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Introduction: based on the analysis of both the current practice and theory of autonomy in education, this 
paper is intended to determine the core principles, conditions and practical opportunities for implementation 
of the autonomy-focused approach in Russian universities.
Materials and Methods: to substantiate the beneits and reveal the core characteristics of the autonomy-fo-
cused approach in higher education, we performed the content-analysis of both national and international 
higher educational documents. The practical aspects of the autonomy-focused approach have been examined 
through applying the ideas of autonomy-focused education to the introduction of the G-MedEx interna-
tional networking educational programme (the G-Med Ex Programme) at Professor V. F. Voino-Yasenetsky 
Krasnoyarsk State Medical University in 2015–2016. Analysis of the educational process outcomes and 
open discussions with teachers and students-participants of the G-MedEx Programme have also become an 
important source of information.
Results: it was revealed that the development of the university educational environment actors’ autonomy is 
possible though the use of the autonomy-focused approach, which represents a critical tool for implementation 
of the personality-centred educational paradigm. Among the core characteristics of the autonomy-focused 
approach in higher education we suggested the principles of innovative self-change, personal involvement and 
self-fulillment, critical awareness and self-relection, readiness to face challenges, interdisciplinary character 
of training, and practical focus of education. Investigating the practical aspects of the autonomy-focused ap-
proach, we demonstrated its beneits using the example of an international networking educational programme.
Discussion and Conclusions: the results of the implementation of the autonomy-focused approach within 
the G-MedEx Programme suggest that using this approach is beneicial for both medical university students’ 
and teachers’ autonomy development. Practical relevance of the study is ensured through specifying the core 
principles, conditions and opportunities for implementation of the autonomy-focused approach in higher 
education, therefore allowing for possible application of the described approach in various universities and 
providing a basis for investigating its potential in other educational contexts. 
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Автономно ориентированный подход в высшем 
образовании: теоретические основания  

и практическое применение
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Введение: наряду с выделением в современной педагогической литературе значимости автономности 
преподавателей и студентов университета, теория развития автономности субъектов образовательной 
среды вуза остается недостаточно разработанной. Статья направлена на устранение данного пробела 
в педагогической науке и посвящена исследованию сущности и возможностей применения автономно 
ориентированного подхода в высшем образовании. Цель статьи – на основе анализа современной об-
разовательной практики и теории автономности в обучении определить ведущие принципы, условия  
и практические возможности использования автономно ориентированного подхода в российских вузах 
(на примере международной программы сетевого обучения).
Материалы и методы: для обоснования актуальности и выявления ключевых характеристик авто-
номно ориентированного подхода в высшем образовании проведен контент-анализ отечественных  
и международных нормативных документов в области высшего образования. Практические аспекты 
изучаемого подхода были исследованы путем реализации его положений в рамках международной 
программы сетевого обучения G-MedEx. Данные были получены в ходе анализа результатов обра-
зовательного процесса и открытого их обсуждения с преподавателями и студентами – участниками 
программы G-MedEx.
Результаты исследования: развитие автономности субъектов образовательной среды вуза возможно 
при условии применения автономно ориентированного подхода как важного инструмента реализа-
ции личностно-ориентированной парадигмы образования. Среди ключевых характеристик подхода  
в высшем образовании выделены принципы инновационного самоизменения, личной включенности  
и самореализации, критического восприятия и саморефлексии, готовности принять вызовы меж-
дисциплинарного характера и практической направленности обучения. Исследование практических 
аспектов автономно ориентированного подхода показало эффективность его применения в рамках 
международной программы сетевого обучения.  
Обсуждение и заключения: результаты применения автономно ориентированного подхода в рам-
ках международной программы сетевого обучения G-MedEx свидетельствуют о его эффективности 
в отношении развития автономности студентов и преподавателей медицинского университета. 
Практическая значимость исследования обеспечивается выделением ключевых принципов, условий  
и практических возможностей применения данного подхода в высшем образовании, что дает возмож-
ность его использования в различных вузах и закладывает основу для исследования его потенциала 
в других образовательных контекстах.      

Ключевые слова: высшее образование, образовательная среда вуза, преподаватель вуза, автономность 
преподавателя, автономность обучающегося, автономно ориентированный подход, автономная дея-
тельность, международная программа сетевого обучения, профессиональное развитие 
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Introduction
The contemporary postnonclassical 

period in education development is char-
acterised by transformation of the whole 
educational system into a subject-oriented 
one which is focused on self-fulfillment, 
spiritual, moral, emotional and axiological 
development of the personality [1]. Priori- 
tising innovative, proactive and creative 
human nature, this type of education is 
associated with the anthropocentric edu-
cational model as one of the mainstreams 
of contemporary educational theory. Fol-
lowing an anthropocentric and humanistic 
model of education in the context of con-
stantly rising need for developing human 
capital [2] has made originally philosophi-
cal categories of “freedom” and “autonomy” 
commonly used in the context of pedagogy.

Current situation in higher education in 
Russia requires implementation of a new 
type of training which puts emphasis on in-
terests of the student with consideration for 
his or her personal experience, inclinations, 
abilities and professional commitment 
rather than on the previously used tactics 
of “trying to guess the right answer to the 
teacher’s question”. Taking into account the 
prerogative of the Russian universities to 
design their own programmes and develop 
new courses and training structures, this 
type of education involves actualisation 
of a broad range of qualities and abilities 
by both students and teachers including 
goal-setting, important decision and ra-
tional choice making, self-appraisal and 
critical reflection on their own activities. 
Comprising the above-mentioned quali-
ties, readiness for independent activity 
and continuous personal and professional 
development, it is autonomy that seems 
to be one of the most required personal 
characteristics in the current educational 
context. Accordingly, autonomous activi- 
ty suggests the desire and readiness of 
the personality for relatively independent 
activity, critical reflection, important deci-
sion and rational choice making based on 
awareness of alternative options and their 
consequences.

Although a lot of changes have already 
been made in the area of higher education 
organisation over the last decade, promo-
tion of educators’ and students’ autonomy 
seems to be able to adapt the educational 
environment actors to the new realities that 
will define the world structure in coming 
years.

The aim of the study is to determine 
the core principles, conditions and practi-
cal opportunities for implementation of 
the autonomy-focused approach (AFA) in 
Russian universities (using the example of 
an international networking educational 
programme).

Literature review
In accordance with the ideas of hu-

manistic pedagogy [3–5], pedagogy and 
psychology of personality based profes-
sional education and self-development 
[6–9], “transformative pedagogy” [10], and 
the concept of pedagogy of freedom, self-
determination and self-development gain 
more and more in importance not only for 
the student but for the teacher as well. In 
psychology and pedagogics, self-determi-
nation is defined as “the process and the 
result of a conscious choice of one’s atti-
tudes, goals and means of self-actualisation 
under certain life circumstances, the main 
mechanism of achievement of one’s inner 
freedom” [11]. In turn, inner freedom of 
the personality is presented in scientific 
works as the main stimulus for personal 
development through education sugge-
sting readiness to overcome existing habits, 
stereotypes and clichés, and to master new 
forms of activity proceeding from deep 
understanding of the educational context. 
This approach is in compliance with the 
psychological understanding of inner free-
dom as the ability of the person to follow 
their internal sensations in the situation of 
choice1. This kind of freedom is known to 
be empiric, or based on experience (ibid.). 
At the same time, inner freedom is reported 
to be the “freedom from experience” that 
implies rejection of one’s experience [12]. 
These seemingly divergent conceptions 

1 Rogers C.R., Freiberg H.J. Freedom to learn. Columbus, OH, Charles Merrill Publishing Company; 1994.
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harmonise if considered in the context of 
transcendental essence of the “autonomy” 
notion. The latter, just as freedom, suggests 
on one hand overcoming obstacles (in this 
case, it is experience rejection) and on the 
other hand, its own impossibility in case 
of absence of obstacles. 

Autonomy is reported to be the key 
characteristic in reference to both the 
teacher and the student. It is based on 
goal-setting, independent choice of (and 
sometimes overcoming) the imposed forms, 
means, methods and contents of learning/
teaching activities, reflection, initiative, 
independence and increased responsibility.

However, autonomy is not limited to 
potential capabilities and personal abili-
ties of educational environment actors. It 
involves commitment to, readiness for and 
experience in usage of certain behaviour 
models constituted by a complex of va- 
lues, motives, personal and professional 
characteristics as well as speciic learning/ 
teaching skills. Integrative complex of 
these characteristics makes it possible for 
educational environment actors to receive, 
realise and pursue opportunities given by 
their educational environment individually, 
rationally and responsibly. 

University students’ autonomy is as-
sociated with their ability to learn and is 
considered as essential for all students [13]. 
Moreover, autonomy is presented as a key 
competency, which is necessary to all the 
professionals in recent international edu-
cational documents2. Accordingly, teachers’ 
professional autonomy is to be referred to 
as their key competency ensuring acquisi-
tion of new competencies under conditions 
of the continually changing educational 
context [14]. Accordingly, it is worth-
while to consider autonomy as skill-based 
competence referring to the student and as 
behaviour-based competency regarding to 
the teacher.

Analysis of psychological and peda-
gogical theories of autonomy makes it 
possible to state that teachers’ professional 
autonomy is able to:

– provide the teachers’ perception of 
educational environment challenges not 
as stressors but as stimuli for self-deve- 
lopment [14];

– induce high motivation for achieve-
ments and personal-professional develop-
ment and stimulate external locus of control 
transformation into the internal one [15];

– ensure the teachers’ ability to “adapt 
to rapidly changing and ever-increasing 
technology innovations for teaching” [16] 
and constantly innovate;

– ensure recognition by the teachers of 
their leading role in setting and achieve-
ment of their personal and professional 
goals as well as to admission of responsi-
bility for their professional activity. Such 
an approach corresponds to traditions of 
philosophical ideas of phenomenology, 
regarding the teacher as a “seeker of the 
essence”, an investigator of pedagogical 
processes realising the “sense-searching 
way of understanding and conversion of 
the pedagogical context” [17];

– lead to the development of students’ 
autonomy through promoting choice and 
encouraging students’ initiative [18].

The literature review also allowed us 
to recognise that, as a subject to change, 
university educational environment actors’ 
autonomy is capable of being increased in 
presence of certain conditions and specially 
organised educational or professional ac-
tivity [19].

Materials and Methods
The study draws on descriptive research 

design. Most of the data were obtained 
through literature review and analysis of 
the results of selected studies. To justify the 
benefits and reveal the core characteristics 
of AFA in higher education, we performed 
the content-analysis of both national and 
international higher educational documents. 

The core characteristics of AFA were 
determined taking into consideration philo-
sophical and psychological ideas of internal 
freedom, personal autonomy and self-
determination as well as pedagogical ideas 

2 European commission. Supporting teacher competence development for better learning outcomes, Brus-
sels, European Commission, 2013; Key competences for lifelong learning. European Reference Framework. 
Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2007.
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of lifelong learning and personalisation of 
the educational process within the frame-
work of anthropocentric and humanistic 
educational paradigm. 

Applying our theoretical ideas to the pro-
cess of medical students’ training, we tried to 
reveal the AFA beneits concerning the im-
plementation of the G-MedEx international 
networking educational programme (the 
G-MedEx Programme) at Professor V. F. Voi- 
no-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical 
University (KrasSMU) in 2015–2016. 

For this purpose, a set of education-
al environment elements facilitating the  
G-MedEx Programme participants’ training 
and their performance evaluation through 
the use of the autonomy-focused approach 
was developed. The results of the use of 
the autonomy-focused approach to design 
the G-MedEx Programme methodical sup-
port were analysed and discussed with the 
students-participants of the programme.

Results
The autonomy-focused approach to 

teaching and university educational envi-
ronment organisation: Theoretical grounds.

It has been revealed that development 
of both students’ and teachers’ autonomy 
is possible with the use of AFA to teaching 
and university educational environment 
organisation [19]. The relevance of AFA to 
organisation of university educational en-
vironment is determined by several factors. 

Firstly, AFA to organisation of univer-
sity educational environment facilitates 
realisation of rights to free development, 
self-actualisation and the liberty of choice 
stated in the Federal Law No. 273 “On 
Education in the Russian Federation”.

Secondly, it corresponds to ideas im-
plemented in concurrent Federal State 
Educational Standards of Higher Education 
and other actual statutes and regulations in 
the field of education which put emphasis 
on significance of elevated level of auto- 
nomy, responsibility and independence of 
university students and teachers within the 
framework of a novel educational context.

Thirdly, it complies with world ten-
dencies in higher education development, 
in the framework of which autonomy is 
referred to as one of key competencies re-
quired of all professionals and is emphasized 
in the European qualiication system, where 
the level of person’s autonomy determines 
the level of their proiciency3. 

Finally, AFA draws on the idea of  
autonomy in education, developing poten-
tial of which has been proved in a number 
of scientific works [20–29].

Advocating AFA in higher education, 
we revealed a number of justifications 
that can be classified under the headings 
of philosophical, pedagogical and psycho-
logical reasons:

– philosophical reasons: the need to 
prepare teachers and learners for effective 
functioning in a rapidly changing society 
through overcoming various obstacles and 
making choices based on “positive freedom’ 
(or freedom “for”) [5];

– pedagogical reasons: students are 
known to learn more effectively when 
they are involved in making choices and 
decisions about different aspects of their 
learning [14];

– psychological reasons: being very 
closely related with the process of self-de-
termination, autonomy makes the process 
of learning / teaching inner-directed, and, 
consequently, desirable and enjoyable [15]; 
it leads to better performance, increase of 
self-esteem, self-efficacy and can prevent 
burnout [30]. 

The idea of AFA is close to the con-
ception of the autonomous approach to 
the analysis of educational methodology, 
which is reported by E. E. Bukhteeva and 
V. A. Kalnney to be based on the systemic, 
learner-centered, activity, cultural and com-
petency-based approaches [31]. However, 
compared to the autonomous approach, 
AFA has its special nature. 

Firstly, it does not represent a synthesis 
of all the above-mentioned pedagogical 
approaches, being one of methodological 
categories within a large context of the 

3 European Commission. Rethinking Education: Investing in Skills for Better Socio-economic Outcomes, 
COM. 2012. 669/3.
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person-centered approach, or personality-
focused paradigm. In terms of theory, 
implementation of AFA is based on per-
sonalisation of the educational process [32]. 
Such personalisation requires the use of 
novel educational techniques both in stu-
dents’ training and in advanced training for 
teachers. Aimed at formation of students 
and teachers’ personal attitude towards the 
educational process, these new techniques 
should be based on the mechanisms of dia-
logue, reflexivity and cooperation.

Secondly, AFA involves emphasis on 
both students’ autonomy as learners and 
teachers’ professional autonomy, underly-
ing the idea of close interaction and inter-
dependence between teachers and students 
as well as the crucial role of teacher’s 
autonomy in the development of students’ 
autonomy. 

The AFA can be categorized into six 
main principles which should guide teach-
ers’ and students’ autonomous activity. 
Among these principles there is a prin-
ciple of innovative self-change, which 
implies understanding of the necessity of 
self-change as a prerequisite of every in-
novation.

The principle of innovative self-change 
is closely related with the principle of 
personal involvement and self-fulfillment 
in one’s learning/teaching activity, which 
implies considering life-long personal and 
professional development as a necessity. 

The principle of critical awareness and 
self-reflection means that every activity 
should be based on critical analysis of 
every educational situation. This principle 
emphasizes a meaningful re-evaluation of 
teachers’ and students’ personal experience 
as the basis for improvements. 

The principle of readiness to face chal-
lenges prevents the educational environ-
ment actors’ conventional behaviour and 
following the stereotypes through their 
readiness to identify the problem and deal 
with non-standard tasks in new situations. 

AFA also guides the interdisciplinary 
character of the educational process which 
implies readiness to get involved into inter-
disciplinary learning and teaching, discov-
ering new ideas at the intersection of fields. 

The practical focus of education is 
also of importance in the context of the 
autonomy-focused approach. This principle 
may be implemented through students work 
in teams where diverse professional skills, 
abilities, attitudes, interests and working 
styles are represented.

Operating a larger amount of informa-
tion, the type of training described above 
involves the appearance of a new teaching 
and learning environment, given that this 
environment is based on creation of the 
conditions fostering the process of teach-
ers and students’ professional development, 
their autonomous motivation and transfor-
mation of external locus of control into the 
internal one.

The research conducted made it possi-
ble to outline the following conditions for 
implementation of AFA in the university 
educational environment:

1. The highest possible students and 
teachers’ information awareness, including 
transparency of the educational process in 
terms of its tasks, goals, methods, evalua-
tion standards and procedures.

2. Support of the university educational 
environment actors’ autonomy and creativity.

3. Provision of the opportunities for ac-
tive interaction and personal involvement 
of students and teachers in the process 
of the educational environment develop-
ment through allowing their impact on the 
process and organisation of their learning/
teaching and professional development. 

4. Promotion of teachers and students’ 
self-assessment and self-reflection based 
on their axiological awareness of their own 
learning/teaching (for instance, by means 
of rating system introduction).

5. Involvement of the educational pro-
cess participants into practice-focused pro-
ject activity based on research, modeling, 
analysis and correction of their learning/
teaching activities.

6. Provision of real opportunities for 
teachers and students’ creative activity 
and their independent choice of forms and 
means of this activity.

7. Enhancement of the educational 
process participants’ intrinsic motivation 
to autonomous activity.
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8. Providing access to a wide variety 
of informational resources to students and 
teachers.

The autonomy-focused approach to teach-
ing and university educational environment 
organisation: Practical Implications.

It is difficult to overestimate the ben-
efits AFA has for university teachers’ re-
fresher training course management. In 
this case AFA ensures collaborative and 
cooperative learning, which is based on the 
exchange of ideas and innovative teaching 
experience, peer review, self-evaluation 
and peer-evaluation practices [33].

Applying the ideas outlined above to the 
process of medical students’ training, we 
tried to reveal the AFA benefits concerning 
the students-participants of the G-MedEx 
Programme that has been implemented at 
KrasSMU in 2015–2016.

Implementation of an international net-
working educational programme requires 
a complete rethink of traditional study 
goals and strategies of teaching in order 
to internationalise the content of higher 
education [34] and foster the students’ 
autonomy. Individualized instruction was 
used to help the students cope with new 
academic difficulties in terms of general 
academic skills and linguistic proficiency. 
Courses of the Russian Language, Medical 
English, as well as the Russian Culture 
were included in the curriculum of the 
Japanese students to facilitate their cop-
ing with the obstacles of language and 
intercultural communication. Following  
a stronger desire of the Japanese students 
to actually interact with Russian people, we 
organized a series of formal and informal 
meetings, conferences and round-table dis-
cussions, which allowed foreign students to 
develop their intercultural communication 
skills. A new format of cooperation required 
that various educational resources should be 
available to the learners to offer them more 
freedom of choice.

Taking into account that different learn-
ers process information in different ways, 
a wide range of educational environment 
elements (including foreign scientific 
databases, video podcasts, lab equipment, 
simulators) were used in the training pro-
cess. A special Guide-book was prepared 

by Russian students to help Japanese 
students familiarize with Russian tradi-
tions and customs and navigate around 
the university campus and the city. Special 
Course Description Cards were elaborated 
in order to introduce Japanese students to 
the main principles of research and clini-
cal practice in Russia, inform them about 
the goals of training and the ways of stu-
dents’ performance evaluation. Students 
Performance Cards with a set of can-do 
statements were designed to help learners 
follow the programme, choose the activities 
according to their needs, estimate their own 
performance and reflect on their learning.

Using AFA to design the G-MedEx 
Programme methodical support was both  
a practical solution to the newly recognized 
challenges and a way to help international 
networking educational programme’s par-
ticipants develop their learner autonomy.

Discussion and Conclusions
Summarising the research results pre-

sented in the article it should be stated that 
recognition and development of students 
and teachers’ autonomy is possible in the 
framework of AFA that makes the univer-
sity education environment actors involved 
into intensive analytical and project activity, 
based on analysing and reviewing not only  
a wide educational context but their personal 
learning and professional experience as well. 

Using AFA to design the G-MedEx 
Programme methodical support was both  
a practical solution to the newly recognised 
challenges and a way to help the G-MedEx 
Programme’s participants develop their 
learner autonomy. This training format was 
seen as beneficial not only by the students –  
participants of the programme, but also 
by the teachers who were involved in the 
programme design and implementation 
and who reported to have developed their 
autonomy through acting in a critical and 
creative way while selecting and designing 
instructional materials and evaluation 
standards and procedures. 

Therefore, the proposed way of im-
plementation of AFA in higher education 
suggests that using this approach proved 
to be effective, since it makes higher edu-
cation system responsive to the changes 
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Introduction: the article considers the content and methods of teaching Russian as a foreign language at 
language summer courses with due account to (as a form of study-abroad training) the motives of intercultural 
communication. The specifics of teaching Russian to international students in the cultural field of Ukraine is 
revealed. The timeliness of the study is determined by constantly increasing academic mobility of students 
and the need for the development of modern educational technologies. The main purpose of the article is to 
present an integrated approach to Russian as a foreign language teaching at language summer courses, when 
cultural needs of the trainees and the motives of intercultural communication are considered.
Materials and Methods: teaching methodology draws on specific methods of teaching Russian as  
a foreign language and models of intercultural competence development. Educational materials for practical 
teaching of the Russian language are presented; qualitative and quantitative methods to research intercultural 
communication motives (written questionnaires and interviews on key topics) are used.
Results: through working with the learners of language courses – students of Austrian universities – the 
data on the learners’ motivation factors, the most relevant topics for intercultural dialogue, some important 
aspects of Russian grammar, and also the data on the most popular knowledge about Ukraine are obtained 
and carefully analysed. The analysis of the obtained data, carried out by the authors of the study, allowed 
to optimise the content of the educational process and to increase its effectiveness.
Discussion and Conclusions: teaching Russian to foreigners, showing a keen interest in the cultural values 
of Ukraine, suggests a parallel formation of intercultural competence based on understanding the local 
cultural realities. The presented approach to RFL teaching within the framework of the language summer 
courses provides not only a strong uptake of linguistic material by international students and considerable 
improvements in their level of proficiency in the Russian language, but also a significant enhancement 
of the intercultural competence of the trainees on the basis of a variety of teaching techniques and active 
intercultural communication of international students with native Russian language speakers when working 
in tandem. The practical significance of the study is determined by the fact that the proposed approach to 
Russian as a foreign language teaching may find wide application in the training of foreigners at language 
summer courses; research perspectives are determined by the continuous development of this form of 
education and the increased importance of intercultural competence in the practice of cultural interaction.

Keywords: intercultural communication, intercultural competence, Russian as a foreign language, methods 
of teaching a second language, tandem language learning, language summer courses
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Введение: в статье рассматриваются содержание и методика обучения русскому языку как ино-
странному на летних языковых курсах, отражающих мотивы межкультурной коммуникации. Рас-
крыта специфика преподавания русского языка студентам-иностранцам в культурном поле Украины. 
Актуальность исследования определяется возрастающей академической мобильностью студентов  
и необходимостью разработки современных образовательных технологий для их обучения. Цель ста-
тьи – представить комплексный подход в преподавании русского языка как иностранного на летних 
языковых курсах, при котором учитываются культурные запросы обучаемых и мотивы межкультурной 
коммуникации.
Материалы и методы: методологическим обоснованием настоящего исследования являются частная 
методика преподавания русского языка как иностранного и модели развития межкультурной компе-
тенции. Представлены учебные материалы для практического преподавания русского языка; исполь-
зованы качественные и количественные методы исследования мотивов межкультурной коммуникации 
(письменные опросы и устные интервью по ключевым темам).
Результаты исследования: в процессе работы со слушателями языковых курсов – студентами ав-
стрийских университетов – получены и изучены данные о факторах мотивации учащихся, наиболее 
значимые для них темы межкультурного диалога, важные аспекты русской грамматики, а также данные 
о наиболее востребованных знаниях об Украине. Анализ полученных данных, проведенный авторами 
исследования, позволил оптимизировать содержание учебного процесса и повысить его эффективность.
Обсуждение и заключения: обучение русскому языку иностранцев предполагает параллельное 
формирование их межкультурной компетенции на основе понимания местных культурных реалий. 
Представленный подход к преподаванию русского языка как иностранного в рамках программы летних 
языковых курсов обеспечивает не только прочное усвоение языкового материала студентами-иностран-
цами и существенное улучшение их уровня владения русским языком, но и значительное повышение 
межкультурной компетенции обучаемых на основе применения разнообразных обучающих технологий 
и активной межкультурной коммуникации иностранных студентов с носителями русского языка при 
работе в тандеме. Практическое значение исследования определяется тем, что предлагаемый подход 
может найти широкое применение при обучении иностранцев на летних языковых курсах; перспек-
тивы исследования обусловлены непрерывным развитием данной формы обучения и повышением 
значимости межкультурной компетенции в практике культурного взаимодействия.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная компетенция, русский язык как ино-
странный, методика преподавания второго языка, изучение языка в тандеме, летние языковые курсы
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Introduction
Students all over the world no longer 

require a reason for studying intercultural 
communication, as the need for skills in 
this area is part of conventional wisdom 
[1]. According to [2], the first decade of 
the 21st century has witnessed changes 
in the scope and range of global educa-
tional mobility, and currently there are over  
3,3 million students studying abroad.

There are various reasons to study cul-
ture and communication, such as personal 
growth, social responsibility, economic 
motive, cross-cultural travel motive, media 
motive, etc. [1]. The benefits associated 
with personal growth, are open-mindedness 
(having a mind receptive to other cultures), 
self-awareness (better knowledge of native 
culture while exploring other cultures), and 
personal empowerment (looking at who 
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you are and becoming more aware of your-
self as a unique individual). Social respon-
sibility motive, which expresses a personal 
intention to solve such pressing problems 
of mankind as poverty, illnesses, violence 
against women, child soldiers, drug traf-
ficking, etc., can be implemented through 
dialogue of cultures approach that implies 
intercultural competence. Many students 
work in their college years, and it is the eco-
nomic motive and corporate profitability 
can be considered to be of most importance 
for getting to know how to communicate 
well across cultures. Cross-cultural travel 
motive is stipulated by increasing numbers 
of cross-cultural travelers, such as tourists, 
students and refugees. Another significant 
reason for knowing more about cultures 
and intercultural communication is that 
nations of the world are producers and 
consumers of mediated messages that travel 
across cultural borders.

Being a vivid example of realisation of 
cross-cultural travel motive and probably 
some other motives, language summer 
courses can be referred to study-abroad 
programmes propelling students to higher 
level of intercultural communication com-
petence [3].

The main purpose of this study is to give 
an idea of the content and methodology of 
teaching Russian to international learners 
(students of Austrian universities) taking 
part in a study-abroad programme – lan-
guage summer courses – and to disclose 
the specifics of this training taking place 
in the cultural field of Ukraine.

Realisation of the research purpose 
shall be consistent with all of the following 
objectives: presentation of a complex of 
educational materials, providing success-
ful teaching of Russian, and educational 
techniques well proved at language summer 
courses; coverage of qualitative and quan-
titative methods of investigation of inter-
cultural communication motives and data 
analysis; assessment of the effectiveness of 
proposed approach to teaching Russian as 
a foreign language which provides not only 

language acquisition, but also enhancement 
of intercultural competence. 

Literature Review
Intercultural communication can be de-

fined as communication between members 
of different cultural societies. Ability to 
such a skill is formed in the classroom by 
language practice and cultural linguistics, 
when getting acquainted with the peculiari-
ties of foreign language speech etiquette1. 

W. Gudykunst and Y. Kim consider 
intercultural communication to be a trans-
actional, symbolic process involving the 
attribution of meaning between people 
from different cultures [4].

The notion of intercultural communica-
tion is closely connected with some other 
key terms, such as: culture deined as the 
way of life of a group of people, including 
symbols, values, behaviours, artifacts, and 
other shared aspects; communication, as the 
process of creating and sending symbolic 
behaviour, and the interpretation of beha-
viour between people. So, intercultural com-
munication occurs when culture impacts the 
communication between two or more people 
enough to make a difference [1].

According to I. Piller, a keyword search 
in the catalogue of the Library of Congress 
for intercultural communication documents 
shows that the books relevant to these 
keywords first started to appear in the 
1940s, and most of them (more than 50 %) 
were published after 2000s. The early 
publications fall into a number of clearly 
identifiable strands: military; corporate 
business; missionary and religious studies 
which continue to be central to publications 
in intercultural communication at present, 
but, as more and more publications have 
appeared, they are becoming diversified. 
Therefore, I. Piller points out to diffe-
rent understandings of intercultural com-
munication: contrastive (communicative 
behaviors stipulated by different cultural 
backgrounds, where culture is understood 
as identical to nation, like the British and 
the Italians), interactive (interaction of 

1 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 
обучения языкам). M. : Икар, 2009. 448 с. URL: http://www.twirpx.com/file/209945 (дата обращения: 
24.03.2017).
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people from different cultural backgrounds, 
where culture is seen as similar to ethnic-
ity and/or race, e.g., Korean immigrants 
and African Americans), and discursive 
(where culture is seen as a product of the 
text reflecting the beliefs of a person found 
himself on foreign soil) [5].

Most recent thematic analysis of the 
articles published in three major journals 
in intercultural communication research 
(Journal of International and Intercultural 
Communication, Journal of Intercultural 
Communication Research, and Interna-
tional Journal of Intercultural Relations) 
during 2003–2013 identiied eight topics: 
identity; acculturation and global migra-
tion; communication dynamics; intercul-
tural competence; theories, models, scales, 
and frameworks; perception, prejudice, 
stereotypes, and discrimination; cross-
cultural differences; intercultural education, 
training, and study abroad [6].

K. Kudo et al. identify four speciic 
topics that have great potential to advan- 
cing knowledge and practice of intercul-
tural relationship development, such as 
environmental constraints and affordances 
in relation to relationship prospects, per-
sonal blockers and enablers in constrained 
environments, personal blockers and ena-
blers in intervention environments, cultural 
barriers, and intolerance at individual and 
environmental levels [7].

D. Kealey points out that research on 
intercultural communication competence 
over the past 25 years has succeeded in 
identifying a core set of skills and know-
ledge needed to become interculturally 
competent, however many instruments 
developed to measure the needed skills and 
knowledge fail to reliably predict success 
in living and working in other cultures [8].

D. Lieberman and G. Gamst identify 
three signiicant trends in intercultural 
communication competence: intercultural 
competence, measurement of intercul-
tural competence, and linkages between 
multicultural competence or social justice 
initiatives and intercultural competence [9].

Special attention is paid to the de-
velopment of intercultural competence/
intercultural communication models, such 

as the integrated model of intercultural 
communication competence (IMICC) that 
identifies the variables (empathy, experi-
ence in intercultural experience in intercul-
tural communication, motivation to interact 
with people from other cultures, positive 
attitude toward them, and the ability to 
be an engaged listener) which influence 
intercultural communication competence 
[10], PEER model, a methodology for 
developing/evaluating of intercultural com-
petence by guiding students through the 
interconnected and interdependent phases 
of Preparing, Engaging, Evaluation, and 
Reflecting upon their competence [11], or  
a model of tolerance of intercultural com-
munication as a methodology of solving 
sharp confessional, ethnic and natural 
conflicts of modernity [12].

J. Jackson presents a good example 
of intercultural competence training – an 
elective, credit-bearing course to enrich 
and extend the intercultural learning of un-
dergraduates with recent or current interna-
tional experience [13]. It is worth mention-
ing here the development of intercultural 
competences, with intercultural sensitivity 
as their core, as an acknowledged aim of 
teacher education [14]. R. Valeyeva and 
A. Valeyeva describe the relevant aspects of 
intercultural education, viewed by Russian 
researchers; essence and main characteris-
tics of intercultural education, developed 
on theoretical and practical levels; system-
atic, cultural, axiological and competence 
approaches to intercultural education [15].

Chinese researches Y. Hu and W. Fan 
in their comparative analysis of more than 
300 intercultural communication articles 
published between 2001 and 2005 in 11 
major academic journals of China and the 
USA, come to a conclusion that intercul-
tural communication research in China is 
sharply different from research abroad: 
while main concern of researchers abroad 
is intercultural adaptation and intercultural 
training, the Chinese researchers are mainly 
concerned with cross-cultural pragmatics 
with regards to research contents and method 
[16]. R.-Z. Peng and W.-P. Wu utilize  
a structural equation modeling approach 
to construct a scale to measure Chinese 
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college students’ intercultural contact and 
to explore the pathways from intercul-
tural contact to intercultural competence 
and their signiicance [17]. W. Wang and  
M. Zhou examine a short intercultural 
sensitivity measurement scale for use in 
contexts with limited time constraints [18]. 
R. Chi and D. Suthers explore assessment 
of intercultural communication compe-
tence from a relational perspective using 
social network analysis [19].

Intercultural competences, in response 
to challenges created in many countries by 
the coexistence of communities of different 
origins and cultures, are bridged together 
with anticipations skills as a means to re-
inforce the capacity of global citizens for 
learning to learn together [20].

As for an idea of language courses 
itself, short-term language courses are 
being opened worldwide to stimulate lan-
guage learning and to develop language 
proficiency; the university level students 
believe that participation in academic mo-
bility programme, realised via short-term 
courses, changes their attitude towards 
the target foreign language and culture 
from neutral to more positive [21]. In their 
language learning stories, university sum-
mer school students complain about their 
previous language learning experiences 
and their lack of hard work as compared 
to language summer courses [22]. Spanish 
researches believe that intensive second 
language (L2) experiences are reported to 
facilitate language development even in  
a home country provided that learners stay 
at an overnight summer camp exposed to L2 
during non-language related activities [23]. 

The peculiarities of intercultural com-
munication and teaching Russian to in-
ternational students at language summer 
courses in Ukraine lie in the fact that it 
is impossible for international students to 
simultaneously learn one language within 
one culture in this country. International 
learners, coming to Ukraine for a variety of 
purposes (study, business, tourism), show 
particular interest in the cultural values 
of Ukraine, but they mostly choose either 

Russian, or English (not Ukrainian) as the 
language of education. It is the develop-
ment of an integrated teaching approach 
to ensure international learners’ Russian 
language acquisition and gradual formation 
of their intercultural competence, when hav-
ing intercultural communication in Ukraine 
and Tandem Language Learning, is the key 
note of this article.

Materials and Methods
The study is based on the qualitative and 

quantitative research methods and teaching 
materials used in practical teaching of the 
Russian language to Austrian students com-
ing to take part in a summer study-abroad 
programme in Ukraine. Language summer 
courses at National Technical University 
Kharkov Polytechnic Institute (NTU KhPI), 
dating back to early 1990-s throughout 
present time, is generally known as the 
most long-term and successful project 
which allow German-speaking students 
to successfully learn Russian taught by 
Russian teachers and Russian-speaking 
Ukrainian students who, in turn, learn Ger-
man taught by Austrian teachers and their 
German-speaking fellow-students. Written 
questionnaires were completed by Austrian 
students, as well as interviews of Russian 
language learners were conducted for this 
research in late 2000s – early 2010s, and 
questionnaires-in-depth – in 2016.

The teaching materials provided the 
following kinds of activities.

1. Working on the main course book  
“V dobryi put’!” (“Gute Reise!”) for Ger-
man-speaking learners2 which ensured: 
learning the new lexis (each lesson was 
supplied with a piece-work Russian-Ger-
man vocabulary, presented as a kind of 
explanatory dictionary); listening to the 
dialogues united in a single script (arrival 
of a German businessman in Ukraine, his 
meeting at the airport, accommodation in  
a hotel, business-breakfast, talks with  
a partner, singing a contract, visiting res-
taurants, sightseeing, travelling about the 
country and coming back home); grammar 
activity (grammar sections of each lesson 

2 В добрый путь! Учебный комплекс для изучения русского языка как иностранного / Ю. А. Романов 
[и др.]. Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. 244 с.
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included the most important aspects of 
practical Russian grammar: declension 
of nouns and adjectives, conjugation of 
imperfective verbs in the present tense and 
types of stress, imperative, verb aspects 
formation, verbs of motion without pre-
fixes and with prefixes, attributive clauses 
introduced by который, etc.) while doing 
exercises covering all kinds of speech to 
ensure best results in fixing grammatical 
and lexical material, presented in the dia-
logues; taking part in the proposed com-
municative situations aimed at inducing 
students to implement their newly acquired 
language skills in practice of direct verbal 
communication.

2. Learning the new lexis, as well as 
doing exercises implemented by using the 
computer-based training system “Gute 
Reise!”3, and for listening to the dialogues, 
the main course video film was used.

3. Working on communicative situa-
tions (made up by the students) which were 
recorded, repeatedly listened, and analyzed 
so that most typical mistakes could be de-
tected and avoided in the future.

4. Working on the reader4. to let students 
explore most important events of Ukrainian 
history, Ukrainian culture, traditions, and 
customs of Ukrainians.

5. Working on the reader5 which en-
sured reading texts, dialogues and doing 
exercises to enlarge and to live up students’ 
general literary vocabulary and to develop 
their skills of Russian oral speech in the 
colloquial way.

6. Working on the reader6 allowed read-
ing texts, taking part in the communica-
tive situations and psychological testing, 
topical issue discussion to develop students’ 

skills of generation of coherent communi-
catively motivated monologues.

7. Taking a special grammar course 
“The use of Russian active and passive par-
ticiples”. The teaching materials, published 
in a brief corrective7, as well as the tests 
of the second certification level (TRKI II)8, 
were used.

8. Project work implemented by stu-
dents to describe the most outstanding 
events so that their written skills were prop-
erly developed, as well as the grounding in 
the oral exam was given. All students’ pro-
jects were checked and carefully consid-
ered (dates of checks: 14.07.2016 – project 

“Kiev-1” (1st week); 19.07.2016 – project 
“Lvov”; 21.07.2016 – project “Kiev-2” (2nd 

week); 28.07.2016 – project “Kharkov”).
9. Written exam (duration 90 min.) 

which included: one text of about 250 
words for speech recognition and answe-
ring the questions in writing; one written 
text of about 250 words for answering the 
written questions; grammar test on the spe-
cial Russian grammar course; answering 
4 typical everyday life questions in writ-
ing (no more than 20–30 words for each 
answer); a free written topic based on the 
project work (approximately 100 words).

