной реальности, 
внедряемые в социально-воспитательный про-
цесс новшества, требуют нового терминологи-
ческого наполнения педагогики, и задача оказы-
вается недостигнутой. Это справедливо отмечает 
В. М. Полонский: «Стремление упорядочить тер-
минологию, адекватно осмыслить действитель-
ность и найти соответствующее ей языковое вы-
ражение важно для любой науки… понятийный 
аппарат которой в силу объективных и субъектив-
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ных причин нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании» [41, c. 6].

Второе затруднение. Проблема проработки ка-
тегорий, формирования категориальной системы 
социального воспитания прослеживается в не-
достаточности ее инструментального обеспече-
ния специальными методами, направленными 
на осмысление, научно обоснованное выделение, 
формулирование категорий, построение их взаи-
мосвязей и взаимозависимостей с другими кате-
гориями, что затрудняет научный поиск катего-
риально-терминологического аппарата не только 
социального воспитания, но и любого другого 
педагогического объекта (явления). Именно по-
этому в методологическую основу исследования 
заложены категориальные методы, не нашедшие 
ранее широкого применения в педагогических 
 исследованиях.

Третье затруднение. Сегодня исчерпаны воз-
можности использования в педагогических иссле-
дованиях классических типов системности и ка-
тегорийности, так как «в педагогике практически 
нет категорий, которые имели бы общепринятое 
истолкование и большинство категорий и поня-
тий используется на уровне смыслов, а не так 
называемых «объективных значений»» [8, c. 10], 
на что обращает внимание В. В. Сериков, спра-
ведливо называя это «атавизмами истмата». Такой 
метод, как категориальный анализ в его традици-
онном понимании, в современной педагогиче-
ской науке уже не дает возможности целостного 
и системного изучения категориальных педаго-
гических систем и их представления на должном 
для науки уровне. Очевидно, что требуется вне-
дрение новых методов категориального  анализа.

Четвертое затруднение в своей основе име-
ет миф о наличии «терминологического потопа» 
в педагогике. Считается, что усложнение терми-
нологических процессов может приводить к пе-
реизбытку. Эта мысль матрицей накладывается 
на терминологический аппарат педагогики соци-
ального воспитания, хотя в действительности он 
окончательно не  сформирован.

Важными являются задачи, решаемые в ходе 
терминологической работы и обозначенные 
В. Н. Худяковым и П. И. Костенок: отбор понятий, 
отражающий накопленные знания и опыт, класси-
фицирование их в понятийную систему; соотнесе-
ние терминов с понятиями с выделением или фор-
мулированием более адекватных, отвечающих 
требованиям полноты, формальной логики и др.; 
разработка новых недостающих терминов и их до-
работка путем формулирования их дефиниций [42], 
что будет способствовать следующему: «устанав-
ливать то, что происходит на самом деле» [43].

В нашей работе оперируем терминами «кате-
гориальная система социального воспитания» 

и «категориально-терминологический аппарат со-
циального воспитания». Категориальная система 
находит отражение в категориально-терминоло-
гическом аппарате, используемом в теории соци-
ального воспитания, где выделяются собственные 
категории и категории, заимствованные из других 
науках. Это определяется тем, что категориаль-
ный аппарат социального воспитания является 
производным от категориального аппарата соци-
альной педагогики. Категориально-терминологи-
ческий аппарат описывается категориями и поня-
тиями, где категории отражают наиболее общие 
формы мышления, способы существования объ-
екта в научной системе знаний, а термин – это 
слово, обозначающее  понятие.

Методика и методология исследования. 
Методологической основой исследования высту-
пают системный, целостный и категориальный 
подходы, объектом исследования − категории со-
циального воспитания. В исследовании применя-
лись теоретические методы исследования: анализ, 
синтез, систематизация, сопоставление и метод 
 классификации.

Результаты. Опишем разработанную  класси- 
фикацию.

Двухуровневая классификация научных кате-
горий социального воспитания разработана путем 
деления категорий на группы первого и второго 
порядка. Критерием классификации категорий 
первого порядка выступают механизмы образова-
ния категорий, в качестве коих используются ка-
тегориальные методы, прежде всего методы три-
адичной дешифровки категорий и перестановок. 
Классификация включает следующие категории: 
ключевая категория – категория, открывающая 
возможности управления отношениями между 
категориями в разрабатываемой системе; синте-
зированные категории – те, которые получены 
в результате категориального анализа и синтеза 
при исследовании понимания ключевой катего-
рии в науке; интегрированные категории – кате-
гории, полученные путем объединения отдельных 
категорий в единое целое; дополнительные кате-
гории – категории, восполняющие недостающее 
при категоризации отдельных сторон исследуе-
мого объекта. Заданная иерархия категорий уста-
навливает взаимосвязи между компонентами, где 
одна категория «вытекает» из другой и категории 
дополняют друг  друга.

Заметим, что классификация понятий в систе-
мах, как правило, осуществляется от самых об-
щих оснований к более частным и наиболее ча-
сто с опорой на иерархический принцип. Именно 
поэтому разработанная автором классификация 
находит отражение в иерархичности, обеспечи-
ваемой делением категорий на группы первого 
и второго  порядка.
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Критерием классификации категорий второго 
порядка является их базовое назначение в иерар-
хии категорий. Классификация включает следую-
щие категории: базовая категория – та, под кото-
рой понимается категория, составляющая основу 
категориальной системы, или, иначе говоря, ее 
фундамент; системные категории – это те катего-
рии, которые отражают существенные свойства 
системы, способствующие их упорядочиванию; 
процессные категории – это категории, отражаю-
щие реализацию процессуальной составляющей 
категориальной системы. Заданная иерархия ка-
тегорий устанавливает взаимосвязи между ком-
понентами путем установления их  назначения.

Отметим, что каждый из уровней классифика-
ции может рассматриваться как самостоятельная 
классификация, поскольку они задают разрабаты-
ваемой системе категорий свойства системности, 
целостности и обоснованности. Классификация 
является предельной, так как завершается наибо-
лее общими  категориями.

Новые знания о классификации категорий со-
циального воспитания расширяют методолого-пе-
дагогические  знания.

Выводы. Двухуровневая классификация 
научных категорий социального воспитания 
по заложенным в ней свойствам относится 
к интегративным теоретико-эмпирическим, есте-
ственным научным, специальным и предельным 
 классификациям.

Методологическими принципами при раз-
работке классификации были системность, ва-
лентность, адекватность, историческая обуслов-
ленность, импульсивность, субъективность, 
целостность, относительная устойчивость и от-
носительная  открытость.

Двухуровневая классификация научных ка-
тегорий социального воспитания включает ка-
тегории первого и второго порядка. Категории 
первого порядка образованы посредством ме-
ханизмов образования категорий. Классифика-
ция включает ключевую категорию, синтези-
рованные, интегрированные и дополнительные 
категории. Категории второго порядка образо-
ваны по критерию базового назначения катего-
рий. Классификация категорий второго порядка 
включает базовую категорию, системные и про-
цессные  категории.
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Аннотация. Введение. Помощь обучающимся и иным субъектам образования в получении доступа к под-
держке в области психического здоровья важна на разных его ступенях, начиная с этапа подготовки к поступле-
нию в вуз и заканчивая программами докторантуры, повышения квалификации и переподготовки. Своевременное 
(превентивное или, возможно, более ранее) и уместное (адресное) вмешательство, оформленное как распределен-
ное в пространстве и времени жизни клиента сопровождение/фасилитация или экстренное, четко направленное 
и технологически выверенное вмешательство («воздействие») связаны обычно с лучшими результатами деятель-
ности службы, повышением индивидуального и организационного здоровья участников образовательного про-
цесса. Постановка задачи. Цель исследования – анализ актуальных проблем психологического сопровождения 
образовательного процесса на разных ступенях высшего образования в контексте системного, целенаправленного 
и своевременного оказания человеку психологической поддержки в решении стоящих перед ним задач совлада-
ния с кризисами личностного, межличностного и учебно-профессионального развития. Методика и методология 
исследования. Метод исследования – теоретический анализ актуальных проблем психологического сопровожде-
ния образовательного процесса в вузовском образовании. Методологической основой исследования является ин-
тегративный подход к анализу проблем психологического сопровождения образовательного процесса в вузовском 
образовании. Результаты. Особенности деятельности вузовских академических служб психологического сопро-
вождения связаны с помощью молодым и взрослым людям, обучающимся и обучающим, а также иным сотруд-
никам университетов/институтов и членам их семей. Основная форма активности, вокруг которой и по поводу 
которой выстраивается система основных и дополнительных целей и трендов деятельности данных служб – обра-
зовательная, учебная и обучающая. Однако в вузе это уже не просто образовательная, а образовательно-профес-
сиональная деятельность: центральной задачей образования является (пере) подготовка специалиста, в том числе 
в области развития его психологической культуры, с которой он выйдет в реальный трудовой процесс, к будущим 
сотрудникам, подчиненным и руководителям, клиентам и заказчикам и т. д., с которой он будет жить, строя се-
мейные и дружеские отношения, отношения соседства и хобби. Ведущими проблемами академических служб 
остаются: а) духовно-идеологические и теоретико-методологические аспекты психологического сопровождения 
учебного процесса и развития студентов и преподавателей как личностей, партнеров и членов социума, как уче-
ников и профессионалов; б) стратегии построения и развития помогающих отношений со сложными клиентами, 
с клиентами, находящимися в крайне сложных личностных микросоциальных и макросоциальных ситуациях;  
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в) (пере) подготовка и повышение квалификации наряду с расширением методического арсенала и полномочий 
академических психологов и иных специалистов службы сопровождения, координация и совершенствование ра-
боты междисциплинарных команд сопровождения; г) психологическая экспертиза и сопровождение образова-
тельных инноваций, использование образовательной ситуации для разрешения задач личностного, межличност-
ного, учебного и профессионального становления и совершенствования основных участников образования и его 
стейкхолдеров. Выводы. Психологическое сопровождение образовательного процесса в высшем образовании вы-
ступает как область профессиональной, межпрофессиональной и квазипрофессиональной активности, представ-
ленная в многочисленных формах и направлениях осуществления помощи человека человеку. Богатство стоящих 
перед человеком задач, трудностей и кризисов личностного, межличностного и учебно-профессионального ста-
новления и развития, с которыми сталкивается индивид в образовательной среде, может охватить и в состоянии 
помочь разрешить системно организованная работа академической службы психологического сопровождения 
образования. Такая служба включает помощь разным группам клиентов, находящихся в трудных, конфликтных 
и кризисных ситуациях разной интенсивности и объема: помощь в поиске ресурсов совладания с проблемами 
личностного, межличностного и учебно-профессионального  развития.

Ключевые слова: академическое консультирование, психологическое сопровождение образовательного про-
цесса, совладание, кризис личностного развития, кризис межличностного развития, кризис учебно-профессио-
нального развития
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Abstract. Introduction. Assistance to learners and other educational actors in gaining access to mental health support 
is important at its various levels, from the pre-university stage to doctoral, professional development and retraining pro-
grams. Timely (preventive or possibly earlier) and appropriate (targeted) intervention, designed as maintenance / facil-
itation, distributed in the space and time of the client»s life, or emergency, clearly directed and technologically verified 
intervention («impact») are usually associated with better results of the service, individual and organizational health of 
participants in the educational process. Purpose setting. The aim of the study is to analyze the current problems of psy-
chological support of the educational process at different stages of higher education in the context of systemic, targeted 
and timely provision of psychological support to a person in solving the tasks facing him of coping with the crises of per-
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sonal, interpersonal, and educational and professional development. Methodology and methods of the study. The research 
method is a theoretical analysis of topical problems of psychological support of the educational process in higher edu-
cation. The methodological basis of the study is an integrative approach to the analysis of the problems of psychological 
support of the educational process in higher education. Results. The peculiarities of the activities of university academic 
psychological support services are associated with the helping young and adults, students and educators, as well as other 
employees of universities / institutes and their families. The main form of activity around which and about which a sys-
tem of main and additional goals and trends in the activities of these services is built is educational, tutorial and training. 
However, at the university, it is not just educational, but both educational and professional activity: the central task of ed-
ucation is to (re) train a specialist, including in the field of developing his psychological culture, with which he will enter 
the real labor process, to future employees, subordinates and managers, clients and customers, etc., with which he will 
live, building family and friendships, neighborhood relationships and hobbies. The leading problems of academic services 
remain: a) spiritual-ideological and theoretical-methodological aspects of the psychological support of the educational 
process and the development of students and teachers as individuals, partners and members of society, as students and 
professionals; b) strategies for building and developing helping relationships with difficult clients, with clients in extreme-
ly difficult personal microsocial and macrosocial situations; c) (re) training and advanced training, along with expanding 
the methodological tools and powers of academic psychologists and other support service specialists, coordinating and 
improving the work of interdisciplinary support teams; d) psychological expertise and support of educational innovations, 
the use of the educational situation to solve the problems of personal, interpersonal, educational and professional devel-
opment and improvement of the main participants in education and its stakeholders. Conclusion. Psychological support 
of the educational process in higher education acts as an area of professional, interprofessional and quasi-professional 
activity, represented in numerous forms and directions of providing help from person to person. The wealth of tasks facing 
a person, difficulties and crises of personal, interpersonal and educational-professional formation and development that an 
individual faces in an educational environment can be covered and can be solved by the systemically organized work of 
the academic service for psychological support of education. This service includes assistance to different groups of clients 
who are in difficult, conflict and crisis situations of varying intensity and volume: assistance in finding resources to cope 
with the problems of personal, interpersonal, and educational and professional  development.

Keywords: academic counseling, psychological support of the educational process, coping, crisis of personal devel-
opment, crisis of interpersonal development, crisis of educational and professional development

Citation: Tashcheva, A. I., Valeeva, G. V., Gridneva, S. V., Arpentieva, M. R. [Current issues of psychological sup-
port of education]. Professional education in the modern world, 2022, vol. 12, no. 4, pp. 779 – 792. DOI: https://doi.
org/10.20 913/2618-7515-2022-4-19

Введение. Помощь обучающимся и иным 
субъектам образования в получении доступа 
к поддержке в области психического здоровья 
важна на разных его ступенях, начиная с этапа 
подготовки к поступлению в вуз и заканчивая про-
граммами докторантуры, повышения квалифика-
ции и переподготовки. Предоставленная адресно 
и своевременно, в том числе на ранних этапах 
затруднений и конфликтов, помощь может ока-
зать решающее воздействие, помочь предотвра-
тить ситуацию затяжных и нерешаемых проблем, 
уменьшить негативное влияние травмирующих 
человека факторов на состояние его психического 
здоровья и академическую/рабочую деятельность, 
на взаимоотношения и качество учебно-трудовой 
и семейной жизни индивида. Помощь студентам, 
преподавателям и иным субъектам образования 
в сфере психического здоровья (так же как и в об-
ласти тесно связанного с ним социального и пси-
хологического здоровья), осуществленная превен-
тивно или на ранних этапах трудностей и кризисов 
функционирования и развития, может помочь 
предотвратить эскалацию и хронизацию проблем. 