10. Oral exam (duration 20 min. plus 
20 min. for preparation). Firstly, 2 stu-
dents tried to retell the proposed text of 
about 400 words and discussed it with the 
examiners. Secondly, 2 students presented 
a communicative situation “A conversa-
tion of neighboring passengers on board 
an airliner” based on their project work. 
They were often interrupted by the exam-
iners and made to produce a spontaneous 
speech across a wide range of issues. Such 

3 Romanov Yu. A., Romanov A. Yu. The training complex for learning Russian as a foreign language 
(RFL) “V Dobryi Put’!” and RFL computer-based training system. Инновации на основе информационных  
и коммуникационных технологий : материалы междунар. науч.-практ. конф. М. : НИУ ВШЭ, 2015. С. 80–82. 
URL: https://miem.hse.ru/data/2015/10/13/1076075545/INFO%202015.pdf (дата обращения: 24.03.2017).

4 Об Украине – с любовью! : учеб. пособие / Т. А. Снегурова [и др.]. Харьков : НТУ «ХПИ», 2016. 
208 с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25644 (дата обращения: 24.03.2017)

5 Олейник С. П., Романов Ю. A. 25 уроков русской устной речи : учеб. пособие для иностранцев. 
Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. 284 с.

6 Штыленко В. E., Штыленко E. Л., Романов Ю. A. Этот многоликий мир бизнеса : учеб. пособие 
для иностранцев. Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. 220 с.

7 Русский как иностранный: Краткий корректировочный курс / Ю. А. Романов [и др.]. Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2009. 180 с. 

8 Тесты, тесты, тесты... : пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике  
и грамматике / Т. И. Капитонова [и др.]. СПб. : Златоуст, 2007. 160 с.
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aspects as phonetic purity, appropriateness 
of speaker’s reaction, student’s vocabulary, 
and speaker’s grammatical correctness 
were estimated.

11. Commencement. Final grade was 
assigned as a general result of the written 
and oral exams, and the certificates were 
given to students.

Results
Written questionnaires and interviews, 

conducted with Austrian learners before 
and during summer courses, can be referred 
to 4 key points:

1. Students were asked to describe their 
motivations and expectations of Russian 
language learning and enhancing intercul-
tural competence while their stay in the host 
environment. Most of the students placed 
improvement of the Russian language skills 

as top priority of their sojourn in Ukraine. To 
reach this goal, they were aimed at making 
a lot of acquaintances with native Russian 
speakers and using Tandem Language Learn-
ing based on mutual language exchange 
between tandem partners teaching each other 
their native language. Keen on national cul-
ture can be considered to be second priority 
of the learners. It should be noted that part 
of Austrian students made no difference 
between Russian and Ukrainian national 
cultures stating that they came to Ukraine 
to explore “Russian culture and people”. 
However, some students showed a strong 
interest in Ukrainian culture and “the state 
of Ukrainian soul”. Also, for many students, 
having a good time and sightseeing was  
a signiicant motivation factor to take part in 
a summer study-abroad program in Ukraine 
(table 1).

Т а b l e  1.  Motivations and expectations associated with the Russian language learning 
and enhancement of international competence, %
Т а б л и ц а  1.  Мотивации и ожидания, связанные с изучением русского языка  
и улучшением межкультурной компетенции, %

Motivation factors / Факторы мотивации Quantity of positive answers /  
Количество положительных ответов

Improvement of target language skills /  
Улучшение навыков владения изучаемым языком 80

Acquaintance with native speakers for Tandem Lan-
guage Learning / Знакомство с носителями языка 
для изучения языка в тандеме

70

Keen on national culture /  
Интерес к национальной культуре 75

Having a good time and sightseeing /  
Хорошее времяпровождение и осмотр достопри-
мечательностей

55

Т а b l e  2.  Topics for discussion in class or elsewhere, % 
Т а б л и ц а  2.  Темы для обсуждения на занятиях или во время  
внеклассного общения, % 

Topics / Темы Quantity of positive answers /  
Количество положительных ответов

Russian grammar / Русская грамматика 80

Conversational practice (in general) / Разговорная прак-
тика (в целом) 80

Ukrainian-Russian relations / Отношения Украины  
и России 30

Family life / Семейная жизнь 25
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Т а b l e  3.  The most required  
Russian grammar points, % 
Т а б л и ц а  3.  Наиболее востребованные 
аспекты русской грамматики, % 

Grammar /  
Грамматика

Quantity of positive 
answers /  

Количество поло-
жительных ответов

Verbs of motion /  
Глаголы движения 80

Participles /  
Причастия 75

Verb aspects /  
Виды глаголов 55

Conjunctions /  
Союзы 50

4. Students were asked to mention 
the most important and urgent aspects 
of knowledge about Ukraine to improve 
intercultural communication. History of 
Ukraine and Ukrainian culture were con-
sidered to be most important; national 
economy and policy – important; art and 
some other aspects – rather important. 
Some of the students well understood cul-
tural differences of various parts of Ukraine 
and wanted to explore them through their 
experience (table 4).

The content of above qualitative data 
and the level of positive answers highlights 
the key results of the research on motiva-
tions and expectations of Russian language 
learning, enhancing language skills and in-
tercultural competence. The analysis of the 
obtained data, carried out by the authors of 

Т а b l e  4.  The most important aspects  
of knowledge about Ukraine, % 
Т а б л и ц а  4.  Наиболее важные  
аспекты знаний об Украине, %

Aspects of knowledge /  
Аспекты знаний

Quantity of positive 
answers / Количе-
ство положитель-

ных ответов

History of Ukraine / 
История Украины 80

Ukrainian culture /  
Украинская культура 80

National economy /  
Национальная экономика 60

National policy / Нацио-
нальная политика 60

Social problems / Соци-
альные проблемы 50

Art / Искусство 30

the study, allowed to optimise the content 
of the educational process and considerably 
increase its effectiveness.

2. When asked about the most im-
portant topics to be discussed in class 
or during participation in extracurricular 
activities, Austrian learners opted to have 
a refresher course in Russian grammar 
with a focus on conversational practice 
touching upon various social problems 
(for example, Ukrainian-Russian relations, 
challenging problems of family life, etc.) 
(table 2).

3. Grammar. Russian grammar points, 
as the kind of knowledge students needed 
to learn, were, in order of priority, as fol-
lowing: verbs of motion, participles, verb 
aspects, complex sentences with conjunc-
tions (table 3).

Discussion and Conclusions
In countries of the former USSR, theo-

retical perspectives for development of 
intercultural communication appeared in 
1990s. But prior to that, there was serious 
research in related disciplines: national 
studies, linguistic and cultural studies, 
cultural linguistics. These research areas, in 
varying degrees, prepared a platform for the 
development and implementation of those 
aspects of international communication 
which are associated with teaching a second 
language. National studies were included in 
the curricula of linguistic universities and 
referred to giving some information about 
the target language country. In 1960–1980s, 
there were active discussions about the 
status of national studies in the USSR. The 
difficulties were caused by definition of 
the subject, due to the heterogeneity and 
the scope of the training material required 
for bringing to students. Despite numer-
ous attempts to modernize the concept 
of national studies, in practice, unable to 
connect into coherent system fragmented 
information about the geography, economy, 
culture, administrative-territorial system 
of the target language country, all of them 
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failed. Also, the negative role played by 
the paradigm forming concept of “country”, 
which is the base for such sciences as politi-
cal and economic geography, took its effect.

In 1973, the first edition of the work 
by E. Vereschagin and V. Kostomarov 

“Language and culture”9 was published 
which declared the emergence of a new 
field in methodology – “Linguistic and 
cultural studies”, the so-called Soviet ver-
sion of intercultural communication. This 
work covered such traditional international 
communication problems as accultura-
tion, culture shock, specific of consumer 
behavior, body language, background 
knowledge, etc. The authors chose, as the 
basic category of linguistic and cultural 
studies, not “country”, but “culture”, and 
as the main principle – the use of language 
means with national-cultural semantics for 
delivering national studies information at 
Russian language lessons.

The Soviet concept of linguistic and 
cultural studies was not widespread outside 
the USSR. According to major opinion, 
the principles of linguistic and cultural 
studies should be used sparingly10. Other- 
wise, there is such a threat of national 
studies “overload” which suppresses all 
other aspects of teaching with the mass of 
extra-linguistic information.

In the mid 1990s, an active develop-
ment of cultural linguistics took place. 
This term appeared in connection with the 
works of phraseological school headed 
by V. Teliya and works by V. Vorobev11. 
Within the framework of cultural linguis-
tics, the study of culture through language 
is especially productive when considering 
mythologised phraseological units and 
imaginative metaphors12.

However, as Yu. Stepanov rightly ob-
serves, it is not always possible to combine 
data of language and data of culture in  

a single theory13. Rather it should be said 
of working out a third, more generic con-
ception applied to the linguistic theory, on 
the one hand, and to the culture theory, on 
the other hand. Particularly relevant, in 
our view, is the development of a model 
of teaching to ensure gradual formation 
of cultural competence of international 
students studying in Ukraine.

Teaching Russian to international stu-
dents in Ukraine has its peculiarities. In 
accordance with the logic of the above con-
cepts, data presentation of the target lan-
guage country should take place simultane-
ously with the study of the target language. 
However, that is not the case in Ukraine. 
As it was already mentioned above, inter-
national students, coming to Ukraine, show 
particular interest in Ukrainian culture, but 
very few of them intend to learn the Ukrain-
ian language. We are not there yet to speak 
about the mass transition to teaching the 
Ukrainian language to international stu-
dents at Ukrainian universities. To do this, 
there are neither objective factors (social 
procurement), nor subjective factors (the 
desire of the students themselves). Students 
prefer, as the language of education, either 
Russian, or English. There is probably  
a similar situation at universities of Hun-
gary, Czech Republic, Poland, Slovakia, 
where international students are trained 
mainly in English, rather than in national 
languages of these countries. The exception 
is, perhaps, France, where the knowledge 
of French is a prerequisite for entering  
a university, although there are lots of 
English programs.

There is a kind of paradoxical situation 
when the Russian language acquisition 
takes place in the cultural field of Ukraine. 
On the one hand, Ukraine is one of the 
leading places in the former Soviet Union 
to train foreign students most of whom get 

9 Верещагин E. M., Костомаров В. Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании 
русского языка как иностранного. M. : МГУ, 1973. 233 с. 

10 Донец П. Н. Основы общей теории межкультурной коммуникации. Харьков : Штрих, 2001. 386 с.
11 Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический 

аспекты. M. : Языки русской культуры, 1996. 288 с.; Воробьев В. В. Культурологическая парадигма 
русского языка: Теория описания языка и культуры во взаимодействии. M. : ИРЯП, 1994. 75 с.

12 Маслова В. A. Введение в лингвокультурологию. M. : Наследие, 1997. 208 с.
13 Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: семиотические проблемы лингвистики, 

философии, искусства. M. : Наука, 1985. 335 с. 
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their education in Russian. On the other 
hand, all the classical textbooks for Russian 
language teaching are developed in Russia 
and, therefore, full of cultural information 
about the Russian Federation and Russian 
culture. The same can be said about Rus-
sian language textbooks published abroad. 
Without denying the importance of learners’ 
exploration of Russian culture, we note that 
the latter is of the utmost significance in 
Russian textbooks. No wonder, Ukrainian 
philologists, specialized in teaching Rus-
sian, have a natural desire to create their 
own teaching materials including infor-
mation about Ukraine, its cities, culture, 
traditions, and rituals. There is probably 
no university in Ukraine whose teachers 
didn’t contribute to national studies. But 
here we enter into conflict with the princi-
ple of learning culture through the target 
language.

The question is whether we are coming 
back to 1960s, to the era of overwhelm-
ing national studies. And is it possible by 
means of the Russian language to convey 
the national peculiarities of Ukraine?

The answer to this question is given 
by the Russian literature whose language 
allows giving a picture of life of a certain 
country at the time. So, our great coun-
tryman N. Gogol in his “Evenings on  
a Farm near Dikanka” managed to portray, 
the way never seen before, the pictures of 
Ukrainian life in the Russian language. His 
full of gaiety and subtle humour stories 
made a deep impression on the great Rus-
sian poet, A. Pushkin, and they continue to 
fascinate us nowadays.

It is obvious that the above approach, 
which ensures learners’ exploration of 
cultural values of Ukraine by means of the 
Russian language, is possible and quite pro-
ductive. However, the following guidelines 
should be adhered.

1. The total number of vocabulary, bear-
ing national-cultural component, should 

not exceed 1–2 %, otherwise we are at risk 
to repeat the mistakes of linguistic and 
cultural studies approach. Study guides for 
international students in Ukrainian culture, 
of course, need careful selection of cultural 
realities, as well as appropriate vocabulary.

2. Following E. Vereschagin and V. Ko-
stomarov, we believe that the array of his-
toricisms, which are out of modern use, and 
the vocabulary, located outside the Russian 
literary language, should be avoided when 
practical language teaching, though cul-
tural notes should be present.

One of important stimulus in the de-
velopment of Ukrainian cultural studies 
for us was to work in a joint project with 
the University of Klagenfurt. Our find-
ings show that learners’ keen on national 
culture can be considered as one of the 
high-priority motivation factors to take 
part in a summer study-abroad program in 
Ukraine. The topics, attracted them most, 
cover the history of Ukrainian Cossacks, 
Ukrainian rituals, customs, traditions, phi-
losophy (near Kharkov, there is a wonderful 
museum of famous Ukrainian philosopher 
Grigory Skovoroda; it is the place where he 
lived, worked, and where he was buried). 
Many Austrian students saw a monument 
to Ukrainian Cossack Yuri Kulchitsky in 
Vienna, but they did not know about the 
role of Ukrainian Cossack regiments in the 
defeat of the army of Ahmed II near Aus-
trian capital. Ukrainian cuisine, Ukrainian 
national costume, and architectural monu-
ments of the Kievan Rus are of particular 
interest to the participants of language 
summer courses in Ukraine.

As already mentioned, the foreigners, 
who receive education in Ukraine, seek 
to meet their educational needs related to 
exploration of Ukrainian culture. There-
fore, we set ourselves, as the first steps to 
meet these needs, the creation of a series 
of study guides on the Ukrainian culture 
in Russian14. These study guides, in our 

14 Парамонова В. Ю., Седойкина Т. Н., Криволапова Е. В. Праздники Украины. Харьков : Новое слово, 
2002. 80 с.; Романек Л. В., Снегурова И. И., Снегурова Т. А. Выдающиеся люди Украины : учеб.-метод. 
пособие по рус. яз. для иностр. студентов. Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. 80 с. URL: http://repository.kpi.
kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22336 (дата обращения: 23.03.2017); Романов Ю. А., Дубичинский В. В.,  
Лаудин С. Украина: страницы истории и современность : учеб. пособие для иностранцев. Харьков : 
НТУ «ХПИ», 2010. 148 с.; Ясницкая И. А., Виноградова И. Ф. От Киевской Руси до наших дней : 
учеб.-метод. пособие. Харьков : НТУ «ХПИ», 2001. 88 с. 
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opinion, may be of interest and also of use 
for the people learning Russian, showing 
interest in Ukraine, but living abroad. We 
believe that by awakening interest of in-
ternational students in Ukrainian culture 
(albeit through a different language code) 
it is possible to encourage them in studying 
the Ukrainian language as well.

The purpose of these study guides is 
to shape international students’ skills and 
abilities of reading texts on Ukrainian 
culture, exploration of Ukrainian history, 
culture, traditions, and customs of Ukrain-
ians, Ukrainian cities and emblematic 
places. Selecting of language material was 
determined by program requirements for 
international students’ proficiency in so-
cial and cultural realities of Ukraine and 
includes lexical and grammatical minimum 
the international students need to commu-
nicate in the sociocultural sphere.

These textbooks are used, when practi-
cal language teaching, not only at National 
Technical University Kharkov Polytechnic 
Institute, but also at universities of Austria, 
Germany, and the United States. These 
study guides do not cover, of course, the 
whole range of Ukrainian spiritual and 
material culture. However, the authors tried 
to describe the most iconic events of the 
Ukrainian national heritage.

Our findings imply that most of students 
place improvement of the Russian language 
skills as top priority of their sojourn dur-
ing the study-abroad programme. To meet 
this need, language summer courses at 
NTU KhPI provide all kinds of educational 
activities, such as working on main course 

books, readers, taking special grammar 
courses, computer-assisted language learn-
ing (CALL), etc.

At the same time, proper knowledge of 
the language is closely connected with in-
tercultural competence which is to be con-
siderably increased during summer courses. 
The specificity of teaching the Russian 
language to international students is that 
it takes place in the sociocultural field of 
Ukraine, and the students show particular 
interest in its cultural values. Meeting their 
cognitive needs can be accomplished by 
creating study guides devoted to Ukrainian 
culture, in Russian, and working on them 
during class. Intercultural communica-
tion between international students and 
Ukrainian students (who are native Russian 
speakers), taking place in the context of 
the study-abroad programme when project 
work and, in fact, 24-hour mutual contact, 
gives Austrian learners a good chance for 
proper Russian language learning. So, our 
teaching approach to ensure international 
learners’ Russian language acquisition 
and gradual formation of their intercul-
tural competence when having intercultural 
communication in Ukraine, in significant 
ways, is realised.

This integrated approach to teaching 
Russian to international students, including 
not only conventional teaching techniques, 
but also computer-assisted language learn-
ing and intercultural communication op-
portunities during immersion and work in 
tandem, can be of use for those organising 
language summer courses in the countries 
where the Russian language is spoken.
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Введение: ранее изучение международных аспектов образования сводилось к анализу сравнитель-
ных характеристик образования в разных странах. В конце ХХ – начале ХХI в. ситуация изменилась, 
образование стали активно интернационализировать. Несмотря на возможные спады, общий вектор 
развития этого процесса стремится к нарастанию. Цель статьи заключается в анализе новых вызовов 
и возможностей, которые открываются в результате интернационализации образования, в том числе 
российского образования в современных условиях международно-политического развития мира.
Материалы и методы: исследование основывается на принципе, согласно которому образование 
зависит от трансформации глобальной политической организации мира и в то же время само вно-
сит вклад в эту трансформацию. В статье развивается акторный подход, разрабатываемый в теории 
международных отношений. Материалами для исследования послужили международные документы  
(в частности, принятые в рамках Болонского процесса), а также результаты научных трудов российских  
и зарубежных авторов. В работе широко применяются дескриптивный и сравнительный методы 
анализа.
Результаты исследования: анализ процессов интернационализации образования в мире показал, 
что наряду с его традиционными направлениями в современных условиях принципиально в иных 
масштабах возникают новые аспекты и вызовы. Особую роль в современном мире начинает играть 
университет, который становится центром межсетевых отношений на национальном и наднацио-
нальном уровнях. Демонстрируется, что специфика образования в России, которая сложилась в силу 
большой территории и исторических традиций, должна учитываться при формировании стратегии 
развития интернационализации образования в стране.
Обсуждение и заключения: специфика России создает опасность разрыва российского образова-
тельного пространства на европейскую и азиатскую части с соответствующими экономическими, 
социальными и другими последствиями. Чтобы этого не произошло, необходимо, во-первых, интенси-
фицировать взаимодействие российских вузов по всей территории страны и позиционировать Россию 
в качестве своеобразного образовательного «моста» между различными регионами мира. Тем самым 
Россия не только укрепит свое образовательное пространство, но и выступит инициатором нового 
этапа интеграции образования в мире, объединяющего региональные системы. Материалы статьи могут 
стать толчком для нового витка совместных исследований специалистов в области международных 
отношений, педагогов, психологов, социологов. 

Ключевые слова: интернационализация образования, университет, интеграция, глобализация, возмож-
ности интернационализации образования
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Introduction: the study of the international dimension of education is usually reduced to a comparative 
analysis of the characteristics of education in different countries. The situation began to change at the end 
of 20th – beginning of 21st centuries due to the rapid development of globalisation processes (the formation 
of a transparency of national borders) and integration (deepening the cooperation between countries based 
on intergovernmental agreements). It had an impact on education, which was intensively internationalised 
(to acquire a wide international dimension). Despite the possible setbacks the process of internationalisation 
of education, the general vector of development is that this process will increase. The purpose of this article 
is to analyse what new challenges and opportunities are opened due to internationalisation of education 
(Russian education in particular).
Materials and Methods: the study is based on the principles according to which education, on the one 
hand, depends on the transformation of the global political organisation of the world, on another hand – it 
is contributing to this transformation. Materials for the study are based on international agreements, which 
in particular are adopted in the framework of the Bologna process, and the results of scientific works of 
Russian and foreign scholars. Descriptive and comparative methods of analysis are widely used.
Results: the analysis of the processes of internationalisation of education in the world has shown that, along 
with its traditional directions and aspects. It was noted that university begins to play a special role in the 
current world. It is shown that the specificity of education in Russia, which took shape due to a large terri-
tory and historical traditions, should be taken into account when forming a strategy for the development of 
the internationalisation of education in the country.
Discussion and Conclusions: the specificity of Russia creates a risk of rupture of the Russian educational 
space into the European and the Asian parts with the relevant economic, social and other consequences. To 
avoid this, it is necessary, firstly, to intensify the cooperation between Russian higher education institutions 
throughout Russia. Secondly, Russia can become a kind of educational “bridge” between different regions 
of the world. It is concluded that joint research of specialists in international relations, teachers, psycholo-
gists, sociologists is needed to determine the main components of the new stage of integration of education.

Keywords: internationalisation of education, university, integration, globalisation, opportunities of interna-
tionalisation of education
For citation: Lebedeva M.M. International political processes of integration of education. Integratsiya obrazo-
vaniya = Integration of Education. 2017; 21(3):385-394. DOI: 10.15507/1991-9468.088.021.201703.385-394

Введение
Изучение проблем образования всегда  

включало в себя международные аспек-
ты, которые часто сводились к анализу 
сравнительных характеристик образова-
ния в разных странах [1]. Однако в конце 
ХХ – начале ХХI в. международный 
ракурс исследований образования начи-
нает приобретать новые черты. Это об- 
условлено, с одной стороны, процессами 
глобализации, понимаемой как развитие 
транспарентности национальных границ 
[2], с другой – процессами интеграции, 
связанными с подписанием межгосудар-
ственных соглашений о сотрудничестве. 
Хотя оба процесса оказывают взаимное 
влияние друг на друга, международная 
интеграция в отличие от глобализации 

обязательно предполагает наличие таких 
соглашений. Анализ процессов интегра-
ции образования в широком контексте 
позволит представителям российского 
образования не столько адаптировать 
лучшие мировые модели интеграции об-
разования или избежать ошибок других, 
сколько понимать основные мировые 
тенденции развития, связанные с инте-
грацией образования. 

За поступательным развитием инте-
грационных и глобализационных процес-
сов следует спад и своеобразный откат 
назад. Поэтому на определенных этапах 
развития можно ожидать некоторого ос-
лабления интернационализации процес-
сов образования, однако общий вектор их 
развития стремится к нарастанию.
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Глобализация, порожденная во мно-
гом развитием информационных и ком-
муникационных технологий, резко рас-
ширила возможности дистанционного 
образования. Интеграционные процессы 
облегчили получение образования в дру-
гих странах. Особенно явно интеграция 
проявилась в Европе. Несмотря на то, 
что Болонский процесс с самого начала 
позиционировался как гармонизация 
высшего образования в Европе1, он в то 
же время имел многие характеристики 
интеграции, поскольку основывался 
именно на межгосударственных согла-
шениях о сотрудничестве. 

В целом глобализация и интеграция 
порождают феномен интернационализа-
ции образования. Это понятие было пред-
ложено Дж. Найт, которая определила его 
как международное измерение высшего 
образования или, в более широком смыс-
ле, – образования, полученного после 
обучения в школе [3]. Впрочем, сегодня 
данное определение должно быть расши-
рено, так как школьное образование наря-
ду с высшим также начинает приобретать 
черты интернационализации. 

В общем масштабе глобализация  
и интеграция приводят к трансформации 
политической организации мира на гло-
бальном, региональном уровнях, а также 
на уровне государств [4]. В результате 
это сказывается и на образовании. Так, 
новые роли приобретают образователь-
ные учреждения, прежде всего универ-
ситеты, перед которыми встают и новые 
задачи [5]. Такие акторы мировой по-
литики, как транснациональные компа-
нии, неправительственные организации  
и другие (в том числе и университеты), 
согласно Р. Кохэн и Дж. Най, внесли 
существенный вклад в трансформацию 
политической системы мира глобального 
уровня (Вестфальской системы мира), 
которая началась со второй половины 
ХХ столетия [6]. В результате изменения 
в политической организации мира стали 
отражаться на процессах образования. 
Однако и само образование, его пере-

стройка, видимо, будут продуцировать 
дальнейшую политическую трансфор-
мацию мира.

В данной статье мы рассмотрим 
новые вызовы и возможности, откры-
вающиеся в результате интернацио-
нализации образования (в том числе 
российского).

Материалы и методы
Исследование основывается на ана-

лизе официальных документов, в том 
числе принятых в рамках Болонского 
процесса, и научных трудов российских 
и зарубежных авторов. Постулат, соглас-
но которому образование (прежде всего 
высшее) зависит от трансформации 
глобальной политической организации 
мира и одновременно влияет на эту 
трансформацию, выступил в качестве 
ведущего методологического принци-
па. Тем самым на современном этапе 
развития резко повышается значение 
образования, которое становится поли-
тикообразующим фактором современ-
ного мира [7]. 

В процессе воздействия на полити-
ческую трансформацию мира важную 
роль играют университеты. В статье 
анализируется международно-полити-
ческая активность вузов, выступающих 
акторами мировой политики. В результа-
те в исследовании развивается акторный 
подход, разрабатываемый в теории меж-
дународных отношений. Также приме-
няются описательный и сравнительный 
методы анализа. 

Результаты исследования
Сравнительный анализ образо -

вательных систем разных стран и по 
различным параметрам (например, по 
степени коммерциализации) остается 
одним из наиболее популярных вари-
антов исследований. Сформировалось 
даже целое направление «сравнительное 
образование», в рамках которого изда-
ются журналы «Comparative Education», 
«Comparative Education Review» и др. 

1 Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system. 
Paris, the Sorbonne, May 25, 1998. URL: http://media.ehea.info/file/1998_Sorbonne/61/2/1998_Sorbonne_
Declaration_English_552612.pdf (дата обращения: 06.11.2016).
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Причем сравниваются как передовые 
образовательные системы, так и от- 
стающие от них, в результате чего де-
монстрируется значительный разрыв  
в грамотности населения между страна-
ми [8]. В докладах ЮНЕСКО, например, 
содержится обширный статистический 
материал, необходимый для сравнения 
показателей различных стран2. 

С момента вступления России в Бо-
лонский процесс проблемы, связанные с 
европейской системой гармонизации об-
разования, становятся одними из наиболее 
обсуждаемых. Первоначально основное 
внимание уделялось организационным 
принципам и документам Болонского 
процесса: зачетным единицам, переходу 
на двухуровневую систему образования 
(бакалавр, магистр), их применимости 
к российской образовательной системе,  
а также плюсам и минусам самого про-
цесса3 и др. По мере развития магистер-
ских программ в России все больший 
интерес стали вызывать проблемы орга-
низации совместных магистратур [9; 10]. 
Во многом аналогичным образом шло 
обсуждение и в Европе. 

В целом, несмотря на издержки Болон-
ского процесса, Европе удалось поднять 
престиж своего высшего образования, 
которое в последнее время уступало об-
разованию в других странах, в первую 
очередь США, и в экономическом плане 
(больше студентов уезжали учиться за ру-
беж, чем приезжали на обучение в Европу), 
и в психологическом, поскольку первые 
университеты возникли именно в Европе. 
К концу ХХ в. европейские университеты 
стали терять свое лидерство. 

В итоге Болонский процесс и сфор-
мированное на его основе Европейское 
пространство высшего образования4.ста-
ли ответом на процессы глобализации со-

временного мира [11], а также процессы 
европейской интеграции. Одновременно 
Болонский процесс дал стимул другим 
странам и регионам для реформирова-
ния их систем образования. Так, Китай 
также перешел на систему «бакалавр –  
магистр», а в США стали обсуждать во-
прос о гармонизации образования между 
различными штатами.

Интернационализация образования 
ставит вопрос о соотношении между-
народного и национального компонен-
тов в образовании. Здесь же возникает 
проблема коммерциализации и наличия 
образовательного разрыва как на уров-
не отдельных государств, так и на гло-
бальном уровне. Эти вопросы остаются 
дискуссионными [12].

Формирование образования в ка-
честве политикообразующего фактора  
в современном мире привело к появ-
лению новых сюжетов. Например, 
развивая концепцию «мягкой силы»,  
Дж. Най указал, что образование – один 
из ресурсов ее использования [13]. Дан-
ный аспект получил широкое обсуждение  
в российских исследованиях по междуна-
родным отношениям [14–16]. Так появи-
лось мнение, что привлекательность об-
разования (а именно привлекательность, 
согласно Дж. Наю, составляет ее суть) 
служит мощнейшим инструментом внеш-
ней политики государства. Очевидно, что 
не только Россия использует образование 
в качестве инструмента «мягкой силы». 
Так, В. Самойлов отмечает, что Ж. М. Бар-
розу, будучи Председателем Европейской 
Комиссии, назвал студентов – участников 
Программы Эразмус «лучшими послами 
Европейского Союза»5. 

В России проблеме образования как 
ресурсу «мягкой силы» уделяют больше 
внимания по сравнению с другими стра-

2 Образование для всех 2000–2015: достижения и вызовы. ЮНЕСКО, 2015. URL: http://unesdoc.
unesco.org/images/0023/002325/232565R.pdf (дата обращения: 06.11.2016).

3 Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы / под ред. В. И. Бай-
денко. М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Российский Но-
вый Университет, 2002; «Мягкий путь» вхождения российских вузов в Болонский процесс / под ред.  
А. Ю. Мельвиля. М. : Национальный Фонд подготовки кадров, ИНО-Центр, 2005. 

4 Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area. March 12, 2010.  
URL: http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/03/Budapest-Vienna_Declaration.pdf  (дата обраще-
ния: 08.11.2016).

5 Самойлов В. Лучшие послы ЕС. Студенты, а не дипломаты [Электронный ресурс] // Вся Европа.ru. 
2006. № 6. URL: http://www.alleuropa.mgimo.ru/luchshie-posli-es (дата обращения: 08.11.2016).
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нами. В то же время данная проблематика 
интересует и зарубежные научные цен-
тры, но в основном с точки зрения кон-
курентоспособности университетов [17].

Обучение иностранных студентов – 
это не только реализация «мягкой силы» 
государства, но и установление между-
народного диалога. Это обеспечивает-
ся студенческой и преподавательской 
мобильностью, совместным обучением 
студентов из разных стран, программа-
ми, направленными на формирование 
толерантности среди учащихся и т. д. 
Особое внимание следует обратить на 
тот факт, что уровень образования влияет 
на развитие конфликтов. В обществах  
с низким уровнем образования кон-
фликты разгораются быстрее и сложнее 
урегулируются [18]. 

Важность образовательных про-
грамм для предотвращения и урегу-
лирования конфликтов обусловливает 
большое количество разнообразных 
исследований по данной проблеме. Так, 
в 1960–1970 гг. в США проводились 
специально организованные семинары 
с представителями конфликтующих сто-
рон с целью выявления особенностей 
восприятия участников, их корректиров-
ки и обучения технологиям урегулиро-
вания конфликта [19; 20].

Особое направление исследований 
занимают работы по изучению совре-
менной роли университетов. Совре-
менный университет, выступающий 
лидером высшего образования, – это 
площадка для дискуссии по наиболее 
острым и актуальным проблемам, ко-
торые возникают в различных областях 
современной жизни: экономике, по-
литике, социальных взаимоотношени-
ях, науке, культуре. Университет часто 
оказывается в центре сетевых связей, 
причем не только с другими вузами, 
но и с бизнесом, структурами власти 
и гражданского общества как своей 
страны, так и в международном мас-
штабе [21; 22]. Подобные сетевые связи 
формируют сильные университеты – ли- 
деры мирового высшего образования, 
что ведет к дифференциации вузов по 
трем группам: университеты-лидеры; 

университеты, стремящиеся стать ли-
дерами; университеты-аутсайдеры [23]. 
Именно государства-лидеры интенсивно 
включились в процессы интернациона-
лизации. Однако границы между этими 
группами университетов не являются 
жестко фиксированными, что порождает 
конкуренцию между вузами.

Для России процессы, связанные 
с интернационализацией образования, 
имеют свою специфику. Так, расположе-
ние России на двух континентах ставит 
вопрос о необходимости сохранения це-
лостности образовательного простран-
ства. Очевидно, что российские вузы, 
расположенные в европейской части,  
в большей степени ориентированы на 
контакты с европейскими университета-
ми, а находящиеся в Азии – на взаимо-
действие с университетами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР). Однако 
разрыв образовательного пространства 
может повлечь за собой разрыв эконо-
мического, а потом, с большой вероят-
ностью, и политического российского 
пространства. Опасным вариантом реак- 
ции на данный вызов будут являться 
попытки изоляционизма, связанные со 
стремлением свернуть международное 
сотрудничество российских университе-
тов. Такая линия приведет к ослаблению 
российского образования. Однако она 
мало реальна в современных условиях 
развития мира. Ответ на данный вызов 
лежит в иной плоскости. Во-первых, 
необходимо резко интенсифицировать 
студенческую и преподавательскую мо-
бильность внутри России. Внимание 
этому уделяется, но на практике пока 
мало что делается в основном из-за фи-
нансовых и организационных проблем. 
Во-вторых, следует направить усилия 
на то, чтобы Россия стала своеобразным 
«мостом» между Европейским простран-
ством высшего образования (ЕПВО) 
и образовательными пространствами 
стран АТР, в частности, Китая, США, 
Японии, Австралии. Подобная роль мо-
жет выполнять положительную функцию 
не только для российского высшего 
образования, но и для интеграции всего 
высшего образования в мире.
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На евразийском пространстве, а так-
же пространстве БРИКС (Бразилии, Рос-
сии, Индии, Китая, Южной Африки) по-
являются такие формы международного 
сотрудничества, как сетевые универси-
теты. Одну из центральных ролей в них 
играют российские вузы. В 2008 г. был 
создан университет Шанхайской органи-
зации сотрудничества, объединяющий 
вузы России, Казахстана, Кыргызстана, 
Китая, Таджикистана и Узбекистана 
(УШОС). Основными языками обучения 
в Университете ШОС являются русский 
и китайский и/или государственный 
язык местонахождения университета6. 
Также был создан Сетевой университет 
СНГ, который функционирует на правах 
консорциума и связывает 27 универси-
тетов СНГ7. Сетевые университеты СНГ 
и ШОС направлены на формирование 
евразийского образовательного про-
странства, которое в случае реализации 
проектов в дальнейшем обеспечит бо-
лее тесное сотрудничество государств- 
участников.

В конце 2015 г. министры образо-
вания Бразилии, России, Индии, Китая, 
ЮАР подписали Московскую деклара-
цию и учредили сетевой университет 
БРИКС8, а в начале 2016 г. был подписан 
меморандум о взаимопонимании по со- 
зданию Евразийского сетевого универ-
ситета9, направленного на решение кад- 
ровых и научных задач развития ЕАЭС.

В значительной степени сетевые 
университеты пока являются проектами, 
требующими полномасштабного разви-
тия. При этом важно, чтобы европейское 
пространство высшего образования, 
евразийское образовательное простран-
ство, образовательное пространство 
БРИКС пересекались друг с другом. 
Это позволит не создавать напряжения 
между различными образовательными 

моделями, а, напротив, способствовать 
взаимному обогащению и развитию. 

Российские университеты обладают 
большими возможностями для укрепле-
ния отношений между странами. В на-
стоящее время в недостаточной степени 
используются возможности Болонского 
процесса, в частности, для привлечения 
европейских студентов на обучение в Рос- 
сию. Кроме того, развитие связей рос-
сийских университетов с университе-
тами восточноевропейских стран, во-
шедших в ЕС, позволит решить ряд 
проблем. В этих странах, по сравнению 
с другими странами ЕС, русский язык 
является более распространенным, по- 
этому часть студентов в рамках академи-
ческой мобильности могут обучаться на 
русском языке. Одновременно это будет 
способствовать сохранению и развитию 
русского языка в восточноевропейских 
странах. В дальнейшем студенты, по-
лучившие образование в России (в том 
числе и в течение одного-двух семестров 
в рамках академической мобильности), 
будут в большей степени ориентированы 
на торговые, экономические, научно-тех-
нические, культурные и другие связи  
с нашей страной.

Сегодня происходит дифференциа- 
ция российских вузов на университе-
ты-лидеры, университеты «среднего 
уровня» и университеты-аутсайдеры. Од-
нако интерес проявляется именно к уни- 
верситетам-лидерам – федеральным и ис- 
следовательским университетам. При 
этом проблемы других категорий россий-
ских вузов оказываются в значительной 
степени вне фокуса внимания, в том числе 
они «выпадают» из процессов интерна-
ционализации образования. Между тем 
большая территория российского госу-
дарства предполагает наличие различных 
ниш для деятельности университетов 

6 Сетевой университет ШОС [Электронный ресурс]. URL: http://uni-sco.ru (дата обращения: 
19.11.2016).

7 Сетевой университет СНГ [Электронный ресурс]. URL: http://www.ido.rudn.ru/su_sng/index.html  
(дата обращения: 19.11.2016).

8 Министры образования Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР учредили Сетевой университет 
БРИКС [Электронный ресурс]. URL: http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%
D1%81%D1%82%D0%B8/6841 (дата обращения: 19.11.2016).

9 Нарышкин: создание сетевого университета ЕАЭС может оказать содействие решению ряда задач 
[Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/obschestvo/3196525 (дата обращения: 19.11.2016).
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регионального и городского уровней. Эти 
университеты должны также включаться 
в процесс интернационализации. Важно, 
чтобы между вузами различных уровней 
не было жестких разделительных границ, 
а для этого необходимо стимулировать 
взаимодействие между университетами 
разного уровня.

Наконец, еще одна важная задача, 
которая встает перед российским об-
разованием, заключается в том, что-
бы дать представление о современных 
международных отношениях на уровне 
школьного образования, а также на фа-
культетах, не специализирующихся на 
преподавании международных отноше-
ний и зарубежного регионоведения. 

Международные контакты в совре-
менном мире значительно интенсифи-
цировались и охватывают широкие слои 
населения. Этот процесс носит устойчи-
вый характер. В то же время представ-
ление о современных международных 
отношениях у выпускников российских 
школ и вузов является отрывочным, по-
скольку отсутствуют соответствующие 
предметы и курсы на уровне как школь-
ного, так и высшего образования. Необ-
ходимо отметить, что данная проблема 
не является исключительно российской. 
Подобный вопрос ставили, например, 
американские авторы на конференции 
Ассоциации профессиональных школ по 
международным отношениям (APSIA). 
Тем не менее она требует решения, один 
из вариантов которого – послевузовские 
курсы по международным отношениям  
в рамках повышения квалификации.

Обсуждение и заключения
Политическое развитие мира в конце 

ХХ – начале ХХI в. существенным обра-
зом повлияло на процессы образования,  
в том числе, запустив процессы его ин-
тернационализации. Наряду с имевши-
мися ранее международными аспектами 
образования, например такими, как изуче- 
ние и использование зарубежного опыта, 
появились новые. Образование приобре-
ло политикообразующую функцию, став 
важным звеном во внешней политике го-
сударства. Образование выступает и как 

инструмент «мягкой силы», и как основа 
для диалога, и как инструмент, снижа-
ющий конфликтный потенциал и вос- 
станавливающий взаимоотношения. 

В современном мире резко возрос-
ла роль университетов. В настоящее 
время вуз становится центром сетевых 
и сетевых международных отношений 
(между университетами, университетом 
и работодателями, выпускниками и т. п.). 
Одновременно происходит расслоение 
университетов. В процесс интернацио-
нализации включаются наиболее пере-
довые вузы, хорошо зарекомендовавшие 
себя на международной арене (отсю-
да наблюдается повышенный интерес  
к различным рейтингам университетов).  

Что касается обратного влияния обра-
зования на международно-политическое 
развитие мира, то пока трудно говорить 
о каких-либо видимых результатах, по-
скольку необходимо, чтобы хотя бы одно 
поколение, получившее образование в 
условиях интернационализации, достигло 
пика в своей профессиональной деятель-
ности. Однако следует предположить, что 
в этой области можно ожидать новых 
явлений, в частности, формирования над-
национальной элиты в различных сферах. 

Все эти процессы имеют непосред-
ственное отношение к России, причем 
российская специфика заостряет не-
которые проблемы. Так, в силу нали-
чия огромной территории складывается 
тенденция взаимодействия российских 
вузов с европейскими университетами 
или с университетами АТР в зависи-
мости от их нахождения. Решением 
проблемы является выполнение Россией 
своеобразной роли «моста» между раз-
личными образовательными системами 
регионов мира, а для реализации такой 
роли необходимо значительно усилить 
взаимодействие между российскими 
университетами. В этом отношении 
могут быть интересны проекты сетевых 
университетов, однако они должны быть 
переведены в практическую плоскость. 
При этом необходимо обратить внима-
ние не только на университеты-лидеры, 
но и на вузы, пока еще не включенные  
в процесс интернационализации.
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Таким образом, названы лишь неко-
торые тенденции и вызовы, которые об- 
условлены современным развитием мира. 
К сожалению, они почти не обсуждаются 
российскими и зарубежными исследо-
вателями, несмотря на то, что имеют 
непосредственное практическое значение 
и дают ответы на вопрос, как развивать 
интернационализацию образования, что-
бы не допустить возможных перекосов.
Результаты исследования могут быть 

использованы при разработке стратегий 
развития образования на федеральном  
и региональном уровнях, а для россий-
ских университетов – с целью опре-
деления ими своего места в образова-
тельном пространстве. Для дальнейших 
исследований в этой области необходим 
междисциплинарный диалог специали-
стов в области международных отноше-
ний, педагогов, психологов, социологов  
с привлечением зарубежных ученых. 

СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Noah H., Eckstein M. A. Toward a Science of Comparative Education. London : Macmillan, 1969.
2. Globalization Theory: Approaches and controversies / Ed. by D. Held, A. McGrew. Cambridge : 

Polity, 2007. 288 р. URL: http://www.amazon.com/Globalization-Theory-Controversies-Anthony-McGrew/
dp/0745632114 (дата обращения: 16.11.2016).

3. Knight J. Higher education in turmoil. The changing world of internationalization. Rotterdam : Sense 
Publishers, 2008. 256 р. URL: http://www.sensepublishers.com/catalogs/bookseries/global-perspectives-on-
higher-education/higher-education-in-turmoil (дата обращения: 16.11.2016).

4. Лебедева М. М. Система политической организации мира: «Идеальный шторм» // Вестник МГИМО. 
2016. № 2. С. 125–133. URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/iles/pdf/015_lebedevamm.pdf (дата 
обращения: 16.11.2016). 

5. Торкунов А. В. Задачи и вызовы университетской политики // Международные процессы. 2011. 
Т. 9, № 25. С. 50–57. URL: http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1164/ucvRDwl2Rv.pdf (дата об-

ращения: 16.11.2016).
6. Nye J. S., Keohane R. O. Transnational Relations and World Politics: An Introduction // International 

Organization. 1971. Vol. 25, no. 3. Pp. 329–349. URL: http://www.jstor.org/stable/2706043?seq=1#page_
scan_tab_contents (дата обращения: 16.11.2016).

7. Лебедева М. М. Политикообразующая функция высшего образования в современном мире // 
Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 10. С. 69–75. URL: http://www.imemo.ru/
jour/meimo/index.php?page_id=685&id=3263&jid=3248&jj=49 (дата обращения: 16.11.2016).

8. Rourke J. T., Boyer M. A. World Politics. International Politics on the World Stage. Third Edition. 
USA : Dushkin/McGraw-Hill, 2000.

9. Lebedeva M. Experiences of the MGIMO-University in Double Degree Master’s Programs in International 
Relations // The Bologna Process on the Ground / Ed. by J. Laine et al. Lund : Lunds Universitet, 2007. Pр. 61–64. 

10. Муравьева А. А., Горылев А. И. Международные совместные образовательные программы как 
инструмент интернационализации высшего образования // Интеграция образования. 2016. Т. 20, № 3. 
С. 310–319. DOI: 10.15507/1991-9468.084.020.201603.310-319 

11. Ларионова М. В. Формирование общеевропейского образовательного пространства. Задачи 
для российской высшей школы // Вопросы образования. 2004. № 4. С. 142–149. URL: http://vo.hse.
ru/2004--4/26555790.html (дата обращения: 16.11.2016).

12. Carnoy M. Globalization and education reform // Globalization and Education: Interaction and 
Contestation Across Cultures. 2000. Pр. 43–62. URL: http://books.google.ru/books/about/Globalization_
and_Education.html?id=ayIODazytbwC&redir_esc=y (дата обращения: 16.11.2016).

13. Nye J. Soft power and higher education. 2006. URL: http://library.educause.edu/~/media/files/
library/2005/1/ffp0502s-pdf.pdf (дата обращения: 08.11.2016).

14. Лебедева М. М., Фор Ж. Высшее образование как потенциал «мягкой силы» России // Вестник 
МГИМО Университета. 2009. № 6. С. 200–205. URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/arhiv-zhurnala-
vestnik-mgimo (дата обращения: 08.11.2016).

15. Торкунов А. В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике России // 
Вестник МГИМО Университета. 2012. № 4. С. 85–93. URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/arhiv-
zhurnala-vestnik-mgimo (дата обращения: 08.11.2016).



393

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 3. 2017

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE INTEGRATION OF EDUCATION

16. Панова Е. П. Высшее образование как потенциал «мягкой власти» государства // Вестник 
МГИМО Университета. 2011. № 2 (15). С. 157–161. URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/arhiv-
zhurnala-vestnik-mgimo (дата обращения: 08.11.2016).

17. Kastouéva-Jean T. Les universités russes sont-elles compétitives? Paris : CNRS Editions / IFRI, coll. 
Alpha, 2013. 314 р. URL: http://www.amazon.fr/universit%C3%A9s-russes-sont-elles-comp%C3%A9titives/
dp/2271077141 (дата обращения: 08.11.2016).

18. Collier P. Economic causes of civil conflict and their implications for policy. World Bank 
Development Research Group, 2000. 23 р. URL: http://web.worldbank.org/archive/website01241/WEB/
IMAGES/ECONONMI.PDF (дата обращения: 18.11.2016).

19. Burton J. Conflict and communication: The use of controlled communication in international 
relations. London : Alden Press, 1969. 256 p. URL: http://www.goodreads.com/book/show/3468340-conflict-
communication (дата обращения: 06.11.2016).

20. Kelman H. The problem-solving workshop in conflict resolution // Communication in International 
Politics / Ed. by R. L. Merritt. Urbana : University Press, 1972. Pр. 168–204. URL: http://scholar.harvard.
edu/hckelman/publications?page=4 (дата обращения 06.11.2016).

21. Касаткин П. И., Харкевич М. В. Реформирование послевузовского образования в России: 
опыт МГИМО // Вестник МГИМО Университета. 2013. № 2 (29). С. 274–276. URL: http://www.vestnik.
mgimo.ru/razdely/arhiv-zhurnala-vestnik-mgimo (дата обращения: 08.11.2016).

22. Харкевич М. В., Касаткин П. И. Биополитика и религия в эпоху постмодерна // Вестник МГИМО 
Университета. 2011. № 6. С. 217–222. URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/arhiv-zhurnala-vestnik-
mgimo (дата обращения: 08.11.2016).

23. Лебедева М. М., Барабанов О. Н. Глобальные тенденции развития университетов и трансфор-

мация российской образовательной политики // Вестник МГИМО Университета. 2012. № 6. С. 265–279. 
URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/lebedeva_0.pdf (дата обращения: 20.11.2016).

Поступила 15.03.2017; принята к публикации 29.05.2017; опубликована онлайн 29.09.2017.

Об авторе: 

Лебедева Марина Михайловна, заведующий кафедрой мировых политических процессов ФГАОУ ВО  
«Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации» (119454, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, д. 76), доктор 
политических наук, профессор, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4162-0807, mmlebedeva@gmail.com 

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Noah H., Eckstein M.A. Toward a Science of Comparative Education. London: Macmillan; 1969.
2. Held D., McGrew A., editors, Globalization theory: Approaches and controversies. Cambridge: Po- 

lity; 2007. Available at: http://www.amazon.com/Globalization-Theory-Controversies-Anthony-McGrew/
dp/0745632114 (accessed 16.11.2016).

3. Knight J. Higher education in turmoil. The changing world of internationalization. Rotterdam: Sense 
Publishers; 2008. Available at: http://www.sensepublishers.com/catalogs/bookseries/global-perspectives-on-
higher-education/higher-education-in-turmoil (accessed 16.11.2016).

4. Lebedeva M.M. The system of world political organization: Ideal storm model. Vestnik MGIMO-

Universiteta = MGIMO-University Bulletin. 2016; 2:125-133. Available at: http://www.vestnik.mgimo.ru/
sites/default/files/pdf/015_lebedevamm.pdf (accessed 16.11.2016). (In Russ.)

5. Torkunov A.V. [Tasks and challenges of university policy]. Mezhdunarodnye processy = International 
Trends. 2011; 9(25):50-57. Available at: http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1164/ucvRDwl2Rv.pdf 
(accessed 16.11.2016). (In Russ.)

6. Nye J.S., Keohane R.O. Transnational relations and world politics: An introduction. International 

Organization.1971; 25(3):329-349. Available at: http://www.jstor.org/stable/2706043?seq=1#page_scan_
tab_contents (accessed 16.11.2016).

7. Lebedeva M.M. Politics-creating function of higher education in modern world. Mirovaya ekonomika 

i mezhdunarodnye otnosheniya = MEMO-Journal. 2006; 10:69-75. Available at: http://www.imemo.ru/jour/
meimo/index.php?page_id=685&id=3263&jid=3248&jj=49 (accessed 16.11.2016). (In Russ.)



394

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 3. 2017

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

8. Rourke J.T., Boyer M.A. International politics on the world stage. 3rd Edition. USA: Dushkin/
McGraw-Hill; 2000.

9. Lebedeva M. Experiences of the MGIMO-University in Double Degree Master’s Programs in 
International Relations. The Bologna Process on the Ground. Lund: Lunds Universitet; 2007. р. 61-64. 

10. Muraveva A.A., Gorylev A.I. International programs as an instrument of internationalization of higher 
education. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2016; 20(3):310-319. DOI: 10.15507/1991-
9468.084.020.201603.310-319 (In Russ.)

11. Larionova M.V. Forging European educational space: tasks for the Russian higher education. Voprosy 

obrazovaniya = Issues of Education. 2005; 4:142-149. Available at: http://vo.hse.ru/2004--4/26555790.html 
(accessed 16.11.2016). (In Russ.)

12. Carnoy M. Globalization and education reform. Globalization and education: Interaction and con-

testation across cultures. Rowman, Littlefield Publ., 2000. Available at: http://books.google.ru/books/about/
Globalization_and_Education.html?id=ayIODazytbwC&redir_esc=y (accessed 16.11.2016).

13. Nye J. Soft power and higher education. 2006. Available at: https://library.educause.edu/~/media/
files/library/2005/1/ffp0502s-pdf.pdf (accessed 08.11.2016).

14. Lebedeva M.M., Fort J. Higher education as Russian soft power resource. Vestnik MGIMO-Univer-

siteta = MGIMO-University Bulletin. 2009; 4:200-205. Available at: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/
arhiv-zhurnala-vestnik-mgimo (accessed 08.11.2016). (In Russ.)

15. Torkunov A.V. Education as soft power tool in the Russian foreign policy. Vestnik MGIMO-Univer-

siteta = MGIMO-University Bulletin. 2012; 4:85-93. Available at: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/
arhiv-zhurnala-vestnik-mgimo (accessed 08.11.2016). (In Russ.)

16. Panova E.P. Higher education as soft power potential of a state. Vestnik MGIMO-Universiteta = 
MGIMO-University Bulletin. 2011; 2(15):157-161. Available at: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/
arhiv-zhurnala-vestnik-mgimo (accessed 08.11.2016). (In Russ.)

17. Kastouéva-Jean T. Les universités russes sont-elles compétitives? Paris: CNRS Editions; 2013. Avai- 
lable at: http://www.amazon.fr/universit%C3%A9s-russes-sont-elles-comp%C3%A9titives/dp/2271077141 
(accessed 08.11.2016).

18. Collier P. Economic causes of civil conflict and their implications for policy. World Bank Develop-

ment Research Group; 2000. Available at: http://web.worldbank.org/archive/website01241/WEB/IMAGES/
ECONONMI.PDF (accessed 18.11.2016).

19. Burton J. Conflict and communication: The use of controlled communication in international rela-

tions. London: Alden Press; 1969. Available at: http://www.goodreads.com/book/show/3468340-conflict-
communication (accessed 06.11.2016).

20. Kelman H. The Problem-solving workshop in conflict resolution. In: Merritt R. L. Communication 
in international politics. Urbana: University Press; 1972. p. 168-204. Available at: http://scholar.harvard.
edu/hckelman/publications?page=4 (accessed 06.11.2016).

21. Kasatkin P.I., Harkevich M.V. Reforming post-graduate education in Russia: MGIMO experience. 
Vestnik MGIMO Universiteta = MGIMO-University Bulletin. 2013; 2(29):274-276. Available at: http://www.
vestnik.mgimo.ru/razdely/arhiv-zhurnala-vestnik-mgimo (accessed 08.11.2016). (In Russ.)

22. Kharkevich M.V., Kasatkin P.I. Biopolitics and religion in the modern era. Vestnik MGIMO Univer-

siteta = MGIMO-University Bulletin. 2011; 6: 217-222. Available at: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/
arhiv-zhurnala-vestnik-mgimo (accessed 08.11.2016).

23. Lebedeva M.M., Barabanov O.N. Global trends of univeristies’ development and the transforma-

tion of the Russian educational policy. Vestnik MGIMO Universiteta = MGIMO-University Bulletin. 2012; 
6:265-279. Available at: http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/lebedeva_0.pdf (accessed 
20.11.2016). (In Russ.)

Submitted 15.03.2017; revised 29.05.2017; published online 29.09.2017.
About the author:

Marina M. Lebedeva, Head of the World Politics Chair, Moscow State Institute of International 
Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation (76, Prospekt Vernadskogo, 
Moscow 119454, Russia), Dr.Sci. (Political Science), professor, ORCID: orcid.org/0000-0003-4162-0807, 
mmlebedeva@gmail.com 

 
The author have read and approved the final manuscript.



395

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 3. 2017

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE INTEGRATION OF EDUCATION

УДК 378.189

Привлечение потенциала диаспор в систему 
высшего образования: зарубежный опыт 
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ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 
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Введение: современные тенденции международной миграции приводят к укреплению количествен-
ного и качественного (с точки зрения образования, благосостояния) состава зарубежных диаспор. 
Параллельно высшие учебные заведения сталкиваются с проблемами, связанными с недостатком 
финансирования, сложностью производства знаний и инноваций, ресурсоемкостью обновления 
образовательных программ. В такой ситуации вполне резонно предположить, что мигранты смогут 
компенсировать часть затрат при наличии определенных стимулов. Для этого необходимо выявить 
основные стратегии государств по взаимодействию с диаспорами в целях развития университетов 
и рассмотреть перспективы формирования горизонтальных связей, не требующих вмешательства 
государств.
Материалы и методы: основой исследования послужили статистические материалы, которые по-
зволяют сделать предварительную оценку масштаба мигрантских перечислений в сферу высшего 
образования, а также эмпирические данные по поводу «сетей знания», демонстрирующие их коли-
чественные и географические распределения. Методологическую основу исследования составили 
компаративный, структурно-системный и SWOT-анализ.  
Результаты исследования: определены основные стратегии, к которым прибегают зарубежные органы 
власти и администрации ведущих университетов для того, чтобы усилить материальную базу иссле-
довательского и образовательного процесса. Показана роль международных и неправительственных 
организаций и их программ по содействию вышеуказанным усилиям. Проанализированы слабые  
и сильные стороны наиболее распространенных стратегий взаимодействия диаспор и университетской 
среды, а именно – прямого сбора средств и формирования «сетей знания». 
Обсуждение и заключения: сформулированы рекомендации по повышению согласованности дея-
тельности государств в условиях многоуровневости взаимодействий с диаспорами, в том числе для 
органов власти Российской Федерации. Внесены предложения для дальнейшего совершенствования 
нормативно-правовой базы и деятельности основных государственных органов и фондов России по 
работе с потенциалом российской диаспоры. Заявленные возможности при создании ряда условий 
могут быть использованы для развития материального и интеллектуального потенциала вузов.  

Ключевые слова: высшее образование, диаспора, университет, «сети знания», исследовательский 
проект, пожертвование 
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Engaging Diasporas’ Potential in Higher Education 
System: Foreign Experience

I. D. Loshkariov*, E. A. Zakharova 
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry  

of Foreign Affairs Russian Federation, Moscow, Russia, 
* kixlo@rambler.ru

Introduction: the article deals with the main strategies used by foreign authorities and leading universities 
in order to foster the material base of the research and educational process. The article also addresses the 
role of international organisations and programmes in promoting education development. It is important to 
allocate funds of the diaspora transfers in a targeted manner to education, engaging highly skilled migrants 
to the joint research projects and otherwise helping to ensure that “brain drain” can be turned into a sharing 
of knowledge, skills and technology.
Materials and Methods: the study is based on the statistic materials, allowing us to make a preliminary 
assessment of the scope of migrant transfers in the field of higher education, as well as to supply empirical 
evidence about the so-called “knowledge networks” that demonstrates their quantitative and geographical 
distribution. The methodological basis of the research is composed of the following methods: a comparative 
analysis of structural and system analysis and SWOT-analysis.
Results: the study confirms the importance of such organisational forms of scientific cooperation as  
a major inter-university research groups and consortia. Current trends in international migration lead to the 
strengthening of foreign diasporas both in quantitative and qualitative terms (with regards to education or 
welfare). At the same time, universities are facing a set of problems related to funding, the complexity of 
the production of knowledge and innovation, resource-taking upgrades of educational programmes. In this 
situation, it is reasonable to assume that the migrants of the first and succeeding generations will be able to 
offset some of the costs, given that there will be a certain stimulus.
Discussion and Conclusions: the article recommends to improve the coherence of national activities under 
conditions of multilevel interactions with diasporas, underlines the necessity of universities’ active participa-
tion in attracting the attention of diaspora organisations and intermediaries.

Keywords: higher education, diasporas, university, “knowledge networks”, research project, donations  

For citation: Loshkariov I.D., Zakharova E.A. Engaging diasporas’ potential in higher education sys-
tem: foreign experience. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2017; 21(3):395-404.  
DOI: 10.15507/1991-9468.088.021.201703.395-404

Введение
Система высшего образования стоит 

перед определенными вызовами не только 
в России, но и по всему миру. Проблемы,  
с которыми сталкиваются высшие учеб-
ные заведения, во многом общие: недо-
статок финансовых ресурсов, сложности 
в воспроизводстве знаний и подготовке 
нового поколения ученых, нехватка вре-
мени на исследовательскую работу. По-
мимо указанных внутривузовских про-
блем, на высшие учебные заведения влия- 
ет общая ситуация в стране, в том числе 
уровень экономического благосостояния, 
ситуация в начальном и среднем обра-
зовании, политическая нестабильность. 
Все это создает определенные барьеры, 
не позволяющие решить хотя бы финан-
совые и кадровые проблемы. 

В подобных условиях возникает не-
обходимость поиска внешних источни-
ков поддержки вузовской среды, причем 

это касается не только материальной 
составляющей, но и обмена идеями  
и обновления инновационного потенци-
ала вузов. Одним из таких возможных 
источников могут стать зарубежные 
диаспоры – выходцы из определен-
ной страны, поселившиеся на продол-
жительное время в другом государ-
стве, а также их потомки, сохраняющие  
в ограниченном виде культуру и иден-
тичность первого поколения мигрантов, 
а также эмоциональную связь с терри-
торией происхождения [1, c. 127–128]. 
Представители диаспор активно вовле- 
чены в экономические отношения с род- 
ным государством, осуществляют фи-
нансовые перечисления оставшимся 
там родственникам, а также участву-
ют в так называемой передаче знаний 
(другой близкий термин – «социальные 
переводы»), т. е. способствуют обмену 
знаниями и навыками. Однако некоторые 
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авторы утверждают, что только крупные 
по размеру диаспоры (например, китай-
ская или индийская) активно вовлечены 
в интеллектуальный обмен со страной 
происхождения, что создает определен-
ные ограничения для поддержки воспро-
изводства знаний и подготовки кадров, 
отвечающих наиболее актуальным за-
просам рынка труда и инноваций [2, c. 5]. 

Государства активно озаботились про-
блемой привлечения потенциала диаспор 
в целях собственного развития. Финансо-
вая сторона вопроса такова: перечисления 
от диаспор оцениваются всего в 2–3 %  
от ВВП в различных регионах, но для 
наименее развитых стран этот показа-
тель увеличивается до 9 %. Более того, 
некоторые государства даже выпускают 
специальные долговые обязательства для 
участников диаспор с целью покрытия 
расходной части бюджета (например, 
Индия и Израиль). При этом сейчас идет 
определенная работа по направлению 
средств непосредственно в сферу образо-
вания, в том числе, минуя государствен-
ные институты [3, c. 156–160, 164–166]. 

Об актуальности привлечения инно-
вационного потенциала диаспор свиде-
тельствуют следующие факты. Согласно 
данным Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности, за два 
десятилетия (1990–2010 гг.) доля заре-
гистрированных обладателей патентов 
мигрантского происхождения выросла 
с 5 до 8–9 % [2, c. 7–9]. По подсчетам  
Ф. Докуера и Х. Раппопорт, доля высо-
коквалифицированных мигрантов (выс-
шее образование, возраст от 25 лет)  
в общем объеме миграции выросла за  
1990–2000 гг. на 5,1 %, особенно за счет 
стран со средним уровнем дохода и не-
больших государств (с населением менее 
25 млн чел.) [4, c. 684–685]. Проще гово-
ря, все больше людей с высшим образо-
ванием мигрируют в другие государства 
и уже там создают свои изобретения  
и инновации.

По заключению Международной 
ассоциации университетов, государства 

и государственные структуры с целью 
сдерживания негативных эффектов от 
эмиграции специалистов все актив-
нее «устанавливают формальные связи  
с академическими талантами и диаспо-
рами»1. Таким образом, задача выработ-
ки оптимальной стратегии взаимодей-
ствия университетов и диаспор занимает 
важное место в общей повестке развития 
государства, особенно в системе высше-
го образования и сфере производства 
инноваций. В этой связи важно понять, 
как именно можно использовать потен-
циал диаспор в обозначенных целях. 
Для этого необходим сравнительный 
анализ уже имеющихся достижений  
и неудач в данном направлении, а также 
комплексное осмысление тех стратегий, 
к которым прибегают современные го-
сударства. 

Обзор литературы
Основной этап изучения проблемати-

ки взаимодействия диаспор и государств 
в вопросах социального и экономиче-
ского развития начался в конце 90-х. гг. 
XX в. В начале XXI в. (приблизительно 
с 2003–2004 гг.) на потенциал диаспор 
с точки зрения обмена знаниями, навы-
ками и технологиями обратил внимание 
Всемирный банк, что подстегнуло изуче-
ние смежных вопросов финансирования 
проектов в данной сфере и взаимодей-
ствий с органами управления на раз-
личных уровнях (от общенационального 
до муниципального). В большинстве 
исследований подчеркивалась необхо-
димость тесной кооперации диаспор  
и международных структур с высшими 
учебными заведениями. 

Вопросы обмена знаниями и тех-
нологиями с помощью статистических 
методов исследовали Э. Мигуэлес,  
Ф. Докуэр и Х. Раппопорт [2; 4]. Каче-
ственный анализ данной проблемати-
ки представили У. Ларнер, Э. Леклерк  
и Дж. Мейер [5; 6]. В данных исследо-
ваниях широкое освещение получили 
вопросы стратегии государств, а так-

1 Affirming academic values in internationalisation of higher education: a call for action. International 
association of universities [Электронный ресурс]. URL: http://www.iau-aiu.net/sites/all/files/Affirming_
Academic_Values_in_Internationalization_of_HigHig_Education.pdf (дата обращения: 12.10.2016).
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же позитивно зарекомендовавшие себя 
управленческие практики (прежде всего 
китайский и индийский опыт). В то же 
время роль собственно вузов и акаде-
мического сообщества в упомянутых 
работах рассмотрена несколько размыто. 

Не менее важный вопрос – обеспече-
ние дополнительного финансирования 
исследований и усовершенствования об-
разовательного процесса – рассмотрели  
в своих публикациях С. Кеткар и Д. Ратха, 
а также эксперты Института миграцион-
ной политики (г. Вашингтон) К. Ньюланд, 
К. Мюнстер и А. Терразас [3; 7]. В каче-
стве основных инструментов использо-
вания потенциала диаспор исследователи 
предложили эмиссию специальных дол-
говых обязательств, формирование груп-
пы целевых исследовательских проектов, 
активизацию работы университетов и го-
сударственных органов по сбору средств 
(прежде всего фандрайзинг). 

Попытку целостного взгляда на при-
влечение участников диаспоры с научным 
бэкграундом представили Н. А. Ащеу- 
лова и С. А. Душина [8]. Однако в данной 
статье внимание преимущественно уде-
ляется латиноамериканскому опыту, что 
несколько снижает ценность полученных 
авторами выводов. Кроме того, указанная 
публикация рассматривает миграцию 
специалистов исключительно с позиций 
дихотомии «центр – периферия», что не 
отражает активно развивающуюся интел-
лектуальную миграцию по линии «юг – 
юг». Таким образом, в отечественной 
научной литературе  все еще отсутствует 
комплексное исследование стратегий го-
сударств по вопросу привлечения потен-
циала диаспор в целях развития системы 
высшего образования. Более того, не уде-
ляется внимание структурным условиям 
успешности таких стратегий. 

Материалы и методы
Данная статья посвящена особенно-

стям развития сотрудничества диаспор  
и высших учебных заведений, что накла-
дывает определенные методологические 
обязательства. Рассмотрены сильные  
и слабые стороны такого сотрудничества, 
выявлены наиболее эффективные «точ-

ки роста», что обусловило обращение 
к SWOT-анализу. Изучение специфики 
взаимодействия высших учебных заведе-
ний, государств и диаспор подразумевает 
использование компаративного анализа. 
Наконец, в статье используется метод 
структурно-системного анализа, кото-
рый позволяет выделять долгосрочные 
тенденции и при этом сохранять целост-
ность взгляда на проблему. 

Материалами для исследования вы-
ступили официальные документы Все-
мирного банка, ряда государств, а также 
обширный массив статистической ин-
формации, представленный в работах 
Э. Мигуэлес, Ф. Докуэр и Х. Раппопорт 
[2; 4]. Безусловно, в условиях дальней-
шего накопления эмпирической базы  
и при наличии определенных подвижек 
в структуре регулирования миграции 
как на глобальном, так и региональном 
уровнях, выявленные тенденции и осо-
бенности развития взаимоотношений 
диаспор и высших учебных заведений, 
а также значимость поддержки органов 
власти на различных уровнях управле-
ния (от общенационального до локаль-
ного) могут претерпеть определенные 
изменения. Однако сама направленность 
сотрудничества в данной сфере, а также 
сильные и слабые стороны конкретных 
взаимодействий надежно фиксируются 
представленными методами анализа, 
прежде всего SWOT-анализа. 

Результаты исследования
Современная система высшего обра-

зования стоит перед многими вызовами 
и вынуждена меняться не только в содер-
жательном смысле, но и в структурном. 
Большое внимание уделяется расшире-
нию линейки бакалаврских программ, 
а также программ аспирантского (post-
graduate) и последипломного образова-
ния. В связи с этим перед вузами ста-
вится задача обновления и актуализации 
учебных планов и программ, сочетания  
в образовательном процессе приклад-
ных и фундаментальных аспектов [9,  
c. 96–97]. 

Вопросы финансирования вузов и кон- 
кретных исследовательских проектов 
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остаются ключевыми для воспроизвод-
ства знаний и повышения качества об-
разования. Ресурс диаспор в данном 
случае может оказаться значительным. 
По данным Всемирного банка, общий 
объем перечислений мигрантов в 2015 г. 
составил 596 млрд долл., а в 2016 г. этот пока-
затель ожидается на уровне 610 млрд долл.2. 
В некоторых странах такие перечисле-
ния – это заметная доля ВВП (например, 
42 % – в Таджикистане, 32 – в Киргизии, 
29 – в Непале, 25 – в Молдове, 24 % –  
в Лесото и Самоа3). Конечно, далеко не 
все участники диаспор готовы жертвовать 
средства высшим учебным заведениям. 
По выражению кенийского профессора 
И. Адесида, «нет ни одного... миллионера, 
который даст деньги второразрядному 
университету просто потому, что этот 
университет расположен в его родной 
деревне»4. 

Международные организации и запад- 
ные страны озабочены тем, как расхо-
дуются перечисления и в какие сфе-
ры они направляются. Так, в 2010 г. 
при содействии Государственного де-
партамента США и Фонда Калверта 
было запущено государственно-частное 
партнерство «Международный Альянс 
вовлечения диаспор», которое начало 
поощрять проекты латиноамериканских, 
ближневосточных диаспор, а также вы-
ходцев из Индии и Филиппин5. Хотя 
частная поддержка зарубежных высших 
учебных заведений гражданами США  
в 2008 г. составила всего 4,5 % от общего 
объема пожертвований (религиозным 
организациям было перечислено почти 
в 4 раза больше), что косвенно говорит 
о некотором использовании финансового 
потенциала диаспор [7]. 

В западной академической литера-
туре часто высказывается мнение, что 
большой потенциал для взаимодействия 
диаспор и университетов представляют 
локальные организации – городские 
землячества (hometown assosiation). Счи-
тается, что они способны лучше кон-
тактировать с предпринимательскими 
кругами и решать локальные задачи, не 
связанные с переустройством системы 
образования целиком. Основным спо-
собом поддержки социальных объектов  
(в том числе вузов в крупных городах) 
со стороны подобных структур являются 
кампании по сбору средств. Несмотря на 
рост числа таких городских землячеств, 
их конкретная роль пока не столь зна-
чительна [8]. 

Вероятно не менее эффективный 
способ сбора средств на нужды универ-
ситетов – это прямой фандрайзинг (или 
даже краудфандинг), т. е. сбор средств 
на университетских и академических ме-
роприятиях. Например, Филиппинский 
университет (г. Манила) проводит регу-
лярные сборы средств на встречах вы-
пускников, а на свое столетие обратился 
к бывшим студентам с просьбой собрать  
100 млн долл. В целом филиппинская диас- 
пора собирает до 1 млрд долл. в год (не 
считая индивидуальных пожертвований), 
а проекты с образовательным уклоном 
занимают львиную долю. При этом диас- 
пора старается направлять средства, 
минуя государственные институты, фор-
мирует специальные фонды и прибегает 
к адресной помощи и финансирова-
нию конкретных программ [10]. Еще 
одним из направлений совершенство-
вания взаимодействия диаспор и го-
сударств их происхождения остается 

2 Remittances growth to slow sharply in 2015, as Europe and Russia stay weak; pick up expected 
next year [Электронный ресурс]. URL: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/04/13/
remittances-growth-to-slow-sharply-in-2015-as-europe-and-russia-stay-weak-pick-up-expected-next-year 
(дата обращения: 12.10.2016).

3 Remittances to developing countries to grow by 5 percent this year, while conflict-related forced 
migration is at all-time high, says WB report [Электронный ресурс]. URL: http://www.worldbank.org/en/
news/press-release/2014/10/06/remittances-developing-countries-five-percent-conflict-related-migration-
all-time-high-wb-report (дата обращения: 12.10.2016).

4 Kigotho W. Universities need new funding models and African donors [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20160415135012268 (дата обращения: 12.10.2016).

5 Engaging diasporas in development through investment [Электронный ресурс]. URL: http://www.
calvertfoundation.org/blog/483-engaging-diasporas-in-development-through-investment (дата обращения: 
12.10.2016).
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создание «сетей знания», которые объ-
единяют ученых из числа диаспоры  
и высшие учебные заведения в стране 
происхождения [11; 12]. Этому спо-
собствует рост числа мигрантов в ака-
демической среде. Так, в Великобри-
тании, несмотря на заметные усилия 
правительства по сокращению потоков 
миграции, доля ученых в университе-
тах, которые родились в другой стране, 
за период с 2004 по 2013 г. состави-
ла 26,8 %. Причем эти специалисты 
чаще занимают позиции исследователей,  
а не преподавателей, т. е. гораздо больше 
вовлечены в процесс обновления и вос-
производства знаний [5, c. 200]. Обычно 
«сети знания» институциализируются 
в качестве крупных исследовательских 
проектов или межуниверситетских кон-
сорциумов, например, «Университеты 
Азиатско-Тихоокеанского региона» или 
«Университетский Консорциум по ев-
роатлантической безопасности» (участ-
ники – Гарвардский, Оксфордский, Ко-
лумбийский университеты, Свободный 
университет г. Берлина, Высшая школа 
экономики, МГИМО). Подобные кон-
сорциумы необязательно полностью 
подчинены логике взаимоотношений 
диаспор и государств происхождения, по 
мере их развития к работе подключаются 
ученые с близкими исследовательскими 
интересами. 

Еще один аспект развития «сетей 
знания» – это продвижение посред-
нических услуг диаспор. Что касает-
ся вузовской среды, то представители 
диаспор часто обладают обширными 
контактами и знанием тонкостей об-
щества в стране происхождения. Это 
вызывает определенный спрос среди 
интересующихся различными сферами 
жизни страны происхождения. Таким 
образом, ученые из диаспоры сводят 
исследователей своей страны проис-
хождения с нужными людьми на месте, 
предоставляют экспертные заключения 
по сложным проблемам и, в конечном 
счете, выступают в роли посредников [5, 
c. 202–203]. Этот неформальный статус 
сложно развивать административными 
мерами, однако у большинства универ-

ситетов есть обширный круг контактов 
за рубежом, включающий представите-
лей соответствующей диаспоры. 

Существуют определенные сложно-
сти в изучении (а, значит, и в выработке 
конкретных мер) «сетей знания». Вы-
сказывались соображения, что частота 
и плотность контактов представителей 
диаспор и стран происхождения нередко 
остается небольшой. Кроме того, слож-
но установить, происходит ли передача 
знаний или же все ограничивается фор-
мальными любезностями, т. е. ставится 
под сомнение результативность «сетей 
знаний». Наконец, контакты в вузовской 
среде нередко происходят на неформаль-
ной основе, что создает сложности не 
только в процессе операционализации, 
но и в идентификации контактов. Э. Ле-
клерк и Дж. Мейер предложили сочетать 
опросные и статистические методики для 
решения подобных проблем. Представ-
ленные ими неполные статистические 
данные подтверждают, что количество 
«сетей знания» рано или поздно перехо-
дит в качество: свыше половины «сетей 
знания» связаны со странами Азии (пре-
жде всего Индией, Китаем, Бангладеш). 
Обычно для демонстрации эффективно-
сти «сетей знания» обращаются к опыту 
бурного развития IT-индустрии в Индии 
в последнее десятилетие, которое случи-
лось в рамках эффективного взаимодей-
ствия в системе «вузы – корпорации – го- 
сударство» [6, c. 153–158]. 

Возникает вопрос: как государства 
могут поощрять формирование «сетей 
знания»? Во-первых, речь может идти  
о поощрении возвращения академиче-
ских ученых из рядов диаспоры в страну 
происхождения. Китай, например, раз-
вернул многоуровневую программу по 
привлечению высококвалифицирован-
ных китайцев, проживающих в других 
странах, на родину. В 1990–2010 гг. Ми-
нистерство образования КНР потратило 
98 млн долл. на возвращение свыше  
20 000 исследователей, которые фак-
тически заложили основы многих наук  
в стремительно развивающейся стране. 
Аналогичные программы были запуще-
ны Китайской Академией наук, а также 
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на уровне региональных и городских 
администраций. В результате к 2009 г. 
возвратившиеся мигранты составили 
72 % руководителей исследовательских 
проектов, 67 % награжденных премиями 
в области естественных наук. Верну- 
вшимся китайцам гарантируются опре-
деленные административные и иссле-
довательские позиции, предоставляется 
единовременная выплата [13, c. 189]. По-
литика возврата эмигрировавших специ-
алистов позволяет также обогатить вузов-
скую и исследовательскую среду страны 
происхождения людьми с обширными 
контактами в зарубежном академическом 
и экспертном сообществе, с опытом уча-
стия в крупных проектах. Фактически речь 
идет не об устранении «сетей знания»,  
а об их географической реконфигурации. 