Своевременное (превентивное или, возможно, бо-
лее ранее) и уместное (адресное) вмешательство, 
оформленное как распределенное в пространстве 
и времени жизни клиента сопровождение/фа-
силитация или экстренное, четко направленное 
и технологически выверенное вмешательство 
(«воздействие») связаны обычно с лучшими ре-
зультатами деятельности службы, повышением 
индивидуального и организационного здоро-
вья участников образовательного процесса. Они 
помогают предотвратить или ослабить распро-
страненные тенденции уклонения от развития 
и реальности, самосокрытия и самоизоляции че-
ловека, связанные с ожиданиями и восприятиями 
психологической опасности и непреодолимости 
опасности образовательной среды (Г. В. Валеева, 
З. И. Тюмасева, 2020) [1−3].

Постановка задачи. Цель исследования – ана-
лиз актуальных проблем психологического сопро-
вождения образовательного процесса на разных 
ступенях высшего образования в контексте си-
стемного, целенаправленного и своевременного 
оказания человеку психологической поддержки 
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в решении стоящих перед ним задач совлада-
ния с кризисами личностного, межличностного 
и учебно-профессионального  развития.

Методика и методология исследования. 
Метод исследования – теоретический анализ ак-
туальных проблем психологического сопрово-
ждения образовательного процесса в вузовском 
 образовании.

Результаты. Особенности деятельности ву-
зовских академических служб психологическо-
го сопровождения связаны с помощью молодым 
и взрослым людям, обучающимся и обучающим, 
а также иным сотрудникам университетов/инсти-
тутов и членам их семей. Основная форма актив-
ности, вокруг которой и по поводу которой вы-
страивается система основных и дополнительных 
целей и трендов деятельности данных служб, – 
образовательная, учебная и обучающая. Однако 
в вузе это уже не просто образовательная, а об-
разовательно-профессиональная деятельность: 
центральной задачей образования является (пере) 
подготовка специалиста, в том числе в области 
развития его психологической культуры, с ко-
торой он выйдет в реальный трудовой процесс, 
к будущим сотрудникам, подчиненным и руко-
водителям, клиентам и заказчикам и т. д., с кото-
рой он будет жить, строя семейные и дружеские 
отношения, отношения соседства и хобби. По-
скольку служба сопровождения является пси-
хологической, не менее значимы и собственно 
психологические программы (диагностики, кор-
рекции, развития, медиации и т. д.), захватываю-
щие поддержку (фасилитацию решения проблем) 
в области личностных межличностных, учебных 
и профессиональных отношений. Эти програм-
мы сопровождения активируются по мере их на-
сущной значимости, актуальности для разных 
субъектов и групп в образовании, чаще всего это 
совокупность затруднений, конфликтов и задач 
личностного, межличностного и учебно-профес-
сионального развития [4−7].

Интегративность такой работы включает есте-
ственным образом междисциплинарный и по-
лиспециализированный характер академического 
сопровождения, что задает систему требований 
к качеству сопровождения, поэтому ведущей сей-
час, в периоды глобальных кризисов и коллапсов, 
является проблема совершенствования работы 
академической психологической службы высшего 
образования (О. О. Андронникова, 2020; Ю. М. За-
бродин, Е. И. Метелькова, В. В. Рубцов, 2016; 
Н. И. Олифирович, С. И. Коптева, А. Ю. Шапель, 
2008; Н. И. Олифирович, С. И. Коптева, Т. В. Ула-
севич, 2010; Психологическая служба…, 2017; 
Н. И. Пустовалова, Л. А. Трошина, 2013) [2; 8−10]. 
Одна из ведущих проблем здесь – проблема нали-
чия и улучшения поддерживающей формирование, 

функционирование и развитие студентов и пре-
подавателей образования образовательной среды 
вуза трансформации образовательного процесса 
вуза в направлении, способствующем обеспече-
нию условий развития всех субъектов образова-
ния (И. Э. Крусян, 2007; Л. А. Петровская, 2007; 
С. А. Савин, 2010; А. И. Тащёва, 2000; А. И. Та-
щёва и соавт., 2016; А. И. Тащёва и соавт., 2019, 
L. Darling-Hammond, et al., 2020 и др.) [11−13].

Создание и совершенствование такой среды 
вуза, помимо развития академических служб со-
провождения и т. п., основывается на примене-
нии системы мер и моделей, трансформирующих 
образовательный процесс вуза в целом [14−16]. 
Это требует направленной (пере) подготовки со-
циальных работников, медиков, педагогов и пси-
хологов, готовых и способных к результативной 
командной (междисциплинарной) работе в рамках 
академических служб помощи, в том числе в кон-
тексте инклюзивного образования (Б. Б. Айсмон-
тас, М. А. Одинцова, 2018; М. Р. Арпентьева, 2021; 
О. И. Ефремова, Л. И. Кобышева, 2019; В. В. Кон-
дратьев и соавт., 2021; М. А. Одинцова, и др., 2019) 
[17−21], «цифрового образования» и иных новаций 
(Г. Ф. Голубева, 2009; С. В. Гриднева, А. И. Тащёва, 
М. Р. Арпентьева, 2021 и др.) [22−24].

Перечень задач академического психологи-
ческого сопровождения включает области про-
фессионального, личностного и межличностно-
го развития студентов, преподавателей и иных 
сотрудников образовательных учреждений. Он 
предполагает важность разработки и уточнения 
концептуально-теоретических и методико-техно-
логических основ академического сопровождения 
в контексте различных форм и типов деятельности 
психологических служб: психодиагностики в фор-
ме экспертизы и мониторинга, психологического 
консультирования, психологического просвеще-
ния и профилактики, психологической коррекции, 
медиации/посредничества и коучинга/совершен-
ствования. Важно также отметить уровни и тех-
нологии экстренной, кризисной и повседневной 
работы, в том числе работы в плане помощи от-
дельным, остро нуждающимся, находящимся в по-
граничных состояниях или в состояниях острого 
горя и/или иного страдания, помощь клиентам, 
проходящим более или менее типичный возраст-
ной или квазивозрастной кризис развития, более 
или менее типичный для учебной повседневности 
цикл проблем, а также помощь всем субъектам. 
Особенно важны в последние годы виды работы 
с клиентами – жертвами массового и локально-
го насилия, начиная с мигрантов и пострадавших 
от террористических актов и войн, ЧС, а также 
жертв буллинга, сталкинга, колумбайнов и иных 
более или менее массовых или точечных форм на-
рушения прав и достоинств  человека.
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Значима проблема исследования специфи-
ки помогающих отношений на разных этапах 
высшего и последующего образования, а также 
сопровождения начальных этапов профессиона-
лизации, этапов смены профессии и переподго-
товки, этапов безработицы и т. д. В вузе особенно 
важны виды и формы сопровождения адаптации, 
индивидуализации и интеграции первокурсников, 
помощи студентами середины образовательного 
цикла и студентами выпускных курсов, работы 
с магистрами и бакалаврами, а также с препода-
вателями, которые работают преимущественно 
с бакалаврами, первокурсниками и магистрами, 
аспирантами и докторантами. Важно понимать, 
что и характер проблем, и активность (ди) стрес-
совых и травмирующих состояний на разных 
этапах образования разные, они наиболее высо-
ки на ранних и заключительных этапах универ-
ситетского образования, снижаются при наличии 
у студентов опыт совладания с образователь-
ными (академическими) стрессами от перво-
курсников к аспирантам и т. д., но и в середине 
образования многие студенты и их преподавате-
ли могут попасть в ловушки типа «обманутых 
ожиданий» / разочарования и т. д. (De A. R. Byrd, 
K. J. McKinney, 2012; R. Kausar, 2010; T. Wyatt, 
S. B. Oswalt, 2013) [25−27]: в целом ограниченные 
способности справляться с ситуацией, психоло-
гически напряженным климатом в кампусах (об-
щежитиях) и самом университете способствуют 
психологическому стрессу студентов и препода-
вателей. Качество образовательных отношений 
на разных курсах и ступенях образования может 
значительно отличаться. Как правило, чем выше 
ступень, тем больше требований она предъявляет 
к субъектам, тем более сложные, многоаспектные 
и многоуровневые отношения выстраиваются. 
Но на самом деле многие сложности разрешают-
ся и предотвращаются, если в начале вузовского 
образования человек попал в среду, насыщенную 
поддержкой со стороны педагогов, специалистов 
службы сопровождения, администрации. Такая 
среда побуждает и обеспечивает человека знания-
ми и умениями совладания и развития, в том чис-
ле в кризисных и трудных ситуациях. На каждом 
этапе образования могут появиться свои проблем, 
например, у студентов 3−5 курсов часто возника-
ет состояние иллюзорной компетентности, пере-
оценки своей способности и готовности учиться 
и работать по специальности, а в аспирантуре 
многие обучающиеся испытывают состояние неу-
веренности, которое может перерасти в выражен-
ную неуверенность в себе, пронизывающую весь 
опыт аспирантуры, как «синдром самозванца» 
(Impostor  Syndrome).

При этом важно понимать, что ведущими про-
блемами академических служб остаются: а) духов-

но-идеологические и теоретико-методологические 
аспекты психологического сопровождения учеб-
ного процесса и развития студентов и преподава-
телей как личностей, партнеров и членов социу-
ма, как учеников и профессионалов; б) стратегии 
построения и развития помогающих отношений 
со сложными клиентами, клиентами, находящи-
мися в крайне сложных личностных микросоци-
альных и макросоциальных ситуациях; в) (пере) 
подготовка и повышение квалификации наряду 
с расширением методического арсенала и полно-
мочий академических психологов и иных специ-
алистов службы сопровождения, координация 
и совершенствование работы междисциплинарных 
команд сопровождения; г) психологическая экс-
пертиза и сопровождение образовательных инно-
ваций, использование образовательной ситуации 
для разрешения задач личностного, межличност-
ного, учебного и профессионального становления 
и совершенствования основных участников обра-
зования и его стейкхолдеров (М. Р. Арпентьева и со-
авт., 2019; А. А. Бабина и соавт., 2016; Р. Р. Зинатул-
лина, 2008; Л. П. Набатникова, 2011; Ю. В. Обухова 
и соавт., 2016; Н. И. Олифирович, 2010; В. Э. Паха-
льян, 2002; Б. С. Тетенькин, 2012; Р. Г. Хабибулин, 
Н. В. Хабибулина, 2014) [22; 28−31].

Последняя проблема кажется наиболее зна-
чимой, реформирование и психологическое на-
сыщение образовательной среды является веду-
щей, даже если мы возьмем проблему инноваций 
в самом образовании: так или иначе все практи-
ки и теоретики образования обращают внимание 
на важность психологического насыщения обра-
зовательного процесса, создания моделей обра-
зования, эксплицитно и имплицитно предпола-
гающих психологическую работу со студентами 
и преподавателями, обеспечения и укрепления 
психологической безопасности и усиления раз-
вивающего потенциала образования, повышения 
психологической культуры университетов и т. д. 
[32−35]. За рубежом активно продвигаются модель 
биоэкологических систем Ю. Бронфренбреннера, 
анализ взаимозависимых и взаимодействующих 
подсистем вузовского образования, а также кон-
текстных настроек, в которых они функциониру-
ют и развиваются (N. Taggart, J. Pillay, 2011) [36].

Отмечается, что результаты психического здо-
ровья являются продуктом не одного, а множе-
ства факторов риска, действующих на нескольких 
уровнях (например, индивидуальном, межлич-
ностном и институциональном), поэтому необхо-
димо принимать во внимание всю экологическую 
систему. в которой люди живут. чтобы полно-
стью понять человеческое развитие. Ю. Брон-
фенбреннер рассматривает экологическую среду 
как набор вложенных структур, которые варьи-
руются от микросистемы, относящейся к взаи-

Тащёва А. И., Валеева Г. В., Гриднева С. В., Арпентьева М. Р. Актуальные проблемы психологического…
Tashcheva, A. I., Valeeva, G. V., Gridneva, S. V., Arpentieva, M. R. Current issues of psychological support of education
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модействиям между развивающимся человеком 
и его (или ее) ближайшим окружением, таким 
как взаимодействие в пределах его ближайшей 
семьи или круга друзей, до макросистемы, кото-
рая относится к более широким общественным 
институтам и агентам влияния, включая полити-
ческие, юридические и экономические факторы, 
культурные обычаи и ЧС и т. д. (U. Bronfenbrenner, 
1994; A. R. Byrd De, K. J. McKinney, 2012) [26; 37].

Индивидуальный уровень определяется как фак-
тор физического, психологического и нравственного 
здоровья человека, особенности его внутриличност-
ного функционирования, в том числе внутренних 
потребностей и индивидуальных способностей. 
компетенций и самопонимания. К факторам инди-
видуального уровня также можно отнести особен-
ности академической адаптации к вузу у студентов, 
например, насколько хорошо студенты справляются 
с образовательными задачами, насколько облада-
ют сформированной мотивацией к осуществлению 
и завершению академической работы, успехами 
и усилиями в выполнении академических требова-
ний, а также академическую уверенность в  себе.