Во-вторых, государства поощряют 
создание виртуальных платформ для 
обсуждения актуальных вопросов и пе-
редачи опыта. Однако практика их фор-
мирования не всегда успешна. Например, 
«Южноафриканская сеть зарубежного 
опыта» (South African Network of Skills 
Abroad – SANSA), которая спонсирует-
ся правительством ЮАР, фактически 
не функционирует: проверка аккаунтов 
исследователей показала, что до 40 % 
участников не отвечают на запросы, 
еще 6–7 % посещают веб-портал край-
не нерегулярно. Напротив, созданная  
в Колумбии при Институте развития 
науки и технологий виртуальная сеть 
ученых, объединившая выходцев из 
страны и собственно колумбийских уче-
ных, оценивается экспертами весьма 
позитивно [8, c. 95]. 

Таким образом, основными страте-
гиями, использующимися за рубежом 
для привлечения потенциала диаспор 
в целях развития высшего образования, 
являются повышение академической 
мобильности ученых, формирование 
сетевых и неформальных межунивер-
ситетских и исследовательских групп, 
работа с локальными диаспоральными 
организациями, акции по сбору средств 
и перенаправление средств от финан-
совых перечислений мигрантов на об-
разовательные нужды. Большинство 
стратегий сталкиваются с трудностями 

в регуляторной сфере: цель стратегии 
устроена так, что требует точечного и де- 
ликатного обращения. Прямые дирек-
тивные методы при использовании по-
тенциала диаспор при развитии вузов ча-
сто не срабатывают. Слабый эффект дает 
и создание виртуальных «сетей знания», 
поскольку необходимость трансфера 
идей не подкрепляется практикой нефор-
мальной и повседневной коммуникации. 

Обсуждение и заключения
Анализ существующих стратегий 

государств по обозначенной проблеме 
подводит нас к следующему заключе-
нию: необходимы меры по созданию 
формальных и неформальных институ-
тов в системе «государство – вуз – диас- 
пора». Каждая из «граней» подобной 
институциональной структуры будет 
создавать возможности для данной от-
расли управления в целом. В частности, 
университеты во взаимодействии с со-
ответствующей диаспорой в состоянии 
внести существенный вклад в решение 
следующих проблем:

– распространение знаний, навыков, 
технологий с возможной подготовкой  
к их коммерциализации;

– снижение негативного макроэконо-
мического эффекта от образовательной 
миграции;

– компенсация недостаточного фи-
нансирования исследований и системы 
образования в целом (пусть и неполная). 

При этом деятельность государств  
в данном вопросе должна включать сле-
дующие элементы:

– формирование органов взаимодей-
ствия с организациями диаспор, пре-
доставление им информации о готовя-
щихся проектах и наиболее уязвимых 
высших учебных заведениях, снижение 
возможного недоверия между государ-
ством происхождения и диаспорой;

– создание государственно-частных 
партнерств с целью привлечения акаде-
мической среды к разработке востребо-
ванных продуктов;

– увеличение финансирования иссле-
дований и модернизации образователь-
ных программ (при наличии достаточ-
ных средств);
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– привлечение потенциала междуна-
родных организаций и реализуемых ими 
программ (например, программ по крат- 
косрочным тренингам Международной 
организации по миграции);

– формирование механизмов страхо-
вания от неожиданных происшествий –  
увеличения стоимости денежных пере-
водов, внезапного разрыва контактов. 

Многомерное взаимодействие с диас- 
порой (как на уровне органов государ-
ственной и региональной власти, так и не- 
посредственно администраций вузов) 
не должно превращаться в несогласо-
ванные попытки укрепить связи с сооте- 
чественниками. Опыт таких стран, как 
Китай и Индия (а также отчасти Колум-
бия), показывает, что роль государства 
заключается прежде всего в выработке 
оптимальной стратегии, доведении ее 
содержания до максимального числа за-
интересованных сторон и корректировке 
целей по мере продвижения к результату. 

Остается открытым вопрос о фор-
мировании условий для привлечения 
потенциала диаспор по линии «госу-
дарство – вузы», поскольку этот вопрос 
зависит от степени государственного 
регулирования образовательного рынка. 
В частности, в Российской Федерации 
данная «грань» институционального 
треугольника «государство – вузы – ди-
аспора», вероятно, имеет большие воз-
можности, поскольку большинство вузов 
в России – государственные (в 2015/16 
учебном году они составили 59,1 %;  
в них учились 85,2 % всех студентов)6. 

Зарубежный опыт взаимодействия ди-
аспор и высших учебных заведений пока-
зывает, что наиболее успешные примеры 
взаимодействия требуют следующего:

– формирования горизонтальных свя-
зей, прежде всего, по линии неформаль-
ных контактов исследователей – иссле-
довательских групп, университетских 
консорциумов (с умеренным исполь-
зованием виртуальных площадок для 
коммуникации);

– формулировки конкретных пред-
ложений по взаимодействию диаспор, 

ученых из числа диаспоры, а также 
университетов в стране происхождения;

– умеренности и четкости в поста-
новке целей для предотвращения дубли-
рования функций различных исследова-
тельских и образовательных проектов;

– проявления инициативы со стороны 
университетов, активизации встреч вы-
пускников и иных мероприятий с участи-
ем представителей конкретной диаспоры;

– привлечения ученых и экспертов из 
числа определенной диаспоры в крупные 
исследовательские проекты.

Перечисленные направления работы 
с диаспорами должны найти отражения 
и в практической деятельности органов 
государственной и муниципальной вла-
сти России. На уровне взаимодействия 
с российской диаспорой отмечают-
ся определенные достижения (дея-
тельность Россотрудничества, фонда 
«Русский мир», Фонда А. Горчакова), 
но не хватает сфокусированности на 
конкретной проблематике, в том чис-
ле образовательной. По остальным 
направлениям – формирование меха-
низмов страхования, дополнительное 
финансирование и создание государ-
ственно-частных партнерств – Россия 
находится в начале пути. Возможно, 
необходимо усовершенствовать норма-
тивно-правовую базу взаимодействия 
образовательных организаций и зару-
бежных диаспоральных организаций,  
а также наделить Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых Го-
сударств, соотечественников, прожива-
ющих за рубежом (Россотрудничество) 
дополнительными полномочиями по ко-
ординации деятельности в связке «диас- 
поры – вузы». Определенные условия 
для возникновения горизонтальных свя-
зей между представителями диаспоры  
в академической среде и отечественны-
ми вузами создают совместные гранто-
вые проекты по линии научных фондов 
(РНФ, РФФИ), однако без серьезных 
финансовых вливаний отдачи от таких 
проектов (а именно – формирования 
«сетей знания») может и не быть. 

6 Образовательные организации высшего образования [Электронный ресурс]. URL: http://www.
gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/vpo.doc (дата обращения: 04.04.2017).
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Высшее образование в Уральском макрорегионе: 
возможности нелинейного развития
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Введение: оптимизация и реструктуризация высшего образования в стране и в особенности в ее 
регионах (субъектах Федерации) и макрорегионах (федеральных округах) не приводят к ожидаемым 
результатам на региональном уровне. Доказывается необходимость поиска путей нелинейного развития 
высшей школы, способствующего минимизации рисков и негативных последствий этого процесса. 
Цель статьи состоит в выявлении возможностей нелинейного развития высшего образования в макро-
регионе посредством формирования сетевого взаимодействия между вузами федерального округа как 
ключевого фактора для решения его экономических, социальных, культурных проблем.
Материалы и методы: используется междисциплинарная методология исследования, в качестве кото-
рой предстают принципы теории нелинейности, сетевого, системного и институционального анализа, 
теории обмена, стейкхолдеров и ресурсной зависимости. Эмпирическая база исследования включает 
данные вузовской статистики, результаты полуформализованного глубинного экспертного интервью, 
вторичного анализа данных исследований по проблемам высшего образования.
Результаты исследования: исследование процессов, происходящих в высшем образовании Уральского 
федерального округа, показывает противоречия и проблемы, связанные с ликвидацией отдельных вузов 
и филиалов, разобщенностью и дистанцированием образовательных организаций, науки, бизнеса, вла-
сти, отсутствием в макрорегионе системы высшей школы, которая могла бы успешно способствовать 
развитию округа. В статье рассматривается новое, нелинейное понимание межвузовского сетевого 
взаимодействия, внутривузовского взаимодействия между основными образовательными общностями, 
академической мобильности внутри макрорегиона, отношений вузов с наукой, экономикой, властью, 
стейкхолдерами. Подчеркивается необходимость нормативного регулирования этих отношений  
в рамках субъектов Федерации и федеральных округов.
Обсуждение и заключения: результаты исследования и их обсуждения в научно-педагогическом 
сообществе и с представителями властных структур показывают широкие возможности внедрения  
в экспериментальном порядке в систему высшего образования макрорегиона по крайней мере отдель-
ных элементов предлагаемой авторами нелинейной модели развития высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, нелинейное развитие высшего образования, макрорегион, 
регион, межвузовское сетевое взаимодействие, академическая мобильность, взаимодействие обра-
зовательных общностей 
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Introduction: the article shows that the optimisation and restructuring of the higher education system in 
Russia and especially in the regions (subjects of Federation) and the macro-regions (federal districts) do 
not lead to the expected results, primarily at the regional level. The authors prove the necessity of searching 
for ways of nonlinear development of the higher education, that helps to minimise the risks and negative 
consequences of this process. The purpose of the article is to identify the opportunities for nonlinear develop- 
ment of the higher education system in the macro-region through the formation of network interaction be-
tween the higher educational institutions of the federal district as a key factor in solving economic, social 
and cultural problems.
Materials and Methods: the interdisciplinary methodology is used, which includes the principles of the 
theory of nonlinearity, network, system and institutional analysis, exchange theory, theories of stakeholders 
and resource dependence. The empirical base of the research includes the statistic data, and the results of  
a semi-formalised in-depth expert interview.
Results: the research on the processes taking place in the higher education of the Ural Federal District shows 
contradictions and difficulties caused by liquidation of separate higher education institutions, by the disunity 
and distancing of educational organisations, science, business, authority, the absence of a higher school 
system in the macro-region that could successfully promote the development of the district. The article deals 
with a new, nonlinear understanding of universities network interaction between the main educational com-
munities, academic mobility within the macro-region, university relations with science, economy, authority, 
stakeholders. The necessity for normative regulation of these relations within the subjects of the Federation 
and federal districts is underlined.
Discussion and Conclusions: the results of the research and their discussions with the representatives of 
the public authorities show wide possibilities of introducing into the higher education system of a macro-
region at least some components of the nonlinear model.
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Введение
В последние годы в высшем обра-

зовании России наблюдается несколько 
ключевых тенденций. Во-первых, оно 
активно интегрируется в мировое обра-
зовательное пространство. Во-вторых, 
эта интеграция происходит крайне про-
тиворечиво, и многие мировые дости-
жения высшей школы в силу разных 
причин оказываются так и не «освоен-
ными» в стране. В-третьих, наращивание 
«интеграционной» экспансии подверга-
ется усиливающейся критике со стороны 
тех акторов, которые видят в ней угрозу 
потери самобытности отечественных 
традиций в области высшего образова-

ния. В-четвертых, по-прежнему акту-
альным является процесс регионализа-
ции российского высшего образования, 
адаптации его теорий и практик, под-
готовки кадров и проведения научных 
исследований к потребностям регионов 
и макрорегионов. В-пятых, усиливается 
неопределенность ситуации в высшем 
образовании, связанная с поиском путей 
его дальнейшего функционирования. 
При этом разброс мнений экспертов 
оказывается предельно широким – от 
прогноза о «светлом будущем» универ-
ситетского образования до утверждений 
о «смерти университета» в исторически 
обозримой перспективе.
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Наши научные интересы касаются 
прежде всего выявления возможных 
путей сохранения и развития высшего 
образования в регионах и макрорегио-
нах страны. При этом мы не являемся 
сторонниками позиции, согласно которой 
основной точкой развития системы выс-
шей школы должен быть исключительно 
ее центр. Не меньшую роль в этом про-
цессе играют макрорегионы и регионы, 
тем более что между ними и центром 
существуют и усиливаются серьезные 
противоречия по вопросу о путях разви-
тия высшего образования.

Исследования показывают, что в стра- 
не существуют разобщенность и дистан-
цированность вузов друг от друга и, что 
особенно важно, от системного решения 
социально-экономических, научных, 
культурных задач и проблем макроре-
гиона. Положение дел, когда вузы недо-
статочно работают на удовлетворение 
реальных потребностей регионов, когда 
в последних нет нормативной базы, 
обусловливающей связь между ними  
и вузами, когда властные структуры ре-
гионов и макрорегионов не проявляют 
интереса к тесному взаимодействию  
с университетами, является плохой пред-
посылкой для развития высшей школы.

Одной из причин такой ситуации вы-
ступает доминирование в обществе ли-
нейной модели высшего образования. Она 
характеризуется жесткой, авторитарной 
системой управления, не допускающей 
свободы и вариативности в деятельности 
вузов; превращением их руководства  
в самодостаточную структуру, сосредо-
точившую в одних руках всю полноту 
административной и академической вла-
сти; отсутствием органичных и тесных 
связей между высшей школой и внешней 
средой (в первую очередь, экономикой); 
отсутствием академической мобиль-
ности студентов и преподавателей как 
реальным массовым феноменом; слабым 
уровнем взаимодействия образователь-
ных общностей в вузах, прежде всего 

научно-педагогического сообщества, сту-
денчества и менеджеров; доминирова-
нием вертикальных процессов, связей  
и отношений [1, с. 1163].

Линейной модели высшего обра-
зования противостоит нелинейная. Ее 
основными характеристиками являются 
отказ от авторитарных принципов управ-
ления, широкая вовлеченность в него 
представителей научно-педагогическо-
го сообщества и студенчества; переход  
к новому типу отношений, установле-
ние органичных и тесных связей между 
вузами и внешней средой (в первую 
очередь, экономикой, наукой, властью); 
развитие различных видов академиче-
ской мобильности преподавателей и сту- 
дентов как массового явления, особенно 
внутри макрорегионов; активное вза-
имодействие между образовательны-
ми общностями в вузах, прежде всего 
научно-педагогическим сообществом, 
студенчеством и управленческим персо-
налом; преобладание сетевых, горизон-
тальных процессов, связей и отношений1.

Цель статьи состоит в том, чтобы 
показать возможности нелинейного раз-
вития высшего образования в федераль-
ном округе через установление в нем 
межвузовского сетевого взаимодействия, 
которое могло бы способствовать си-
стемному решению социально-эконо-
мических, научных, культурных задач 
макрорегиона и каждого его вуза. Это 
означает также мобилизацию ресурсов 
сетевого сотрудничества для актуализа-
ции внутривузовского взаимодействия 
между основными образовательными 
общностями, академической мобильно-
сти внутри макрорегиона, отношений 
вузов с наукой, экономикой, властью, 
стейкхолдерами, совершенствования 
нормативного регулирования этих отно-
шений. Наша гипотеза состоит в том, что 
достижение (хотя бы частичное) сфор-
мулированных задач станет возможным  
в том случае, если будут успешно ре-
шаться проблемы постепенного, по- 

1 Нелинейная модель российского высшего образования в макрорегионе: теоретическая концепция 
и практические возможности / под ред. Г. Е. Зборовского. Екатеринбург : Гуманитарный университет, 
2016. 336 с. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43856/1/978-5-7741-0287-7_2016.pdf (дата обра-
щения: 13.03.2017).
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этапного формирования межвузовского 
сетевого взаимодействия.

Обзор литературы
Наше исследование возможностей 

нелинейного развития высшего образова-
ния в макрорегионе опирается на целый 
ряд зарубежных и отечественных теорий  
и практик. Говоря о теориях, мы имеем  
в виду поиск фундаментальной меж-
дисциплинарной методологии. Она ба-
зируется прежде всего на концепциях 
информационного и сетевого общества 
М. Кастельса [2], согласно которым в со- 
временных условиях сети взаимодей-
ствия университетов являются особым 
форматом социальных сетей. Важной 
для понимания особенностей межву-
зовского взаимодействия является пара-
дигма обмена Дж. Хоманса и П. Блау [3]. 
Она помогает раскрыть сущность сете-
вого взаимодействия университетов как 
процесса обмена между действующими 
агентами и акторами на разных уровнях 
сотрудничества.

Изучение сетевого взаимодействия 
между университетами опирается на 
теории стейкхолдеров и ресурсной зави-
симости (Р. Фриман, А. Мучник), в соот-
ветствии с которыми утверждается, что 
организации и системы, с одной стороны, 
зависят от окружающей их среды, с дру-
гой – сами способны влиять на среды,  
в которых функционируют [4]. Эти тео-
рии позволяют анализировать роль стейк- 
холдеров в образовании межуниверси-
тетских партнерских сетей. Необходимо 
отметить и работы Дж. Хусмана, Л. Мека, 
Ф. Вуда, в которых обсуждается инсти-
туциональное разнообразие в высшем 
образовании [5]. Р. Сидху, П. Кристи, 
Ф. Пфеффер и Ф. Хертель рассматрива-
ют такое разнообразие как позитивный 
фактор высшего образования, расши-
ряющий возможности выбора студен-
тами индивидуальных траекторий их  
развития [6; 7].

Для понимания особенностей управ-
ления сетевым взаимодействием и вы-
явления степени его управляемости 

важны классические и современные 
теории бюрократии в их преломлении 
через проблемы высшего образования, 
концепции академического менедже-
риализма, представленные в работах 
Р. Абрамова [8]. Имеют значение и идеи 
Д. Вальдо, касающиеся «отзывчивости» 
администрации, полицентризма, «пло-
ских структур» в самоуправляющихся 
системах [9].

Определенную роль в исследова-
нии межвузовского сетевого взаимо-
действия играет маркетинговый подход, 
согласно которому партнерские сети 
рассматриваются как маркетинговый 
актив университетов. Формирование  
и развитие партнерской сети в условиях 
высокой конкуренции в университетском 
секторе образовательного рынка стано-
вится способом адаптации, повышения 
конкурентоспособности вузов за счет 
увеличения их ресурсности, накопления 
нематериальных активов.

Поскольку под влиянием развития 
партнерских взаимодействий высшее 
образование приобретает такие каче-
ственные характеристики, как гибкость, 
динамичность, открытость, рефлексив-
ность, для их анализа было необходимо 
привлечение концепций нелинейности 
социальных систем, принадлежащих 
Г. Хакену, Е. Н. Князевой, С. П. Курдю-
мову2 [10]. Названные характеристики 
высшего образования являются нелиней-
ными. Под влиянием партнерских сетей 
они постепенно экстраполируются на все 
направления деятельности в сфере выс-
шего образования, создавая тем самым 
предпосылки его перехода к нелиней-
ной модели. Междисциплинарность ис-
пользованной методологии усиливается 
благодаря обращению авторов в своем 
исследовании к принципам общенауч-
ного системного подхода.

Что касается выявления универси-
тетских практик развития партнерских 
связей, сотрудничества и взаимодействия, 
которые активно развиваются в последнее 
время за рубежом, особенно в Запад-
ной Европе, то здесь существенную роль 

2 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика. Нелинейность времени и ландшафты коэволюции. 
М. : КомКнига, 2011. 272 с. 
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сыграло изучение конкретных кейсов 
сетевого взаимодействия. Их анализ по-
казал, что зарубежные авторы детально 
изучают не только межвузовские связи 
и взаимодействия, но и партнерские от-
ношения между университетами и про- 
мышленностью (И. Фрейтас [11]), ор-
ганами власти (Е. Агербек3), научны-
ми и образовательными организациями 
(Чен, Лю4). Проводятся исследования 
международных, национальных и регио- 
нальных партнеров и стратегий взаимо-
действия с ними в системе высшего об-
разования (Р. Айюби5).

Российские исследователи также 
уделяют внимание вопросу сетевого 
взаимодействия образовательных ор-
ганизаций. Так, проблемам социально-
го партнерства в рамках профильного 
обучения посвящена работа И. Жадан 
[12]; корпоративная среда в границах 
сетевого взаимодействия стала предме-
том исследования Е. Власовой и Э. Ба-
лакиревой [13]; структуры вузовской 
сети рассматривались Я. Кузьминовым, 
Д. Семеновым и И. Фруминым [14]; 
М. Ромм и Р. Заякина характеризовали 
практики социального взаимодействия 
вузов [15]. В центре внимания последних 
оказались в основном сетевые образова-
тельные программы. В работе С. Ильина 
и Е. Филатовой в качестве актуальной 
была поставлена проблема партнерских 
сетей для российских университетов, 
формирующих новую миссию и цели 
своего развития в условиях глобализа-
ции высшего образования [16].

Материалы и методы
В процессе исследования была ис-

пользована междисциплинарная методо-

логия. Она включила в себя целый ряд 
научных подходов (системный, инсти-
туциональный, общностный, сетевой, 
коммуникативный). Особое значение 
имело использование принципов теории 
нелинейности. Среди методологических 
оснований авторского исследования 
большую роль сыграли теории обмена, 
стейкхолдеров, ресурсной зависимости. 
Другими словами, высшее образование 
как объект анализа было исследова-
но на основании полипарадигмальной 
методологии. Это позволило авторам 
рассматривать процессы, происходящие  
в высшей школе, с самых разных позиций. 
Возник своеобразный «параллелограмм» 
различных научных подходов и теорий, 
равнодействующей среди которых оказа-
лась практико-ориентированная модель 
трансформации высшего образования  
в макрорегионе. Анализ многочислен-
ных теорий и практик высшего образо-
вания в мире и в России убедил авторов 
в том, что современная концепция разви-
тия высшего образования в нашей стране 
должна соединять в себе по меньшей 
мере два уровня – общероссийский  
и макрорегиональный (региональный). 
Такой подход обусловлен тем, что се-
годня общий вектор образовательной 
политики неоправданно направлен в сто-
рону внимания к высшему образованию 
двух столиц и мегаполисов либо очень 
крупных городов, где сосредоточены 
федеральные, национальные исследова-
тельские, опорные университеты.

При проведении исследования выс-
шего образования в макрорегионе и воз-
можностей его нелинейного развития 
большое значение имело использование 
стратегии качественного исследования. 

3 Agerbaek E. Let’s get real! How to make students’ developing of products equally beneficial for 
all partners in a university/industry/government partnership known as the bisi project // 7th International 
Conference of Education, Research and Innovation (ICERI): Conference proceedings (Seville, Spain, Nov 
17–19, 2014). Seville, 2014. Pр. 6046–6053. URL: https://library.iated.org/view/AGERBAEK2014LET 
(дата обращения: 23.12.2016).

4 Chen X., Liu Y. The research on partnering model of colleges and universities full life-Span Cycle 
construction projects // 2nd  International Conference on Engineering and Business Management (EBM2011): 
Conference proceedings (Wuhan, Mar 22–24, 2011). Wuhan, 2011. Vol. 1–6. Pр. 1107–1111.

5 Ayoubi R. Is it because of partners or partnerships? An investigation into the main obstacles of developing 
international partnerships in four UK universities // 4th International Technology, Education and Development 
Conference (INTED): Conference proceedings (Valencia, Spain, 08.10.2010). Valencia, 2010. Pp. 576–585. 
URL: https://library.iated.org/view/AYOUBI2010ISI (дата обращения: 12.02.2017).
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Стержневым методом для нас стали глу-
бинные экспертные интервью в сочетании 
с экспертным фокусированием, реализо-
ванные в несколько этапов. На каждом 
последующем этапе они сочетались с до- 
кументальным методом и анализом ста-
тистики. В качестве экспертов выступили 
руководители вузов и их подразделений 
(институтов, департаментов, кафедр), 
представители научно-педагогического 
сообщества, исследователи проблем выс-
шего образования (N = 80, 2016 г.).

На первом этапе одной из базовых 
задач исследования стало выявление 
типичных мнений экспертов об инсти-
туциональных, системных, сетевых, 
темпоральных, деятельностных, лич-
ностных/общностных (человеческом 
капитале), социокультурных ресурсах  
и рисках нелинейного развития россий-
ского высшего образования. В рамках 
первой волны опросов решалась про-
блема выявления представлений экспер-
тов о ресурсах и рисках нормативного 
регулирования высшего образования; 
внутри- и межинституционального вза-
имодействия; изменения социальных 
функций и ролей высшего образования, 
социальной миссии и ответственности  
в условиях новых вызовов и социальной 
неопределенности; возможностях сете-
вого взаимодействия; ресурсах и рисках 
структурных преобразований в системе 
высшего образования, их потенциале для 
нелинейного развития.

На втором этапе на базе экспертных 
оценок осуществлялся анализ и прогноз 
отдельных элементов концепции нели-
нейного развития высшего образования 
применительно к макрорегиону: направ-
ления инновационной деятельности вуза, 
наиболее важные для региона; новые 
образовательные технологии и формы 
организации научной деятельности как 
ресурс развития высшей школы; роль 
профессионального вузовского сообще-
ства в управленческой политике региона; 
межвузовские сетевые взаимодействия, 
взаимодействия с бизнесом, отдельными 
предприятиями, академическими науч-
ными центрами и школами, с обществен-
ными некоммерческими организациями, 

ассоциациями работодателей (регио-
нальными, отраслевыми), зарубежны-
ми образовательными учреждениями, 
международными фондами и некоммер-
ческими организациями. Триангуляция 
методов (опрос, анализ вторичных дан-
ных, статистики) позволила выделить 
типичные суждения о проблемах и воз-
можностях сетевого взаимодействия, 
оценить их сквозь призму реальных 
повседневных практик экспертов.

В рамках третьей волны экспертных 
опросов было реализовано тестирование 
концепции и элементов нелинейной мо-
дели высшего образования. Основным 
методом здесь выступало экспертное 
фокусирование (7 фокус-групп). Четвер-
тая, завершающая, волна опросов была 
ориентирована на сбор дополнительной 
экспертной информации и корректировку 
нелинейной модели высшего образования.

Для отбора экспертов была исполь-
зована восьмиоконная выборка (по 
И. Штейнбергу), которая в большей мере 
отвечала типу исследования, характеру 
постановки проблемы, особенностям ра-
боты и характеристикам исследователь-
ского коллектива. Каждая волна опросов 
включала приблизительно по 20 интервью 
(опрошено всего 80 экспертов) и соче-
талась с кабинетными исследованиями  
с применением анализа документальных 
источников (нормативных документов, 
регламентирующих сферу образования 
на федеральном и региональном уров-
нях, материалов вузовской статистики), 
вторичной информации (результатов мо-
ниторингов образования, реализованных 
Институтом социологии РАН, Высшей 
школой экономики, социологических, 
маркетинговых исследований образо-
вания, исследований общественного 
мнения всех ведущих российских цен-
тров изучения общественного мнения  
и пр.), изучением сайтов вузов Ураль-
ского федерального округа (проанализи-
рована статистика и содержание сайтов 
более 50 вузов макрорегиона).

Результаты исследования
Как показали наши исследования,  

в системе высшего образования страны 
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существуют значительные различия 
между регионами и макрорегионами, 
которые мы определяем как социальные 
неравенства. Они имеют и объективные, 
и субъективные основания. Первые об-
условлены социально-экономическими, 
социокультурными, географическими, 
ресурсными, статусными факторами, 
историческими традициями развития 
высшего образования и др. В каждом 
из восьми федеральных округов суще-
ствуют заметно отличающиеся друг от 
друга регионы. Их количественный раз-
брос весьма велик – от 6 в Уральском до 
17 в Центральном федеральном округе. 
Причем различия между ними касаются 
почти всех областей жизни, включая  
и высшую школу. Важную роль играет 
различие по числу крупных городов 
в макрорегионе, характеризующихся 
большой концентрацией вузов, среди 
которых есть ведущие, обладающие 
значительным весом в стране.

Говоря о субъективных основаниях 
таких неравенств в макрорегионах, сле-
дует вспомнить о государственной поли-
тике последних лет в области высшего 
образования, направленной на усиление 
его дифференциации, поляризации, кон-
куренции между вузами и их регионами. 
Часто поддержка оказывается тем уни-
верситетам, которые борются за попада-
ние в программу «5-100». Число таких 
вузов в стране не превышает 5 % от их 
общего количества, что означает немину-
емое усиление социального неравенства 
между центром и регионами в сфере 
высшего образования и возможность 
роста напряжения в последних. Этому 
способствует политика оптимизации  
и реструктуризации высшего образова-
ния, часто сводящаяся к сокращению 
вузов, их слиянию либо превращению 
в филиалы. Причем она касается так 
называемых неэффективных вузов, рас-
положенных, как правило, в вузовской 
провинции, которая испытывает серьез-
ные трудности в финансовом, организа-
ционном, кадровом плане.

Нельзя забывать и о том, что в Рос-
сии значительная часть вузов находится  
в небольших городах, где часто их на-
считывается не больше 1–3. По нашим 
подсчетам, таких городов около 60. При 
этом вузы являются важным фактором 
развития не только высшего образования, 
но и самих городов (регионов), а в них – 
молодежи, культуры, спорта и т. д. Более 
того, эти образовательные организации 
часто выполняют роль градообразующе-
го фактора, и их ликвидация или потеря 
статуса самостоятельного вуза влечет за 
собой реальный риск оттока молодежи 
из города, лишения его интеллектуаль-
ного капитала и потери перспективности  
и привлекательности.

В этой связи приведем лишь один 
пример, касающийся крупного промыш-
ленного центра Уральского федераль-
ного округа (УФО) – г. Нижнего Тагила  
с населением почти 400 тыс. чел. Не-
сколько лет назад в городе ликвидировали 
единственный самостоятельный и очень 
популярный в Свердловской области вуз –  
Нижнетагильскую государственную  
социально-педагогическую академию, 
превратив ее в филиал Российского го-
сударственного профессионально-педа-
гогического университета (г. Екатерин-
бург). Результаты этого непродуманного  
шага были следующими: количество 
поступающих в филиал снизилось  
в 5 раз (резко сократилось число бюд-
жетных мест); две трети выпускников 
школ ежегодно уезжают из города, ко-
торый рискует совсем остаться без та-
лантливой молодежи. В 2016 г. Нижний 
Тагил покинули около 68 % выпускников 
школ; 74 % выбрали вузы, находящиеся 
за пределами родного города6. В мест-
ном филиале Уральского федерального 
университета количество поступающих 
из школ города также снизилось в три 
раза. Глава города С. Носов определил 
ситуацию как катастрофическую. По 
его мнению, получается, что качество 
подготовки в школе напрямую влияет 
на вероятность отъезда выпускников 

6 В Нижнем Тагиле бьют тревогу: две трети выпускников школ уезжают из города [Электронный 
ресурс]. URL: http://newdaynews.ru/ekb/592958.html (дата обращения: 01.03.2017).
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тагильских школ на обучение в другой 
город. 

Перед регионами страны и высшим 
образованием в них остро встает задача 
противодействия указанным тенден-
циям. Речь идет о поиске ресурсов для 
развития высшего образования не только  
в отдельных регионах, но и, что особен-
но важно, в макрорегионах – федераль-
ных округах. Решение этой непростой 
задачи осложняется тем, что вузы внутри 
регионов и макрорегионов плохо связа-
ны друг с другом, мало взаимодействуют 
между собой. Каждый из них пытается 
выживать самостоятельно, в меру соб-
ственного разумения, не надеясь ни на 
помощь федерального центра, ни на 
поддержку региональных властей, ко-
торые не располагают необходимыми 
правовыми, финансовыми, организаци-
онными ресурсами для регулирования 
процессов в вузах.

Возникает ситуация еще не осозна-
ваемой взаимной заинтересованности 
вузов и власти на региональном и макро-
региональном уровнях и возможности 
теоретического обсуждения этой пробле-
мы с последующим экспериментальным 
ее рассмотрением. Удачной площадкой 
для этого нам видится УФО.

Уральский макрорегион является 
одним из наиболее продвинутых фе-
деральных округов в стране с точки 
зрения его социально-экономических 
характеристик и развития в нем высшего 
образования. На его территории нахо-
дятся шесть субъектов Федерации, пять 
из которых являются недотационными: 
Свердловская, Челябинская, Тюменская 
области, Ханты-Мансийский (ХМАО)  
и Ямало-Ненецкий (ЯНАО) автономные 
округа. Дотационной является только 
Курганская область. В макрорегионе ра-
ботает 51 вуз и около 90 филиалов. Само-
стоятельные вузы есть во всех регионах, 
кроме ЯНАО. Однако за последние не-
сколько лет их количество существенно 
сократилось: одних только вузов стало 

меньше на 22 (в 2010 г. их насчитыва-
лось 73)7. Процесс сокращения идет до-
статочно быстрыми темпами. Только за 
последние два года 5 негосударственных 
вузов Екатеринбурга лишились аккреди-
тации (полностью или по целому ряду 
направлений подготовки).

Численность студентов в округе – 
около 350 тыс. чел., из них в государ-
ственных вузах обучаются 330 тыс.,  
в негосударственных – около 20 тыс.  
В высших учебных заведениях УФО 
работают 18 тыс. преподавателей, в том 
числе 2,5 тыс. докторов наук, 10 тыс. 
кандидатов наук. 

Несмотря на позитивный в целом 
характер процессов развития высшего 
образования в макрорегионе, для него 
характерны те же проблемы, что и для 
всей страны. По мнению авторов, одним 
из основных ресурсов решения этих 
проблем является переход к нелинейной 
модели высшего образования. Она вклю-
чает в себя ряд компонентов, базовый 
среди которых – сетевое взаимодействие 
вузов в макрорегионе.

Под сетевым взаимодействием вузов 
мы понимаем систему взаимосвязей 
образовательных организаций высшей 
школы в созданном ими общем про-
странственно-временном образователь-
ном континууме, в котором действуют 
механизмы реализации инновационных 
проектов в области содержания высшего 
образования, управления им и научных 
исследований. Как следует из приведен-
ного определения, межвузовское сетевое 
взаимодействие включает в себя три 
основных, тесно связанных между собой, 
элемента: совместные межвузовские 
образовательные программы (как для 
бакалавриата, так магистратуры и ас- 
пирантуры), научные проекты и управ-
ленческие решения по поводу осущест-
вления первых и вторых. В свою очередь, 
каждый из этих элементов включает  
в себя целый спектр видов совместной 
деятельности, начиная от организации 

7 Численность обучающихся, педагогического и профессорско-преподавательского персонала, 
число образовательных организаций Российской Федерации (Прогноз до 2020 года и оценка тенденций 
до 2030 года). М. : ИС РАН, ЦСПиМ, 2015. 270 с.
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учебного процесса и заканчивая финан-
сированием проектов [12; 15; 17]. 

Несмотря на то, что процессы сете-
визации начались в российских вузах 
несколько лет назад, их ресурс не ис-
пользуется в полной мере. Происходит 
это вследствие того, что сетевое взаи-
модействие реализуется в основном на 
уровне совместных образовательных 
программ, без учета иных элементов не-
линейной модели высшего образования. 
К ним мы относим массовость феномена 
внутренней академической мобильно-
сти преподавателей и студентов, разви-
тие горизонтальных связей в системе 
управления вузами, демократизацию 
отношений между образовательными 
общностями в вузе и др. Кроме того, 
развитию сетевого взаимодействия как 
элемента нелинейной модели высшего 
образования мешает высокий уровень 
конкуренции между вузами, их дезинте-
грация и изоляционизм. По-настоящему 
возможности сетевого взаимодействия 
только начинают осознаваться.

Рассмотрим возможные виды се-
тевых взаимодействий между ураль-
скими вузами на основе их типологии.  
В Уральском макрорегионе представле-
ны университеты всех основных типов 
(кроме национальных): федеральный  
(в Екатеринбурге), национальный иссле-
довательский (в Челябинске), опорный 
(в Тюмени). Среди вузов есть федераль-
ные (34), частные (10, в том числе 2  
с бюджетными местами), региональ-
ные (5), муниципальные (2). 10 вузов 
насчитывают свыше 15 тыс. студентов 
каждый. Так, в Уральском федеральном 
университете сегодня обучаются свыше 
35 тыс. студентов, в Южно-Уральском 
национальном исследовательском уни-
верситете и Тюменском индустриальном 
(опорном) университете – по 30 тыс.

В разработке типологии вузов суще-
ствует несколько подходов: структурный, 
структурно-функциональный, структур-
но-территориальный [14; 18–20]. Однако 
большинство из них не может быть нами 

использовано, поскольку не учитывает 
специфику вузов УФО. Наш опыт приме-
нения этих подходов к типологии вузов 
округа показал, что часть вузов вообще 
оказалась вне предлагаемых типологий8 

[21]. Поэтому мы предприняли попыт-
ку разработать критерии собственной 
типологии уральских вузов, которые 
отражали бы особенности образова-
тельного пространства УФО. К таким 
критериям мы отнесли количественные 
характеристики вузов, широту влияния 
в макрорегионе, долю рынка вузов9. 
Существенное значение приобретает 
такой критерий типологии, как отрас-
левая принадлежность вуза. Сегодня  
в округе функционируют 4 медицинских, 
5 педагогических, 4 сельскохозяйствен-
ных, 5 экономических, 2 гуманитар-
ных, 3 военных, 8 творческих (культуры  
и искусства), 6 инженерных вузов и др. 
Помимо названных выше трех самых 
крупных университетов, работают еще 
7 классических вузов. В связи с этим 
нам представляется необходимым с точ-
ки зрения полезности для УФО создать 
условия организации сетевого взаимо-
действия названных выше родственных 
отраслевых вузов.

Имеет значение типология уральских 
вузов в соответствии с группами специ-
альностей и направлений подготовки,  
а также образовательными программами 
разного уровня (бакалавриата, магистра-
туры). Сетевое взаимодействие между 
уральскими вузами в этой сфере может 
быть дополнено их сотрудничеством со 
стейкхолдерами, бизнес-структурами, 
учреждениями академической науки, 
культуры.

Для решения проблемы конструиро-
вания сетевого взаимодействия важной 
представляется типология вузов с точки 
зрения их способности к выполнению 
роли лидеров или координаторов в кон-
кретной сети. С этой целью можно ис-
пользовать данные экспертных агентств 
о рейтинговых позициях высших учеб-
ных заведений как национального, так  

8 Нелинейная модель российского высшего образования в макрорегионе…
9 Там же. С. 136–144.
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и международного масштаба. За основу 
мы взяли рейтинг агентства «Эксперт 
РА»10, в котором уральские вузы диф-
ференцированы на основе таких пока-
зателей, как рейтинговый функционал, 
условия для получения качественного 

образования, уровень востребованности 
выпускников работодателями, уровень 
научно-исследовательской деятельности. 
В сформированном агентством рейтинге 
ТОП-100 уральские вузы заняли следу- 
ющие позиции (табл. 1).

10 Рейтинг «100 лучших вузов России». URL: http://www.raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_2016 (дата 
обращения: 12.09.2016).

Т а б л и ц а  1.  Позиции вузов УФО в рейтинге агентства «Эксперт РА» (2016 г.)
Т а b l e  1.  The position of the universities of the Ural Federal district in the rating Agen-
cy “Expert RA” (2016)

Университет / University Регион / Region
Место в рейтинге / 
The Position in the 

ranking

Уральский федеральный университет /  
Ural Federal University

Свердловская область / 
Sverdlovsk Region

10

Южно-Уральский национальный исследова-
тельский университет / South Ural National 
Research University

Челябинская область / 
Chelyabinsk Region

57

Уральский государственный медицинский 
университет / Ural State Medical University

Свердловская область / 
Sverdlovsk Region

62

Тюменский индустриальный университет / 
Tyumen Industrial University

Тюменская область / 
Tyumen Region

68

Уральский государственный горный универ-
ситет / Ural State Mining University

Свердловская область / 
Sverdlovsk Region

71

Уральский государственный университет 
путей сообщения / Ural State University  
of Railway Transport

Свердловская область / 
Sverdlovsk Region

88

Уральский государственный юридический 
университет / Ural State Law University

Свердловская область / 
Sverdlovsk Region

89

Тюменский государственный медицин-
ский университет / Tyumen State Medical 
University

Тюменская область / 
Tyumen Region

95

Тюменский государственный университет / 
Tyumen State University

Тюменская область / 
Tyumen Region

96

Сильные вузы Уральского макроре-
гиона можно назвать вузами-донора-
ми. Именно в этом качестве они могут 
выполнять управленческие функции. 
Другая большая часть вузов выступа-
ет в сетевом взаимодействии как ву-
зы-акцепторы, соглашающиеся на роль 
равноправных партнеров при общем 
руководстве со стороны доноров.

Приведенные данные свидетельству-
ют, с нашей точки зрения, о значитель-
ном потенциале высшего образования  
в макрорегионе и его объективной готов-

ности к решению задач сетевого взаимо-
действия в интересах вузов (их групп)  
и всего федерального округа.

«Имплантация» сетевого взаимо-
действия в жизнь высшей школы макро- 
региона предполагает поэтапный ха-
рактер этого процесса. На его первом 
этапе существенное значение име-
ет учет отраслевой типологии, когда  
в межвузовском взаимодействии долж-
ны принять участие вузы родственных 
отраслей (педагогические, медицинские, 
сельскохозяйственные, экономические, 
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юридические и др.). В каждой такой 
конкретной сети в Уральском макрореги-
оне, как было показано выше, имеется от  
4 до 8 вузов. Первый этап взаимодействия  
в конкретных сетях означает их участие 
в создании общих образовательных про-
грамм. Именно с ними связано начало 
партнерских, сетевых и даже интеграци-
онных процессов. В отдельных случаях 
(вряд ли они могут быть массовыми на 
начальном этапе сетевого взаимодей-
ствия) возможно и плодотворное на-
учное сотрудничество – при наличии 
близости исследовательских проектов 
вузов одной и той же сети. Важно отме-
тить, что и совместные образовательные 
программы, и исследовательские проек-
ты должны быть направлены на решение 
задач не только вузов, но и регионов  
и макрорегиона в целом. 

Второй этап (при расширении ву-
зовского взаимодействия на уровне со-
держания образовательного процесса) 
предполагает активную включенность 
университетов в совместные, сетевые 
научные исследования, в рамках ко-
торых целесообразно ставить пробле-
мы макрорегионального (региональ-
ного) развития. На этом этапе требует 
специального рассмотрения и вопрос об 
академической мобильности студентов  
и преподавателей в вузы своей сети.

Третий этап охватывает «подключе-
ние» к сетевому взаимодействию стейк- 
холдеров – заинтересованных сторон 
(экономические институты, научные 
организации и учреждения, организации 
культуры, властные структуры регио-
нального и муниципального уровня). 
Так, уже сейчас активно обсуждается во-
прос о включении губернаторов в состав 
попечительских советов университетов. 
Речь идет и о частных лицах, особенно 
тех, кто активно участвует в создании 
эндаумент-фондов вузов.

Возможность трехэтапного процесса 
в установлении макрорегионального 
сетевого взаимодействия не свидетель-
ствует исключительно о последователь-
ной смене одного этапа следующим. 
Они могут сосуществовать, частично 
пересекаться – в зависимости от специ- 

фики процесса создания и развития 
сети. При этом все три этапа включают 
в себя формирование (организационное, 
экономическое,  финансовое, норматив-
ное) управления сетевым межвузовским 
взаимодействием, которое также скла-
дывается постепенно, по мере перехода 
от решения одних задач к следующим.

Успех межвузовского сетевого взаимо- 
действия в немалой степени может за-
висеть от взаимодействия между ос-
новными образовательными общно-
стями в самих вузах, которое мы также 
рассматриваем как один из основных 
элементов нелинейной модели высшего 
образования. Мы исходим из того, что 
система высшего образования включает 
в себя три взаимосвязанных элемента – 
образовательные общности, образова-
тельные организации, управление об-
разованием. При этом суть нелинейной 
модели состоит, по нашему мнению,  
в выдвижении на первый план образо-
вательных общностей и превращении 
их в ядро, системообразующий фактор 
высшего образования, поскольку именно 
они (в первую очередь, научно-педаго-
гическое сообщество и студенчество) 
в своем взаимодействии определяют 
содержание, направленность и эффек-
тивность работы высшей школы. Реаль-
ное взаимодействие в образовательном 
процессе, отвечающее запросам его 
основных субъектов (образовательных 
общностей) и принципам нелинейности, 
рождается прежде всего на горизонталь-
ном уровне связей и отношений и только 
затем транслируется в вертикальную 
плоскость.

Отсюда вытекает необходимость 
постоянного совершенствования науч-
но-педагогических работников и студен-
тов в главных сферах их деятельности  
и интересов, что вызывает необходи-
мость академической мобильности каж- 
дой из этих общностей. Не случайно это 
требование как одно из основных было 
записано в Болонскую декларацию, ко-
торую наша страна взяла обязательство 
выполнять. Однако реально реализу-
ют право на академическую мобиль-
ность (выезд в другую страну на срок 
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до одного семестра) не более 1–1,5 % 
от общей численности студентов и пе-
дагогов. Понятно, что вузы в своем 
большинстве (даже самые богатые) не  
в состоянии осуществлять это требо-
вание Болонского процесса. Это же 
касается преподавателей и студентов, 
финансовые возможности которых огра-
ничены. Еще одной проблемой является 
языковая подготовка.

В таких условиях зарубежная ака-
демическая мобильность, по нашему 
мнению, должна быть заменена на вну-
треннюю, макрорегиональную. Сетевое 
межвузовское взаимодействие как раз  
и предполагает предоставление возмож-
ности партнерам по сети осуществление 
такой академической мобильности. При 
этом мы имеем в виду, что в наиболее 
сильных вузах, как правило, есть продви-
нутые кафедры, хорошо обеспеченные 
ресурсами образовательные програм-
мы разного уровня, крупные ученые  
и педагоги, которые могли бы оказывать 
помощь в осуществлении академической 
мобильности как преподавателей, так  
и студентов.

Сложным по возможностям реали-
зации компонентом нелинейной модели 
является установление в рамках сете-
вого взаимодействия отношений вузов 
с наукой, экономикой, властью, стейк- 
холдерами. Именно от этих отношений 
во многом зависит главный вопрос, тре-
бующий ответа: насколько возможно 
реализовать в масштабах макрорегиона  
(федерального округа) нелинейную мо-
дель высшего образования. По мнению 
наших экспертов, здесь требуется со-
блюдение ряда условий: 1) возможность, 
готовность и активность вуза в установ-
лении взаимосвязей с бизнесом, огосу-
дарствленной экономикой, научными 
учреждениями, иными стейкхолдера-
ми; 2) подлинная заинтересованность 
стейкхолдеров высшего образования  
в макрорегионе в осуществлении проек-
та; 3) готовность центральных органов 
управления поддержать проведение экс-
перимента; 4) наличие четкой, детально 
проработанной программы постепенно-
го и поэтапного перехода к нелинейной 

модели высшего образования в макро-
регионе и составляющих его регионах; 
5) научное обеспечение и сопровождение 
процесса перехода; 6) финансирование 
этого процесса; 7) согласие всех вузов 
макрорегиона на участие в нем.

Наконец, еще один компонент не-
линейной модели высшего образования  
в макрорегионе, связанный с межвузов-
ским сетевым взаимодействием (послед-
ний среди рассматриваемых по порядку, 
но отнюдь не по значению) – необхо-
димость нормативного регулирования 
указанных выше отношений в системе 
высшего образования в рамках субъектов 
Федерации и федеральных округов. Хо-
рошо известно, что подавляющее боль-
шинство вузов в стране и в макрорегио-
нах – это образовательные организации 
федерального подчинения. Небольшая 
их часть (в УФО таких пять) является 
региональными вузами, и еще два – 
муниципальными. Понятно, что феде-
ральные вузы финансируются в рамках 
федерального бюджета, региональные –  
регионального, муниципальные – муни-
ципального. Нормативная база, обеспе-
чивающая функционирование всех вузов 
страны, никак не отражает особенности 
их функционирования в рамках субъек-
тов Федерации и федеральных округов.

Если мы говорим о необходимо-
сти значительного повышения роли 
вузов в жизни макрорегиона и регионов  
и оказании им в этом процессе помо-
щи (в том числе и путем частичного 
финансирования) со стороны властных 
структур, возникает вопрос и о создании 
в регионах соответствующей норматив-
ной базы, вплоть до принятия законов  
о высшем образовании в субъектах Феде-
рации. Этот важный и невероятно слож-
ный вопрос, затрагивающий интересы 
всех вузовских стейкхолдеров, должен, 
по нашему мнению, в ближайшие годы 
стать предметом специального рассмо-
трения со стороны правоведов на всех 
уровнях управления страной. Инициа-
тива в постановке этого вопроса должна 
принадлежать вузам и властным струк-
турам в регионах. Большую роль здесь 
могут сыграть и ученые-юристы, кото-
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рые, будучи сотрудниками вузов, спо-
собны разработать нормативную основу 
вузовской жизни и ее взаимодействия  
с властными структурами в регионах.

Обсуждение и заключения
В результате проведенного исследо-

вания и экспертного тестирования его 
материалов в профессиональном сооб-
ществе стало очевидным необходимость 
экспериментальной апробации элементов 
нелинейной модели высшего образования 
в масштабах макрорегиона.

Первый вывод, который следует из 
написанного выше, состоит в необходи-
мости создания специальной программы 
деятельности по внедрению элементов 
нелинейной модели высшего образова-
ния. В формировании такой программы 
должны принять участие исследователи, 
правоведы, представители властных 
структур макрорегионального и регио-
нального уровней.

Второй вывод заключается в необхо-
димости определения основных этапов 
осуществления процесса формирования 
нелинейной модели высшего образова-

ния в макрорегионе и регионах округа. 
Эта работа также является прерогативой 
исследователей и практических работни-
ков из вузовских и властных структур,  
в чьем поле зрения находится простран-
ство высшего образования Уральского 
макрорегиона.

Наконец, третий вывод касается 
определения начала, исходной точки 
процесса. В качестве таковой нам пред-
ставляется формирование сетевого вза-
имодействия в макрорегионе на уровне 
цепочек отраслевых вузов (педагогиче-
ских, медицинских и т. д.) или даже уни-
верситетов по отдельным направлениям 
их деятельности. Исходным и наиболее 
понятным пунктом этого процесса может 
стать создание общих сетевых образо-
вательных программ. Главный вопрос 
состоит в том, кто может и должен его 
инициировать. Поскольку речь идет  
о таком образовательном пространстве, 
как макрорегион, мы считаем, что эта 
инициатива должна исходить от работ-
ников представительства Президента  
в УФО, отвечающих за развитие высшего 
образования в округе.



418

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 3. 2017

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

9. Waldo D. The Administrative State. Transaction Publishers, 2006. 251 p.
10. Haken H., Portugali J. Information and self-organization: A unifying approach and applications // 

Entropy. 2016. Vol. 18 (6). P. 197. DOI: 10.3390/e18060197
11. Freitas I. M. B., Geuna A., Rossi F. Finding the right partners: Institutional and personal modes 

of governance of university-industry interactions // Research Policy. 2013. Vol. 42, no. 1. Pp. 50–62.  
DOI: 10.1016/j.respol.2012.06.007

12. Жадан И. Г. Социальное партнерство учреждений общего и профессионального образования 
в условиях сетевой организации профильного обучения // Высшее образование сегодня. 2011. № 5. 
С. 13–16. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=15194934 (дата обращения: 13.09.2016).

13. Власова Е. З., Балакирева Э. В. Корпоративная среда информационно-технологического взаимо- 
действия вузов // Человек и образование. 2011. № 3. С. 45–48. URL: http://obrazovanie21.narod.ru (дата 
обращения: 13.09.2016).

14. Kuzminov Y., Semenov D., Frumin I. The structure of the University network: From the Soviet to 
the Russian “master Plan” // Russian Education and Society. 2015. Vol. 57, no. 4. Pp. 254–321. URL: http://
publications.hse.ru/en/articles/162380699 (дата обращения: 14.03.2017).

15. Ромм М. В., Заякина Р. А. Сетевые сообщества с участием вуза: сложившиеся практики со-

циального взаимодействия // Высшее образование в России. 2016. № 11. С. 28–37. URL: http://www.
vovr.ru/arhiv2016.html (дата обращения: 20.12.2016).

16. Ильин С. Е., Филатова Е. В. Особенности презентации вузами своих партнерских сетей (по 
материалам сайтов) // Высшее образование в России. 2016. № 2. С. 83–95. URL: http://www.vovr.ru/
arhiv2016.html (дата обращения: 14.04.2017).

17. Сухристина А. С., Зиятдинова Ю. Н., Кочнев А. М. Сетевое взаимодействие вузов как фор-

ма интернационализации: опыт КНИТУ // Высшее образование в России. 2016. № 11. С. 103–110.  
URL: http://www.vovr.ru/arhiv2016.html (дата обращения: 17.01.2017).

18. Типология и анализ научно-образовательной результативности российских вузов / И. В. Абан-

кина [и др.] // Форсайт. 2013. Т. 7, № 3. С. 48–63. URL: http://sibfrontier.ru/wp-content/uploads/2015/05/
Abankina-I.V.-Tipologiya-i-analiz-nauchno-obrazovatelnoy-rezultativnosti-rossiyskih-vuzov_2013.pdf (дата 
обращения: 13.10.2016).

19. Князев Е. А., Дрантусова Н. В. Институциональная динамика в российском высшем образова-

нии: механизмы и траектории // Университетское управление: практика и анализ. 2013. № 1. С. 6–17. 
URL: http://umj.ru/index.php/pub/inside/1427 (дата обращения: 26.11.2016).

20. Вашурина Е. В., Евдокимова Я. Ш., Овчинников М. Н. О некоторых подходах к разработке 
типологий российских вузов // Университетское управление: практика и анализ. 2014. № 4–5. С. 21–28. 
URL: http://umj.ru/index.php/pub/inside/1571 (дата обращения: 27.11.2016).

21. Каташинских В. С. Дизайн макрорегиональных образовательных систем: проблемы типо-

логии // Университетское управление: практика и анализ. 2017. № 1. С. 126–137. URL: http://umj.ru/
index.php/pub/inside/1883 (дата обращения: 27.11.2016).

Поступила 15.03.2017; принята к публикации 18.04.2017; опубликована онлайн 29.09.2017.

Об авторах:

Зборовский Гарольд Ефимович, профессор кафедры социологии и технологий государственного  
и муниципального управления Института государственного управления и предпринимательства ФГАОУ ВО  
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (620002, 
Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19), доктор философских наук, заслуженный деятель науки РФ, 
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8153-0561, Researcher ID: E-6142-2014, garoldzborovsky@gmail.com

Амбарова Полина Анатольевна, профессор кафедры социологии и технологий государственного  
и муниципального управления Института государственного управления и предпринимательства 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
(620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19), доктор социологических наук, ORCID: http://orcid.
org/0000-0003-3613-4003, Researcher ID: R-6839-2016, borges75@mail.ru

Заявленный вклад авторов:

Зборовский Гарольд Ефимович – научное руководство исследованием; разработка методологии 
исследования; подготовка первоначального варианта текста; анализ эмпирических данных.



419

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 3. 2017

MODERNIZATION OF EDUCATION

Амбарова Полина Анатольевна – подготовка первоначального варианта текста; анализ эмпириче-

ских данных; осуществление критического анализа и доработка текста; работа над библиографией; 
оформление текста.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Zborovsky G.E., Ambarova P.A. Conceptual foundations of transition to the nonlinear models 
of higher education in the region. Ekonomika regiona = Economy of Region. 2016; 12(4):1157-1166.  
DOI: 10.17059/2016-4-17

2. Castells M. The Rise of the network society. The information age: Economy. Society and Culture. 
2010. Vol. 1. Cambridge (MA): Oxford: Wiley-Blackwell; 2010. Available at: http://www.twirpx.com/
file/603030 (accessed 23.10.2016).

3. Blau P. Exchange and power in social life. New York: Wiley; 1964. 
4. Freeman R.E., Moutchnik A. Stakeholder management and CSR: Questions and answers. Umwelt 

Wirtschafts Forum. 2013; 21(1):5-9. Available at: http://www.researchgate.net/publication/257440377_Stake-

holder_management_and_CSR_questions_and_answers (accessed 23.10.2016).
5. Huisman J., Meek L., Wood F. Institutional diversity in higher education: A crossnational and longi-

tudinal analysis. Higher Education. 2007; 61:563-577. DOI: 10.1111/j.1468-2273.2007.00372
6. Sidhu R.K., Christie P. Transnational higher education as a gybrid global/local space: A case study of a Ma-

laysian-Australian joint venture. Journal of Sociology. 2015; 51(2):299-316. DOI: 10.1177/1440783314521882
7. Pfeffer F.T., Hertel F.R. How has educational expansion shaped social mobility trends in the United 

States? Social Forces. 2015; 94(1):143-180. DOI: 10.1093/sf/sov045
8. Abramov R.N. [Managerialism and academic profession. Conflict and interaction]. Sotsiologiche- 

skiye issledovaniya = Sociological Researches. 2011; 7:37-47. Available at: http://www.isras.ru/files/File/
Socis/2011-7/Abramov.pdf (accessed 17.12.2016). (In Russ.)

9. Waldo D. The administrative state. Piscataway (NJ): Transaction Publishers; 2006.
10. Haken H., Portugali J. Information and self-organization: A unifying approach and applications. 

Entropy. 2016; 18(6):197. DOI: 10.3390/e18060197
11. Freitas I.M.B., Geuna A., Rossi F. Finding the right partners: Institutional and personal modes 

of governance of university-industry interactions. Research Policy. 2013; 42(1):50-62. DOI: 10.1016/j.
respol.2012.06.007

12. Zhadan I.G. Social partnership of institutions of general and professional education in the conditions 
of network organization of profile training. Vyssheye obrazovaniye segodnya = Higher Education Today. 
2011; 5:13-16. Available at: http://elibrary.ru/item.asp?id=15194934 (accessed 13.09.2016). (In Russ.)

13. Vlasova E.Z., Balakireva E.V. [Corporate environment of information-technological interaction of 
universities]. Chelovek i obrazovaniye = Man and Education. 2011; 3:45-48. Available at: http://obrazo-

vanie21.narod.ru (accessed 13.09.2016). (In Russ.)
14. Kuzminov Y., Semenov D., Frumin I. The structure of the University network: From the Soviet 

to the Russian “master Plan”. Russian Education and Society. 2015; 57(4):254-321. Available at: http://
publications.hse.ru/en/articles/162380699 (accessed 14.03.2017).

15. Romm M.V., Zayakina R.A. Network communities with university participation: Established prac-

tices of social interaction. Vyssheye obrazovaniye v Rossii = Higher Education in Russia. 2016; 11:28-37. 
Available at: http://www.vovr.ru/arhiv2016.html (accessed 20.12.2016). (In Russ.)

16. Ilin S.E., Filatova E.V. Peculiarities of university partnership networks presentations. Vyssheye obra-

zovaniye v Rossii = Higher Education in Russia. 2016; 2:83-95. Available at: http://www.vovr.ru/arhiv2016.
html (accessed 14.04.2017). (In Russ.)

17. Sukhristina A.S., Ziyatdinova Yu.N., Kochnev A.M. Networking as a form of internationalization 
in education: Case study of KNRTU. Vyssheye obrazovaniye v Rossii = Higher Education in Russia. 2016; 
11:103-110. Available at: http://www.vovr.ru/arhiv2016.html (accessed 17.01.2017). (In Russ.)

18. Abankina I., Aleskerov F., Belousova V., Shvydun S., Gokhberg L., Zinkovsky K. A typology and 
analysis of Russian universities’ performance in education and research. Forsayt = Foresight. 2013; 7(3):48-63. 
Available at: http://sibfrontier.ru/wp-content/uploads/2015/05/Abankina-I.V.-Tipologiya-i-analiz-nauchno-
obrazovatelnoy-rezultativnosti-rossiyskih-vuzov_2013.pdf (accessed 13.10.2016). (In Russ.)



420

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 3. 2017

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

19. Knyazev E.A., Drantusova N.V. Institutional dynamics in Russian high education: machinery and 
trajectory. Universitetskoye upravleniye: praktika i analiz = University Management: Practice and Analy-

sis. 2013; 1:6-17. Available at: http://umj.ru/index.php/pub/inside/1427 (accessed 26.11.2016). (In Russ.)
20. Vashurina Ye.V., Yevdokimova Ya.Sh., Ovchinnikov M.N. On some approaches to developing  

a typology of Russian Universities. Universitetskoye upravleniye: praktika i analiz = University Man-

agement: Practice and Analysis. 2014; 4-5:21-28. Available at: http://umj.ru/index.php/pub/inside/1571  
(accessed 27.11.2016). (In Russ.)

21. Katashinskikh V.S. Design of the macro-regional educational systems: Problems of typology. Univer-

sitetskoye upravleniye: praktika i analiz = University Management: Practice and Analysis. 2017; 1:126-137. 
Available at: http://umj.ru/index.php/pub/inside/1883 (accessed 27.11.2016). (In Russ.)

Submitted 15.03.2017; revised 18.04.2017; published online 29.09.2017.

About the authors:

Garold E. Zborovsky, Professor, Chair of Sociology and Technology of State and Municipal Management, 
Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin (19, Mira St., Yekaterinburg 
620002, Russia), Dr.Sci. (Philosophy), Honored Scientist of the Russian Federation, ORCID: http://orcid.
org/0000-0001-8153-0561, ResearcherID: E-6142-2014, garoldzborovsky@gmail.com

Polina A. Ambarova, Professor, Chair of Sociology and Technology of State and Municipal Management, 
Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin (19, Mira St., Yekaterinburg 
620002, Russia), Dr.Sci. (Sociology), ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3613-4003, Researcher ID: 
R-6839-2016, borges75@mail.ru

Contribution of the authors:

Garold E. Zborovsky – scientific management; development of the research methods; revision and 
editing the final text; analysis of empirical data.

Polina A. Ambarova – writing the draft; analysis of empirical data; critical analysing and final editing; 
compilation of bibliography. 

All authors have read and approved the final manuscript.



421

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 3. 2017

УДК 378.111

Mоделирование организационной структуры 
управления объединенным университетом
С. Э. Майкова, Д. В. Окунев*, Т. А. Салимова, Е. В. Солдатова 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Россия, 
* okunev_d@mail.ru

Введение: в современных условиях активно происходят процессы реорганизации высших учебных 
заведений, которые затрагивают в том числе и организационные структуры управления университетом. 
Это вызвано несоответствием традиционных линейно-функциональных структур управления совре-
менным условиям на рынке образовательных услуг и неспособностью гибко реагировать на изменения 
внешнего окружения. Целью статьи является разработка концептуальной модели организационной 
структуры управления вузом и альтернативных сценариев перехода к ней на основе результатов анализа 
отечественных и зарубежных подходов к построению структур управления университетами, сложи- 
вшихся после слияния и объединения отдельных вузов, научных организаций, институтов и колледжей.
Материалы и методы: при подготовки статьи были использованы анализ работ отечественных  
и зарубежных авторов в области формирования организационного дизайна и структуры управления 
современным университетом, сравнительный анализ организационных структур управления оте-
чественными и зарубежными вузами, реорганизованными в процессе слияния. Сценарный подход 
позволил определить варианты формирования модели организационной структуры управления, 
обеспечивающей положительные результаты от интеграции различных научных и образовательных 
организаций. На основе процессного подхода выделены основные и обеспечивающие бизнес-процессы 
университета, определена их рациональность, предложены варианты их оптимизации.
Результаты исследования: проведен анализ подходов к проектированию организационных структур 
управления образовательным учреждением, в том числе организационных структур управления фе-
деральными университетами, реализуемых подходов к построению структур управления ведущими 
зарубежными вузами. Обоснованы цели и задачи перехода к новому организационному дизайну 
университета, принципы и требования формирования эффективной организационной структуры 
управления. Предложены примерная структура научно-образовательных институтов объединенного 
университета и альтернативные сценарии формирования модели организационной структуры управ-
ления объединенным университетом для реализации приоритетных направлений его развития.
Обсуждение и заключения: результаты исследования могут быть использованы при создании ус-
ловий для эффективного взаимодействия подразделений объединенного университета, оптимизации 
управленческих и организационных функций руководства образовательных и научных институтов. 
Для эффективной работы вузов авторами предложены универсальные варианты контурной модели 
организационной структуры управления объединенным университетом. 

Ключевые слова: слияние университетов, объединенный университет, уровень управления, организа-
ционная структура, организационный дизайн, концептуальная модель управления вузом, бизнес-про-
цессы университета
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Modeling Organisational Management Structure  
of the United University

S. E. Maykova, D. V. Okunev*, T. A. Salimova, E. V. Soldatova 
National Research Mordovia State University, Saransk, Russia, 

* okunev_d@mail.ru

Introduction: higher education institutions are currently going through intensive reorganization processes 
that also have effect on university organisational management structures. This is caused by the mismatch 
between traditional linear-functional structures of management and current situation in the market of educa-
tional services and by the inability to respond flexibly to changes in the external environment. The purpose 
of the article is to develop a conceptual model of the university management organisational structure as 
well as alternative scenarios for transition to the above model based on the analysis of domestic and foreign 
approaches pertaining to the development of university management structures formed due to the merging 
of separate universities, scientific organisations, institutions and colleges.
Materials and Methods: the conceptual article is based on the analysis of works by domestic and foreign 
authors in the field of development of organisational design and management structure of a modern university. 
To achieve this goal, the authors made a comparative analysis between organizational management structures 
of domestic federal universities and international universities, reorganized in the process of merging. The 
scenario approach allowed to determine various versions of the organisational management structure model 
that ensures positive results following the integration of various scientific and educational organisations. 
Results: the analysis of approaches to designing organisational management structures of an educational 
institution was made, including: organisational management structures of federal universities, implemented 
approaches to development of management structures of leading foreign universities. The goals and tasks 
of the transition to the new organisational design of the university, the principles and requirements for the 
formation of an effective organisational structure of management are substantiated. Based on profilisation 
criteria, the provisional structure of the scientific and educational institutions of the merged university is 
proposed. The analysis of domestic and international approaches to the development of university manage-
ment structures allowed to put forward alternative scenarios for the formation of the organisational manage-
ment structure model of a united university for the implementation of priority directions of its development.
Discussion and Conclusions: the proposals and recommendations following the results of the research seek 
to create conditions for effective interaction between the subdivisions of the united university, optimisation 
of the managerial and organisational functions of the leadership of educational and research institutions. For 
universities originated after the merging of separate universities, scientific organisations, institutes, colleges, 
variants of the contour model of the organisational management structure are proposed. Those proposals are 
universal during organisational merging of universities.

Keywords: university merger, united university, management level, organizational structure, organizational 
design, conceptual model of university management, business processes of the university

For citation: Maykova S.E., Okunev D.V., Salimova T.A., Soldatova E.V. Modeling organisational manage-
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Введение
Скорость и динамика изменений 

внешнего окружения образовательной 
организации предъявляют особые требо-
вания к ее адаптивности и способности 
адекватно реагировать на возникающие 
вызовы. Управление современным уни-
верситетом должно обеспечивать непре-
рывное повышение конкурентоспособ-
ности в глобальном образовательном  
и научном пространстве через непре-
рывное улучшение качества образования 
и реализацию принципа «образование 
через всю жизнь», развитие и углубление 
фундаментальных и прикладных иссле-

дований с учетом динамического измене-
ния внешнего окружения и требований, 
предъявляемых к вузу. Эффективность  
и адаптивность управления универси-
тетом приобретает особое значение на 
этапе серьезных трансформационных 
изменений, связанных с формировани-
ем нового качества университета как 
стержневого элемента территориальной 
научно-образовательной системы.

Политика в сфере образования, про-
водимая в последние годы, ориентиро-
вана на укрупнение вузов посредством 
их объединения на основе реализации 
проектов по созданию федеральных  
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1 Концепция создания и государственной поддержки развития федеральных университетов (одо-
брена на заседании межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному проекту 
«Образование» при Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике 22 сентября 2009 года) [Электронный ресурс]. 
URL: http://old.kpfu.ru/capr/bin_files/09_09_22_fu_konc!17.pdf.

2 Там же.
3 Положение о порядке проведения конкурсного отбора образовательных организаций высшего 

образования на финансовое обеспечение программ развития федеральных государственных образо-
вательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета [Электронный 
ресурс]. URL: http://flagshipuniversity.ru/images/uploaded/cd58860620d37cc951c7a2f7908a75c9.pdf.

4 Кряжев А. Эксперты: опорные вузы получат новые возможности для развития [Электронный 
ресурс]. URL: http://ria.ru/abitura_rus/20160517/1434231787.html.

и опорных университетов. Значительные 
изменения происходят в региональных 
системах высшего образования, сформи-
рован опыт оптимизации образователь-
ных структур в субъектах РФ. Отчетливо 
проявляется тенденция «переформати-
рования» сферы высшего образования  
и науки в привязке к стратегиям разви-
тия регионов и страны в целом. С 2006 г. 
создано 10 федеральных университетов – 
крупных инновационных научно-обра-
зовательных комплексов с целью ин-
тегрированного кадрового и научно-
го обеспечения масштабных проектов  
и программ федерального и/или регио-
нального уровня1. 

Объединение вузов сопровождается 
переходом от существующей отраслевой 
структуры к академической системе, 
основанной на университетах как дивер-
сифицированных корпорациях знаний, 
науки и технологий. В соответствии  
с Концепцией создания и государствен-
ной поддержки развития федеральных 
округов профиль федерального уни-
верситета как интегрированного инно-
вационного научно-образовательного 
комплекса определятся совокупностью 
структурных подразделений, осущест-
вляющих подготовку кадров и прове-
дение исследований для важнейших 
кластеров в рамках программ социаль-
но-экономического развития террито-
рий, регионов в федеральных округах2.. 

Реализация программ развития феде-
ральных университетов осуществляется  
с ориентацией на стратегии развития 
территорий и обеспечение их устойчиво-
го социально-экономического развития 
[1, с. 16–20; 2, с. 54–60].

В 2016 г. по результатам конкурса 
Министерства образования и науки РФ 
рекомендовано создание опорных уни-

верситетов на базе 11 региональных 
вузов. Ключевым условием получе-
ния данного статуса являлось нахож-
дение вуза в процессе реорганизации 
(или ее проведение в ближайшем буду-
щем) путем присоединения к нему двух  
и более образовательных организаций. 
Кроме того, вуз должен быть достаточно 
крупным (не менее 10 тыс. студентов, не 
менее 20 образовательных программ, до-
ходы вуза из всех источников – не менее  
2 млрд руб. и др.), многопрофильным 
и осуществлять научно-исследователь-
скую и инновационную деятельность на 
коммерческой основе3. Среди основных 
мотивов создания опорных вузов экс-
перты отмечают прежде всего оптими-
зацию модели финансирования вузов 
и сокращение неэффективных затрат, 
формирование имиджа статусного вуза 
и его трансформацию в ведущий клас-
сический университет, развитие межре-
гиональной конкуренции, снижение от-
тока талантливой молодежи из регионов,  
в том числе за рубеж и др. По оценкам 
экспертов, число опорных университе-
тов может достичь 1504. Таким образом, 
создание федеральных университетов  
в федеральных округах и опорных уни-
верситетов в регионах ориентировано 
на формирование многопрофильных 
университетов, являющихся опорой 
профильных отраслей экономики реги-
она, ядром социума территории, выпол-
няющим «третью» миссию – развитие 
стратегически важных территорий РФ 
[3, с. 133–144]. 

Приоритетность и значимость задач 
создания объединенных вузов не позво-
ляет применять механистический подход 
к реформированию образовательных 
учреждений. Управленческие решения 
по реорганизации университета должны 
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быть приняты с учетом сформированных 
связей в образовательной и научно-ис-
следовательской деятельности вуза [4, 
с. 5–8], сложившейся корпоративной 
культуры, организационных ценностей  
и традиций, системы трудовых отноше-
ний, уровнем конфликтности и сопро-
тивления организационным изменениям 
в коллективе [5, с. 97–99]. Трансляция 
любого управленческого воздействия 
напрямую зависит от используемой ор-
ганизационной структуры управления 
университетом. В этой связи повышение 
ее рациональности и адаптивности, фор-
мирование качественных характеристик, 
отвечающих ключевым требованиям 
главной цели, является первоочередной 
задачей на этапе формирования совре-
менного университета нового качества.

Обзор литературы
Исследованию вопросов построения 

организационной структуры управле-
ния учреждением посвящены работы  
О.  Алехиной [6] ,  И.  Герчиковой 5,  
Ю. Гусева [7], М. Мескона6., Б. Мильнера 
[8] и др. Моделирование организации  
и вопросы организационной диагности-
ки, отражающие характеристики ее дея-
тельности, представили в своих исследо-
ваниях следующие авторы: М. Вайсборд 
[9], А. Ван де Вен и Д. Ферри [10], У. Берк 
и Дж. Литвин [11], Т. Питерс и Р. Уотер-
мен7, С. Р. Филонович [12]. При этом  
в качестве основного инструмента анали-
за используется теория организационного  
дизайна Г. Минцберга [13]. Значитель-
ное внимание процессам реструкту-
ризации и изменениям организацион-
ной структуры уделяли Г. В. Широкова,  
В. В. Кондратьев, В. Б. Краснова8. 

Терренс Е. Дил и Ли Дж. Болмэн 
рассматривают организации как слож-
ные структуры, с учетом взаимосвязей 
организационной иерархии, процессов, 
компетенций, целей, показателей эф-
фективности и связей между людьми. 
Кроме того, предлагается исследовать 
организацию с четырех ключевых по-
зиций – структурной, политической, 
человеческих ресурсов и символической.  
В качестве обоснования данного подхо-
да исследователи приводят примеры из 
современной управленческой практики9.

Проведенный литературный обзор 
свидетельствует о достаточно глубокой 
степени изучения вопросов организаци-
онного дизайна и моделирования. Тем не 
менее остается недостаточно прорабо-
танной как с теоретической, методиче-
ской, так и с практической точек зрения 
проблема построения эффективной ор-
ганизационной структуры современного 
университета. Отдельные вопросы мо-
делирования организационной струк-
туры университета рассматриваются  
А. Грудзинским [14], А. Деревниной [15], 
А. Рейфе, Н. Бараевой10, А. Хохловым,  
Р. Стронгиным [16], Л. Шиловской11  

и др. Исследованию проблемы форми-
рования и изменения организационных 
структур вузов в условиях инноваци-
онного развития посвящены работы  
В. Ф. Потуданской, С. А. Мамонтова,  
О. И. Литвиновой [17], А. К. Клюева [2], 
О. В. Кузиной, М. Н. Горбачевой [18],  
В. В. Крюкова [19]. В монографии «Ис-
следование и разработка организаци-
онных систем управления в высших 
учебных заведениях» проводится анализ 
особенностей различных организаци-
онных структур университетов, в том 

5 Герчикова И. Н. Менеджмент : 4-е изд., переработ. и дополн. М., 2007. 512 с.
6 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 2007.
7 Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. М. : Прогресс, 1986. 419 с.
8 Широкова Г. В. Управление изменениями в российских компаниях. М. : Высшая школа менеджмен-

та, 2009. 480 с.; Кондратьев В. В., Краснова В. Б. Реструктуризация управления компанией. М., 1999.
9 Терренс Е. Дил, Болмэн Ли Дж. Рефрейминг организации: Компания как фабрика, семья, джунгли 

и храм. М. : Альпина Паблишер. 2017. 626 с.
10 Рейфе А. Е., Бараева Н. Б. Моделирование организационной структуры и информационной 

платформы современного университета: опыт России // Глобальные риски – локальные решения : сб. 
материалов ежегод. междунар. междисциплинар. науч.-практ. конф., 2016. С. 283–291.

11 Шиловская Л. Л. Экономические инструменты функционирования государственных вузов со 
сложной организационной структурой : автореф. дис. … канд. эконом. наук. Тольятти, 2010.
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числе иерархических и матричных12. Тем 
не менее существующие в современных 
условиях структуры управления не позво-
ляют вузам оперативно и эффективно ре-
агировать на изменения их внешнего ок- 
ружения. До сих пор не сформировалась 
целостная система взглядов на проблему 
формирования эффективной организа-
ционной структуры управления вузом. 
Причиной этого является дискретность 
различных научных подходов и их недо-
статочная методическая и практическая 
проработанность. 

Материалы и методы
Организационная структура вуза 

нового качества на этапе ее динамично-
го формирования должна быть жизне-
способной, обеспечивать эффективное 
прохождение управленческих воздей-
ствий и информации о фактически 
полученных результатах. Для объеди-
ненного университета актуальна раз-
работка научно обоснованной струк-
туры управления, предусматривающей 
интеграцию образовательного, науч-
но-исследовательского, обеспечива-
ющего и производственного процес-
сов. Структура управления должна не 
только эффективно функционировать  
в условиях открытого информацион-
но-образовательного пространства и обе- 
спечивать доступ к изучаемой инфор-
мации, но и стимулировать генерацию 
новых знаний, создавать новые «точки 
роста» и способствовать конкурентоспо-
собности выпускников на рынке труда.

Фактическое объединение разных 
образовательных организаций, распо-
ложенных на значительной территории, 
возникновение новых управленческих 
взаимодействий, материальных и инфор-
мационных потоков, а также возможный 
статус автономного учреждения опреде-
ляют необходимость оптимизации функ-
ций управления путем их значительной 
концентрации, устранения дублирования, 
сокращение количества уровней управ-
ления и повышения его оперативности.