Исследования показали, что эти факторы ин-
дивидуального уровня связаны с определенными 
психологическими расстройствами (например, 
депрессией, астенией и т. д.) и с воспринимаемым 
уровнем кризисности, стресса, конфликтности. 
Так, очевидна и зафиксирована неоднократно 
отрицательная корреляция между самопонима-
нием и воспринимаемым стрессом, склонностью 
к вредным привычкам, связанными с нарушени-
ями физического и иного здоровья, риском де-
прессии и самоубийства, низкой успеваемостью, 
отставанием в учебе и прогулами занятий. Кро-
ме того, способность справляться с трудностя-
ми также связана с воспринимаемым стрессом 
и психическим здоровьем: стратегии и стили пре-
одоления, выраженные в конкретных стрессовых 
ситуациях, связаны как с общей адаптацией, так 
и с уровнем общего психического здоровья, в том 
числе уверенностью в общении и отношениях 
в целом, духовностью, академической уверенно-
стью и образовательными усилиями и планами. 
В частности, низкое совладание как неуспешность 
в решении социальных проблем – лучший инди-
катор суицидального потенциала, чем состояние 
ситуативной безнадежности. Рассмотрение обще-
го психического здоровья, а не только конкретных 
типов психических расстройств может помочь 
в решении проблемы отреагирования и удовлет-
ворения потребностей в психическом здоровье 
современных студентов и преподавателей вузов 
(R. Abouserie, 1994; A. R. Byrd De, K. J. McKinney, 
2012) [26; 38]. Субъекты образования, которые 
сталкиваются с личными трудностями, имеющи-
ми рефлексивный стиль решения проблем, с боль-

шей вероятностью используют услуги службы 
психологической поддержки и успешнее справля-
ются со стрессами, а субъекты с менее эффектив-
ным стилем совладания с проблемами (более ре-
активным и подавляющим, менее рефлексивным) 
сообщают о большем психологическом стрессе 
(F. S. Julal, 2013) [39].

Межличностный уровень отражает, насколько 
хорошо субъекты образования функционируют 
в социальной среде, включая их участие в об-
щественной деятельности и удовлетворенность 
различными социальными и образовательны-
ми/профессиональными аспектами своего опыта 
университета: межличностная и социальная адап-
тация имеет фундаментальное значение для пси-
хосоциального развития и решения проблем, 
связанных с получением и передачей высшего 
образования, особенно для людей, которые стал-
киваются с трудностями переходов и адаптации, 
изоляцией и одиночеством, стигматизацией и от-
чуждением / низким уровнем социальной под-
держки. Посещение вуза может быть источником 
напряжения или сильного стресса для некоторых 
субъектов, например, для студентов это связано 
с задачами адаптации к жизни в вузе и возрос-
шими по сравнению со школой академическими 
требованиями и ростом общей нагрузки, форми-
рованием новых и трансформацией имеющихся 
социальных, в том числе семейных и дружеских, 
отношений, а также изменением образа жизни 
и жилищных условий. Социальная и особенно 
психологическая поддержка, осведомленность 
о других и организации, социальная вовлечен-
ность и рабочие/жизненные обязанности – важ-
ные защитные факторы (адаптации и развития) 
(A. R. Byrd De, K. J. McKinney, 2012; L. Friedlander, 
G. Reid, N. Shupak and R. Cribbie, 2007) [26; 40]. 
Совладание связано с воспринимаемым челове-
ком уровнем межгрупповой осведомленности, со-
циальной вовлеченности и обязанностей в учебе, 
работе и жизни в  целом.

Институциональный уровень относится к об-
разовательной среде, включая академические 
требования и учебные программы, может иметь 
значительное влияние на академическую и со-
циальную жизнь субъектов образования, в том 
числе факторы институционального уровня кли-
мата/напряженности в университетском городке 
или общежитии и институциональной удовлетво-
ренности отношениями в вузе. Эти факторы мо-
гут стать хроническими стрессорами, негативно 
влияющими на психологическое (и физическое) 
здоровье, в том числе в контексте проблем удов-
летворенности академической средой и образо-
ванием, институционального давления и его роли 
в возникновении и развитии деформаций пси-
хического здоровья студентов и преподавателей 
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(A. R. Byrd De, K. J. McKinney, 2012; M. C. Murphy, 
J. Jr. Archer, 1996) [26; 41]. Интегративный по-
казатель удовлетворенности учреждением хотя 
и слабо, но значимо коррелирует с улучшением 
психического здоровья студентов и сотрудни-
ков вуза: академическая среда является особен-
но напряженной для студентов и преподавателей 
из числа меньшинств в учебных заведениях, где 
преобладают белые, и факторы стресса, связан-
ные с расой/национальностью, экономическим 
и правовым статусом и т. д., являются важными 
предикторами психологического благополучия. 
Эти моменты подчеркивают важность предостав-
ления студентам и сотрудникам университетов 
источников социальной поддержки, которые по-
могают им справляться с социальными стрессо-
рами в академической  среде.

Как показали Де А. Берд и Кр. Маккини, осо-
бенно важны характеристики институционально-
го или межличностного уровня, а также развитая 
способность справляться с трудностями, отсут-
ствие суицидальных наклонностей, уверенность 
в общении и отношениях, сильная духовная иден-
тичность и гетеросексуальная ориентация, а спо-
собность справляться с трудностями оказывает 
самое сильное влияние на психическое здоровье 
(A. R. Byrd De, K. J. McKinney, 2012) [26]. Само-
понимание, в том числе чувство собственного 
достоинства и самоуважения, является централь-
ным аспектом психологического благополучия 
и тесно связана с различными мерами развития 
и адаптации, такими как способность справлять-
ся с трудностями и меньшая уязвимость при воз-
действии сильного (ди) стресса. Духовность по-
могает справиться, но она менее продуктивна 
и эффективна, если человек испытывает духовное 
недовольство, демонстрирует межличностное 
религиозное недовольство. «переоценивает» от-
ветственность за события своей жизни со сторо-
ны Бога (K. I. Pargament et al., 1998) [42]. Более 
результативны выражение чувства духовности, 
поиск духовной поддержки, совместное религи-
озное  совладание.

Потребности сегодняшних студентов. препо-
давателей и иных субъектов образования и стей-
кхолдеров в сфере защиты, поддержки и укрепле-
ния психического здоровья постоянно меняются. 
Эти изменения ставят новые задачи как перед 
высшими учебными заведениями, так и перед 
специалистами в области психического здоро-
вья, академическими службами сопровождения 
образования. Многие индивидуальные и инсти-
туциональные характеристики, такие как способ-
ность справляться с трудностями, суицидальные 
наклонности, уверенность в общении и компе-
тентность в общении, восприятие климата в об-
щежитии/кампусе и университете, влияют на пси-

хическое здоровье студентов и преподавателей. 
Негативное влияние этих факторов может быть 
предотвращено и устранено в контексте приме-
нения системных: экологического и контекстно-
го − подходов. Текущая практика сопровождения, 
к сожалению, во многих университетах и странах 
по-прежнему сосредоточена на индивидуали-
стическом подходе, но наиболее перспективным 
для помощи является одновременное рассмо-
трение влияния индивидуального и институци-
онального уровней влияния форм, направлений, 
технологий и иных аспектов и характеристик об-
разования на психическое здоровье его субъектов 
(A. R. Byrd De, K. J. McKinney, 2012) [26].

Одни признаки дистресса могут быть след-
ствием реакций на конкретное событие или при-
чину, а другие могут быть результатом общей 
атмосферы университета / системы образования, 
как, например, тотальная коммодификация обра-
зования России, последовавшая за его коммерци-
онализацией. При этом важно уделять внимание 
поддержке самопомощи и взаимопомощи: под-
держивая обучающихся и работников вуза в их по-
требности говорить и делиться своими проблема-
ми, а также получать поддержку от обученных 
коллег и студентов как «сторонников (взаимного) 
благополучия» (peer wellbeing support), например 
в работе психологических клубов и мастерских 
(А. В. Мантикова, М. В. Григорьева, 2016) [43], со-
трудники академических служб не только получа-
ют возможность «разгрузки» и перенесения части 
своих задач на плечи других субъектов образова-
ния, но и, что важнее всего, повышают психологи-
ческую культуру организации и результативности 
работы своей  службы.

В России проблема подготовки клиента к ра-
боте с консультантом ставится крайне слабо, од-
нако в мире компетентный клиент – важная часть 
успешного, результативного процесса помощи 
[18; 22; 24]. «Сторонники взаимного благополу-
чия» готовы помогать студентам и преподавате-
лям, столкнувшимся с небольшими проблемами 
с психическим здоровьем и/или с такими пробле-
мами, как беспокойство и стресс, тоска по дому 
и изоляция и/или одиночество, затруднения в об-
щении и построении дружеских отношений, 
трансформация личной, партнерской, учебной 
и профессиональной сфер, незначительными 
и решаемыми проблемами финансовой, юридиче-
ской и бытовой природы, небольшими академи-
ческими, профессиональными и карьерными про-
блемами и т. д. Открыться и поговорить с кем-то, 
выговориться – старейший и признанный способ 
восстановить равновесие, психологически откор-
ректировать, нивелировать, конкретизировать, 
уменьшить проблемы, которые кажутся непрео-
долимыми, тотальными и сверхболезненными. 
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«Сторонники» или «ближайшие помощники» го-
товы выслушать и помочь другим понять, что они 
чувствуют, открыто, эмпатически, искренне. 
Как и профессиональные психологи, они не дают 
советы. Преимущество общения с обученными 
однокурсниками или студентами иных групп со-
стоит в осознании общности проблем и наличии 
общего успешного опыта их решения. Конечно, 
поддержка взаимного благополучия – это не то же 
самое, что профессиональная помощь, поэто-
му так и тогда, когда такой помощи сверстников 
и преподавателей не хватает, клиент может обра-
титься к психотерапевту, социальному работнику, 
медицинскому работнику, юристу, экономисту 
или наставнику/супервизору.

В рамках онлайн-форматов работы можно ис-
пользовать интересную форму помощи субъектам 
и стейкхолдерам образования «togetherall» – ано-
нимное сообщество, доступное для всех в психо-
логически безопасном онлайн-пространстве-вре-
мени, в котором можно изучить происходящее, 
трудности и понять, как улучшить свое здоровье, 
научиться управлять собой и т. д. В группе супер-
визии или на персональном коучинге студенты 
и преподаватели смогут апробировать и уточнить 
свои компетенции (взаимо) понимания, научится 
сохранять и выстраивать дистанцию, гармонично 
и транспарентно вступать и развивать  отношения.

Результативность помощи при этом тесно свя-
зана с наличием благодарности (N. T. Deichert, 
E. M. Fekete, M. Craven, 2021; A. M. Gordon, et 
al., 2012; C. Regehra, D. Glancyb, A. Pittsc, 2013) 
[44−46]. Этот аспект хорошо прослеживается 
в японских традициях помощи как центральное 
условие ее результативности. В других традици-
ях просто отмечается, что благодарность связана 
с ощущением наличия социальной поддержки 
и укреплением социальных отношений. Благодар-
ность увеличивает пользу от получения поддержки 
во время стресса. Люди в состоянии благодарно-
сти, получая поддержку, испытывают значитель-
но меньший стресс, таким образом благодарность 
усиливает благотворное влияние поддержки 
на психологическое благополучие. При этом бла-
годарность отличается от переживания долга фо-
кусом осмысления проблемы и ее разрешения 
(S. Cho, 2018; R. Fehr, et al., 2017; M. A. Mathews, 
J. D. Green, 2010; C. Peng, R. M. A. Nelissen, 
M. Zeelenberg, 2018) [47−50]: благодарность свя-
зана с внутренним фокусом, долг – с внешним. 
Благодарность сближает людей, а наличие бла-
годарности и признательности другим и миру 
в характере уберегает человека от многих стрес-
сов и дистрессов (M. E. McCullough, R. Emmons, 
J.-A. Tsang, 2002; A. J. Murray, Z. J. Hazelwood, 
2011; T. Naito, Y. Sakata, 2010) [51−53]. Оптимизм 
и благодарность, социальная поддержка и ак-

тивные стратегии выживания, чувство собствен-
ного достоинства и удовлетворенность собой, 
уважение к себе и миру – условия продуктивно-
го и эффективного постконфликтного, посткри-
зисного, посттравматического развития (G. Prati, 
L. Pietrantoni, 2009; B. N. Uchino, et al., 2018; 
F. K. Kong, K. Ding, J. Zhao, 2015) [54−56].

Самоудовлетворенность, которая считается 
частью самосострадания, может способство-
вать психическому здоровью, а также служить 
в качестве опоры при вмешательстве. Однако 
роли в смягчении стресса самоудовлетворен-
ности, в том числе доброты к себе, особенно 
в контексте осознанного присутствия и доступ-
ной социальной поддержки, обычно уделяется 
мало внимания. На самом деле а) получение 
социальной поддержки важно для способности 
проявлять заботу о мире как прямо, так и кос-
венно через способность «присутствовать» 
в стрессовых отношениях и ситуациях; б) связь 
между социальной поддержкой и психологиче-
ским стрессом частично опосредована мерой 
самоудовлетворенности и включенности/при-
сутствия (О. В. Лобза, В. О. Короткова, 2020; 
H. M. Stallman, Je. L. Ohan, B. Chiera, 2018; 
D. Manavipour, Y. Saeedian, 2016) [57−59].

Обратная связь от специалистов академиче-
ской службы психологического сопровождения 
и от других субъектов образования и иные, си-
стемные и комплексные аспекты поддержки в об-
ласти коррекции и коучинга дают возможность 
осознать и исследовать «слепые пятна», запутан-
ные клубки и иные противоречия и неточности 
в понимании себя и мира. Сеансы коррекционной, 
диагностической или коучинг-помощи дают воз-
можность сформировать и апробировать новые 
идеи и альтернативные, порою отвергаемые ранее 
способы жизнедеятельности. На каждом этапе об-
разования возможности и задачи психологической 
поддержки образования увеличиваются, вплоть 
до подготовки самих субъектов к ситуациям по-
мощи другим, взаимопомощи и  самопомощи.

Выводы. Психологическое сопровождение 
образовательного процесса в высшем образова-
нии выступает как область профессиональной, 
межпрофессиональной и квазипрофессиональной 
активности, представленная в многочисленных 
формах и направлениях осуществления помощи 
человека человеку. Богатство стоящих перед че-
ловеком задач, трудностей и кризисов личностно-
го, межличностного и учебно-профессионального 
становления и развития, с которыми сталкивается 
индивид в образовательной среде, может охва-
тить и в состоянии помочь разрешить системно 
организованная работа академической службы 
психологического сопровождения образования. 
Такая служба включает помощь разным группам 
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клиентов, находящихся в трудных, конфликтных 
и кризисных ситуациях разной интенсивности 
и объема: помощь в поиске ресурсов совлада-
ния с проблемами личностного, межличностного 
и учебно-профессионального развития. Структу-
рирование, технологическое и кадровое обеспе-
чение успешной деятельности академических 
служб психологического сопровождения – до-
вольно сложная научная и прикладная проблема, 
исследование и решение которой предполагает 
рефлексию специфики ценностей и целей, кон-

цепций и моделей, методик и технологий деятель-
ности академических служб. Необходимо четкое 
понимание связи базовых ценностей (миссии) 
и целей работы академических служб с использу-
емыми ими технологиями и методиками помощи, 
а также с теоретическими моделями и концепция-
ми отдельных школ и направлений психотерапии, 
социальной работы, педагогики, медицины и т. д., 
с реалиями, возможностями и ограничениями са-
мих образовательных процессов, стейкхолдеров 
и субъектов высшего  образования.
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Аннотация. Введение. В работе исследуется проблема формирования клинического мышления медицинского 
специалиста в дистанционном формате, определяются пути и способы решения. Постановка задачи. Важно вы-
явить противоречие, которое находится между отработкой профессиональных медицинских навыков на практике 
и отсутствием прямого контакта с пациентом в дистанционном взаимодействием, где обучающиеся медицинских 
вузов сталкиваются с проблемой невозможности контакта с пациентом, что, в свою очередь, затрудняет форми-
рование у них клинического мышления и в дальнейшем негативно сказывается на работе врача. Методика и ме-
тодология исследования. Проводится опытно-экспериментальная работа по изучению практического применения 
методик проблемного обучения в дистанционном формате обучающихся ординатуры при формировании у них 
клинического мышления. Обосновываются и предлагаются педагогические условия, связанные с применением 
методов проблемного обучения в формировании клинического мышления обучающихся в ординатуре. В каче-
стве респондентов в исследовании приняло участие 54 врача-ординатора первого года обучения по различным 
клиническим специальностям. Исследование проводилось в ноябре 2021 г. в период обучения дисциплине «Пе-
дагогика». Результаты. В результате проведенной работы делаются выводы о том, что практическое применение 
методик проблемного обучения как метода формирования клинического мышления в условиях дистанционного 
обучения имеет определенный образовательный эффект. В дистанционном формате эта методика переводит обу-
чающихся в ординатуре из слушателей предметного материала в активных участников учебной работы, позволяя 
формировать клиническое мышление в условиях ограниченного общения с пациентами. Выводы. В ходе опыт-
но-экспериментальной работы выяснено, что дистанционный формат обучения в период пандемии дал многим 
врачам-ординаторам возможность стать частью практического звена здравоохранения, получив возможность со-
вмещения учебы и  работы.

Ключевые слова: высшее медицинское образование, проблемное обучение, компетенции, обучающиеся, пе-
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Abstract. Introduction. The paper examines the problem of the formation of clinical thinking of a medical specialist in 
a remote format, identifies ways and means of its solution. Purpose setting. It is important to reveal a contradiction between 
the development of professional medical skills in practice and the lack of direct contact with the patient in remote interac-
tion, where students of medical universities face the problem of the impossibility of contact with the patient, which, in turn, 
complicates the formation of their clinical thinking and, in the future, negatively affects the work of the doctor. Methodology 
and methods of the study. Experimental work is being carried out to study the practical application of problem-based learning 
techniques in the distance format of residency students in the formation of their clinical thinking. The pedagogical conditions 
associated with the use of problem-based learning methods in the formation of clinical thinking of students in residency are 
substantiated and proposed. 54 first-year resident doctors in various clinical specialties participated in the study as respon-
dents. The study was conducted in November 2021 during the period of study in the discipline «Pedagogy». Results. As a 
result of the work carried out, conclusions are drawn that the practical application of problem-based learning techniques, as 
a method of forming clinical thinking in distance learning, has a certain educational effect. In a remote format, this technique 
transfers students in residency from listeners of subject material to active participants in educational work, allowing them to 
form clinical thinking in conditions of limited communication with patients. Conclusion. In the course of experimental work, 
it was found out that the distance learning format during the pandemic gave many resident doctors the opportunity to become 
part of the practical level of healthcare, having the possibility to combine study and  work.
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Введение. Актуальность исследования свя-
зана с современной ситуацией усиления требо-
ваний к профессиональной подготовке врачей. 
Основным требованием при профессиональной 
подготовке определена сформированность клини-
ческого мышления специалистов медицины. Од-
нако в период пандемии COVID-19 многие сферы 
жизни граждан нашей страны и зарубежья прошли 
трансформацию из-за значительных изменений 
и ограничений, не стал исключением и образова-
тельный процесс всех вузов. Дистанционные обра-
зовательные технологии все чаще стали замещать 
очное обучение в стенах высших школ. Изменения 

затронули и медицинское образование, что, в свою 
очередь, повлияло на методику преподавания и вы-
явило ряд проблем профессиональной подготовки 
врачей. Одной из таких проблем стала невозмож-
ность контакта обучающегося в ординатуре с паци-
ентом, что повлекло за собой трудности в форми-
ровании клинического  мышления.

Вопросы формирования клинического мышле-
ния в различных форматах обучения являются не-
отъемлемой частью непрерывного медицинского 
образования. Сложности в этой ситуации связаны 
с высокой интенсивностью обучения и невозмож-
ностью закрепить на практике полученные знания. 
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Реализация этой задачи может осуществляться по-
средством проблемной методики обучения в рам-
ках образовательного процесса медицинского  вуза.

Постановка задачи. В настоящее время вопрос 
становления клинического мышления молодого 
специалиста стоит очень остро, поскольку напря-
мую относится к решению проблемы самореали-
зации в профессиональной медицинской деятель-
ности [2; 4; 6; 7; 10; 33]. В связи с этим возникает 
необходимость в повышении умственной само-
стоятельности, развитии творческого потенциала 
и приобретении навыка решения сложных прак-
тических задач еще в студенчестве. Достижение 
поставленных целей возможно с применением раз-
личных технологий обучения. Одной из таких тех-
нологий является методика проблемного подхода. 
Проблемное обучение представляет собой систе-
му приемов, обеспечивающих целенаправленные 
действия педагога по организации мыслительной 
деятельности обучающихся с помощью создания 
и решения различных проблемных ситуаций [3; 5].

Авторская позиция основана на интеграции 
опыта работы врача-клинициста и опыта учебной 
деятельности обучающегося по программам орди-
натуры Саратовского государственного медицинско-
го университета имени В. И. Разумовского. В этой 
связи авторами задан ключевой вектор в решении 
проблемы поиска путей и способов формирования 
клинического мышления медицинского специалиста 
в дистанционном формате. Итогом научной работы 
определено выявление и предложение педагогиче-
ских условий, связанных с применением методов 
проблемного обучения в формировании клиническо-
го мышления обучающихся  ординатуры.

Методика и методология исследования. Те-
оретико-методологическими основаниями иссле-
дования выступили основы компетентностного 
подхода к построению содержания и технологий 
профессионального образования (В. А. Болотов, 
И. А. Зимняя, А. В. Морозов, В. В. Сериков и др. [1; 
8; 17; 18; 35]), а также идеи методологии научно-ис-
следовательской деятельности (А. М. Новиков, 
Д. А. Новиков и др. [21]), работы ученых по инфор-
матизации и цифровой трансформации образова-
ния (О. Б. Иванов, С. В. Иванова, И. В. Роберт и др. 
[9; 27]), основные идеи реализации проблемного 
обучения (В. Оконь и др. [22; 24; 25]). Авторы, 
основываясь на достоверности идеи организации 
деятельности по усвоению необходимых видов 
деятельности [28−30], организуют работу с обуча-
ющимися ординатуры по формированию клиниче-
ского мышления в дистанционном  формате.

Способом сбора информации в нашей работе 
выбрано анкетирование ввиду его ясности и до-
ступности в условиях дистанционного формата 
обучения. Для разработки анкетирования применя-
лась адаптированная методика, обобщающая дан-

ные из литературных источников о том, что методы 
проблемного обучения могут стать оптимальным 
дополнением к другим технологиям и методам 
обучения врачей-ординаторов медицинского вуза. 
В качестве респондентов в исследовании приняло 
участие 54 обучающихся в ординатуре первого года 
обучения по различным клиническим специально-
стям. Исследование проводилось в ноябре 2021 г. 
в период обучения дисциплине  «Педагогика».

С целью изучения практического применения 
методик проблемного обучения в период дистан-
ционного обучения респондентам было предло-
жено ответить на следующие  вопросы:

– Как часто на ваших занятиях в вузе преподава-
тель моделировал сложную клиническую ситуацию 
и направлял вас на поиск решения данной  задачи?

– Встречались ли вам за время обучения за-
дачи с заведомо избыточным или недостаточным 
количеством данных, чтобы усложнить постанов-
ку верного  диагноза?

– Как часто во время обучения вам давали 
творческие  задания?

– Как вы считаете, усилился ли акцент 
на проблемный подход в период дистанционного 
 обучения?

– Как вы считаете, повлияли вышеперечис-
ленные ситуации на формирование вашего кли-
нического мышления в период дистанционного 
обучения и ограниченного доступа к пациентам? 
Подробное описание, интерпретация с соответ-
ствующими пояснениями полученных результа-
тов приводится в настоящей  статье.

Результаты исследования. Сущность техно-
логии проблемного обучения заключается в том, 
что она рассматривается как организованный пе-
дагогом способ активного взаимодействия субъ-
екта с проблемно-представленным содержанием 
обучения, в ходе которого он приобщается к науч-
ным знаниям [22; 24; 25].

Фокус этой методики направлен прежде всего 
не на усвоение готового материала, а на процесс 
получения результата и, как следствие, формиро-
вание познавательной деятельности обучающего-
ся. На основании этого в качестве основных задач 
проблемного подхода  выделяют:
● развитие  интеллекта;
● воспитание навыков творческого усвоения 

и применения полученных знаний [14];
● формирование мотивов  обучения;
● формирование нравственных и познаватель-

ных  потребностей;
● формирование самостоятельности, ответствен-

ности, критичности и самокритичности, ини-
циативности и нестандартности  мышления;

● формирование навыков исследовательской де-
ятельности и коммуникативных  компетенций;

● формирование всесторонне развитой личности [16].

Евдокимова А. И., Василянская Е. Э. Проблемное обучение в дистанционном формате как метод…
Evdokimova, A. I., Vasilyanskaya, E. E. Problem-based distance learning as a method of forming Clinical  Thinking…

— 795 —— 795 —



Таким образом, через реализацию своих задач 
методика проблемного обучения может помочь 
более успешному развитию клинического мыш-
ления у обучающихся. Во время таких занятий 
обучающиеся получают возможность самореали-
зоваться в процессе обучения, а постоянная по-
становка и решение проблемных задач являются 
приемлемыми для поддержания неослабевающе-
го интереса и  активности.

Дистанционные образовательные технологии 
в период пандемии COVID-19, вызванной распро-
странением коронавируса SARS-CoV-2, стали при-
меняться не только для повышения уровня квали-
фикации и совершенствования имеющихся знаний 
и навыков, но и для получения образования [20; 34].

К основным факторам, определяющим дистан-
ционную форму обучения,  относят:
● обособленность преподавателя и обучающего-

ся расстоянием в течение большей части учеб-
ного  процесса;

● использование учебных средств, способных 
объединить усилия преподавателя и обучаю-
щегося и обеспечить усвоение  материала;

● обеспечение интерактивности между препода-
вателем и  обучающимися;

● преобладание со стороны преподавателя са-
моконтроля над контролем работы обучающе-
гося [11; 12].
Под дистанционными образовательными техно-

логиями понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информа-
ционно-телекоммуникационных сетей при опосре-
дованном (на расстоянии) взаимодействии обуча-
ющихся и педагогических работников [15; 19; 32].

Основными функциями этого вида обучения 
 являются:
● создание единой образовательной  среды;
● повышение качества обучения за счет при-

менения современных образовательных 
 технологий;

● сокращение времени на  обучение;
● снижение затрат на проведение  обучения.

На данный момент дистанционное взаимодей-
ствие реализуется двумя  путями:

– онлайн-занятия (в режиме реального вре-
мени, семинары, конференции, онлайн лекции 
и практические  занятия);

– офлайн-занятия (обучающиеся получают за-
дания, которые им необходимо выполнить к опре-
деленному  времени).

В качестве форм контроля при таком типе обу-
чения чаще всего используют тестирование, реше-
ние ситуационных задач и устное  собеседование.

Следует отметить, что дистанционный способ об-
учения повышает уровень ответственности и испол-
нительности, активизирует учебно-познавательную 
деятельность за счет жесткой системы отчетности, 

и в условиях ограниченного контакта ординаторов 
с пациентами также является предиктором более 
успешного формирования клинического  мышления.

Под клиническим мышлением в ситуации про-
фессиональной подготовки обучающихся в орди-
натуре следует понимать рефлексивную умствен-
ную деятельность, обеспечивающую постановку 
и решение диагностических, лечебных и профи-
лактических задач путем анализа происхождения 
и развития патологического процесса. Также кли-
ническое мышление представляет собой творче-
ский процесс, реализованный в рамках конкрет-
ной профессиональной деятельности [13; 26; 31].

На основании этого определения можно выде-
лить характерные черты, определяющие сформи-
рованное клиническое  мышление:
● умение принимать адекватное решение в ка-

ждой отдельной ситуации в целях достижения 
необходимого  результата;

● умение брать ответственность за принятые 
 решения;

● полноценная теоретическая  подготовка;
● наличие навыка оценки состояния больного 

как целостного  организма;
● умение рассматривать болезнь как процесс, 

а не статичное  явление.
Методика проблемного обучения не есть пол-

ный отрыв от других методов обучения, она яв-
ляется оптимальным сочетанием, в частности, 
методов проблемного и объясняющего обуче-
ния. Оптимальное – значит, что вопросы, важ-
ные для уяснения курса, важные в теоретическом 
или мировоззренческом отношении или профес-
сиональной подготовке будущего специалиста, 
должны даваться методом проблемного обучения, 
вопросы не столь существенные, второстепенные 
− методом объясняющего обучения [23].

Дистанционный формат в медицинском об-
разовании служит хорошей базой для примене-
ния всех методик проблемного обучения, так 
как для реализации нужны основные участники 
педагогического процесса – обучающиеся и пре-
подаватель. Основой любой из шести методик яв-
ляется постановка проблемной  ситуации.

Проблемная ситуация (задача) – это созданная 
педагогом учебная проблема, имеющая четкие 
условия, в результате чего поле поиска решения 
ограничено и доступно обучающимся [3].