Объектом исследования выступают 
объединенные университеты, находящи-
еся в процессе реорганизации (слияния, 
объединения отдельных вузов, научных 
организаций, институтов, академий, кол-
леджей). 

Предметом исследования являются 
теоретические и методические подходы 
формирования организационных струк-
тур управления университетом, а также 
практические аспекты реструктуризации 
вузов в процессе слияния и объединения.

Проектирование организационной 
структуры управления объединенного 
университета не может быть сведено  
к стандартному решению. Это обуслов-
лено неоднородностью элементов, фор-
мирующих структуру управления, а так- 
же характером их интересов. Поэтому  
в качестве наиболее эффективного метода 
рассматривается моделирование, которое 
позволит решить как типичные проблемы 
слияния разнородных структурных эле-
ментов, так и учесть специфику акаде-
мических подразделений, реализующих 
различные уровни образования.

Новый организационный дизайн объ-
единенного университета предполагает 
решение целого ряда задач:

– обеспечить широкий спектр образо-
вательных услуг для качественного удов-
летворения потребностей экономики на 
региональном и федеральном уровнях;

– интегрировать научные исследо-
вания и образовательный процесс для 
создания комплексной системы практи-
ко-ориентированного обучения, реализа-
ции концепции «образование через всю 
жизнь» [20];

– создать внутреннюю структуру 
взаимодействия многоотраслевых на-
учно-образовательных кластеров уни-
верситета;

– на базе кластерного подхода к ин-
теграции имеющегося научно-иссле-
довательского, кадрового и материаль-
но-технического потенциалов сформи-
ровать «точки роста», обеспечивающие 
динамичное развитие и синергетическое 

12 Исследование и разработка организационных систем управления в высших учебных заведениях :  
моногр. / В. Е. Ланкин [и др.]. Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011. 178 с.
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взаимодействие структурных элементов 
каждого кластера;

– обеспечить развитие междисци-
плинарных научных исследований на 
принципах проектного управления;

– устранить дублирующие функции  
и процессы на разных уровнях управлен-
ческой иерархии, обеспечить единство 
механизмов реализации управленческих 
решений;

– снизить количество уровней управ-
ления, обеспечить необходимую авто-
номию в принятии решений на уровне 
подразделений университета;

– оптимизировать структуру расхо-
дов, устранить неэффективные и не- 
обоснованные затраты, связанные с рас- 
согласованностью целей отдельных 
структурных подразделений;

– четко определить границы принятия 
стратегических и тактических управлен-
ческих решений по уровням управлен-
ческой иерархии университета;

– снизить уровень сложности проце-
дур контроля и управления со стороны 
высшего уровня управления.

Начальным этапом моделирования 
является разработка концептуальной 
модели. Ее построение заключается  
в идентификации наиболее значимых ха-
рактеристик с точки зрения проведенного 
анализа существующих бизнес-процес-
сов в университете. Следовательно, кон-
цептуальная модель ‒ это формализация 
ключевых принципов построения и взаи-
мосвязи отдельных элементов (структур-
ных подразделений) университета в том 
виде, который позволит в дальнейшем 
детально сформировать организацион-
ную структуру управления объединенно-
го университета по уровням управления. 

Для выбора целевой модели прове-
ден анализ структур управления раз-
личных университетов, с разной степе-
нью успешности проводивших рефор-
мирование организационных структур 
управления. В качестве объектов ис-
следования были выбраны федераль-
ные университеты России (Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта, 
Дальневосточный федеральный уни-
верситет, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Северный 
(Арктический) федеральный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова, Севе-
ро-Восточный федеральный университет,  
Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет, Сибирский федеральный универси-
тет, Уральский федеральный университет,  
Южный федеральный университет),  
а также зарубежные вузы (Хельсинкский  
университет, Университет Аалто (Фин-
ляндия), Лундский университет (Шве-
ция),  Антверпенский университет 
(Бельгия), Университет Лотарингии, 
Страсбургский университет (Франция), 
Китайский университет науки и техно-
логий). Основным критерием выбора 
данных вузов для исследования послу-
жили изменения в их организационной 
структуре, произошедшие в результате 
слияния с другими образовательными  
и научными организациями.

Анализ отечественных и зарубеж-
ных подходов к построению структур 
управления университетами показал, что 
наиболее типичными являются структу-
ры, имеющие линейно-функциональное 
ядро административного управления 
[6, с. 214]. Управление нижестоящими 
уровнями осуществляется на основе 
различных организационных форм (ма-
тричная, дивизиональная, проектная  
и др.)13. Для исследуемых университетов 
типичной является линейно-функцио- 
нальная структура управления. В то 
же время в качестве альтернативных 
вариантов рассматриваются возмож-
ности перехода к другим организаци-
онным структурам [21]. Управление 
университетами осуществляется на ос-
нове сочетания принципов единоначалия  
и коллегиальности, что предусматривает 
формирование коллегиальных органов 
управления (общее собрание, ученый 
совет, попечительский, управляющий, 
наблюдательный, координационный  
и консультационный советы)14.

13 Исследование и разработка организационных систем управления в высших учебных заведениях. С. 27.
14 Задорожняя Е. К. Коллегиальная модель управления высшим учебным заведением [Электронный 

ресурс] // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. № 12. URL: http://ekonomika.
snauka.ru/2013/12/3423 (дата обращения: 12.04.2017).
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В Концепции создания и государствен-
ной поддержки развития федеральных 
университетов предполагается переход  
к кампусной модели организации фе-
дерального университета15. Кампус как 
кластерный комплекс должен вклю-
чать учебные, научно-лабораторные, 
опытно-производственные, обществен-
но-рекреационные и жилые объекты  
и пространство на единой обособленной 
территории.

Новая модель вуза должна базиро-
ваться на интеграции образовательных, 
научно-исследовательских и обеспечи-
вающих подразделений, иметь развитую 
инфраструктуру и широкую сеть страте-
гических партнеров [22, с. 2].

В условиях быстрых изменений во 
внешней среде вузы стали проектировать 
и интегрировать современные, более 
гибкие виды организационных структур, 
лучше адаптированные по сравнению  
с традиционными структурами управ-
ления к изменениям и внедрению со-
временных инновационных технологий 
в образовании и научно-исследователь-
ской деятельности [23]. 

Для формирования эффективной орга-
низационной структуры управления объ-
единенным университетом необходимо:

– уменьшение количества уровней 
управления;

– сокращение численности и разме-
ров структурных подразделений;

– формирование кластерных образо-
ваний в соответствии с приоритетными 
направлениями развития университета;

– ориентация университетских кла-
стеров на реализацию важнейших задач 
территориального развития [24, с. 190];

– более широкое использование про-
ектной формы организации научно-ис-
следовательской и образовательной дея-
тельности;

– создание условий для обеспечения 
гибкости в реализации образовательных 
программ и научно-исследовательских 
проектов;

– создание информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры,  

а также информационной системы, со-
ответствующей выбранной организаци-
онной структуре и обеспечивающей ее 
поддержку;

– эффективное использование ресур-
сов и оптимизация затрат;

– формирование высококвалифици-
рованного кадрового ядра [25];

– обеспечение эффекта синергии на 
основе тесного взаимодействия струк-
турных подразделений университета.

Организационная структура объе-
диненного университета должна также 
удовлетворять следующим требованиям: 

– обеспечение функциональности  
и целостности университета;

– единство научно-исследователь-
ской, образовательной, обеспечивающей 
видов деятельности для подготовки ква-
лифицированных специалистов;

– повышение эффективности деятель-
ности научно-педагогических работни-
ков, удовлетворение запросов потреби-
телей на квалифицированные кадры на 
основе совершенствования бизнес-про-
цессов университета;

– гармонизация системы управления 
с принципами менеджмента качества;

– кооперация и интеграция подраз-
делений вуза с целью повышения эф-
фективности образовательного, научно- 
исследовательского и воспитательного 
процессов;

– формирование эффективного ме-
ханизма трансфера и диффузии новых 
знаний, инновационных разработок  
и продуктов в экономику [26];

– реализация принципа «образование 
через всю жизнь» в целях развития компе-
тенций выпускников университета [20];

– формирование информационного 
ядра, способного аккумулировать основ-
ные данные и обеспечивать поддержку 
принятия управленческих решений;

– развитие многоканального финан-
сирования и формирование финансовой 
структуры университета, отвечающей 
целям стратегического управления;

– развитие стратегического партнер-
ства университета с внешними субъектами.

15 Концепция создания и государственной поддержки развития федеральных университетов…
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Проектирование организационной 
структуры объединенного универси-
тета, удовлетворяющей приведенным 
выше требованиям, позволит устра-
нить имеющиеся недостатки, связанные  
с многоуровневостью управления, «раз-
мытостью» управленческих функций, их 
дублированием и обеспечить создание 
оптимального сочетания централизации 
и децентрализации в управлении.

Результаты исследования
Проведенный анализ построения ор-

ганизационных структур управления 
объединенным университетом свидетель-
ствует о необходимости сочетания между 
централизацией и децентрализацией 
в управлении. На основе выявленных 
проблемных областей и ограничений 
в управлении вузом предлагается ги-
потеза поэтапного преобразования ор-
ганизационной структуры управления 
объединенным университетом от кон-
гломератного типа к гибридному, сочета- 
ющему линейно-функциональную фор-
му с матричной. Ее проектирование 
должно базироваться на следующих 
принципах: стратегической направлен-
ности, системности, сочетания центра-
лизации и децентрализации управления, 
оптимизации затрат, сочетания коопе-
рации и интеграции в процессе взаимо-
действия структурных подразделений, 
эффективности принятия управленче-
ских решений. 

Учитывая многообразие видов дея-
тельности, осуществляемых в универси-
тете, и территориальную рассредоточен-
ность большого количества структурных 
подразделений, представляется целесо-
образным сформировать линейно-функ-
циональное ядро университета, выпол-
няющее функции администрирования 
и координирования их деятельности.  
В то же время, используя матричный 
подход в целях формирования кластер-
ных образований на основе приоритет-
ных направлений развития университета, 
необходимо спроектировать гибрид-
ную организационную структуру. Она 
обеспечивает распределение и взаим-
ную увязку прав, властных полномочий  

и ответственности между руководите-
лями, осуществляющими управление 
функциональными подразделениями,  
и руководителями обособленных струк-
турных подразделений – дивизионов 
[27]. Важнейшими задачами высшего ру-
ководства объединенного университета 
является формирование перспективного 
видения, постановка стратегических це-
лей и задач университета, обеспечение 
их сбалансированности на уровне струк-
турных подразделений (дивизионов).

Решение поставленных задач может 
осуществляться поэтапно на основе вы-
бора одного из предложенных альтерна-
тивных сценариев формирования модели 
организационной структуры управления 
объединенным университетом. 

Этап 1.  Формирование линей-
но-функциональной модели органи-
зационной структуры управления объ- 
единенным университетом с элементами 
департаментализации. Контурная модель 
организационной структуры, постро-
енная в соответствии с иерархией вла-
сти, представляет собой линейно-функ-
циональную модель организационной 
структуры управления с элементами 
департаментализации (рис. 1).

На ректора университета возложе-
ны полномочия и ответственность по 
общему руководству деятельностью 
вуза. Координацию работы по основ-
ным функциональным направлениям 
деятельности (образовательной, меж-
дународной, финансово-экономической, 
административно-хозяйственной, науке 
и инновациям, управлению безопасно-
стью, молодежной и социальной работе, 
капитальному строительству) осущест-
вляют проректоры. Первый проректор 
наделен более широким спектром пол-
номочий и проводит стратегическое 
планирование и общую координацию 
деятельности проректоров и струк-
турных подразделений университета. 
В подчинении проректоров по функ-
циональным направлениям находятся 
общеуниверситетские департаменты, 
руководители которых координируют 
работу отделов, центров и иных локаль-
ных структур. 
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Р и  с .  1 .  Контурная модель организационной структуры вертикального управления  
объединенным  университетом

F i g. 1. Tree diagram for the organisational structure of vertical management in the united university

Дивизионы, которые могут быть 
представлены в действующих струк-
турах университетов в виде академий  
и филиалов, в целях унификации следует 
преобразовать в институты. При этом 
предполагается ликвидация факульте-
тов в структуре существующих акаде-
мий, исключение непрофильных кафедр  
и передача структурных подразделений, 
соответствующих функциональным на-
правлениям деятельности университета 

на уровень департаментов или перевод 
штатных единиц данных подразделений 
в существующие общеуниверситетские 
подразделения (рис. 2). Оперативное 
управление деятельностью института  
в проектируемой организационной 
структуре осуществляется единой ди-
рекцией института, возглавляемой ди-
ректором, в подчинении которого нахо-
дятся заместители по образовательной, 
научной и воспитательной деятельности.

Р и  с .  2 .  Контурная модель организационной структуры институционального управления  
объединенным университетом (образовательные подразделения)

F i g. 2. Tree diagram for the organisational structure of institutional management in the unified 
university (educational units)

Единый подход к реорганизации 
научных учреждений (институтов, цен-
тров) также предполагает выведение 
структурных подразделений, соответ-
ствующих функциональным направ-
лениям деятельности университета на 
уровень департаментов или перевод 
штатных единиц данных подразделений 
в существующие общеуниверситетские 

подразделения (рис. 3). Оперативное 
управление деятельностью научных 
организаций осуществляется единой 
дирекцией, возглавляемой директором. 
В ее структуре целесообразно выделить 
должность заместителя директора по 
научной работе. Основными структур-
ными единицами научных организаций 
являются отделы и лаборатории.
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Р и  с .  3 .  Контурная модель организационной структуры институционального управления  
объединенным университетом (научные организации)

F i g. 3. Tree diagram for the organisational structure of institutional management in the united university 
(scientific organisations)

При наличии в организационной 
структуре реформируемого университета 
подразделений среднего профессиональ-
ного образования реорганизация кол-
леджей и техникумов предусматривает 
выведение структурных подразделений, 
соответствующих функциональным на-
правлениям деятельности университета, 
на уровень департаментов или перевод 
штатных единиц данных подразделений 
в существующие общеуниверситетские 

подразделения (рис. 4). Оперативное 
управление деятельностью колледжа 
осуществляется единой дирекцией кол-
леджа, возглавляемой директором. В его 
подчинении находятся заместители ди-
ректора по образовательной деятельности 
и воспитательной работе. Основными 
структурными единицами колледжей  
и техникумов являются отделения по об-
разовательным программам (техническое, 
гуманитарное, естественно-научное).

Р и  с .  4 . Контурная модель организационной структуры вертикального управления среднего про-
фессионального образования объединенного университета 

F i g. 4. Tree diagram for the organisational structure of vertical management of vocational education in 
the unified university

Таким образом, данный этап реор-
ганизации университета предполагает 
оптимизацию структуры институтов, 
научных организаций, филиалов и кол-
леджей. Одним из направлений измене-
ний на данном этапе является передача 
функций, выполняемых структурными 
подразделениями академий, институтов, 
филиалов и колледжей, общеунивер-

ситетским структурным подразделе-
ниям (департаментам). Это приведет 
к ликвидации бухгалтерии, научных, 
учебно-методических и социальных 
отделов, отдела кадров, административ-
но-хозяйственных (при сохранении ма-
териально-ответственных лиц на местах)  
и информационно-аналитических служб, 
канцелярии. Штатные единицы таких 
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подразделений, как библиотеки, музеи, 
общежития, столовые и гаражи, перево-
дятся в существующие общеуниверси-
тетские подразделения при сохранении 
существующей локализации. 

Первый этап является необходимым 
в процессе реорганизации (объединения) 
университета, поскольку предполагает 
оптимизацию базовых (образовательной, 
научно-исследовательской, внеучеб-
ной деятельности) и обеспечивающих 
(управление персоналом, планирование, 
исполнение и контроль финансово-хо-
зяйственной деятельностью, управление 
закупками, управление информационной 
средой, международная, административ-
но-хозяйственная деятельность) биз-
нес-процессов.

Этап 2. Формирование модели ор-
ганизационной структуры управления 
объединенным университетом с использо-
ванием кластерного подхода. Второй этап 
построения организационной структуры 
предполагает формирование многоотрас-
левых кластерных образований, в рамках 
которых предусматривается разработка 
и реализация научно-образовательных, 
научно-исследовательских и других про-
ектов. Анализ практики формирования 
кластерных образований объединенных 
университетов показывает, что в каче-
стве основных признаков их группировки 
выделяют приоритетные направления 
развития вуза в соответствии с отрасля-
ми науки, экономики и культуры [28; 29]. 
Например, Концепция создания Северного 
(Арктического) федерального университе-
та  (САФУ) предполагает формирование 
его организационной структуры на основе 
создания в рамках университета профиль-
ных институтов, наделенных оператив-
но-хозяйственной самостоятельностью 
и составляющих многофункциональные 
отраслевые и межотраслевые кластеры, 
соответствующие приоритетным направ-
лениям развития (ПНР):

− высокотехнологические наукоемкие 
отрасли и производства;

− развитие инфраструктуры Европей-
ского Севера России и Арктики;

− комплексное использование био-
ресурсов;

− развитие северной (полярной) ме-
дицины и здравоохранения;

− защита и сохранение окружающей 
среды;

− социально-гуманитарная сфера 
Европейского Севера России и Арктики.

Образовательная и научно-инно-
вационная деятельность САФУ сосре-
доточена в трех отраслевых и одном 
территориальном кластерах. 

Модель управления кластерного типа 
реализуется и в Северо-Восточном фе-
деральном университете (4 кластера по 
ПНР). Аналогом кластеров могут вы-
ступать стратегические академические 
единицы (САЕ) или «центры превосход-
ства» (компетенций), сформированные 
по прорывным направлениям развития 
образования, науки и инноваций, соот-
ветствующие потребностям экономики 
региона (Казанский (Приволжский), 
Сибирский и Уральский федеральные 
университеты). 

Координацию взаимодействия инсти-
тутов, научных организаций, колледжей 
в рамках реализуемых научно-исследо-
вательских и образовательных проек-
тов кластеров осуществляет Дирекция 
кластеров (может формироваться как 
новое структурное подразделение или 
посредством реорганизации Проектного 
офиса). Связующую роль при реализа-
ции проекта будет выполнять механизм 
его финансирования. Реализуемый про-
ект в соответствии с утвержденным 
бюджетом наделяется необходимыми 
ресурсами (материально-технические, 
человеческие, информационные и др.). 
Материально-техническое обеспечение 
в рамках проекта будет осуществляться 
через взаимодействие с общеунивер-
ситетскими функциональными подраз-
делениями (МТО, департамент плано-
во-финансовой работы, центральная 
бухгалтерия и др.) (рис. 5).

Кластерный подход к реализации 
научно-исследовательских и образова-
тельных проектов позволит осущест-
влять оперативный контроль в целях 
достижения реперных точек по каждому 
проекту, а также контроль исполнения 
бюджета проекта, в том числе и в разрезе 
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Р и  с .  5 .  Модель организационной структуры управления объединенным университетом  
с использованием кластерного подхода 

F i g. 5. Tree diagram for the organisational management structure in the united university with the appli-
cation of the cluster approach

источников финансирования. На функцио- 
нальном уровне управления университе-
том (департамент планово-финансовой 
работы) достаточно будет осуществлять 
укрупненное финансовое планирование 
в рамках проектов. Детальный план рас-
ходов в рамках бюджета будет формиро-
ваться на уровне реализуемого проекта. 
Контроль исполнения бюджетов проектов 
возможен в рамках автоматизированной 
системы управления планами финан-
сово-хозяйственной деятельности, что 
позволит оперативно принимать коррек-
тирующие управленческие решения.

Таким образом, в результате второ-
го этапа формирования модели управ-
ления объединенным университетом  
с использованием кластерного подхода 
создается самостоятельная администра-
тивная функция управления научно-ис-
следовательскими и образовательными 
проектами в рамках кластеров. Развитие 
кластерных образований позволит реа-
лизовать принципы проектного управ-
ления и бюджетирования. Консолида-
ция ресурсов будет осуществляться 
на временной основе для реализации 
конкретных проектов, объединенных  

в рамках конкретного кластера (на осно-
ве общности задач развития кластера). 
В этом случае не возникает опасности 
перегрузки верхних уровней управления 
(норма управляемости остается на до-
статочно низком уровне) и активно раз-
виваются горизонтальные связи между 
подразделениями, не нарушая при этом 
сложившиеся вертикали управления. 

Этап 3. Формирование гибридной мо-
дели организационной структуры управ-
ления объединенным университетом. На 
данном этапе выделяются «стержневые» 
элементы многоотраслевых научно-об-
разовательных кластеров, определенных  
в Программе развития объединенного 
университета, и их структурное наполне-
ние. Наполнение кластеров осуществля-
ется с выделением «стержневых» инсти-
тутов и объединением вокруг них инсти-
тутов, научных организаций и колледжей 
по отраслевому принципу. Стержневые 
институты определяют стратегические 
ориентиры развития образовательной  
и научно-исследовательской деятельно-
сти в рамках соответствующего класте-
ра. Проектирование организационной 
структуры управления объединенным 
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Научно-образовательные институты 
будут созданы в результате слияния ин-
ститутов, научных организаций, филиалов  
и колледжей университета. Общее ру-
ководство институтами осуществляют 
директора, имеющие полномочия, позво-
ляющие эффективно использовать ресурс-
ный потенциал института и персональную 
ответственность за развитие научно-ис-
следовательской и образовательной дея- 
тельности в рамках соответствующего 
кластера. Это позволяет интегрировать 
образовательную и научную деятельность 
по приоритетным направлениям развития 
университета и реализовать практико- 
ориентированный подход к обучению, обе-
спечить проведение междисциплинарных 
исследований человеческими, материаль-
но-техническими, информационными, 
финансовыми и другими ресурсами. 

университетом может развиваться по 
двум альтернативным сценариям. 

Сценарий 1. Формирование матрич-
ной организационной структуры управ-
ления объединенным университетом.

Реализация матричной модели орга-
низационной структуры управления объ-
единенным университетом предполагает 
сохранение линейно-функционального 
управления университетом (департа-
ментализация по функциональным на-
правлениям деятельности университета, 
сформированная на этапе 1). Проектное 
управление университетом реализует-
ся в рамках научно-образовательных 
институтов, созданных в соответствии  
с приоритетными направлениями разви-
тия университета, образующими ключе-
вые научно-образовательные кластеры 
(рис. 6). 

Р и с. 6. Матричная модель организационной структуры управления объединенным университетом
F i g. 6. Matrix model for the organisational management structure in the united university

Данный сценарий предполагает фор-
мализацию кластеров и их включение  
в организационную структуру управления 
университетом в виде научно-образо-
вательных институтов. Его реализация 
позволит обеспечить синергетические 
эффекты в долгосрочной перспективе. В то 

же время его использование будет затруд-
нено в связи с повышением нормы управ-
ляемости процессами образовательной  
и научно-исследовательской деятельности 
внутри кластера. 

Сценарий 1 может быть реализован 
только при условии формирования устой-
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чивых горизонтальных связей в рамках 
образовательных и научно-исследователь-
ских проектов в кластерах. В краткосроч-
ном периоде решить эту задачу практиче-
ски невозможно в связи с необходимостью 
многоэтапной трансформации организа-
ционной структуры (слияние институтов, 
разукрупнение академий, объединение 
общеуниверситетских служб). Альтерна-
тивным может быть сценарий 2.

Сценарий 2. Формирование гибрид-
ной модели организационной структуры 
управления объединенным университе-
том. Он может быть реализован в двух 
вариантах. 

Вариант 1. Формирование гибридной 
модели организационной структуры 
управления объединенным универси-

тетом с использованием кластерного 
подхода. Данный вариант предполагает 
объединение научных организаций уни-
верситета в соответствующий кластер  
(в соответствии с рис. 6) для реализации 
научно-исследовательских проектов по 
приоритетным направлениям разви-
тия объединенного университета [30]. 
Координация их деятельности будет 
осуществляться дирекцией кластеров, 
которая в иерархии власти подчиняется 
проректору по научной деятельности. 
Это позволит сконцентрировать компе-
тенции в научной сфере по ключевым 
направлениям развития кластеров. Об-
разовательная деятельность при данном 
варианте будет осуществляться в инсти-
тутах и колледжах (рис. 7).

Р и  с .  7 .  Гибридная модель организационной структуры управления объединенным университетом 
с использованием кластерного подхода

F i g. 7. Hybrid model for the organisational management structure in the united university with the 
application of the cluster approach

Данный вариант сценария 2 позволя-
ет консолидировать все виды ресурсов 
(человеческие, материально-техниче-
ские, технологические, финансовые, 
информационные и др.) научных ор-
ганизаций в рамках выполнения науч-
но-исследовательских проектов по кла-
стерам. Однако при реализации данного 

варианта организационной структуры 
может возникнуть проблема нарушения 
принципа единства образовательного  
и научно-исследовательского процессов.

Вариант 2. Формирование гибрид-
ной модели организационной структу-
ры управления университетом с матри-
цей проектного взаимодействия. Сце-
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нарий предусматривает разграничение  
в рамках кластера функций образова-
тельной и научно-исследовательской де-
ятельности (создаются образовательные  
и научные институты в соответствующем 
кластере). Это позволит снизить норму 

управляемости. В то же время сохраняется 
возможность получения синергетического 
эффекта за счет реализации комплексных 
образовательных и научно-исследователь-
ских проектов в соответствии с отраслевой 
ориентацией кластера (рис. 8).

Р и с. 8. Гибридная модель организационной структуры управления объединенным университетом  
с  матрицей проектного взаимодействия

F i g. 8. Hybrid model of the organisational management structure in the united university with the  
project interaction matrix

Данный сценарий позволит внедрить 
в практику механизмы бюджетирования 
в рамках существующей финансовой мо-
дели вуза. Формирование консолидиро-
ванного фонда потребления в универси-
тете обеспечит внутриуниверситетское 
финансирование проектов на начальной 
стадии их реализации. В дальнейшем 
при получении устойчивых доходов 
проекты обеспечат пополнение центра-
лизованного фонда потребления. 

Построение организационной струк-
туры управления по данному сценарию 
предполагает постепенное установле-
ние устойчивых горизонтальных связей  
в рамках конкретного кластера через реа- 
лизацию проектов. Общая координация 
взаимодействия образовательных и на-
учно-исследовательских подразделений 
будет осуществляться на уровне дирек-

ции кластерного развития (директор кла-
стера – координатор внутрикластерных 
проектов). При использовании данного 
варианта сценария возможно также опе-
ративное согласование и принятие реше-
ний при реализации «глобальных» про-
ектов с участием подразделений, входя-
щих в разные кластеры. Синхронизация 
управленческих решений и ресурсного 
обеспечения будет осуществляться на 
уровне дирекции кластерного развития.

Обсуждение и заключения 
Гибридная модель организационной 

структуры управления объединенным 
университетом с матрицей проектного 
взаимодействия позволит использовать 
сильные стороны матричного подхода 
к построению организационной струк-
туры вуза. При этом усилятся горизон-
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Функции российского университета  
в условиях формирования инновационно-

ориентированной экономики
Г. А. Резник*, М. А. Курдова 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры  
и строительства», г. Пенза, Россия, 

* reznikga@gmail.com

Введение: развитие рыночных отношений, формирование инновационно-ориентированной модели 
российской экономики предопределяют появление новых функций в деятельности вузов, направ-
ленных на развитие и обеспечение их устойчивости. Цель статьи – определить новые функции вуза  
и степень влияния глобализации, научно-технических, рыночных преобразований в экономике Рос-
сии на функционирование высших учебных заведений, в частности, на изменение их организацион-
но-функциональной структуры и устойчивость функционирования.  
Материалы и методы: использованы методы логического анализа и синтеза, обобщения, социологи-
ческих и статистических исследований: анкетный опрос, метод экспертных оценок, документальный 
анализ и др. 
Результаты исследования: предложена авторская классификация функций высших учебных заве-
дений, формирующихся в условиях перехода к инновационно-ориентированной модели развития 
экономики, которая наряду с традиционными включает подготовку инновационно-ориентирован-
ного специалиста, способного генерировать инновационные идеи, осуществлять трансфер знаний, 
владеть навыками предпринимательства, обеспечивать конкурентоспособность и трудоустройство 
выпускников. Представлен анализ результатов реализации новых функций на примере университетов 
Пензенского региона Российской Федерации. 
Обсуждение и заключения: модернизация системы высшего образования, сопровождающаяся 
обновлением его содержания и функций, предполагает формирование новой национальной модели 
университета, отражающей особенности современного этапа социально-экономического развития 
страны. Учет влияния изменений в системе высшего образования, обусловивших развитие новых 
и трансформацию базовых функций вуза, будет способствовать совершенствованию его системы 
управления на основе новой организационно-функциональной структуры, а также направлению на 
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Introduction: the formation of innovation-based model of the Russian economy promotes the appearance 
of new functions of higher education institutions’ activities aimed at sustainable development. The article 
analyzes various classifications of the above functions in the changed conditions of modern Russia. 
Materials and Methods: the authors draw on the publications by famous scientists, methods of logical 
analysis and synthesis, generalisation, sociological and statistical studies: a survey, expert evaluation method, 
documentation analysis, etc. 
Results: the authors’ classification of higher education institutions’ functions formed during transition to 
innovation-oriented model of economic development for training innovation-oriented experts is presented. The 
aim of new approaches is to generate innovative ideas, to transfer knowledge, to foster the skills of entrepre-
neurship, to ensure the competitiveness and the employability of graduates. The analysis of implementation 
of new functions on the example of the universities of the Penza region of the Russian Federation is made. 
Discussion and Conclusions: the modernisation of higher education, accompanied by update of its content 
and functions, involves the formation of a new national University model that reflects the specifics of modern 
stage of the country’s socio-economic development. Therefore changes in higher education affecting the 
processes of functioning of higher educational institutions are revealed. The influence of rapidly changing 
factors in the external and internal environment led to the formation of new and transformation of basic 
functions of Russian universities, the effective implementation of which will contribute to improving the 
quality of professional training of specialists and formation of innovative potential of new economy. 
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Введение
В течение последних двух десяти-

летий в центре внимания мировой ака-
демической общественности остается 
дискуссия о модели функционирования 
университета. Традиционная функция 
(развитие человеческого капитала, по-
вышение профессиональной компетент-
ности граждан) дополняется в настоящее 
время реальной производственной функ-
цией – созданием знаний как полноцен-
ного продукта, обладающего конкурен-
тоспособностью и производственной  
и социальной значимостью. 

Группа восьми ведущих мировых 
государств поставила перед универси-
тетами стратегическую задачу, опре-
делив в качестве приоритета форми-
рование глобального инновационного 
общества на основе развития и инте-
грации трех элементов «треугольника 
знаний» (образование, исследования  
и инновации), приводя его в соответствие  
с потребностями глобальной экономи-

ки, основанной на знаниях [1]. Понятие 
«треугольник знаний» заложено в основу 
концепции современного рыночно-ори-
ентированного университета и отражает 
взаимодействие между образованием, 
наукой и инновациями, являющимися 
ключевыми факторами в развитии эко-
номики.

Данная концепция отражена и в доку-
ментах Болонского процесса, что опре-
делило процессы развития рыночных 
отношений в системе высшего образо-
вания России, обусловило появление 
принципиально новых проблем и вы-
зовов времени: изменение статуса ряда 
университетов, реализацию Россией 
положений Болонской декларации, рост 
конкуренции между вузами на рынке об-
разовательных услуг, переход на систему 
образовательных стандартов третьего 
поколения и ряд других. 

Модернизация системы высшего 
образования, сопровождающаяся обнов-
лением его содержания и функций, пред-
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полагает формирование новой нацио- 
нальной модели университета, которая 
отражает особенности современного 
этапа социально-экономического раз-
вития страны. 

Цель статьи – выявление новых функ-
ций вуза и определение степени влия-
ния глобализации, научно-технических, 
рыночных преобразований в экономике 
России на функционирование высших 
учебных заведений, в частности, на изме-
нение их организационно-функциональ-
ной структуры и устойчивость развития. 

Обзор литературы
Проблемы развития высшего об-

разования в современном обществе,  
в том числе природа знаний, управ-
ление интеллектуальным капиталом, 
экономические аспекты производства  
и использования знания как хозяйствен-
ного ресурса, исследованы и широко 
представлены в трудах зарубежных уче-
ных (Р. Акоффа1, П. Друкера2, Б. А. Лунд- 
валла3, Т. Стюарта [2], Б. Бозмана, 
Дж. Киркланда [3], М. Джейкоба [4],  
Б. Р. Кларка [5], В. Крулла [6], Ч. Эд-
квиста [7] и др.). Сформировалось от-
дельное направление исследования под 
общим названием «идея университета», 
которое связано с изучением сущности 
классического университета, его целей, 
содержания и функций (В. Гумбольдт [8], 
Ю. Хабермас [9], Д. Ньюмен, К. Ясперс, 
Хосе Ортега-и-Гассет, Ж. Деррида [10] 
и др.).

В результате сформировались суще-
ственные различия в содержании идеи 
университета. Так, Дж. Г. Ньюмен от-
мечал, что «университет – место, где 
обучают универсальному знанию...  

У того, кто весь день занят переда-
чей уже известного, едва ли останутся 
время или силы для получения нового 
знания... Задача университета состоит 
в том, чтобы интеллектуальная культу-
ра стала сферой его деятельности, его 
задача – формирование интеллекта»4.  
Х. Ортега-и-Гассет считал, что первич-
ная функция университета – овладе-
ние фундаментальными дисциплинами. 
Идеальный университет, где главный 
факультет – факультет куль туры, при-
зван знакомить студентов с культурными 
традициями прошлого на основе анализа 
конкретных исторических условий, сфор-
мировавших эти традиции. Обыкно-
венный человек должен стать хоро шим 
профессионалом и совсем не обязательно 
для него быть ученым. Поэтому научные 
исследования не входят в число основных 
функций университета5.

К. Ясперс вслед за Гумбольдтом под-
черкнул исследовательс кую функцию 
университета. Университет – это школа, 
но школа особого рода. Исследования 
являются первейшей задачей универси-
тета. Вторая его задача – обучение, так 
как знание истины нужно передавать. 
В свою очередь, исследование и об- 
учение обеспечивают развитие интел-
лектуальной культуры. Следовательно, 
задача университета тройственна: иссле-
дование, передача знания (образование) 
и культура6.

Анализ указанных работ по теме ис-
следования показал, что: 

– большинство исследователей «идеи 
университета», его роли и места в куль-
туре, содержания университетского об-
разования используют описательный, 
исторический подходы, эмпирически рас-

1Акофф Р., Гринберг Д. Преобразование образования : пер. с англ. Томск, 2009. 196 с.
2 Drucker P. Knowledge revolution and e-commerce [Электронный ресурс]. URL: www.theatlantic.com/ 

issues/99oct/9910drucker.htm.
3 Лундвалл Б. А. Высшее образование, инновации и экономическое развитие // Глобеликс-Рос-

сия-2007: Развитие национальных и региональных инновационных систем для повышения конкурен-
тоспособности и качества жизни – партнерство государства, науки, образования и бизнеса (теория, 
проблемы, опыт и перспективы) : материалы 5-й Междунар. конф. Саратов, 2007. Т. 3. С. 40–59. 

4 Идея университета / Дж. Г. Ньюмен ; пер. с англ. С. Б. Бенедиктова ; под общ. ред. М. А. Гуса-
ковского. Минск : БГУ, 2006. 208 с.

5 Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета : пер. с исп. М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы 
экономики, 2010. 144 с.

6 Ясперс К. Идея университета : пер. с нем. Минск : БГУ, 2006. 159 с.
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крывают новые социокультурные условия 
существования университета и задаются 
вопросом о возможности адаптации к ним 
университетского образования; 

– не выявлена зависимость развития 
университета от изменений, происхо-
дящих в системе высшего образования  
в ту или иную эпоху их существования;

– университет на протяжении своего 
становления и развития выполнял обуча-
ющую, исследовательскую, просветитель-
скую, воспитательную, профессиональ-
ную, инновационную функции. Каждая 
из обозначенных функций отражает ка-
кой-либо аспект той роли, которую играет 
университет в социуме, выражается в спе- 
цифической деятельности и требует опре-
деленных условий для ее реализации.

Исследованию проблем повышения 
роли университетов в экономике, осно-
ванной на знаниях, посвящены работы 
А. О. Грудзинского [11], Р. Г. Стронгина 
[12]. Активно развивают и углубляют 
парадигму «предпринимательского уни-
верситета» и модель «тройной спирали» 
Г. Этцковиц, Л. Люсдорфф, Б. Мартин  
и их сторонники [13]. Среди современных 
отечественных ученых следует выделить 
Б. С. Гершунского7, М. Н. Руткевича8,  

А. Я. Савельева9, В. Г. Харчеву, В. И. Чуп- 
рова, Ф. Э. Шереги [14], Д. А. Новикова10 

и других исследователей. Ими охвачен 
широкий круг проблем: реформирования 
и развития системы образования в новых 
общественных условиях, социальные 
аспекты обучения и дальнейшего трудо- 
устройства молодых специалистов, состо-
яние вузовской науки, формирование на 
базе вузов университетских научно-инно-
вационных комплексов, ценностные ори-
ентации преподавателей и студентов и др. 

В научной литературе представлены 
различные концептуальные подходы  

к классификации функций высшей шко-
лы, среди которых следует отметить 
как зарубежных, так и отечественных 
ученых: А. Н. Асаула и Б. М. Капарова, 
Д. А. Калугина, Л. С. Гринкруга и др. 
Причем у представителей различных 
научных направлений они существенно 
различаются. Так, в классификацию  
А. Н. Асаула и Б. М. Капарова помимо 
традиционных включены экономическая 
(заключается в подготовке специалистов 
для конкретных областей национальной 
и региональной экономики), научно-ква-
лификационная (посредством которой 
осуществляется профессиональный рост 
профессорско-преподавательского со-
става, подготовка аспирантов (докто- 
рантов)), а также интеллектуальная (от-
ражающая повышение интеллектуально-
го уровня общества) функции (рис. 1)11. 

Данная классификация объективно 
отражает базовые функциональные на-
правления деятельности вуза. Очевидно, 
что большинство этих функций в той 
или иной мере реализуются абсолютным 
большинством высших учебных заве-
дений в рамках национальных систем 
высшего образования. Однако в каждой 
высшей школе и в разных типах вузов 
осуществление этих функций имеет 
свои особенности и различную приори-
тетность. Кроме того, представленная 
классификация не отражает направления 
деятельности вуза в условиях реформи-
рования системы высшего образования. 