Помимо четко сформулированной проблемной 
ситуации необходимо также соблюдение следую-
щих  условий:
● достаточная мотивация, вызывающая интерес 

к сущности  проблемы;
● посильность выполняемой работы на каждом  этапе;
● значимость, информации, получаемой на ка-

ждом  этапе;
● внимание и поощрение всех гипотез и  мыслей.
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В этой связи первыми педагогическими ус-
ловиями, связанными с применением методов 
проблемного обучения в формировании клини-
ческого мышления обучающегося в ординатуре, 
являются подготовка и реализация активности 
и вовлеченности в учебный процесс всех обуча-
ющихся на занятиях в дистанционном формате 
обучения с разными видами  контроля.

Такой подход опирается на предшествующий 
опыт и становится следующим этапом в изучении 
предмета или применении усвоенного закона, по-
нятия, приема, способа деятельности. В настоя-
щее время существует шесть основных  методик.
● Методика монологического изложения − пре-

подаватель демонстрирует и поясняет иллю-
стративный материал (схемы, таблицы, опы-
ты), с целью его дальнейшего  подтверждения.

● Методика программированных заданий. Эта 
методика складывается из отдельных элемен-
тов, каждый из которых содержит часть изуча-
емого материала (задачи, тесты,  кейсы).

● Методика рассуждений. Суть методики заклю-
чается в рассуждениях о решении поставлен-
ной задачи. Материал делится на части, к ка-
ждой из которых задается ряд риторических 
вопросов  (лекции).

● Методика диалогического изложения. Эта 
методика направлена на совместный поиск 
решения проблемы, однако ее особенность 
заключается в привлечении внимания к уже 
пройденному материалу, но преподнесенному 
в новом формате  (семинар).

● Методика эвристического изложения. Основной 
принцип этой методики состоит в том, чтобы раз-
бить проблему на части и задействовать для реше-
ния каждой части новый источник  информации.

● Методика исследования представляет собой 
методическую систему проблемных заданий, 
решение которых производится студентами 
под непосредственным контролем  педагога.
Помимо методик существуют различные уров-

ни проблемности в  обучении:
1) преподаватель ставит проблему и сам ее 

решает при активном слушании и обсуждении 
 обучающихся;

2) преподаватель ставит проблему, обучающи-
еся самостоятельно или под контролем ее  решают;

3) обучающийся самостоятельно ставит про-
блемы, и с помощью преподавателя пытается ее 
 решить;

4) обучающийся самостоятельно ставит про-
блему и самостоятельно ее решает, преподаватель 
выступает в качестве контролирующего  органа.

Таким образом, в условиях проблемного обу-
чения обучающиеся активизируют мыслительную 
деятельность посредством перехода от проблемных 
задач, поставленных преподавателем, к проблемным 

задачам, формируемым самостоятельно, от дей-
ствий, выработанных по готовым шаблонам, к само-
стоятельным поискам решения сложных клиниче-
ских ситуаций и наработке клинического  мышления.

Вторым педагогическим условием, связанным 
с применением методов проблемного обучения 
в формировании клинического мышления обу-
чающегося ординатуры, определена организация 
формирования познавательной деятельности ор-
динаторов в дистанционном  формате.

Основу клинического мышления составляет 
определенный профессиональный набор знаний 
и навыков, в частности знание большого коли-
чества симптомов заболеваний. Кроме того, име-
ет место сформированная в результате обучения 
и практического опыта способность к идентифи-
кации симптомов в конкретной, индивидуальной, 
а следовательно, нестандартной ситуации. На ри-
сунке представлена схема проблемности задач, 
влияющих на формирование клинического мыш-
ления обучающихся в  ординатуре.

На рисунке представлено многообразие про-
блемных задач, возникающих в процессе обуче-
ния ординаторов медицинских вузов. Клиниче-
ское мышление представляет собой творческий 
процесс, реализованный в рамках конкретной 
профессиональной деятельности. Эти данные на-
шли свое отражение при формировании вопросов 
для анкетирования обучающихся в  ординатуре.

Результаты. В качестве респондентов в ис-
следовании приняло участие 54 обучающихся 
ординатуры первого года обучения по различ-
ным клиническим специальностям. Исследование 
проводилось в ноябре 2021 г. в период обучения 
дисциплине «Педагогика». Далее приведем ре-
зультаты, полученные в ходе исследования с соот-
ветствующими  пояснениями.

Ответы врачей-ординаторов на вопрос «Как ча-
сто на ваших занятиях в вузе преподаватель моде-
лировал сложную клиническую ситуацию и на-
правлял вас на поиск решения данной задачи?» 
распределились следующим образом: большая 
часть (66,7 %) отметила, что этот способ часто 
применяется, треть (31,5 %) отметила как ред-
кий случай, менее двух процентов (1,8 %) указа-
ли, что никогда не применялся. Такое положение 
дел позволяет констатировать факт о постоянном 
и фактическом моделировании проблемных задач 
на  занятиях.

Ответы на следующий вопрос «Встреча-
лись ли вам за время обучения задачи с заведо-
мо избыточным или недостаточным количеством 
данных, чтобы усложнить постановку верного 
диагноза?» распределились таким образом: боль-
шинство (64,8 %) респондентов отметило частое 
использование присутствие этой методики, чтобы 
о ней говорить; чуть больше трети респондентов 

Евдокимова А. И., Василянская Е. Э. Проблемное обучение в дистанционном формате как метод…
Evdokimova, A. I., Vasilyanskaya, E. E. Problem-based distance learning as a method of forming Clinical  Thinking…

— 797 —



(31,5 %) утверждают о редкости применения та-
кой методики в обучении; менее пяти процентов 
опрошенных (3,7 %) не встречали такой прием 
в обучении. Их представленных результатов сле-
дует, что 2/3 респондентов столкнулись с тем, 
что проблемность в обучении присутствует, по-
скольку наблюдается факт усложнения ситуации, 

если информация преподносится в непривычном 
формате. В 1/3 показателей фиксируется, что при-
менение данной методики встречалось им редко 
либо не вызвало никаких затруднений, тем самым 
не обратив на себя никакого внимания. Менее 4 % 
опрошенных отметили, что совсем не сталкива-
лись с такими  задачами.

Рис. Схема проблемности задач, влияющих на формирование клинического мышления
Fig. Diagram of the problematic tasks affecting the formation of clinical thinking

Рассматривая полученные ответы на вопрос 
«Как часто во время обучения вам давали творче-
ские задания?», можно утверждать о разделении 
мнений респондентов на два противоположных 
точки зрения. Формулировка этого вопроса пред-
полагала, что врачи-ординаторы имеют понимание 
о том, что такое творческое задание. Респонденты 
четко поделились на две группы, одна из которых 
(44,4 %) творчество воспринимают как естествен-
ный процесс и не соотносят его со своей деятель-
ностью, а другая же (50 %) воспринимает свою де-
ятельность как часть творческого процесса. 5,6 % 
опрошенных не идентифицируют творческую ра-
боту как часть образовательного  процесса.

Полученные результаты ответов на вопросы 2, 
3 и 4 дают понимание о том, как часто и в какой 
форме используется проблемный подход в обу-
чении обучающихся в ординатуре медицинского 
вуза. Исходя из полученных данных можно утвер-
ждать, что эта методика используется нередко, 
однако не все ее формы понятны обучающимся. 
Например, почти 50 % обучающихся в ордина-

туре отметили, что творческие задания даются 
либо редко, либо не применяются вовсе. Одна-
ко на практике часть обучающихся в ординатуре 
просто не может распознать, что задание является 
творческим, соответственно нельзя с точностью 
утверждать, что этот метод применяется редко. 
Вопрос следует изучать  отдельно.

Распределение ответов на вопрос «Как вы счи-
таете, участился ли акцент на проблемный под-
ход в период дистанционного обучения?» прошло 
по двум противоположным направлениям: 64,8 % 
дали утвердительный ответ, 35,2 % – отрицатель-
ный. Полученные данные отображают примене-
ние методик во время дистанционного обучения, 
и полученные результаты свидетельствуют о том, 
что большая часть (почти 65 %) убеждена в том, 
что с увеличением акцента на проблемной мето-
дике нагрузка на обучающихся в ординатуре воз-
росла, усложнилась и не имеет облегченного ха-
рактера. Можно предположить, что большая часть 
заданий перешла в режим самоконтроля, что сме-
стило вектор  нагрузки.
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Ответы на вопрос «Как вы считаете, повлияли 
вышеперечисленные ситуации на формирование 
вашего клинического мышления в период дис-
танционного обучения и ограниченного доступа 
к пациентам?» были однозначными и распредели-
лись следующим  образом.

Более 2/3 опрошенных врачей-ординаторов 
(77,8 %) уверены в том, что такой формат обуче-
ния оказал на них влияние. Усложнение в подаче 
информации благотворно повлияло на развитие 
клинического мышления, что отобразилось в ре-
зультате исследования. Однако на долю обуча-
ющихся в ординатуре выпала трудность в виде 
самоконтроля. Но всем известно, что выход на но-
вый образовательный уровень достигается путем 
прохождения через определенные  препятствия.

Анализ результатов исследования. Исходя 
из полученных данных можно сделать вывод о том, 
что методики проблемного обучения не теряют сво-
ей актуальности. С переходом на дистанционное 
обучение преподаватели чаще стали использовать 
эти методы для вовлечения обучающихся в ордина-
туре в самостоятельную познавательную деятель-
ность. Также можно сделать вывод о позитивном 
влиянии этой техники на формирование клиниче-
ского мышления у студентов и врачей-ординаторов 
медицинского вуза в период дистанционного обу-
чения. Однако применение исключительно этого 
подхода невозможно ввиду его особенностей. Од-
ной из основных является развитие врача исклю-
чительно в теоретической направленности, но под-
готовка высококвалифицированного специалиста 
невозможна без  практики.

В качестве еще одной особенности следует 
отметить возросшую нагрузку, которая может 
сказаться как позитивно, посредством увеличе-
ния теоретической базы, так и негативно за счет 
снижения сил на усвоение материала. Именно 
поэтому во время получения медицинского об-
разования так важно сочетать различные мето-
дики обучения. В этой связи отметим, что дан-
ная методики имеет сложные моменты, которые 
заключаются в возросшей нагрузке, отсутствии 
возможности применения полученных знаний 
на практике и ужесточении системы отчетности. 
Поэтому необходимо организовать третье педаго-
гическое условие применения методов проблем-
ного обучения в формировании клинического 
мышления обучающегося в ординатуре, которое 
состоит в обеспечении сбалансированности уси-
лий для групповых и индивидуальных заданий 
обучающихся в дистанционном  формате.

В качестве выводов по проведенному исследова-
нию можно утверждать, что имеется экономический 
эффект при реализации исследованной проблемной 
методики обучения, составляя ее явное преимуще-
ство в сравнении с дорогими технологиями, посколь-

ку она минимизирует денежные затраты как вуза, 
так и участников педагогического  процесса.

В ходе опытно-экспериментальной работы 
выяснено, что дистанционный формат обучения 
в период пандемии дал многим врачам-ордина-
торам возможность стать частью практического 
звена здравоохранения, получив возможность со-
вмещения учебы и  работы.

В ходе практической реализации исследова-
ния выявлено, что работа уже сформированного 
специалиста часто осуществляется по методикам 
того же проблемного обучения, например, мето-
дика эвристического изложения, когда для ре-
шения целой проблемы ее разбивают на более 
мелкие задачи и решают каждую отдельно с помо-
щью нового источника информации. Так и в ме-
дицине: чтобы понять, чем болен пациент, врачи, 
назначают различные обследования, получая ин-
формацию из разных источников и посредством 
уже имеющегося клинического мышления ставят 
окончательный  диагноз.

В ходе исследования определено, что проблем-
ный способ обучения требует большего внимания 
к обучающимся, так как педагогическое взаимо-
действие в рамках этого способа всегда происхо-
дит под контролем преподавателя, а также требу-
ет временных затрат, поскольку любая ситуация 
должна разбираться с ординаторами «прицельно», 
следуя основным дидактическим  принципам.

Выводы. В результате проведенной работы 
можно заключить, что практическое применение 
методик проблемного обучения как метода фор-
мирования клинического мышления в условиях 
дистанционного обучения, имеет определенный 
успех. В дистанционном формате эта методика 
переводит обучающихся ординатуры из слушате-
лей предметного материала в активных участни-
ков учебной работы, позволяя формировать кли-
ническое мышление в условиях ограниченного 
общения с  пациентами.

Предложено решение по развитию професси-
ональных медицинских навыков при выявлении 
и обеспечении определенных педагогических 
условий, связанных с применением методов про-
блемного обучения в формировании клиническо-
го мышления обучающихся в ординатуре. К пред-
ложенным педагогическим условиям  относятся:
● подготовка и реализация активности и вовле-

ченности в учебный процесс всех обучающих-
ся на занятиях в дистанционном формате обу-
чения с разными видами  контроля;

● организация формирования познавательной 
деятельности обучающихся в ординатуре 
в дистанционном  формате;

● обеспечение сбалансированности усилий 
для групповых и индивидуальных заданий об-
учающихся в дистанционном  формате.
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В качестве итога отметим, что несмотря на то, 
что на сегодняшний день проблемное обучение 
не является единственной технологией, создающей 
образовательную среду, где происходит успешное 
профессиональное становление врача-профессиона-

ла, она, тем не менее, выступает одной из немногих 
технологий, использование которой при соблюде-
нии выделенных педагогических условий способ-
ствует целенаправленному формированию клини-
ческого мышления обучающихся в  ординатуре.
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СООБЩЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

Итоговый документ Х Всероссийской
очно-заочной научно-практической

конференции с международным участием
«Развитие российского образовательного пространства  

как национальная цель»

24–25 ноября 2022 г. в г. Новосибирске в очно- 
онлайн-режиме прошла Х Всероссийская научно- 
практическая конференция с международным 
участием «Развитие российского образователь-
ного  пространства  как  национальная  цель». 
Конференция была организована по инициативе 
Института дополнительного профессионально-
го образования ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ,  
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, редакции журна-
ла «Профессиональное образование в современ-
ном мире», научной библиотеки ФГБОУ ВО Но-
восибирский ГАУ, ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический университет», 
Института философии и права СО РАН, Сибир-
ского федерального университета, Алтайского ин-
ститута повышения квалификации руководителей 
и специалистов агропромышленного комплекса 
(г. Барнаул) и проводилась на платформе «Точки 
кипения»  НГАУ.

В работе конференции приняли участие более 
50 ученых, преподавателей вузов и практических 
работников сферы образования из различных го-
родов России, а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Основными тематическими направле-
ниями конференции  стали:
•	 Российское образовательное пространство 

в глобальном образовательном пространстве: 
перспективы дальнейшей интеграции

•	 Приоритетные направления в развитии рос-
сийского образовательного пространства: ме-
таконтекстный анализ

•	 Концептуализация новых принципов организа-
ции российского образовательного пространства

•	 Практическое моделирование образовательных 
сред: педагогические и психологические модусы

•	 Персонализация в образовательных практиках: 
от ДОУ до поствуза

•	 Профессионализация и гуманитаризация: но-
вый уровень консолидации или развитие про-
тивостояния

•	 Сетевое обучение: тактика и стратегия
•	 «Навыковый» мегапроект в дискурсе транс-

формации образовательного пространства

•	 «Академический капитализм» и «цифровые 
университеты» – будущее высшего образования

•	 Функционал университета в квадрате: «госу-
дарство – академическое исследовательское 
сообщество – бизнес – университет»

•	 Центры развития компетенций как ресурс не-
прерывного профессионального образования 
специалистов

•	 Дополнительное образование: от новаций без  
системы к системным  инновациям.
24 ноября 2022 г. состоялось открытие конфе-

ренции. С приветственными словами выступили: 
Рудой Евгений Владимирович – доктор эко-

номических наук, профессор, член-корреспон-
дент Российской академии наук, ректор ФГБОУ 
ВО «Новосибирский ГАУ»  (Новосибирск);

Бабин Владислав Николаевич – канди-
дат технических наук, проректор по учебной 
работе ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ» 
 (Новосибирск);

Камалдинов Евгений Варисович – док-
тор биологических наук, проректор по научной 
и международной деятельности ФГБОУ ВО «Но-
восибирский ГАУ»  (Новосибирск);

Нелюбов Сергей Александрович – доктор 
педагогических наук, заместитель губернатора 
Новосибирской области  (Новосибирск);

Пустовой Николай Васильевич – доктор 
технических наук, профессор, президент НГТУ, 
председатель совета ректоров вузов Новосибир-
ской области (Новосибирск);

Майер Борис Олегович – доктор философ-
ских наук, профессор, проректор по научной ра-
боте ФГБОУ ВО «НГПУ»  (Новосибирск).

В первый день были заслушаны и обсуждены 
в рамках международной дискуссии следующие 
 доклады:

Кудашов Вячеслав Иванович – доктор фи-
лософских наук, профессор, Красноярский госу-
дарственный медицинский университет им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)

Российское образование в глобальном инфор-
мационном пространстве
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Сегал Александр Петрович – кандидат фило-
софских наук, доцент, Московский государствен-
ный университет им. Ломоносова (Москва)

Метавселенные и мультивселенные как про-
странства  конструирования  и  моделирования 
образовательных сред

Давыдов Максим Евгеньевич – кандидат 
исторических наук, директор МАУ ДПО «НИСО» 
(Новосибирск)

Теория  и  практика  модернизации  муници-
пальной методической системы

Колесникова Алина Викторовна – канди-
дат философских наук, доцент, Новосибирский 
государственный аграрный университет; Ново-
сибирская государственная консерватория им. 
М. И. Глинки (Новосибирск),

О проекте новой идеологии российской госу-
дарственности (ДНК России)

Бегалинова Калимаш Капсамаровна – док-
тор философских наук, профессор, КазНУ имени 
аль-Фараби, Ашилова М. С. – кандидат философ-
ских наук, доктор PhD, ассоц. профессор, КазУ-
МОиМЯ имени Абылай хана (Казахский универ-
ситет международных отношений и мировых язы-
ков имени Абылай хана) (Казахстан)

Высшее образование в России и Казахстане 
в  условиях  глобализации:  компаративистский 
анализ

Лисанюк Елена Николаевна – доктор фило-
софских наук, доцент, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет (Санкт-Петербург)

Методики логического анализа конфликтов 
в праве и морали и опыт их использования в об-
учении юристов и философов

Изгарская Анна Анатольевна – доктор фи-
лософских наук, Институт философии и права 
СО РАН (Новосибирск)

Отечественное образование в условиях сме-
ны  миросистемной  стратегии  развития  рос-
сийского общества

Петров Владимир Валерьевич – кандидат 
философских наук, доцент, Институт философии 
и права СО РАН (Новосибирск)

Формирование научно-образовательного по-
тенциала в условиях локализации

Тесля Елена Владимировна – кандидат пе-
дагогических наук, доцент, Стаурская Наталья 
Валерьевна – кандидат философских наук, Си-
бирский институт бизнеса и информационных 
технологий (Омск)

Построение  и  обслуживание  образователь-
ных траекторий в условиях островизации

Рябова Надежда Николаевна – кандидат био-
логических наук, доцент, Бутова Ольга Васи-
льевна – кандидат экономических наук, доцент, 
Томский сельскохозяйственный институт – фили-
ал ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ (Томск)

Инновационные подходы опережающей под-
готовки аграрных специалистов в системе не-
прерывного образования (на примере АПК Том-
ской области)

Черных Сергей Иванович – доктор философ-
ских наук, доцент, Новосибирский государствен-
ный аграрный университет (Новосибирск)

Российское образовательное пространство: 
перспективы развития в условиях автаркии

Корниенко Нина Алексеевна – доктор пси-
хологических наук, профессор, Новосибир-
ский государственный аграрный университет  
(Новосибирск)

Психолого-педагогическое  осмысление  ре-
формирования и развития высшего образования

Вихрева Галина Михайловна – кандидат пе-
дагогических наук, Подкорытова Наталья Ива-
новна – кандидат педагогических наук, Дергиле-
ва Татьяна Владиславовна – кандидат педагоги-
ческих наук, ГПНТБ СО РАН (Новосибирск)

Динамика  развития  документных  ресурсов 
библиотек  в  контексте  научно-образователь-
ной среды региона

Донских Олег Альбертович – доктор фило-
софских наук, профессор, Новосибирский госу-
дарственный университет экономики и управле-
ния, PhD (Monash, Australia), (Новосибирск)

Проблема формирования нации в российском 
образовательном пространстве

В свободной дискуссии участвовало более 20 
человек из различных вузов и образовательных 
учреждений России, Китая,  Казахстана.

По завершении работы участниками конферен-
ции был разработан итоговый документ, содер-
жащий рекомендации, отображающие позицию 
участников по проблемам и перспективам разви-
тия российского образовательного пространства 
в изменившихся условиях, как экономических, 
так и  политических.

В преамбуле к «Рекомендациям»  отмечается:
В складывающихся условиях частичной эко-

номической и политической изоляции России 
как государства и, соответственно, российского 
образования, перед научным и педагогическим 
сообществом возникают принципиально новые 
по отношению к прошлым задачи. Выход из Бо-
лонского процесса и последующие за этим реше-
ния регуляторов развития отечественного образо-
вания становятся принципиально новыми векто-
рами развития последнего. Поэтому философская 
рефлексия по их теоретической и практической 
актуализации становится научно необходимой 
в условиях возрождения технологического, ког-
нитивного и образовательного суверенитетов. 
Строительство этих суверенитетов предпола-
гает не cтолько использование прошлого опы-
та для достижения поставленных задач, сколько 
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формирование нового системного, разносторон-
него и самостоятельного курса на развитие обра-
зовательной системы России как целостности ее 
составляющих структур: дошкольного, школьно-
го, среднего профессионального, высшего и по-
ствысшего образования. При этом особое внима-
ние в структуре образовательных взаимодействий 
следует обратить на дополнительное профессио-
нальное образование, которое способствует дина-
мизму технологического изменения  социума.

Прошлая, IX научно-практическая конферен-
ция, проходила в рамках Года науки и технологий. 
2022 и 2023 годы принесли новые реалии, ос-
новными среди которых стали признанные даже 
«коллективным Западом» кризис политики глоба-
лизации и кризис однополярного мира. Глобаль-
ный мир, претерпевающий кризис, и постковид-
ная реальность существенно изменили с начала 
XXI века ментальность человеческих сообществ 
во многих регионах, преобразив и переосмыслив 
при этом дихотомию «Восток – Запад». Продол-
жающаяся цифровизация всех отраслей челове-
ческой жизнедеятельности умножила требования 
к формированию цифровой культуры не только 
поколений зет и альфа, но и более старых по вре-
мени людей. Университеты, приобретающие фор-
му 3.0, становятся неотъемлемым элементом стро-
ительства технологического и когнитивного суве-
ренитетов. Эти функции требуют создания нового 
гуманитарного ландшафта, основой которого бу-
дет являться диалектическое сочетание прошлого 
опыта с разработкой новых ориентиров на созда-
ние когнитивного и образовательного суверените-
та. В этих рамках предстоит решить труднейшие 
задачи трансформации образовательной системы 
в сторону не только подготовки профессиональ-
ных кадров (при условии глубокой коллаборации 
с наукой и технологиями, предпринимательством 
и государственной образовательной политикой), 
но и «переделки» мировоззренческих, духовных 
оснований в дискурсе усиления национального 
суверенитета в условиях складывающегося мно-
гополярного  мира.

В процессе обсуждения участники конферен-
ции пришли к заключению о том, что российская 
система образования будет развиваться в усло-
виях конвергенции двух основных векторов: 
«образование-наука-технологии» и «образова-
ние-власть-предпринимательство». Создаваемая 
двухвекторная система предполагает решения 
множества ранее несвойственных образованию 
и нетрадиционных по своему содержанию задач, 
направленных в конечном итоге на достижение 
технологического, когнитивного и образователь-
ного суверенитетов и достойного места России 
в многополярном мире. Огромный массив гума-
нитарной рефлексии должен выступить не только 

средством, но и катализатором этого сложнейше-
го  процесса.

Учитывая все вышесказанное, участники кон-
ференции  рекомендуют:
•	 рассматривать в качестве первоочередной за-

дачи восстановление образовательной преем-
ственности между основными этапами непре-
рывного образовательного процесса, особенно 
его гуманитарной составляющей. Возможным 
механизмом решения этой задачи могут яв-
ляться «сквозные» единые учебные програм-
мы по дисциплинам, которые относятся к об-
ществоведческим направлениям. В этом аспек-
те следует положительно отнестись к инициа-
тивам по увеличению часов на изучение исто-
рии и введению курса «Основы российской 
 государственности»;

•	 особое внимание следует обратить на каче-
ство подготовки педагогического сообщества, 
резко повысить его научную мировоззренче-
скую подготовленность. В этой связи возмож-
ным механизмом может являться «возвра-
щение» (хотя бы частичного) распределения 
специалистов, окончивших вузы в регионы, 
которые остро в них нуждаются, с законо-
дательным оформлением статуса «молодого 
 специалиста»;

•	 всячески, и в первую очередь материально, 
поощрять теоретические и практико-ориенти-
рованные разработки, касающиеся ценностной 
сферы образовательного пространства, с ори-
ентацией практик этой сферы на формирова-
ние сочетания традиционных национальных 
ценностей и критического восприятия ценно-
стей, навязываемых «коллективным Западом». 
В решении этой задачи могли бы помочь вари-
анты введения в регулярные курсы обязатель-
ного модуля «Основы критического мышле-
ния». Положительным примером здесь могут 
являться университеты, где этот курс читается 
уже по нескольку  лет;

•	 необходимо расширять поле применения но-
вых образовательных технологий, основанных 
на искусственном интеллекте. Здесь придётся 
оптимизировать уже решаемые сейчас пробле-
мы: повышение цифровой культуры препода-
вательского корпуса, модернизация материаль-
ной части цифрового обеспечения школ и ву-
зов, оптимальное (в методическом плане в пер-
вую очередь) соотношение аудиовизуальных 
средств обучения и «живой» образовательной 
 коммуникации;

•	 заслуживает пристального исследовательского 
внимания, научной и методической поддержки 
разработка методов моделирования и констру-
ирования образовательных сред. Современ-
ные аппаратно-программные комплексы в со-
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стоянии обрабатывать огромное количество 
параметров, что позволит вскоре не ставить 
эксперименты на реальных сообществах, а мо-
делировать их виртуально. При этом возмож-
но детально моделировать не только объект, 
но и процесс его  трансформации;

•	 принять меры к скорейшей формализации и пол-
ному законодательному оформлению (с допол-
нениями в Федеральному Закону «Об образо-
вании в Российской Федерации») различных 
форм альтернативного обучения: от семейных 
его форм до сетевого и  инклюзивного;

•	 пересмотреть прерогативы вузов в части в ча-
сти организации приемных экзаменов с целью 
оптимального сочетания приема по результа-
там ЕГЭ и дополнительных конкурсных ис-
пытаний, распространив эту практику на все 
(а не на отдельные)  вузы.
Видимая контрапозиция Россия с «коллектив-

ным Западом» и выход из Болонской системы 

предполагает фактическое обновление функцио-
нала российского образовательного пространства 
на условиях ведущего, а не ведомого субъекта. Это 
означает, что государство, в лице основных регу-
ляторов развития образовательного пространства 
нового типа (условно «автаркического»), долж-
но вернуть себе не только функцию разработки 
стратегической линии развития, но и осознать 
меру и необходимость формирования ответствен-
ности у основных субъектов-регуляторов такти-
ческих действий по реализации этой стратегии: 
семьи, гражданского общества, бизнес-агентов 
и, в первую очередь, сообщества обучающихся 
и сообщества обучающих. Участники конферен-
ции осознают сложность стоящих перед педагоги-
ческим и научным сообществом задач и отмеча-
ют, что сформированные предложения позволят, 
при их разумной реализации, внести позитивный 
вклад в создание «нового образа» российской си-
стемы  образования. 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления, приема, оформления и регистрации рукописей 

для публикации в рецензируемом научном журнале 
«Профессиональное образование в современном мире»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок направления, приема, оформления и регистрации 

рукописей, поступающих для опубликования в рецензируемый научный журнал «Профессиональное 
образование в современном  мире».

«Профессиональное образование в современном мире» – официальный научный журнал (далее – 
Журнал), учрежденный постановлением Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ от 31.01.2011 г. 
Это периодическое рецензируемое издание, распространяемое по подписке, издаваемое с 2011 года, 
зарегистрированное в установленном порядке как средство массовой информации 18.05.2011 г. (сви-
детельство ПИ № ФС 77–45 179), имеющее международный стандартный номер сериального издания 
ISSN 2224–1841 (дата выдачи сертификата 22.08.2011).