Представитель социологического 
направления Д. А. Калугина в качестве 
основных функций профессионально-
го образования выделяет следующие: 
удовлетворение потребности личности  
и общества в профессиональных образо-
вательных услугах и подготовку квали-
фицированных работников, способных 

7 Гершунский Б. С. Философия образования для ХХI века : учеб. пособие для самообразования. 
2-е изд., перераб. и дополн. М. : Пед. общество России, 2002. 512 с.

8 Руткевич М. Н. Социология образования и молодежи // Избранное (1965–2002) : сб. ст. М. : 
Гардарики, 2002. 542 с.

9 Савельев А. Я., Семушина Л. Г., Кагерманьян В. С. Модель формирования специалиста с высшим 
образованием на современном этапе. М., 2005. 72 с.

10 Новиков Д. А. Теория управления образовательными системами. М : Народное образование, 
2009. 452 с. 

11Асаул А. Н., Капаров Б. М. Управление высшим учебным заведением в условиях инновационной 
экономики. СПб. : Гуманистика, 2007. 280 с. URL: http://www.aup.ru/books/m13/3_3.htm.
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обеспечить все потребности экономиче-
ской и социальной сфер жизнедеятель-

ности общества, социализацию и про-
фессиональное определение личности12. 

Р и  с .  1 .  Классификация функций высшей школы(концептуальный подход  
А. Н. Асаула и Б. М. Капарова)

F i  g .  1 .  Classification of the higher education functions (conceptual approach  
by A. N. Asaul and B. M. Kaparov)

По нашему мнению, в трактовке  
Д. А. Калугиной функции высшего об-
разования представлены более узко, чем 
этого требует анализ проблемы и не 
отражают всю специфику деятельности 
вузов. Функция высшего образования – 
трансляция знания и опыта в обществе –  
является основной, однако на современ-
ном этапе развития социокультурной 
системы она должна рассматриваться 
гораздо шире. 

И. Н. Емельянова классифицирует 
функции университетского образования 
в соответствии с этапами его станов-
ления и развития (от наиболее раннего  
к наиболее позднему в хронологическом 
масштабе): просветительская, воспита-
тельная, научно-исследовательская, об-

щеобразовательная, профессиональная 
[15]. Следует заметить, что указанные 
функции высшего образования сохраня-
ются в вузе на любом этапе их истори-
ческого развития, однако целесообразно 
выделить и исследовать приоритетную 
функцию на каждом из этапов в соот-
ветствии с его задачами.

В классификацию функций, пред-
ложенную Л. С. Гринкругом, наряду  
с базовыми (образовательной или учеб-
но-воспитательной, научно-исследо-
вательской) включены также культу-
росозидающая, которая ориентирует 
на воспроизводство научно-образова-
тельных, научно-производственных  
и культурных отношений в обществе,  
и функция поддержания и развития  про-

12 Гуманитарная экспертиза современного состояния системы высшего образования в России : 
моногр. / Э. М. Сороко [и др.]. Курск, 2014. 144 с.
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фессорско-преподавательского состава 
вуза, приводящая к новому состоянию 
вуза как системы13. Согласно данной 
классификации, сфера деятельности 
вуза включает в себя только обучение, 
воспитание, науку, культуру и просвеще-
ние и не учитывает современные реалии 
деятельности вузов в условиях перехода 
страны на инновационный путь развития. 

Рассмотренные выше классификации 
функций вузов имеют узкую направлен-
ность, акцент делается в основном на 
базовых функциях: учебной (или обра-
зовательной), научно-исследовательской, 
воспитательной и социальной. Они не 
учитывают всей специфики деятельно-
сти высшей школы в условиях новой 
технологической волны, глобализации 
социально-экономических процессов, 
развития цифровой экономики. 

Необходимость перехода экономики 
России на инновационный путь развития 
обусловливает потребность в реформи-
ровании национальной системы высшего 
образования, изменения функций вузов, 
развитие совершенно новых функций, 
соответствующих задачам современного 
этапа развития российского образова-
тельного пространства, необходимость 
исследования которых очевидна. 

Материалы и методы
Методологической базой исследова-

ния послужил комплексный подход, ос-
нованный на принципе единства теории 
и практики и включающий современ-
ные методы социально-экономического 
анализа, в том числе эволюционный, 
системный, структурно-функциональ-
ный, сравнительный, социологических 
исследований. Метод сравнения по-
зволил проанализировать  теоретиче-
ские и практические аспекты развития 
функций вузов как в России, так и  за 
рубежом, а также опыт исследования 
данной проблемы. Системный подход 
использовался при всестороннем анали-
зе изменений, происходящих в системе 
высшего образования и обусловивших 

формирование новых и трансформацию 
базовых функций вузов. 

Объектом исследования послужили 
высшие учебные заведения Пензенского 
региона (Пензенский государственный 
университет, Пензенский государствен-
ный университет архитектуры и строи-
тельства, Пензенский государственный 
технологический университет, Пензен-
ский государственный аграрный универ-
ситет и др.), а также ряд других вузов 
России.  

В социологическом мониторинге 
деятельности и функций вуза приняли 
участие преподаватели, студенты и рабо-
тодатели. Выборочная совокупность при 
5-процентной ошибке выборки среди 
студентов составила 365 чел., профес-
сорско-преподавательского состава –  
185 чел., работодателей – 400 чел.

В ходе исследования использовались 
материалы публикаций известных уче-
ных, нормативно-правовые акты, методы 
логического анализа и синтеза, аналогий, 
обобщения, методы социологических  
и статистических исследований: анкет-
ный опрос, экспертные оценки, докумен-
тальный анализ и др. 

Результаты исследования
В условиях рыночной экономики 

основополагающие задачи вузов по под-
готовке квалифицированных кадров 
по существу остались прежними, од-
нако процесс модернизации высшего 
образования существенно изменил его 
содержание и функции, адаптируя их  
к реалиям сегодняшнего дня.

Знания и информация, переход  
к шестому технологическому укладу (но-
вая технологическая волна) добавились  
в разряд категорий современного обще-
ства, что подтолкнуло университеты, яв-
ляющиеся центрами образования, науки, 
культуры и просвещения, к расширению 
их базовых функций: 

1) образовательная функция транс-
формировалась в функцию непрерыв-
ного образования, предполагающую 

13 Гринкруг Л. С. Человеческий потенциал вуза: потребности и возможности развития : моногр.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rae.ru/monographs/177.
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систематическую подготовку и перепод-
готовку специалистов, т. е. образование 
в течение всей жизни; 

2) развитие научно-исследователь-
ской функции, предусматривающей 
выработку нового и переосмысление 
существующего знания; 

3) воспитательная функция – станов-
ление у студенческой молодежи мировоз-
зрения, нравственных качеств личности, 
норм поведения, воспитания патриотизма 
и общечеловеческих ценностей в соот-
ветствии со стандартом третьего поко-
ления – получила дальнейшее развитие 
и преобразована в функцию становления 
общекультурных компетенций; 

4) социальная функция, которая со-
стоит в ориентированности универси-
тета на потребности общества, региона  
и отдельных граждан.

Проиллюстрируем содержание ука-
занных базовых функций и их трансфор-
мацию с учетом особенностей современ-
ного периода.

1. Изменения, происходящие в эконо-
мике под влиянием научно-технического 
прогресса, требуют от работников систе-
матического обновления и пополнения 
своих знаний, а также усовершенство-
вания практических навыков на протя-
жении всей жизни. Переход от «обра-
зования на всю жизнь» к «образованию 
в течение всей жизни» осуществляется 
в процессе выполнения вузом функции 
непрерывного образования на основе 
создания на его базе системы многоуров-
невого непрерывного профессионально-
го образования, начиная от довузовской 
подготовки до послевузовского образо-
вания и реализации программ профес-
сиональной переподготовки.

Мировая практика, в том числе рос-
сийская, свидетельствует о том, что 
для конкурентоспособности и высокой 
мобильности на рынке труда уже недо-
статочно только базового образования 
для выпускников вузов. Система непре-
рывного образования предусматривает 
подготовку многопрофильного, мобиль-
ного, конкурентоспособного специали-
ста, способного к быстрой адаптации  
к изменяющимся социально-экономиче-
ским условиям. Переход на многоуров-

невую непрерывную систему подготовки 
специалистов обеспечивает на каждом 
этапе профессионального образования 
достижение уровня профессиональной 
компетентности, востребованного эконо-
микой. Тем самым реализуется функция 
непрерывного образования. 

Потребность «образования в течение 
всей жизни» порождает необходимость 
устойчивых, долгосрочных, взаимовы-
годных партнерских отношений вуза 
с субъектами рынка образовательных 
услуг: абитуриентами и их родителями, 
выпускниками средних профессиональ-
ных образовательных государственных 
учреждений, гражданами, желающими 
повысить свою квалификацию или прой-
ти переквалификацию и др.

Результаты опроса студентов о моти-
вах получения дополнительного образо-
вания представлены в таблице 1. 
Т а б л и ц а 1.  Приоритеты получения 
дополнительного образования для сту-
дентов вузов Пензенского региона
Т а b l e 1.  Priorities of obtaining further 
education for students of the Penza region

Причины получения допол-
нительного образования / 

Reasons for obtaining further 
education

Процент 
ответов /  

Percentage

Для саморазвития / To ex-
tend personal development 3

Чтобы стать профессиона-
лами своего дела / To further 
professional skills 

8

Чтобы открыть свой бизнес /  
To set up his/her own business 16

Для построения успешной 
карьеры / To make a success-
ful career 

27

Чтобы устроиться на высо-
кооплачиваемую работу /  
To get a lucrative job 

46

Основная часть опрошенных (95 %)  
желает получить дополнительное обра-
зование за счет средств заинтересован-
ной организации, и только 5 % готовы 
сами оплатить свое обучение. Для сту-
дентов, не желающих получать дополни-
тельное образование, главными причи-
нами являются отсутствие времени или 
денег (так ответили 37 % опрошенных).
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14 Университетская газета ПГУ. 2017. № 1.

тельно действовать в условиях неопре-
деленности; устойчивое стремление  
к самосовершенствованию – самопозна-
нию, самоконтролю, самооценке, само-
регуляции и саморазвитию; стремление 
к творческой самореализации. Все это 
свидетельствует, что научно-исследо-
вательская деятельность способствует 
формированию интеллектуальной куль-
туры студентов. В ее основу положены 
идеи о том, что важно не только пе-
редать студенту знания, но и обучить 
его приемам системного мышления, 
привить навыки анализа и синтеза раз-
нообразной информации, развить у него 
творческие способности, сформировать 
умения применять усвоенные им знания 
в различных ситуациях, включая само-
стоятельную постановку задач и поиск 
новых способов их решения.

Данные ежегодно проводимого мо-
ниторинга выполнения государственной 
программы Пензенской области «Моло-
дежь Пензенской области на 2014–2020 
годы» свидетельствуют об активном 
участии студентов Пензенских вузов 
в реализации молодежных проектов, 
представленных на форумах «iВолга», 
«Таврида», «Территория смыслов на 
Клязьме» и др. Участие в этих форумах 
на грантовой основе – это не только 
возможность реализации творческих 
экспериментов и обмена опытом, но  
и материальная поддержка в осущест-
влении самых смелых идей. В то же 
время опросы студентов Пензенского 
государственного университета пока-
зали, что лишь 56,9 % респондентов 
участвуют или планируют участвовать  
в научных конкурсах, из них 52,9 % хо-
тят стать авторами научного открытия 
или изобретения. Заставляет задуматься  
и тот факт, что 43,1 % студентов ответи-
ли «наука – это не мое»14. 

3. Расширилось смысловое содер-
жание и представление о воспитатель-
ной функции вузов, заключающейся  
в формировании у студенческой моло-
дежи ряда компонентов общекультур-
ной компетентности, которая является 

Таким образом, развитие непре-
рывного образования ограничивается 
низким уровнем платежеспособности 
населения, что ориентирует вузы на 
необходимость активизации целевой 
подготовки специалистов на контракт-
ной основе в рамках сотрудничества  
с предприятиями.

Результаты опроса студентов пен-
зенских вузов показали, что 81 % из них 
планируют получить дополнительное 
образование в России, 19 % – в США  
и Германии.

2. Реализация научно-исследователь-
ской функции способствует подготовке 
квалифицированных специалистов. Об-
учающийся, участвуя в научной работе 
кафедры, факультета, вуза, попадает 
в особую среду, которая обеспечивает 
выход на новый уровень общения, по-
ведения, ответственности, интеллекту-
альной культуры. Преподаватель вы-
ступает перед студентом в новой роли –  
ученого, исследователя, наставника  
и даже коллеги. В процессе выполнения 
исследовательских проектов и заданий 
студент овладевает особыми умениями: 
работой с научной литературой, отбором 
и анализом необходимой информации, 
формулировкой проблемы исследования, 
выбором методов и алгоритмов ее реше-
ния (а при необходимости – самостоя-
тельной их разработкой), аргументиро-
ванным и логичным изложением мысли 
в письменной и устной форме, пред-
ставлением развернутых доказательств, 
объективной оценкой своих достижений, 
соотношением затраченных усилий с по-
лученными результатами деятельности, 
отстаиванием личной точки зрения. 

В процессе научно-исследователь-
ской деятельности происходит формиро-
вание профессиональных и личностных 
качеств будущего специалиста, которые 
непосредственно связаны с повышением 
его конкурентоспособности на рынке 
труда: системное мышление и научный 
взгляд на окружающий мир; способность 
к осознанному анализу и планированию 
своей деятельности; умение самостоя- 
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основной для будущего специалиста – 
широкого мировоззрения, общечелове-
ческих ценностей, высоких нравствен-
ных качеств личности, норм поведения, 
чувства патриотизма. Ее формирование  
в становлении специалиста нового типа 
приобретает особую значимость. Изна-
чально в составе базовых компетентно-
стей она выступает фундаментом для  
профессиональной компетентности  
и для формирования таких качеств, как 
профессионализм, мастерство и др.

Происходящие в современном мире 
и, в том числе в российском обществе, 
глобальные социальные, политические  
и экономические изменения, а также уси-
ление роли международных отношений, 
возникновение интереса к националь-
ным корням, пробуждение национально-
го самосознания народов ак туализируют 
потребность в высококультурном специ-
алисте. В этих условиях проис ходит 
смена приоритетов, становится воз-
можным усиление культурообразующей 
роли образования, появляется новый 
формат студента – «человека культуры», 
обладающего общекультурной компе-
тентностью. Именно общекультурная 
компетентность определяет активную 
жизнедеятельность человека, его спо-
собность ориентироваться в различных 
сферах социальной и профессиональной 
жизни, гармонизирует внутрен ний мир 
и отношения с социумом.

В то же время следует отметить, что 
социально-экономические преобразова-
ния, осуществляемые в России, отодви-
нули на второй план воспитательную 
функцию вузов: получившие развитие 
различные формы студенческого само-
управления в какой-то мере развивают 
воспитательную функцию, однако сле-
дует признать, что в большинстве ис-
следуемых вузов она носит формальный 
характер.

4. Воспитательная функция уни-
верситета тесно связана с социальной 
функцией, которая рассматривается  
в рамках широкой трактовки – в ориен-
тированности на потребности общества 
в целом и отдельных граждан в частно-
сти, проживающих в рамках одного тер-

риториального образования. Социальная 
функция университета, встроенного  
в жизнь определенного местного сооб-
щества – это его активная социальная 
позиция в отношении своей территории 
и решающая стоящие перед ним задачи: 
подготовка специалистов для отраслей 
экономики, проведение конкретных на-
учных исследований для решения акту-
альных территориальных проблем на 
основе взаимодействия с различными 
заинтересованными участниками и др.

Одновременно с решением основной 
задачи – подготовкой квалифицирован-
ных специалистов, востребованных об-
ществом, – вузам следует формировать 
социально-воспитательную внутреннюю 
среду, в частности, создавать условия 
для укрепления здоровья студентов  
и обучения социально уязвимых групп 
населения.

Социальная составляющая социаль-
но-воспитательной среды вуза – это усло-
вия проживания студентов в общежитии, 
предоставление им санаторно-профилак-
тического лечения и психологического 
консультирования, создание необходи-
мых условий для обучения студентов  
с ограниченными возможностями, оказа-
ние материальной помощи, организация 
досуга. Воспитательная составляющая –  
это совокупность мероприятий, направ-
ленных на воспитание личности высокой 
культуры, отличающейся мобильно-
стью, динамизмом и конструктивностью,  
а также обладающей развитым чувством 
ответственности. 

Социально-воспитательная среда 
вуза во всем своем многообразии вы-
ступает как основа воспитания и социа-
лизации современного студенчества. Ее 
формирование и развитие с учетом мно-
жества инноваций, появившихся в сфере 
отечественного высшего образования, –  
первоочередная задача каждого вуза.

Кроме того, согласно обновленной 
государственной программе «Доступная 
среда» на 2011–2020 гг., подготовленной 
Министерством труда и социальной 
защиты, наличие в вузе условий для 
качественного образования инвалидов  
и людей с ограниченными возможностя-
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ми здоровья с 2016 г. стало обязательным 
параметром при оценке эффективности 
высших учебных заведений. Это озна-
чает, что создание среды, доступной 
для инвалидов, становится безусловным 
требованием к вузам и способствует их 
конкурентоспособности. Вуз, не реализу- 
ющий эту программу, теряет репутацию, 
проигрывает в борьбе за абитуриентов. 

В условиях взятого Россией курса 
на формирование инновационной эко-
номики перечень проанализированных 
в рамках нашего исследования базовых 
функций университета существенно 
расширен и дополнен принципиально 
новыми тенденциями, которые в совре-
менных условиях приобретают особую 
значимость.

Систематизируя новые ключевые 
направления в деятельности российских 
вузов современного периода, следует 
отметить, что они сформировались под 
воздействием ряда факторов внешней 
среды, которые нацеливают на подго-
товку специалистов новой формации – 
инновационной экономики, основанной 
на высокотехнологичном производстве. 
При этом государство выступает ката-
лизатором инновационных процессов, 
поддержки исследований и инноваци-
онной деятельности15. Отметим основ-
ные нормативные акты регулирования 
данных процессов: 

– появление статусов федерального 
и национального исследовательского 
университетов; 

– развитие предпринимательства  
в вузах16;

– государственная поддержка раз-
вития кооперации российских вузов  
и организаций, реализующих комплекс-
ные проекты по созданию высокотехно-
логичного производства17; 

– государственная поддержка раз-
вития инновационной инфраструктуры  
в вузах18; 

– выделение грантов Правительства 
Российской Федерации для поддерж-
ки научных исследований, проводи-
мых под руководством ведущих ученых  
в российских вузах19.

Эти нормативно-правовые акты ока-
зали влияние на изменения в деятель-
ности вузов, предопределили появление 
новой функции – генерирования инно-
вационных идей и подготовки иннова-
ционно-ориентированного специалиста.

Современный университет представ-
ляет собой научное сообщество, которое 
способно и должно генерировать новые 
знания, использовать их в процессе 
подготовки специалистов, превращать 
их в готовый коммерческий продукт  
и активно развивать инновационную 
деятельность. 

Инновационно-ориентированный 
специалист независимо от получаемой 
специальности должен видеть роль ин-
новации в развитии общества и науки, 
обладать способностью приобретать  
и использовать в практической деятель-
ности новые знания и умения, в том 
числе в областях, непосредственно не 
связанных с основной сферой деятельно-
сти, в соответствии с конкретными зада-
чами. В современных условиях каждый 
выпускник должен владеть навыками 
инновационной и предприниматель-
ской деятельности, уметь разрабаты-
вать бизнес-план, формировать страте-
гию развития, определять перспективы  
и эффективность принимаемых решений. 

Задача подготовки инновационно- 
ориентированного специалиста суще-
ственно изменила содержание учебного 
процесса и технологии обучения студен-

15 Резник Г. А., Курдова М. А. Влияние факторов внешней среды на устойчивость вуза // Пробле-
мы социально-экономической устойчивости региона : сб. ст. XI Междунар. науч.-практ. конф. 2014. 
С. 65–72.

16 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ  
в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности :  
ФЗ № 217 от 02.08.2009 г.

17 Постановление Правительства от 9 апреля 2010 г. № 218.
18 Постановление Правительства от 9 апреля 2010 г. № 219.
19 Постановление Правительства от 9 апреля 2010 г. № 220.
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тов в российских вузах. Основной акцент 
в учебном процессе при формировании 
инновационного мышления в высшей 
школе сделан на компетентностный 
подход.

Результаты исследования, проведен-
ного в ряде вузов Пензенского региона 
в 2016 г., свидетельствуют о том, что 
большая часть профессорско-препода-
вательского состава (27 %) пока исполь-
зуют традиционные формы организации 
учебных занятий (лекции, практические 
занятия), а среди инновационных мето-
дов обучения преобладает проведение 
учебных групповых дискуссий (15 %). 
При этом лишь 14 % преподавателей  
в своей профессиональной деятельности 
применяют комплекс инновационных 
форм и технологий обучения, в част-
ности использование многообразных 
прогнозно-поисковых средств, методов 
моделирования, логико-математической  
и ситуационной формализации, делая тем 
самым процесс обучения и подготовки  
к занятиям более творческим, интерес-
ным и увлекательным, что обеспечивает 
заинтересованность студентов в учебном 
процессе и повышает качество обучения.

29 % опрошенных студентов пред-
почитают такую инновационную форму, 
применяемую в процессе обучения, как 
проведение тематических тренингов  
с получением соответствующих серти-
фикатов по их окончании. Подобное же-
лание связано со стремлением студентов 
повысить свою конкурентоспособность 
на рынке труда, тем самым увеличив 
шансы на успешное трудоустройство.

В то же время лишь для 4 % опрошен-
ных преподавателей данная форма об- 
учения является наименее применяемой, 
что может быть обусловлено значитель-
ным увеличением времени на подготовку 
к занятиям.

Среди других инноваций, непосред-
ственно связанных с образовательным 
процессом, студенты хотели бы видеть 
такие, как создание системы целенаправ-
ленной подготовки специалиста к работе 
на конкретном предприятии (36 %), раз-
витие дистанционного образования (21), 
обусловленное становлением цифровой 

экономики, а также создание на базе вуза 
предприятий, где студенты могли бы 
получать опыт реальной практической 
деятельности наряду с проведением на-
учных исследований и разработок (12 %).

Таким образом, по мнению опрошен-
ных студентов как непосредственных 
потребителей образовательных услуг 
вуза, от качества обучения которых за-
висят его престиж и конкурентоспособ-
ность, инновационная деятельность вуза 
должна затрагивать прежде всего формы 
и технологии обучения (55 %) и методы 
организации учебного процесса (22 %). 

Важную роль в подготовке конкурен-
тоспособных, инновационно-ориентиро-
ванных специалистов и развитии у них 
предпринимательских инициатив играет 
наличие в университетах и регионе 
сформированной инновационной среды 
и таких инфраструктурных составля- 
ющих, как технопарки, бизнес-инку-
баторы, венчурные фонды, бизнес-ан-
гелы, центры содействия инновациям, 
центры кластерного развития, центры 
коммерциализации технологий, центры 
трансфера инноваций.

В настоящее время в Пензенском 
регионе функционируют шесть крупных 
государственных высших учебных заве-
дений, в каждом из которых сформирова-
на своя инновационная инфраструктура, 
определяющая развитие внутривузов-
ского предпринимательства. Так, в Пен-
зенском государственном университете 
архитектуры и строительства создано  
6 инновационных компаний (ООО «ДКМ»,  
«АкадемМастер-Н», ООО «Иннова-
ционные технологии», ООО «Клей- 
Мастер», ООО «Компания «Экоресурс», 
ООО «КонсИТ»), основными направле-
ниями деятельности которых являются 
производство уникальных архитектур-
но-отделочных строительных матери-
алов; организация серийного произ-
водства органоминеральных добавок  
и наполнителей для строительных и от-
делочных материалов на основе доступ-
ного минерального сырья; организация 
серийного производства мелкоштучных 
изделий из противообледенительного 
бетона; производство клея, лаков, красок 
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20 Механизмы активизации инновационно-предпринимательской деятельности в вузах [Электрон-
ный ресурс] / Г. А. Резник [и др.]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/01/43252.

21 Учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://mip.extech.ru.

и других защитных покрытий на основе 
полиуретановой композиции; создание 
и реализация инновационных продуктов 
в виде резиновой черепицы из отрабо-
тавших резиновых шин на территории 
Пензенской области.

Инновационная модель развития эко-
номики предполагает системное внедре-
ние достижений науки в реальный сектор 
экономики, активизацию инновационной 
деятельности предприятий и организа-
ций. Курс, выбранный правительством 
на продолжение сотрудничества вузов 
с различными организациями и пред-
приятиями региона с целью реализации 
комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства, 
обусловил развитие трансфера знаний. 

Функция «трансфер знаний» состоит 
в содействии формированию инноваци-
онного совершенствования отечественной 
экономики, т. е. в активном участии вузов 
в становлении и развитии националь-
ной инновационной системы. Так, Пен-
зенский государственный университет 
архитектуры и строительства активно 
взаимодействует с предприятиями-партне-
рами: ООО «Новотех», ООО «Композит»,  
ООО «Интеллект-сервис», ПУ «Уни-
верСтрой» и ЗАО «Экостройпроект».  
В рамках этого сотрудничества разра-
батываются эффективные конструкции 
новых зданий, обеспечивающие снижение 
стоимости, а также применяются эффек-
тивные энергосберегающие технологии 
устройства ограждающих конструкций  
и систем отопления. 

Пензенский государственный универ-
ситет активно участвует в совместных 
инновационных проектах с предприяти-
ями, организациями региона по созданию 
высокотехнологичных производств:

– в кооперации с ОАО «Рубин» осу-
ществлялся проект «Разработка и под-
готовка производства телекоммуника-
ционного оборудования, программного 
сетевого, прикладного и специального 
обеспечения для создания цифровых 

сетей связи с персонализированным 
доступом»;

– в кооперации с ФГУП ПО «Электро-
прибор» – проект «Разработка устрой-
ства для исследования и анализа жидких 
сред и тканей биологических объектов 
джоульметрическим способом». 

Необходимость трансфера знаний 
в экономику требует развития интегра-
ции инновационной и предпринима-
тельской деятельности. Актуальность 
развития предпринимательства на базе 
вузов сегодня является неоспоримой. 
Понимание того, что драйверами инно-
вационного развития, являются студенты 
и выпускники вузов, приводит к то- 
му, что в сфере образования активно 
проводятся различные конкурсы и выде-
ляются гранты на разработку проектов, 
происходит постепенное совершенство-
вание законодательства, направленного 
на создание благоприятных условий для 
эффективного развития малого и средне-
го бизнеса20. 

Принятый в России Федеральный 
закон № 217 «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам созда-
ния бюджетными научными и образова-
тельными учреждениями хозяйственных 
обществ в целях практического приме-
нения (внедрения) результатов интел-
лектуальной деятельности» от 2 августа 
2009 г. дает право вузам и НИИ созда-
вать хозяйственные общества, в рамках 
которых студенты могли бы получать 
практический опыт реальной предпри-
нимательской деятельности. Согласно 
статистическим данным, в России на 
начало 2017 г. на базе вузов и научных 
организаций зарегистрировано 2 614 
хозяйственных обществ21. Однако по 
сравнению с 2011–2012 гг. в регистрации 
малых инновационных предприятий на-
метилась тенденция к снижению. 

В Пензенской области на начало 2017 г.  
на базе вузов действуют 39 хозяйствен-
ных обществ (МИПов), в том числе:  
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в Пензенском государственном уни-
верситете – 16, в Пензенском государ-
ственном университете архитектуры 
и строительства – 10, в Пензенском 
государственном аграрном университе-
те – 9, в Пензенском государственном 
технологическом университете – 6. Без-
условным лидером в области развития 
инновационного предпринимательства 
является Пензенский государственный 
университет, так как данный вуз явля-
ется наиболее крупным учебным за-
ведением в регионе с развитой сетью 
направлений подготовки специалистов.

Перспективы внутривузовского пред-
принимательства во многом определяют-
ся желанием и возможностями студентов 
и преподавателей заниматься собствен-
ным бизнесом. Как показал проведенный 
опрос, большинство студентов намерены 
вести собственный бизнес, однако лишь 
около 20 % респондентов вынашивают 
идею его создания. За 8 лет, прошедших 
после принятия Федерального закона 
закона № 217 в функционировании раз-
личных малых инновационных предпри-
ятий выявлен ряд проблем, не позволя- 
ющих заниматься собственным бизнесом  
и препятствующих созданию малых ин-
новационных предприятий:

– отсутствие четкого понимания целей 
создания таких предприятий при вузах;

– бюрократические барьеры;
– большая загруженность профессор-

ско-преподавательского состава;
– отсутствие стартового капитала;
– неумение разработать бизнес-план;
– низкий уровень информированно-

сти о программах поддержки предпри-
нимателей.

Развитию инновационного предпри-
нимательства наряду с указанными при-
чинами препятствуют и специфические 
факторы, связанные с определением  
и защитой интеллектуальной собствен-
ности, сложностью отбора перспектив-
ных идей, отсутствием опыта работы на 
открытом рынке, слабым обоснованием 

реализуемых проектов, коммерциализа-
цией технологий, а также непрофессио-
нальным управлением инновационными 
проектами22.

Участие студентов в создании и ра-
боте совместных малых предприятий, 
как на базе учебных и научных учреж-
дений, так и других предприятий, наряду  
с получением теоретических знаний обе-
спечивает формирование компетенций, 
необходимых для осуществления пред-
принимательской деятельности: умение 
самостоятельно принимать решения  
и нести за них ответственность, умение 
находить нестандартные способы реше-
ния проблем, стратегически мыслить.

Реализация вузами программы со-
действия трудоустройству и адаптации 
к рынку труда выпускников учреждений 
профессионального образования в соот-
ветствии с совместным Приказом Мин- 
образования России и Минтруда России 
№ 2285/187 (от 24.07.2000 г.) повысила 
роль функции вузов по трудоустройству 
выпускников, которая вполне успешно 
реализовывалась в СССР. 

Принятые в последующие годы зако-
нодательные акты Минобразования Рос-
сии от 16.07.2001 г. № 39-56-56ин/39-20  
«О создании центров содействия за-
нятости учащейся молодежи и трудо- 
устройству выпускников высшего про-
фессионального образования» и Приказ 
Минобразования России от 10.06.2002 г. 
№ 2172 «Об установке в высших учебных 
заведениях Российской Федерации, под-
ведомственных Минобразованию Рос-
сии, информационной системы по трудо- 
устройству и занятости выпускников ву-
зов» способствовали росту значимости 
данной функции. В современных усло-
виях она является одной из важнейших 
при оценке эффективности работы вузов 
на основе рейтинга Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации. 
Данная функция возложена на Центры со-
действия трудоустройству выпускников, 
организованные при университетах, глав-

22 Мкртычян Г. А. Психологические барьеры включения научно-педагогических работников  
в инновационную деятельность // Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования :  
сб. науч. тр. Вып. 3. В 2 ч. Часть 2. М. : Изд. дом НИУ ВШЭ, 2011. С. 400–408.
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инновационно-ориентированной экономики

F i g. 2. Classification of higher educational institutions’ functions during evolvement  
of innovation-based economy

ной целью которых является обеспечение 
выпускников работой по специальности. 

Так, созданные при вузах г. Пензы 
Центры практики и содействия тру-
доустройству выпускников в рамках 
сотрудничества с Центром занятости 
населения с целью выявления вакантных 
мест исследуют состояние рынка труда 
Пензенской области, заключают догово-
ры о сотрудничестве и подготовке специ-
алистов, о трудоустройстве выпускников.

На ежегодно проводимых встречах 
с работодателями, круглых столах, вы-

ставках дипломных проектов и ярмарках 
вакансий студенты получают возмож-
ность установить прямой контакт с рабо-
тодателями, а в перспективе открывается 
реальная возможность трудоустройства.

Результаты проводимого мониторин-
га эффективности деятельности вузов 
в Пензенском регионе показали, что 
средний процент трудоустройства вы-
пускников в 2015 и 2016 г. сохранялся на 
уровне 75 % (при пороговом значении –  
80 %), что соответствует значениям об-
щероссийского тренда. 

Выпускники Пензенских вузов ра-
ботают в большинстве регионов России. 
Как показало проведенное исследование, 

выпускники Пензенского государствен-
ного университета трудоустроены в 67 
регионах РФ, Пензенского государствен-
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ного технологического университета –  
в 43, Пензенского государственного уни-
верситета архитектуры и строительства –  
в 40, Пензенского государственного 
аграрного университета – в 33 субъектах 
Российской Федерации. Наибольший 
интерес для молодых специалистов, как 
и прежде, представляет г. Москва, куда 
уезжают от 16 до 19 % выпускников ву-
зов Пензенской области.

На основе проведенного исследова-
ния разработана авторская классифика-
ция функций высших учебных заведений 
в условиях становления инновацион-
но-ориентированной экономики, отра-
жающей как трансформацию базовых 
функций университета, так и форми-
рование новых (рис. 2). Их реализация 
будет способствовать соответствию ка-
чества профессиональной подготовки 
специалистов международному уровню, 
а также повышению роли вуза в социаль-
но-экономическом развитии региона, его 
конкурентоустойчивости в долгосрочной 
перспективе. 

Обсуждение и заключения
Процессы мировой глобализации, 

очевидная тенденция интеграции нацио- 
нальных систем образования в между-
народное образовательное простран-
ство выдвинули в число приоритет-
ных дискуссию о модели и функциях 
университета, которая остается в цен-
тре внимания мировой академической 
общественности в течение последних 
двух десятилетий. Это свидетельствует 
о необходимости формирования кон-
цепции современного университета, 
отражающей взаимодействие между 
образованием, наукой и инновациями, 
являющимися ключевыми факторами  
в развитии общества.

В международном образовательном 
пространстве все большее распростра-
нение получает модель «тройной спи-
рали» (TripleHelix), созданная в Англии  
и Голландии в начале XXI в. профессо-
ром Университета Ньюкасла Г. Ицко-
вицем и профессором Амстердамского 
университета Л. Лейдесдорфом. Модель 
«тройной спирали» проходит дальше 

линейного взаимодействия между тре-
мя ключевыми институтами экономики 
знаний (власть, бизнес и университет), 
базируясь на трех началах:

1) усиления в инновационной эконо-
мике роли вузов во взаимосвязи с биз- 
несом и правительством;

2) трансформации стремления к со-
трудничеству науки, бизнеса и государ-
ства в инновационный механизм, реали-
зуемый не по инициативе государства;

3) частичном принятии на себя каж-
дым из трех институтов дополнитель-
ных функций, характерных для других 
институтов. 

Вузы в модели «тройной спирали» 
выступают в качестве точки отсчета 
инновационного процесса, трансфера 
знаний, генератора новых знаний и тех- 
нологий, а также определяют иннова-
ционный потенциал государства и кон- 
курентоспособность национальной эко-
номики. 

Университетам отводится ключе-
вая роль «генераторов» новых знаний  
и передачи их непосредственно в сек-
тор производства, определяя при этом 
деятельность по трансферу знаний к его 
ключевым функциям. Следовательно, 
система подготовки кадров должна быть 
направлена на подготовку инновацион-
но-ориентированного специалиста.

Результаты исследований функций 
вузов, проводимых в течение послед-
него десятилетия, позволили выявить 
трансформацию традиционных и по-
явление новых функций высшей шко-
лы, имеющих первостепенное значение  
в условиях становления инновационно- 
ориентированной экономики: подготов-
ки инновационно-ориентированного 
специалиста и генерирования инноваци-
онных идей, функцию трансфера знаний 
в производственную сферу, функцию 
интеграции инновационной и предпри-
нимательской деятельности, функцию 
трудоустройства выпускников.

Таким образом, деятельность вузов 
в условиях формирования инновацион-
но-ориентированной экономики сопро-
вождается обновлением его содержания 
и функций, предполагает развитие новой 
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национальной модели университета, 
главной задачей которого в современных 
условиях является переход к качественно 
новому состоянию – устойчивому к из- 
менениям во внешней среде, конкурен-
тоспособному, новаторскому, соответ-
ствующему мировому уровню.

Полученные результаты исследова-
ния направлены на совершенствование 
организационно-функциональной струк-
туры вуза и на повышение эффективно-
сти управления. Они могут быть исполь-
зованы в практической управленческой 
деятельности руководителями вузов,  
а также в качестве концептуальной осно-

вы при формировании стратегии разви-
тия. Представленные в статье результаты 
анализа развития функций университета 
не являются завершенным этапом ис-
следований в данном направлении. По 
мере осуществления социально-эконо-
мических преобразований в обществе 
и модернизации системы образования 
закономерным будет появление новых 
и развитие сформировавшихся функ-
ций. Кроме того, рассмотрение данной 
проблемы с точки зрения различных 
наук обогатит полученные результаты  
и придаст импульс дальнейшим иссле-
дованиям в данном направлении. 
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Диалогическая интердетерминация  
в психологической феноменологии: пример 

профессиональной деформации педагогов
В. А. Янчук1*, Е. И. Сапего2 

1 ГУО «Академия последипломного образования», г. Минск, Республика Беларусь, 
* yanchuk1954@gmail.com 

2 Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь
Введение: отличительной особенностью современного психологического знания является крайняя 
степень дезинтегрированности, проявляющейся в бесконечном массиве публикаций, описывающих 
локальные фрагменты изучаемой реальности вне контекста ее целостности. Вместе с тем развитие 
знания без его метатеоретического осмысления придает ему стихийный характер и ограничивает 
возможности нахождения оптимальных прикладных решений. Авторская попытка решения этой 
актуальной проблемы представлена в рамках социокультурно-интердетерминистской диалогиче-

ской метатеории интеграции психологического знания. Цель статьи – презентация инновационно- 
эвристического потенциала метаподхода, иллюстрируемая построением модели функционирования 
антидеформирующих личность педагога психологических интердетерминант.
Материалы и методы: методологическим основанием исследования служит социокультурно-интер-
детерминистский диалогический подход к изучению феноменологии образования, инновационный по-
тенциал которого продемонстрирован на примере психологических интердетерминант деформирования 
личности педагогов. В процессе построения модели функционирования антидеформирующих личность 
педагога психологических интердетерминант применялись системный анализ, сравнительный метод, 
методы систематизации и концептуализации научных идей, классификации и типизации, моделиро-
вание объекта и предмета исследования, типа образовательной среды и ее структурных компонентов.
Результаты исследования: представлены основоположения и инновационно-эвристический потен-
циал социокультурно-интердетерминистского диалогического метаподхода к анализу социальной 
феноменологии, а также понятие психологических интердетерминант профессионального деформи-
рования. Раскрыт процесс интердетерминации феномена деформации личности: взаимозависимость 
личностных, средовых и активностных составляющих педагогов. В качестве средовой составляющей 
обозначена экокультурная диалогическая образовательная среда с ее структурными компонентами. 
Разработана модель антидеформирующих личность педагога психологических интердетерминант.
Обсуждение и заключения: социокультурно-интердетерминистский диалогический метаподход 
предполагает рассмотрение социальной, в том числе и образовательной, феноменологии в контексте 
взаимообусловленности культурных, личностных и средовых интердетерминант, определяющих 
обретаемое качество, не сводимое к простой сумме составляющих целое частей. Профилактика про-
фессиональной деформации педагогов предполагает повышение уровня психологической культуры 
педагогов, разнообразие сфер их жизненной активности, моделирование компонентов экокультурной 
диалогической среды в учреждении образования.