В Журнале печатаются ранее не опубликованные научные статьи, содержащие важные результаты 
исследований, оригинальные научные работы и обзорные статьи российских и зарубежных ученых, 
посвященные актуальным вопросам философии, педагогики и  психологии.

Предоставляемая в Журнал статья должна быть законченным научным исследованием и содержать 
новые научные результаты в областях науки, перечисленных в тематических  разделах.

1.2. В Журнал принимаются статьи по следующим отраслям науки согласно Номенклатуре научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени: 5.7 – философские науки, 5.8 – педагоги-
ческие науки и 5.3 – психологические науки, соответствующие следующим разделам (табл. 1).

Таблица 1

№ п/п Наименование раздела Отрасли науки в соответствии с Номенклатурой научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени

1 Философия
5.7
Философия науки и техники: 5.7.6
Социальная и политическая философия: 5.7.7
Философия антропологии, философия культуры: 5.7.8

2 Педагогика

5.8
Общая педагогика, история педагогики и образования: 5.8.1
Теория и методика обучения и воспитания 
(по областям и уровням знания): 5.8.2
Методология и технология 
профессионального образования: 5.8.7

3 Психология
5.3
Общая психология, психология личности, 
история психологии: 5.3.1
Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных систем: 5.3.4

4 Сообщения о проводимых научных кон-
ференциях, симпозиумах, конгрессах 5.3; 5.7; 5.8

5 Краткие научные сообщения, заметки, 
письма 5.3; 5.7; 5.8

Разделы в Журнале формируются в зависимости от тематической направленности формируемого  номера.

2. Редакционная политика Журнала основывается на традиционных этических принципах россий-
ской научной периодики и строится с учетом этических норм работы редакторов и издателей,  закрепленных 
в Кодексе поведения и руководящих принципах наилучшей практики для редактора журнала (Code of 
Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодексе поведения для издателя журнала (Code 
of Conduct for Journal Publishers), разработанных Комитетом по публикационной этике – Committee on 
Publication Ethics (COPE). В процессе издательской деятельности редколлегия журнала  руководствуется 
международными правилами охраны авторского права, нормами действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, международными издательскими стандартами. Редакция Журнала признает тре-
бования соблюдения этики научных публикаций и заявляет об отсутствии злоупотреблений служебным 
 положением.

3. Редакционная этика Журнала
3.1. Обязанности автора или коллектива авторов (далее – Автор). Требования к предоставляемой 

 информации.
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Положение о порядке направления, приема, оформления и регистрации рукописей для публикации…
Provision on submitting, accepting and registration of the manuscripts in the peer-reviewed scientific journal… 

Автор несет ответственность за новизну и достоверность результатов научного исследования и со-
держание статьи, что предполагает соблюдение следующих  принципов:

– не допускается направление в редакцию работ, основные результаты которых уже опубликованы 
или планируются к публикации в других  изданиях;

– Автор статьи должен представлять достоверные результаты проведенных исследований. Заведомо 
ошибочные или сфальсифицированные утверждения неприемлемы. Редакция вправе изъять уже опубли-
кованную статью, если выяснится, что в процессе публикации статьи были нарушены  чьи-либо права 
или общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия статьи редакция обязана сообщить  автору;

– Автор должен полно и объективно отражать существующее состояние рассматриваемых в статье  вопросов;
– Автор должен гарантировать, что результаты исследования, изложенные в представленной  руко писи, 

полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с обя-
зательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в лю бых 
формах, включая неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих 
исследований, считаются неэтичными и неприемлемыми для  публикации;

– все лица, внесшие значительный вклад в получение научных результатов, отраженных в статье, 
должны быть включены в состав авторского коллектива статьи. Среди соавторов недопустимо указывать 
лиц, не участвовавших в исследовании. Лицам, внесшим определенный вклад в получение представля-
емых в статье научных результатов, может быть выражена благодарность в тексте  статьи;

– материалы, представляемые для публикации в Журнал, должны быть одобрены всеми авторами 
и соответствующими организациями, в которых эта работа  проводилась;

– если авторов несколько, то необходимо указать контакты (почтовый адрес, номер телефона, электронную 
почту) автора, которому будет адресована корреспонденция и контактную информацию о всех  соавторах;

– Автор должен гарантировать, что в случае принятия статьи к публикации в Журнале, она не будет 
опубликована в других изданиях в той же форме, на английском или на любом другом языке, в том числе 
и в электронном виде, без письменного на то согласия учредителя  Журнала;

– Автор не должен скрывать конфликты интересов, которые могут повлиять на оценку и интерпре-
тацию их рукописи, а также источники финансовой поддержки проекта (гранты, госпрограммы, проекты 
и т. д.), которые должны быть в обязательном порядке указаны в  рукописи;

– Автор, обнаруживший существенные неточности или ошибки в статье, представленной в Журнал 
или уже опубликованной в нем, должен незамедлительно уведомить об этом редакционную коллегию 
для принятия совместного решения о форме представления объективной  информации;

– Автор, представляющий рукопись к публикации в Журнал, должен оформить ее в соответ-
ствии с правилами, устанавливаемыми редакцией (п. 4. настоящего Положения). Правила оформ-
ления к поступающим статьям публикуются в полном виде на сайте Журнала по адресу http: 
// nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/ (далее –  Сайт);

– статья представляется в печатной и электронной версиях на русском или английском языках. Элек-
тронный вариант должен быть полностью идентичен  печатному.

3.2. Права  редакции.
Редакция не производит художественную, литературную и другие виды доработок представленных 

 рукописей.
Редакция оставляет за собой право не принимать работы, оформленные с отступлениями от насто-

ящих  правил.
Не принятые к опубликованию рукописи и сопровождающие документы не  возвращаются.
В принятых к публикации материалах редакция не меняет имена авторов и их  очередность.
Главный редактор проводит политику предупреждения и регулирования редакционных конфлик-

тов. Подача материалов в редакцию Журнала означает согласие авторов с изложен ными правилами 
и согласие на размещение полной версии данных материалов в сети Интер нет на официальных сай-
тах: Журнала: https://profed.nsau.edu.ru/jour/index, http://www.nsau.edu.ru/profed; Научной электронной 
би блиотеки http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32632 и EBSCO Publishing в свободном доступе, а также 
с использова нием личных данных в открытой  печати.

4. Правила оформления статей в журнал
Требования к материалам, поступающим в Журнал для  опубликования:
4.1. Материалы, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов редакционного совета. 

При экспертизе статьи особое внимание уделяется оценке ее актуальности и глубине раскрытия темы. 
 Содержание статьи должно быть проверено Автором на грамматические, стилистические и другие 
ошибки и быть оформлено по стандартам научного  стиля.

4.2. Материалы должны быть тщательно подготовлены к  печати.
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В заглавии необходимо указать: название статьи, ФИО авторов. Название должно отражать содер жание 
статьи и соответствовать общей тематике журнала. Под авторами, в начале статьи указывается название 
организации (полностью), город, страна [например: Федеральное государственное учреждение высшего 
образования «Новосибирский государственный аграрный университет», г. Новосибирск, Рос сийская 
Федерация]. Обязательно указывается e-mail. Если авторов несколько, то эта информация указы вается 
на каждого Автора в отдельности. Вся остальная информация об авторе или авторах указывается в конце 
статьи. В нее включаются данные, относящиеся к званиям, степеням, должностям, e-mail и т.  д.

Статья должна быть классифицирована – иметь  УДК.
К статье необходимо  приложить:
а) аннотацию, в которой указываются четко сформулированные задачи статьи, методология и мето-

дика их решения, а также результаты и перспективы исследования. Аннотация должна быть краткой 
и понятной без обращения к самой публикации. Аннотация не предусматривает абзацев. Объем анно-
тации не должен превышать 200–250  слов;

б) ключевые слова (3–8 слов, желательно не входящих в название  статьи).
Аннотация и ключевые слова печатаются – 12 кг, шрифт –  курсив.
Список литературы в конце статьи оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008 в порядке упоминания в статье. 

Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, размещаются после указания соответствующего 
произведения и содержат его порядковый номер в списке литературы и страницы соответствующего 
произведения (Например: [1, с. 55]). Список литературы не предусматривает цитирование учебников 
и учебных пособий, тезисов докладов конференций, а также текста диссертаций. В отдельных случаях 
допускаются ссылки на авторефераты диссертаций и цитирование статей, посвященных теме диссер-
тации и опубликованных в  журналах.

4.3. На английский язык переводится: название статьи, инициалы (ФИО) Автора, название орга низации 
(полностью), город, страна. Обязательно указывается e-mail. Аннотация полностью (при пе реводе должна 
употребляться оригинальная английская терминология), ключевые слова, список литературы (References), 
цитируемой в тексте. В References не делается транслитерация заглавий статей из российских журналов. 
Оставляется только перевод заглавий статей. Параллельное название журнала пишется не через черточку, 
а через знак равно (=). После описания указывается язык статьи (In Russian). Оригинальное название 
источника пишется курсивом, в том числе транслитерирован ное название книг. В обязательном порядке 
приводится транслитерация и перевод соответствующих  данных.

4.4. Статья должна содержать в себе четкие, логически взаимосвязанные разделы. Все разделы долж-
ны начинаться указанными заголовками, выделенными полужирным начертанием: введение (постановка 
проблемы в общем виде и ее связь с последними публикациями); постановка задачи (степень изученно-
сти проблемы, формулировка цели); методика и методология исследования; результаты (изложение 
основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов); выводы (научная 
новизна, теоретическое значение исследования и перспективы дальнейших научных разработок в данном 
направлении). Графический материал должен быть представлен в формате Excel или Word в черно- белом 
изображении, без цветного фона, рамок; для диаграмм применять различную штриховку; оси графиков 
должны быть черными. Сканированные рисунки не принимаются к публикации. Рисунки и таблицы, 
включенные в единый файл, должны идти следом за соответствующим текстом в рукописи, а не стоять 
отдельно в нижней или верхней части файла. В статье должна соблюдаться последовательная  нумера ция 
графического материала. Таблицы и рисунки должны быть понятны без обращения к тексту статьи. 
Неинформативные данные не должны быть включены в таблицы и графики. Данные, представленные 
в таблицах, не должны повторяться в рисунках и наоборот. Подписи под таблицами и рисунками должны 
быть информативными и краткими. Формат подписей должен соответствовать единому стилю. Каждое 
изображение в статье дублируется в редакцию отдельным  файлом.

Далее следуют список литературы и References. Количество цитируемой и привлеченной для ис-
следования литературы должно включать не менее 20 наименований источников, из них не менее 5 
иностранных  авторов.

Информация при выполнении работы при финансовой поддержке  какой-либо организации (Минобр-
науки, фондов и т. д.) пишется под заголовком Благодарности (Acknowledgements) и размещается на ти-
тульной странице статьи  снизу.

Структура библиографических ссылок приведена на Сайте: http: //nsau.edu.ru/profed/avtoram/ trebovaniya/.
4.5. В конце статьи необходимо указать полные сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полно стью), 

ученая степень, ученое звание, сокращенное название места работы (организация (и) или учебное заведение, 
факультет, кафедра), занимаемая должность, почтовый рабочий адрес с указанием индекса, телефона, сотового 
телефона, обязательно е-mail. Обязателен перевод этой информации на английский  язык.
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Положение о порядке направления, приема, оформления и регистрации рукописей для публикации…
Provision on submitting, accepting and registration of the manuscripts in the peer-reviewed scientific journal… 

4.6. Тексты предоставляются в печатном и электронном виде (формат  Word).
– Объем статьи – от 35 000 до 40 000 знаков (около 20 страниц формата А4). Решение об увеличении 

объема статьи принимается главным редактором по согласованию с  автором.
– Интервал – 1,5.
– Шрифт – Times New  Roman.
– Кегль – 14.
– Все поля – 2,0  см.
– Кавычки в виде  «елочек».
– Сноски делаются в квадратных скобках и оформляются в конце статьи в виде списка литературы 

(образцы на сайте  журнала).
4.7. Статьи аспирантов принимаются только в соавторстве с научным руководителем или другим 

доктором наук. Для официального подтверждения статуса аспиранта автору необходимо направить в ре-
дакцию Журнала оригинал справки, заверенный отделом аспирантуры соответствующей  организации.

4.8. Все статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам, без аннотации, 
с неверно оформленным списком литературы, не принимаются до устранения замечаний. Не принятые 
к публикации материалы Автору не возвращаются. Корректура статей Автору не  высылается.

4.9. Гонорар за публикуемые статьи, доклады, сообщения и рецензии Автору не  выплачивается.
5. Периодичность издания журнала и график приема рукописей
Журнал выходит 4 раза в  год.

Таблица 2
График приема рукописей

№ журнала Прием статей Срок выхода

1 до декабря февраль – март

2 до марта май – июнь

3 до июня август – сентябрь

4 до сентября ноябрь – декабрь

6. Порядок регистрации рукописей
6.1. Статьи регистрируются редакцией  Журнала.
При поступлении рукописи в Журнал статья регистрируется, в случае если присланные материалы 

соответствуют настоящему  положению.
Поступившие статьи регистрируются в единой электронной базе Журнала с указанием входных 

данных (Автор, дата поступления, направляющая организация или научный консультант/руково дитель, 
соответствие статьи одной из научных отраслей, согласно Номенклатуре которых издается  Журнал).

Автору сообщается дата поступления работы, а также ориентировочный срок выхода журнала, в ма-
кет которого помещена  работа.

6.2. Поступившая работа проверяется на соответствие всем формальным требованиям и при отсут-
ствии замечаний после регистрации отправляется на рассмотрение экспертного совета для заключения 
и рекомендаций к  печати.

6.3. После положительных рекомендаций экспертного совета статья отправляется на вычитку редак-
тору. В случае значительных редакторских правок они согласовываются с  Автором.

6.4. После редактирования и в порядке очереди с подписью «в печать» статья публикуется в  журнале.
6.5. Подготовленный к печати макет номера утверждает главный редактор  Журнала.
7. После принятия решения о включении статьи в определенный номер Журнала Автором 

в двух экземплярах заполняется лицензионный договор «На право использования научного произ-
ведения в журнале «Профессиональное образование в современном мире» (Приложение 1: Сайт: 
http://nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/), который отправляется по почте на адрес редак ции: 
630039, г. Новосибирск, ул. Никитина 149, а/я 102.

8. Журналом обеспечивается постоянное хранение публикуемых научных статей, их доступность, 
представление в установленном порядке обязательных экземпляров  издания.

9. Порядок подготовки рукописи к печати
9.1. Все несоответствия формальным требованиям устраняются самим Автором. При обнаружении 
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несоответствий редакцией Автору высылаются замечания. Исправленный вариант должен быть возвра-
щен в редакцию в кратчайший срок. Возвращение статьи Автору на доработку не означает, что работа 
принята к публикации. Если статья возвращается Автору для доработки, исправления или сокращения, 
то датой ее представления в Журнал считается день получения редакцией окончательного  текста.

9.2. Редактор оставляет за собой право внесения изменений и сокращений непринципиального  характера.
9.3. Окончательный вариант работы направляется Автору для  согласования.
9.4. Непринятые к публикации материалы Автору не  возвращаются.
10. Всем научным статьям, публикуемым в Журнале, начиная с 3-го номера 2015 года присваива ются 

уникальные номера (индексы DOI–Digital Object Identifier). DOI-индексы представляют собой последова-
тельность символов, состоящую из двух частей, разделенных прямым слешем (/). Первая часть – префикс 
издателя, определяемый при первичной регистрации издателя в CrossRef (10.20913 для Издательства 
ГПНТБ СО РАН), вторая часть – суффикс (2224-1841-2021-3-01), формируемый издателем Журнала 
по установленным правилам. В нем указаны ISSN печатного издания, год издания, порядковый номер 
выпуска, порядковый номер статьи в  Журнале.

10.1. Уникальный суффикс присваивается главным редактором. Главный редактор имеет право при-
своить или не присвоить суффикс научной статье по решению редколлегии/редсовета  Журнала.

10.2. Присвоенный идентификатор DOI никогда не  меняется.

PROVISION
on submitting, accepting and registration of the manuscripts

in the peer-reviewed scientific journal
Professional education in the modern world

1. General provision
1.1. This provision regulates the procedure of submitting, accepting and registration of manuscripts submit-

ted for publication in the peer-reviewed scientific journal Professional education in the modern  world.
Professional education in the modern world is an official scientific journal (see as Journal) founded by the 

Decree of Scientific Council of Novosibirsk State Agrarian University of January 31, 2011. This periodical 
peer-reviewed edition is distributed via subscription and has been published since 2011. The scientific journal 
is registered as a mass media on May 18, 2011 (Certificate PI No. FS 77–45179) and has an international stan-
dard serial number ISSN 2224–1841 of August 22, 2011.

Journal contains full papers, which are original, unpublished primary research and reflect essential and im-
portant research results; original scientific proceedings and reviews of Russian and foreign scientists devoted 
to philosophical, pedagogical and psychological  issues.

A submitting manuscript should contain research results in the fields  listed.
1.2. Journal covers manuscripts according to classification of scientific degrees: 5.7 – Philosophi cal Sc., 

5.8 – Pedagogical Sc. and 5.3 – Psychological Sc., listed in Table 1.

Table 1

№ Part Science of researchers according to classification 
of scientific degrees

1 Philosophy
5.7
Philosophy of Science and Technology: 5.7.6
Social and Political Philosophy: 5.7.7 
Philosophy of Anthropology, Philosophy of Culture: 5.7.8

2 Pedagogy
5.8
General pedagogy, history of pedagogy and education: 5.8.1
Theory and method of learning and education (by areas and levels of knowledge): 5.8.2
Methodology and technology of vocational education: 5.8.7

3 Psychology
5.3
General Psychology, Personality Psychology, History of Psychology: 5.3.1 
Educational Psychology, Psychodiagnosis of Digital Educational Systems: 5.3.4

4 Calls on papers, conferences, symposiums  
and congresses 5.3; 5.7; 5.8

5 Brief scientific messages, notes and letters 5.3; 5.7; 5.8

The parts of Journal are formed on the correspondent relevant  topics.
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2. Editorial policy of the Journal applies general ethical principles of national scientific periodicals. It cov-
ers ethical standards of editors and publishers provided at Code of Conduct and Best Practice Guidelines for 
Journal Editors) and Code of Conduct for Journal Publishers developed by Committee on Publication Ethics 
(COPE). Editorial Board of the Journal follows the international copyright protection, national legal regula-
tions and international publishing  standards.

3. Editorial policy
3.1. Authors responsibilities (see as Author) and requirements to a manuscript are as  follows.
Author takes responsibility for the novelty, results acknowledgement and content of the paper. Authors have 

responsibilities as detailed  below:
– A manuscript should contain the newest results not published in other  editions;
– Author is committed to publishing high quality new work that makes a significant contribution within the 

scope of the journal. Editorial can reject a manuscript in case the novelty of the work falls below that re quired 
for the journal and the manuscript represents undue fragmentation of the research into multiple papers. Edito-
rial has a right to withdraw a published manuscript in case of breaking the right or general ethical stan dards. 
Editorial should inform the author about paper  withdrawal;

– Author should contribute significantly to consideration of the issues in the  manuscript;
– Author should represent original research results only. Undue fragmentation should refer to the author 

and the source. Manuscripts should not contain scientific dishonesty and/or fraud comprising among others 
fictitious or manipulated data, plagiarized material (either from the previous work of the authors or that of 
other persons), reference omissions, false priority statements, «hidden» multiple publication of the same data 
and incorrect au thorship. Authors must not breach any copyright as it is concerned to be non-ethical and 
 inappropriate;

– Authors have a responsibility to give due acknowledgement to all workers contributing to the work. 
Those who have contributed significantly to the research should be listed as co-authors. On submission of the 
manuscript, the corresponding author attests to the fact that those named as co-authors have agreed to its sub-
mission for publication and accepts the responsibility for having properly included all (and only) co-authors. 
Persons contributed to the research results can take gratitude in the  manuscript;

– All authors and organizations related to the research must take public responsibility for the content  
of their  paper;

– if there are several authors, it is necessary to outline contact details of the author, who will receive mail 
and contact details of all the co- authors;

– Author should guarantee that accepted manuscript would not be published in any other editions (foreign 
languages) with no agreement of the Journal  founder;

– Authors should declare all sources of funding for the work in the manuscript (grants, state programmes, 
projects, etc.), and also to declare any conflict of  interest;

– Author, who found significant mistakes in submitted manuscript, should inform the editorial in order to 
escape mistakes and represent real  information;

– Author should follow the rules of Editorial when submitting a manuscript to the Journal (no. 4 of Provi-
sion). The formatting rules and requirements are published at the webpage ofthe Journal http: //nsau.edu.ru/pro-
fed/avtoram/trebovaniya/ (see as  Webpage);

– A manuscript is submitted as printed and electronic versions in English and Russian. Electronic version 
should be identical with the printed  one.

3.2. Editorial  rights.
Editorial does not make literary or any other types of correction of the submitted  manuscript.
Editorial can not accept the manuscripts, which do not correspond to the  rules.
Manuscripts and followed documents not accepted for publication are not forwarded  back.
Editorial does not change the authors name and their order in accepted  manuscripts.
Editor-in-Chief regulates and prevents any  conflicts.
Authors, who submit manuscripts to the Journal, agree to the rules and regulations for publishing man uscripts 

at the official webpages of the Journal: https://profed.nsau.edu.ru/jour/index, http://www.nsau.edu.ru/profed; 
Research E-Library: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32632 and EBSCO Publishing and using private data 
in the public  media.

4. Formatting rules for submitting manuscripts
Requirements for manuscripts and materials submitted to the  Journal:
4.1. Materials submitted to the Journal are evaluated by the Editorial Board. They evaluate the relevance of 

the topic. Paper content should be checked for grammar, stylistic and other types of mistakes and should follow 
the academic language  style.
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4.2. Manuscripts and materials should be prepared in a rigorous manner for  publishing.
The author should outline the title of the article and full names of the authors. The title should conform to 

the paper content and general topics of the Journal. The paper contains the organization the authors are affili-
ated with, city and country (e. g. Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russian Federation) and 
e-mail. If there are several authors, information on each author should be outlined at the end of the paper. The 
information should contain degree and rank of the author, position, e-mail  etc.

A manuscript should have Universal Decimal classification  number.
The paper should  have:
a) an abstract, which should contain formulated tasks, methodology and methods for problem solution, 

research results and outlooks of the research. An abstract should be brief (not more than 200–250 words) and 
clear, with no  paragraphs;

b) key words (3–8 words, preferably not covered in the  title).
Abstract and key words are printed as point size 12 in  italics.
References should be listed in the order they are cited in the text and at the end of the paper according to 

National State Standard (GOST) R. 7.0.5–2008. References in the text are reviewed in square brackets after 
the corresponding text (e. g. [1, p.55]). Authors should not refer student books and study guides, conference 
reports and Doctorate theses. Authors can refer to published summary of theses and cite the papers devoted to 
the topic and published in scientific  journals.

4.3. Authors should translate into English the title of the article, author’s name, the organization the au-
thor is affiliated with, city, country and e-mail; an abstract (terms in English should be used in the origin); 
key words and references cited in the text. Authors should not transliterate the papers published in national 
journals but translate the titles of the papers. Second title of the journal is outlined by means of equal sign (=). 
After ref erence description authors should indicate the language the paper is written in (In Rus). Original title 
of the re source and transliteration of the books are indicated in italics. Authors transliterate and translate the 
 references.

4.4. Manuscript should contain parts related in a cohesive way; all parts should have a bold-faced type 
heading: introduction (research objective and its relation to the latest papers); purpose setting (problem 
defini tion and goal setting); Methodology of the study; results (the main research material should be con-
cerned with research results); Conclusion (scientific novelty, theoretical application of the research and out-
looks of further  development).

Figures and graphics should be used as black-and-white Excel or Word format with no frames; authors 
should use hatching for diagrams; graphic axis should be in black colour. Editorial does not accept scanned 
figures and photos. Images and tables should follow the corresponding text of the manuscript. Graphics, imag-
es and tables should be listed in an order, represented clearly and concisely avoiding repetition and embellish-
ment, described and signed briefly, clearly and at the same manner and do not contain chartjunk. Each image 
should be sent to the Editorial as a separate  file.

References and bibliography should be listed in alphabet order with no numeration and they follow conclu-
sions. The number of cited references and additional research sources shouldnt be less than 20, not less than 5 
foreign  authors.

Information on financial support of an organization (Ministry of Education and Science, Foundations, etc.) 
should be indicated in Acknowledgements at the bottom of the paper cover  page.

For information about references indication, please visit our website: http: nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebo-
vaniya/.

4.5. Information about the authors should be submitted at the end of the paper and translated into English: 
full name, degree and rank, affiliation (organization or institution, faculty, chair), position, postal address (post 
zip, telephone, mobile telephone,  email).

4.6. Manuscripts are submitted in two copies. One copy should be submitted, and a copy in Word format 
should be sent via e- mail.

Manuscripts should normally from 35 000 to 40 000 characters (about 20 pages and 4). Editor-in-Chief is 
able to extend the paper by agreement with the  author.

– Spacing is 1,5.
– Font is Times New  Roman.
– Font size is 14.
– Margins are 2,0 sm
– Quotations should be reviewed as French quotation marks (chevrons)
– References should be listed in square brackets at the end of the paper (examples are reviewed at the 

website of the  Journal).
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4.7. Full-time PhD-students publish papers free of charge. Editorial accepts the articles from PhD-students 
co-authored by scientific supervisor or Doctor of Science only. PhD-students should provide Editorial with the 
reference from Postgraduate Department and certify the PhD-student  status.

4.8. Manuscripts not suitable for the topics of the Journal and formatting rules (no abstract, list of refer-
ences) are not accepted until complying with remarks. Manuscripts not accepted and their correction are not 
forwarded back to the  author.

4.9. Editorial does not cover fees for papers, reports, brief communications and  reviews.
5. Schedule of Journal publication and manuscripts submission
Journal is published quarterly (4 times a  year).

Table 2
Schedule of manuscripts submission

Journal  No. Manuscripts submission Publication
1 until December February – March
2 until March May – June
3 until June August – September
4 until September November – December

6. Procedure of registration of manuscripts
6.1. Editorial of the Journal registers  manuscripts.
When a manuscript is submitted to the Journal, it is registered in case it follows the requirements of the 

 Provision.
Submitted manuscripts are registered in e-base of the Journal with outlined data (Author, date of submis-

sion, sending organization or scientific supervisor, suitability of the manuscript for the science  classification).
Editorial informs authors about submission date and approximate date of Journal  publication.
6.2. Submitted manuscript is checked for suitability for all the requirements and sent to expert evaluation 

for final  recommendation.
6.3. When a manuscript is recommended for publication, it is forwarded to editing. All changes are agreed 

with the  Author.
6.4. On editing and signing in press a manuscript is printed in the  Journal.
6.5. Prepared draft is approved by the Editor-in- Chief.
7. On decision about publication of a manuscript, Author fills in the license agreement in 2 variants «Li-

cense to use scientific manuscript in the journal Professional education in the modern world» (Attachment 1 at 
the webpage: http://nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/), which should be sent back to the postal address 
of Editorial: p/b 102, 149 Nikitina Str., 630039  Novosibirsk.

8. Editorial of the journal keeps manuscripts and provides their  availability.
9. Procedure of preparation of a manuscript for publication
9.1. Authors should correct all the remarks of non-compliance noted by the editorial. Authors should send 

amended version promptly. When editorial forwards a manuscript for refinement it does not mean the manu-
script is accepted for publication. Editorial regards the date of final text of a manuscript (after refinement) as 
a date of manuscript  submission.

9.2. Editor-in-Chief has a right to make not significant notes and  remarks.
9.3. Editorial forwards the final version of the manuscript to agree and determine the  matters.
9.4. Editorial does not send back not accepted manuscripts to the  authors.
10. All scientific papers (from journal no. 3, 2015) published in the Journal will have special unique in dexes 

DOI (Digital Object Identifier). DOI indexes assume a sequence of symbols, which consists of 2 parts separat-
ed by slash (/). The first part is the publisher's prefix, determined during the initial registration of the publisher 
in CrossRef (10.20913 for the State Public Scientific Technological Library of the SB RAS), the second part is 
the suffix (2224-1841-2021-3-01), formed by the publisher of the Journal according to the established rules. It 
contains the ISSN of the printed publication, the year of publication, the serial number of the issue, the serial 
number of the article in the  Journal.

10.1. Editor-in-Chief assigns a special unique identification suffix. Editor-in-Chief has a right to assign or 
not identification suffix on decision of Editorial  Board.

10.2. DOI index is never  changed.
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