Ключевые слова: диалогическая интердетерминация, жизненная активность, профессиональная де-
формация личности педагога, психологические интердетерминанты, экокультурная диалогическая 
среда, психологическая культура, социокультурно-интердетерминистский диалогический метаподход
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Introduction: a distinctive feature of modern psychological knowledge is an extreme degree of disintegration 
manifested in an infinite array of publications describing local fragments of the studied reality outside the 
context of integrity. Simultaneously, development of knowledge without its metatheoretical interpretation 
gives it a sporadic character and, consequently, restricts the optimal solutions. The author’s attempt to solve 
this urgent problem is presented in the framework of sociocultural-interdeterminist dialogical metatheory 
of integration of psychological knowledge. Methodological foundations with substantial characterisation of 
metatheory are described. A research objective is to present innovative and heuristic potential of the meta-
approach demonstration illustrated through the teacher’s psychological anti-deforming model.  
Materials and Methods: the methodological basis of research is presented by the sociocultural interdeter-
minist dialogical approach to education phenomenology analysis which innovative potential is illustrated 
by the example of teacher’s personality deformation. System analysis, comparative method, systematisa-
tion and conceptualisation of scientific ideas, classification and typifications, research object and subject 
modeling were used during the study. 
Results: the foundations and innovative potential of the sociocultural-interdeterminist dialogical meta-
approach to social phenomenology analysis are given a thorough account. The teacher’s personality profes-
sional deformation main criteria are given (authoritativeness, rigidity, self-perception non-criticality, role 
expansionism and pedagogical indifference), the personality deformation operational definition is formulated. 
The concept of psychological interdeterminants of professional deformation is introduced, the process of 
interdetermination of personality’s deformation phenomenon is revealed, that is: interdependence of per-
sonal, environmental and activity constituents. As an environmental component the eco-cultural dialogical 
educational environment with its structural components is described: favorable social-psychological climate, 
teachers work satisfaction, social support, responsibility, awareness, open type of organisational culture in 
academic institution and democratic management style. One of the research result is the teacher’s personality 
anti-deforming psychological interdeterminants model.
Discussion and Conclusions: sociocultural-interdeterminist dialogical meta-approach implies the considera-
tion of social phenomenology in the context of the interdependence of cultural, personal, and environmen-
tal interdeterminants. This approach suggests the phenomenon under study has a new quality. Therefore, 
achievement of required results, including educational practice, presupposes the formation of personal 
prerequisites that fosters new quality. Respectively, teacher’s professional deformation prevention presup-
poses enhancement of their psychological culture level, diversity of their vital activity spheres, modelling 
of components of the eco-cultural dialogical environment in educational establishment. 

Keywords: dialogical interdetermination, vital activity, teacher’s professional deformation, psychological 
interdeterminants, eco-cultural dialogical environment, psychological culture, sociocultural-interdeterminist 
dialogical meta-approach
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Введение
Проблема интеграции образования, 

артикулирующая направленность жур-
нала «Интеграция образования», пред-
полагает, прежде всего, определение  
в ее методологических основаниях. Учи-
тывая же междисциплинарный характер 
издания они должны быть метаметодо-
логическими по своей сути. Это стано-

вится особенно актуальным в контексте 
понимания все более усиливающейся 
дезинтегрированности знания в рамках 
различных его отраслей и областей. 
Более того, ускоряющаяся динамика 
жизненных процессов, информацион-
ных ресурсов и технологий приводит  
к растворению в них человека и дезин-
тегрированности сознания, снижению 
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Констатация фрагментированности 
современного знания сегодня является 
вполне очевидной в различных его об-
ластях. Достаточно обращения к пода-
вляющему количеству эмпирически ори-
ентированных периодических изданий, 
изобилующих бесконечным массивом 
описаний эмпирических исследований 
локальных фрагментов исследуемой ре-
альности, который подкрепляется слож-
ным статистическим анализом и создает 
иллюзию доказательности и обосно- 
ванности полученных результатов. Вни-
мательное же рассмотрение этих эм-
пирических данных в подавляющем 
большинстве случаев вызывает вопрос 
об их познавательной ценности для 
комплексного понимания сути проблемы 
и генерализируемости предлагаемых 
решений на целостную реальность. 

Не является исключением и психо-
логическое знание, составляющее одно 
из оснований выстраивания системы 
образования и координации деятель-
ности его институтов с учетом особен-
ностей психологической активности 
субъектов. Современное психологиче-
ское знание представляет, как отмечают 
С. К. Йанчар и Б. Д. Слайф, «голо-
вокружительный массив несовмести-
мых теорий, моделей, методов, а иногда  
и философий» [3, с. 235–236], что мешает 
прогрессу и авторитетности дисципли-
ны. О принципиальной невозможности 
становления психологии унифицирован-
ным знанием говорит и К. Д. Грин [4]. 
Авторское решение этой комплексной 
проблемы представлено в рамках со-
циокультурно-интердетерминистской 
диалогической метатеории интеграции 
психологического знания, прошедшей 
апробацию на крупнейших междуна-
родных психологических форумах [2]. 
В рамках метатеории обосновывается 
необходимость отказа от классической 
логики противопоставления и перехода  

1 Янчук В. А. Социокультурно-интердетерминистская диалогическая метатеория интеграции 
психологического знания // От истоков к современности: 130 лет организации психологического 
общества при Московском университете : сб. материалов юбилейной конф. : в 5 т. М. : Когито-центр, 
2015. Т. 1. С. 136–138; Янчук В. А. Принцип диалогического интердетерминизма как мета-основание 
углубления понимания социально-психологической феноменологии // Сборник материалов междуна-
родной научно-практической конференции : в 8 ч. М. : ФГБОУ ВО «МГУДТ», 2016. Ч. 8. С. 244–249.

способности целостного мировосприя- 
тия и, как следствие, дезориентации  
в них. Сказанное обусловливает необхо-
димость метаосмысления происходящего,  
отделения более существенного от менее 
существенного, осознание того, что без 
попыток, хоть и объективно ограничен-
ных в силу бесконечности накопленно-
го знания и обобщения накопленного 
опыта, невозможно целенаправленное 
развитие, в том числе и в образовании.

Целью статьи является авторская по-
пытка такого рода метаосмысления на 
примере современного состояния психо-
логического знания в целом и феномена 
профессиональной деформации педагогов 
в частности. С позиций разрабатываемой 
социокультурно-интердетерминистской 
диалогической метатеории интеграции 
психологического знания обосновыва-
ется необходимость комплексного, меж-
дисциплинарного и метапсихологического 
подхода к рассмотрению проблематики 
образования в контексте его культурной 
обусловленности и взаимообусловли-
вающего характера не только личност-
ной составляющей, но и средовой и ак-
тивностной, находящихся в состоянии 
взаимообусловленности, взаимовлияния  
и взаиморазвития, приводящих к обре-
тению нового системного качества либо  
к потере уже имеющегося. Причем лю-
бая инновация должна рассматриваться 
в контексте социокультурно-личностных 
приращений и их возможных последствий, 
активностной вооруженности и наличием 
среды, поддерживающей эти изменения. 
Достижение поставленной цели осущест-
вляется посредством общей характери-
стики современного психологического 
знания, предложение возможного решения 
обозначенной проблемы в виде авторской 
метатеории1 [1; 2] и демонстрации ее 
инновационно-прикладного потенциала 
на примере феномена профессиональной 
деформации педагогов.
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к логике диалогической, предполага- 
ющей нахождение механизмов интегра-
ции психологического знания, накоплен-
ного в различных системах парадигмаль-
ных координат, подходов и исследова-
тельских традиций, конституированных  
в мировой психологической науке  
и практике. В качестве базового меха-
низма предложен межпарадигмальный 
диалог, способствующий расширению го-
ризонтов видения проблемной области за 
счет диалогического использования про-
дуктивного потенциала друг друга путем 
формирования своеобразной интерсубъ-
ективности понимания сути проблемной 
области и согласования взаимоприем-
лемых и взаимообогащающих решений, 
создающих условия для продуцирования 
инсайтов [5]. Актуализация цели интегра-
ции психологического знания обусловила 
разработку интегрированного определе-
ния предмета психологии, включающего  
в свое содержание грани психологи-
ческой реальности, представленные  
в существующем парадигмальном мно-
гообразии. Многообразие проявлений 
психологической феноменологии инте-
грировано в 3–4-мерных континуумах, 
объединяемых культурной обусловлен-
ностью, каждый из которых находится  
в состоянии диалогической интердетер-
минации. Вычленение данных контину- 
умов позволило интегрировать представле-
ние о взаимодействии разнокачественных  
природ, сфер психического и областей 
его анализа. В качестве базового прин-
ципа их взаимодействия определен 
принцип диалогической интердетерми-
нации, артикулирующий аспект взаимо- 
обусловливающего и взаимоизменяюще-
го характера2 [1; 2].

Апробация инновационного потен-
циала метатеории осуществлена на при-

мере профессиональной деформации 
личности педагога, являющейся крайне 
распространенным и деструктивным 
явлением в сфере преподавательской 
деятельности и наглядно демонстри-
рующим ограниченные возможности 
традиционного персоноцентрического 
подхода к ее изучению3 [6]. В силу своей 
специфики профессия педагога несет  
в себе значительную вероятность воз-
никновения и развития профессиональ-
ной деформации личности. 

В рамках проведенного исследования 
осуществлено практическое приложение 
метатеории, прикладное решение от-
сутствующего в психологии феномена 
пространственной локализации «лич-
ность – активность – среда». Определе-
ны психологические интердетерминанты 
профессионального деформирования 
педагогов. Традиционно в большинстве 
проведенных исследований по обозна-
ченной проблеме использовался персо-
ноцентрический подход, нами он был 
дополнен средовым и активностным 
подходами, находящимися в состоянии 
интердетерминации – взаимообуслов-
ленности.

Обзор литературы
В последние годы на состояние дез- 

интегрированности психологического 
знания и поиск возможных оснований 
его интеграции особое внимание уделяют 
преимущественно зарубежные исследо-
ватели [7–9]. Неизбежность такого рода 
плюрализма психологического знания 
видится в онтолого-эпистемологических 
основаниях и определяющих его несво-
димость в какую-либо классическую 
унифицированную систему. Наглядная 
демонстрация такого рода несводимости 
иллюстрируется эпистемологическими 

2 Янчук В. А. Четырехмерное пространство постижения психологической феноменологии: социо-
культурно-интердетерминистская диалогическая перспектива // Методология современной психологии :  
сб. ст. M. ; Ярославль. 2015. Вып. 5. С. 293–312; Янчук В. А. Принцип диалогического интердетер-
минизма как мета-основание углубления понимания социально-психологической феноменологии.

3 Безносов С. П. Профессиональная деформация личности.  СПб. : Речь, 2004. 272 с.; Марко-
ва А. К. Психология профессионализма. М. : Междунар. гуманитар. фонд «Знание», 1996. 456 с.;  
Майсак Н. В. Профилактика личностных деформаций и деструкций специалистов стрессогенных 
профессий : учеб.-метод. пособие для студентов вузов. М. : Московс. психол.-соц. ун-т, 2012. 288 с.; 
Karasek R., Theorell T. Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York : 
Basic Books, 1990. 398 p. 
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дихотомиями или оппозициями [10].  
В качестве возможного решения пробле-
мы сосуществования альтернатив пред-
лагаются «диалектический плюрализм» 
[11], «рефлексивный методологический 
плюрализм» [12] и др.

По нашему мнению, исходным усло-
вием решения данной проблемы являет-
ся создание альтернативы классической 
безальтернативной логике в виде логики 
диалогической. В такой логике альтер-
нативные подходы начинают рассма-
триваться не как взаимоисключающие, 
а как взаимодополняющие. Целью же 
развития научного знания становится 
выработка путей и средств налаживания 
продуктивного межпарадигмального  
и междисциплинарного диалога, направ-
ленного на взаимообогащение и взаимо-
развитие в области углубления понима-
ния психологической феноменологии. 
Практическая реализация такого рода 
логики требует разработки принципи-
ально нового методологического подхо-
да, позволяющего создать основания для 
подлинного диалога, по своей сути ис-
ходно предполагающего взаимное при-
нятие и выработку совместных решений 
консенсуального типа. Авторская попыт-
ка решения этой задачи представлена 
в рамках интегративно-эклектического 
подхода к анализу психологической фе-
номенологии в условиях существующего 
многообразия традиций4.

Суть подхода заключается в много-
плоскостном, полилинейном, разновек-
торном анализе, создающем возмож-
ность качественно иного «инсайтиро-
вания», предполагающего включение 
в плоскость рассмотрения различных 
аспектов множественности, диалогич-
ности, диатропичности изучаемого фе-
номена. Способность встать на позицию 
оппонента, включение в конкуренцию 
идей, критическая рефлексия, критиче-
ское позиционирование предоставляют 
возможность отстраненного анализа, 
превращающегося в еще один «вечный 
двигатель» прогресса знания. Речь идет 
не об интеграции, неизбежно порожда- 

ющей тенденцию к монополизации исти-
ны со всеми вытекающими последствия-
ми, а именно о свободном оперировании 
разноплоскостным, разновекторным 
знанием, связанным с наиболее продук-
тивно работающими в проблемной обла-
сти традициями и их инструментарием.

Развитие интегративно-эклектиче-
ского подхода нашло свое выражение  
в социокультурно-интердетерминист-
ском диалогическом дополнении, пред-
лагающем ряд условий углубления пони-
мания психологической феноменологии: 

– плюралистичность и толерантность, 
реализующиеся в исходном осознанном 
принятии факта возможности и полез-
ности существования альтернативных 
объяснений природы анализируемых 
феноменов; 

– согласованность исходных онто-
лого-эпистемологических оснований, 
определяющих отношение к наиболее 
фундаментальным вопросам, связанным 
с познаваемостью изучаемой и объясня-
емой реальности, сопровождаемой кон-
статацией совпадения и рассогласования 
позиций; 

– социокультурная интердетермини-
рованность, выражающаяся в признании 
взаимовлияния и взаимообусловлен-
ности всех факторов, присутствующих  
в процессе функционирования изуча- 
емого феномена; 

– диалогичность, проявляющаяся 
в способности созидания совместно-
го знания с учетом индивидуальных  
и культуральных различий, основанной 
на логике взаимообогащения и взаимо-
развития [5, с. 14].

Определив методолого-теоретиче-
ские основания диалога, можно перехо-
дить к вопросу существа предлагаемой 
метатеории. Первостепенным вопросом 
служит определение содержательных 
рамок теории или пространств психоло-
гической феноменологии, на которую она 
может быть экстраполирована. Ориенти-
рованность на построение пространств 
интеграционного свойства предполагает 
определение в общем основании, про-

4 Янчук В. А. Методология, теория и метод в современной социальной психологии и персонологии: 
интегративно-эклектический подход. Минск : Бестпринт, 2000. 416 с.
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низывающем все остальные и обуслов-
ливающем их своеобразие. В качестве 
такового определяется культура, которая, 
представляя «процесс семиотической ме-
диации человеческой жизни, является ин-
струментом, обеспечивающим гибкость 
человеческой психики при ее столкно-
вении с многообразием обстоятельств… 
конструирования принципиально нового, 
раздвижения границ понимания и бытия» 
(Я. Вальсинер) [13, с. 258].

Именно исследования культурного 
многообразия поставили под вопрос 
многие психологические представления, 
создав предпосылки для их переосмысле- 
ния и осознания ее всепроникающего 
характера [14–17].

Развивая идеи Л. С. Выготского, 
наработанные на материале мышления  
и речи, мы экстраполировали культур-
ный контекст на все многообразие про-
явлений психологической феноменоло-
гии, описание которого представлено  
в различных системах парадигмальных 
координат, подходов и направлений 
исследований в рамках социокультур-
но-интердетерминистской диалогиче-
ской метатеории интеграции психоло-
гического знания [18].

В рамках метатеории разнокаче-
ственное, многомерное и мультипара-
дигмальное психологическое знание 
может быть отображено в следующих 
четырехмерных континуумах, каждый 
из компонентов которых находится  
в состоянии опосредованной культурой 
интердетерминации: биологическое ↔ 
психическое ↔ социальное ↔ куль-
турно-обусловленное; осознаваемое ↔ 
бессознательное ↔ экзистенциальное 
↔ культурно-обусловленное; личность 
↔ окружение ↔ активность ↔ культур-
но-обусловленное.

Введенные четырехмерные про-
странства интеграции психологической 
феноменологии отражают сложившуюся 
в последние годы тенденцию «окуль-
туривания» различных областей ис-
следований и выраженного стремле-
ния к междисциплинарной интеграции  
и кооперации. Комплексное взаимодей-
ствие биологического, психического  

и социального активно изучается и в меди- 
цине [19]. Эти факторы были интегри-
рованы в рамках широкопризнанной 
био-психо-социальной модели. Тради-
ционная концентрация на осознаваемых 
процессах познавательной активности 
(благодаря З. Фрейду) была дополнена 
измерением бессознательного, а в после-
дующем, благодаря работам блестящей 
плеяды экзистенциалистов (М. Хайдег- 
гера, Л. Бисвангера, Ж.-П. Сартра, С. Кьер-
кегора), – экзистенциального.

В контексте обсуждаемой пробле-
матики профессиональной деформации 
особую значимость имеет континуум 
«личность – окружение – активность», 
представляющий классическую систе-
му психологических детерминант по-
ведения, предложенную К. Левиным  
и описывающую поведение как функ-
цию от личности и внешнего окружения 
В = f (P, E). Переосмысление данной 
формулы в контексте реципрокной (вза-
имной) детерминации сделано выда-
ющимся психологом современности  
А. Бандурой. Характеризуя подход  
К. Левина как ненаправленный, он пред-
ложил частично двунаправленную транс-
формацию его формулы в виде B=ƒ(P      E)  
и разработал принцип реципрокного 
детерминизма, в соответствии с которым 
любое изменение одного из элементов 
обозначенной триады с неизбежностью 
приводит к изменениям в двух других  
и наоборот. Как подчеркивает А. Банду-
ра, «в процессе реципрокного детерми-
низма поведение, внутренние личност-
ные факторы и влияние окружения – это 
взаимозависимые детерминанты друг 
друга… поведение и внешние условия 
функционируют как реципрокно взаимо-
действующие детерминанты» [20, с. 346]. 

В развитие представленных подхо-
дов В. А. Янчуком предложен прин-
цип диалогического интердетерминизма, 
дополняющий принцип реципрокно-
сти интердетерминантой культурной об- 
условленности, которая носит универсаль-
ный характер. Также ее можно включить  
в континуумы «биологическое – психи-
ческое – социальное» и «осознаваемое –  
бессознательное – экзистенциальное». 

→←
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Этим преодолевается косвенно присут-
ствующее в представленных формализа-
циях К. Левина и А. Бандуры сведение 
анализа психологической феноменологии 

только к пространству областей изуче-
ния. Наглядная демонстрация различий 
в предлагаемых решениях представлена 
на рисунке 1.

Отношение диалогической интерде- 
терминации подчеркивает элемент взаи- 
мовлияющего и взаимоизменяющего 
характера взаимодействия составляющих 
целое элементов. Любая трансформация 
одного из элементов неизбежно приводит 
и к преобразованию во всех взаимосвя-
занных элементах. Причем перемены 
приводят к изменению качества самой 
гетерогенной системы, получающей но-
вообразования в виде расширения, пере-
осмысления и перепереживания обретен-
ного опыта. Эти элементы одновременно 
являются и автономными, и взаимообу-
словливающими друг друга. Каждый из 
них не существует в качестве самодоста-
точного, а только во взаимодействии со 
связанными элементами системы.

Приставка интер- показывает спо-
соб, посредством которого мы можем 
преодолеть корневую метафору психо-
логического понимания как на обыден-
ном, так и научном уровнях. Метафо-
ра такого рода связана с осмыслением 
пространства взаимосвязей внутреннего  
и внешнего. 

Значение референта находится ни 
«внутри», ни «вовне»: оно находится 
«между». Также «между» находится  
и результат взаимодействия (или отсут-
ствие оного), воплощающийся в дости-
жении своеобразного взаимоустраива-
ющего компромисса, обеспечивающего 
либо оптимальное, либо минимально 
достаточное состояние сосуществования 
образующих систему элементов, инте-
грацию и координацию их в поведении.

Суть предлагаемого метаподхода 
заключается в обосновании диалогиче-
ской интердетерминированности функ-
ционального состояния динамических 
гетерогенных психологических систем 
в определенных точках пространствен-
но-временного континуума (этапах, пе-
риодах и др.), достигаемого посредством 
нахождения баланса взаимодействия 
сопряженных внутренних и внешних 
систем, определяющих выживание са-
мой системы в условиях конкретно-
го социального и природного окруже-
ния. Подчеркивается взаимовлияющий  
и взаимообусловливающий характер вза-

Р и с. 1. Модели ненаправленной и частично направленной детерминации и 4D-направленной ин-
тердетерминации, где B – поведение; когнитивные и другие события, влияющие на поведение  

и действия; E – внешнее окружение; Р – личность; A – активность; BBio– биологическое; PPsy– пси-
хическое; SSoc – социальное (символическое); CCsс– осознаваемое; UUncs – бессознательное;  

EEx– экзистенциальное; CCult – культурно обусловленное
F i g. 1. Models of non-directed and partially directed determination and 4D-directed interdetermination, 

where B – behaviour; cognitive and other events influencing behaviour and actions; E – external 
environment; Р – personality; A – activity, BBio – biological; PPsy – psychic; SSoc – symbolic (social);  

CCsс – conscious; U
Uncs

 – unconscious; E
Ex

 – existential; C
Cult

 – culturally conditioned
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имодействия составляющих систему ге-
терогенных элементов (multyvoicesness), 
находящихся в процессе постоянного 
изменения. По существу, речь идет об 
обретении системой нового качества, 
не сводимого к простой сумме составля- 
ющих целое частей (по аналогии с Верт-
геймеровским гештальтом), сохранение 
которого поддерживается до момента 
обретения внутренними и внешними 
элементами сопряженных систем состо-
яния критической массы накопленных 
противоречий, обусловливающего не-
обходимость перехода в новое качество, 
способствующее их разрешению. Причем 
процесс трансформации качества системы 
носит не линейный, а ступенчатый харак-
тер. Достигнутое состояние сохраняется 
до момента исчерпывания внутренних 
и внешних функциональных ресурсов 
жизнеобеспечения в конкретных усло-
виях социального и природного окруже-
ния. Диалогический характер такого рода 
трансформационного взаимодействия 
проявляется в совместном созидании 
возможностей сосуществования и сораз-
вития всеми сопряженными элементами 
динамической гетерогенной системы.

Применение подхода к проблематике 
профессиональной деформации предпо-
лагает позиционирование в базовом поня-
тии. Впервые термин «профессиональная 
деформация» (professional deformation) 
упоминается в 1915 г. в статье Х. Лан-
герока, в которой исследователь пишет: 
«Продолжительное занятие определенной 
профессиональной деятельностью создает 
в человеке деформацию процессов мыш-
ления и здоровой оценки важности его 
деятельности в общей работе той группы, 
к которой он принадлежит» [21, с. 30].

В русскоязычной литературе в 1921 г.  
термин ввел социолог и культуролог  
П. А. Сорокин, обозначив под профессио- 
нальной деформацией негативное влия-
ние профессиональной деятельности на 

человека. Ученый указывает на «общие 
начала, лежащие в основе детерминиро-
вания человеческого поведения в профес-
сиональной деятельности», подчеркивая 
факт рикошетного влияния многократно 
выполняемых актов или поступков на фи-
зическую и нервно-мозговую структуру 
человека и на его поведение5. Перефра-
зируя слова К. Маркса, П. А. Сорокин 
утверждал, что «профессиональное бы-
тие человека определяет его сознание»6. 
Ученый говорил о физической, внешней, 
психической и социальной деформации 
индивида, а также о том, что профессия 
человека деформирует его душу по сво-
ему образу и подобию.

В современной научной литерату-
ре исследования феномена дефор-
мации личности в профессиональной 
сфере представлены С. П. Безносовым,  
Э. Ф. Зеером, Э. Э. Сыманюк, Н. Б. Мос- 
квиной, Е. И. Роговым, Н. В. Кузьминой,  
О. С. Ноженкиной и О. Б. Поляковой7 
[22; 23].

Предпосылкой формирования де-
формации личности у педагога учреж-
дения общего среднего образования 
является то, что в отличие от сотрудника 
вуза, он преподает устоявшиеся и си-
стематизированные знания, признанные 
обязательными и не предназначенные 
для разворачивания дискуссии или 
критики, что способствует закреплению 
штампов в мышлении и речи педагогов 
[24, с. 2].

По утверждению А. К. Марковой, 
деформация личности заключается  
в том, что под влиянием условий труда 
у профессионала ослабевают, угасают 
некоторые позитивные психические ка-
чества8. Например, у педагога уменьша-
ется эмпатия, сопереживание учащимся. 
Вначале заостряются пограничные пси-
хические качества (например, эмоцио-
нальное истощение), а затем появляются 
негативные признаки – эмоциональное 

5 Сорокин П. А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М. : Наука, 1994.  
С. 333–334.

6 Там же. С. 344.
7 Ермолаева Е. П. Личность профессионала в современном мире // Современная личность : пси-

хологические исследования. М. : Изд-во ИП РАН, 2012. С. 181–199; Мизандронцева М. В. Управление 
развитием поликоммуникативной образовательной среды : дис. ... канд. пед. наук. М., 2014. 227 с.

8 Маркова А. К. Психология профессионализма.
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равнодушие; личностный профиль пе-
дагога распадается, личность перестает 

9 Безносов С. П. Профессиональная деформация личности. С. 9.
10 Там же.

соответствовать профессиональным нор-
мам специалиста (рис. 2).

Р и с. 2. Механизм развития деформации личности педагога
F i g. 2. The mechanism of teacher’s personality deformation development

С. П. Безносов считает, что деформа-
ция личности развивается под влиянием 
условий труда и возраста, искажает 
конфигурацию личностного профиля 
профессионала и негативно сказывается 
на продуктивности труда, поскольку об-
щение с другим человеком обязательно 
включает и его обратное воздействие 
на субъект данного труда. По мнению 
ученого, профессиональная деформация 
личности представляет собой объек-
тивное явление, негативные эффекты 
которого могут быть элиминированы 
только посредством других, непрофес-
сиональных факторов9.

Таким образом, авторы среди основ-
ных интердетерминант профессиональ-
ной деформации личности (взаимодей-
ствие которых приводит к образованию 
нового качества, не сводимого к простой 
сумме составляющих его частей) выде-
ляют внешние (социальная среда) и вну-
тренние (личностные черты педагогов). 
Внешние условия среды признаются 
наиболее влияющими на развитие де-
формации личности у педагогов, чем их 
личностные характеристики10. Поэтому 
нами основное внимание уделяется рас-
смотрению именно средовых, организа-

ционных показателей образовательной 
среды в учреждении. 

Материалы и методы
Основными методами исследования 

выступили гипотетико-дедуктивный, 
сравнительный, метод систематизации 
и концептуализации научных идей, 
классификации и типизации, систем-
ный анализ, моделирование объекта 
и предмета исследования, типа обра-
зовательной среды и ее структурных 
компонентов.

Социокультурно-интердетермини-
стский диалогический подход подчер-
кивает аспект взаимной причинной свя-
зи личности, активности и ее окруже-
ния, проявляющейся в том, что любое 
изменение в одном аспекте приводит  
к изменению в других, что выражается 
в признании взаимовлияния и взаимооб-
условленности всех факторов, воздей-
ствующих на процесс функционирова-
ния исследуемого феномена. Преодо-
ление профессиональной деформации 
предполагает создание альтернативной 
среды и культурной составляющей, спо-
собствующей расширению горизонтов 
мировоззрения [25–27].



468

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 3. 2017

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Под психологическими интердетер-
минантами понимается совокупность 
факторов, оказывающих взаимовлияние 
на степень выраженности деформации: 
личность педагога с его индивидуальны-
ми чертами, уровень психологической 
культуры; вариативность сфер жизнен-
ной активности педагогов; состояние 
образовательной среды и ее структурных 
компонентов в учреждении; формиро-
вание экокультурной диалогической 
образовательной среды. 

Экокультурная диалогическая среда –  
это среда профессионалов, имплицитно за-
интересованных в прогрессивном развитии 
культуры, образования, общества в целом, 
осознающих личную ответственность за 
происходящее и мотивированных на ак-
тивное участие в этом процессе [26, с. 71]. 
В качестве критериев формирования такой 
среды определены: построение общего 
культурного семиотического пространства, 
прозрачность процесса принятия управлен-
ческих решений и контроля их исполнения, 
наличие продуктивной сети диалогической 
коммуникации, предполагающей развитие 
систем обратных связей, создание инфор-
мационной среды взаимообогащающего 
типа, вооружения средствами самостоя-
тельного поиска и оценки информацион-
ных ресурсов [19; 26–28].

Результаты исследования
Профессиональная деформация лич-

ности педагога – это негативное ис-
кажение его личностных свойств, от-
клоняющееся от общепринятой нормы  
и значительно затрудняющее взаимо-
действие и взаимоотношения педагога  
в социуме; проявляющееся в когнитив-
ной, эмоциональной и поведенческой 
сфере в процессе осуществления профес-
сиональной педагогической деятельности 
и представляющее собой результат ин-
тердетерминации личностных, средовых  
и активностных составляющих.

Наиболее типичные критерии дефор-
мации личности педагогов представлены 
в виде жесткой централизации властных 
полномочий, подавления инициативы 
учащихся (авторитарность); снижения 
способности к самокритике и адекватно-

му самовосприятию (некритичность са-
мовосприятия); закрепления стереотипов  
в мышлении и поведении, привержен-
ности устоявшимся технологиям (ри-
гидность); преувеличения роли препо-
даваемой дисциплины, переноса роле-
вой позиции педагога в частную сферу 
жизнедеятельности (ролевой экспанси-
онизм); формального взаимодействия  
с учащимися, проявления замкнутости 
и равнодушия (педагогическая индиф-
ферентность).

На основании теоретико-эмпириче-
ского исследования предложена модель 
экокультурной диалогической среды 
учреждения образования и ее операцио-
нальное определение. Экокультурная диа- 
логическая среда – это образовательная 
среда с благоприятным антидеформи-
рующим личность социально-психоло-
гическим климатом, включающая педа-
гогов, удовлетворенных своим трудом и 
условиями труда, обладающих способ-
ностью сохранять оптимальную дистан-
цию по отношению к работе, оставаясь 
информированными и ответственными 
за происходящее в коллективе; среда  
с открытым типом организационной 
культуры и демократическим стилем 
управления педагогическим коллективом. 

Модель экокультурной диалогической 
среды можно представить в виде структу-
ры, состоящей из основных компонентов 
(рис. 3). В случае соответствия образо-
вательной среды указанным критериям, 
такая экокультурная диалогическая среда 
будет являться препятствующим факто-
ром для появления и развития професси-
ональной деформации личности.

Таким образом, могут быть обозна-
чены следующие антидеформирующие 
личность педагога психологические 
интердетерминанты (рис. 4): 

– высокий уровень психологической 
культуры педагога (достаточная сте-
пень осуществления самопознания, са-
моанализа, саморазвития личностных  
и поведенческих особенностей, высокий 
уровень саморегуляции своих эмоций, 
действий и мыслей; конструктивное 
общение с людьми и ведение своих дел, 
наличие в жизни творчества);
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– разнообразие сфер жизненной ак-
тивности педагогов, присутствие в их 
жизни (помимо профессиональной дея- 

тельности) также полноценной обще-
ственной, семейной, досуговой сфер 
жизнедеятельности; 

Р и  с .  3 .  Компоненты экокультурной диалогической среды в преодолении деформации личности
F i g. 3. Components of the ecocultural dialogical environment to overcome the personality deformation

– наличие в учреждении образования 
экокультурного диалогического типа 
образовательной среды с соответству-
ющими структурными компонентами 
(благоприятный социально-психоло-
гический климат, значительная удов-
летворенность педагогов трудом и его 
условиями, высокий уровень социальной 

поддержки, ответственности и инфор-
мированности, открытый тип организа-
ционной культуры и демократический 
стиль управления).

С помощью приведенных моделей 
интердетерминант и экокультурной ди-
алогической образовательной среды 
создаются условия для развития соот-
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Р и с. 4. Структура антидеформирующих личность психологических интердетерминант
F i g. 4. Structure of anti-deforming personality psychological interterdeterminants

Обсуждение и заключения
Использование возможностей со-

циокультурно-интердетерминистского 
диалогического подхода позволяет суще-
ственно расширить и углубить понимание 
природы и особенностей феноменологии 
образования. В отличие от предшеству-
ющих подходов здесь акцентируется 
внимание на аспекте взаимодействия,  
в том числе и культурно обусловленных, 
личностных, средовых и активностных 
интердетерминант взаимодействия, при-
водящих к обретению нового качества,  
не представленного в составляющих 
целое частях. Традиционно концентри-
рование внимания только на личностных 
или средовых детерминант существенно 
упрощает представление о качественной 

ветствующих социокультурных предпо-
сылок для осуществления профилактики 
и преодоления возникшей профессио-
нальной деформации личности. Резуль-
таты исследования показывают, что чем 
больше педагоги удовлетворены своей 
жизненной активностью за пределами 
учреждения образования (осуществляют 

саморазвитие, самопознание, творчески 
и конструктивно мыслят – имеют высо-
кий уровень психологической культуры, 
гармонично сочетают различные сферы 
жизнедеятельности), тем меньше  у них 
степень выраженности профессиональ-
ной деформации личности и меньше 
риск подвергнуться ее развитию [29–31].

специфичности феноменологии активно-
сти человека. Меняется среда (физиче-
ская, техногенная, социальная), вместе  
с ней человек (в том числе и на биологи-
ческом уровне), а также и характер его 
взаимодействия с внешним и внутренним 
миром. Более того, констатируя очевид-
ные метаморфозы во внешнем окружении, 
мы сильно отстаем в подготовке человека 
к этим изменениям, вооружении его оп-
тимальными способами взаимодействия. 
Это напрямую касается и проблематики 
интеграции образования. 

Применение положений метатеории  
к образовательной практике предоставля-
ет возможность понять характер возник-
новения профессиональной деформации 
личности педагогов, показывая взаимо-
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ответственности и информированности 
педагогов позволит своевременно позабо-
титься об их психологическом и профес-
сиональном здоровье и долголетии. Это, 
в свою очередь, будет способствовать 
успешной адаптации к педагогической 
деятельности, закреплению педагогов  
в профессии и в целом построению ими 
конструктивного диалога в социальной  
и природной окружающей среде. 

Интердетерминационный характер 
взаимодействия личностно-средово-ак-
тивностно-культурно обусловленных 
детерминант наглядно иллюстрируется 
рецидивами в развитии общества в целом 
и образования в частности. Информати-
зация и технологизация межличностного 
взаимодействия сопровождается алго-
ритмизацией взаимоотношений, проявля- 
ющейся в появлении поколения «co-
py-cut», способного к быстрому реше-
нию поисковых задач, но теряющему 
способность к нахождению творче-
ских решений и осмысленному диа-
логу. Стандартизация оценки знания 
посредством тестирования приводит  
к алгоритмизации образования и полу-
чения «продукта» со сниженной само-
стоятельностью мышления, не способ-
ного выходить за рамки существующих 
шаблонов и главное – формированию 
интерсубъективности, предполагающей 
генерирование совместно разделяе-
мых значений. Формализация процесса 
приобщения к культурному наследию 
приводит к потере интертекстуальности, 
лежащей в основании интерсубъек-
тивности и межпоколенного диалога, 
являющихся фундаментом межлич-
ностного взаимопонимания и разви-
тия взаимоотношений. Доминирование 
электронной коммуникации приводит  
к свертыванию языковой культуры и по-
тере навыка живого общения, без которо-
го, опять-таки, невозможно достижение 
межличностного и межкультурного вза-
имопонимания и строительства общего 
дома, учитывающего интересы всех жи-

зависимость психологических интерде-
терминант в образовании деформации 
личности вследствие взаимообуслов-
ленности ситуативной, средовой, лич-
ностной, поведенческой и активностной 
детерминант. Человек, выполняющий 
одни и те же виды активности в одной 
и той же среде, неизбежно подвергается 
риску деформирования со всеми издерж-
ками не только для профессиональной, но  
и социальной жизни. Свидетельством это-
го является рост заболеваний, выгорание  
и другие проявления. Часто не осозна-
ется, что одной из существенных интер-
детерминант является именно средовая, 
включающая социально-психологический 
климат, организационную культуру, куль-
турную и межкультурную компетентность 
и многое другое, оказывающее существен-
ное, конструктивное либо деструктивное 
влияние на самочувствие человека, его 
удовлетворенность профессиональной 
деятельностью и т. п.11 [32– 34].

Благоприятным представляется про-
явление сотрудниками администрации 
учреждений образования открытого типа 
организационной культуры, включающей 
демократический, с элементами фасили-
тации, стиль управления педагогическим 
коллективом; организация дискуссий 
в форме круглых столов и совещаний  
с привлечением педагогов к обсужде-
нию актуальных вопросов деятельности 
учреждения, высказыванию ими своих 
позиций; формирование чувства сопри-
частности к учреждению. Это позволяет 
проявляться в коллективе плюрализму 
мнений, открытому обмену информацией, 
установлению диалогических взаимоот-
ношений, участию педагогов в принятии 
решений по основным вопросам деятель-
ности учреждения.

Учет критериев формирования анти-
деформирующих личность психологи-
ческих интердетерминант, структурных 
компонентов экокультурной диалогиче-
ской среды в учреждении, применение 
возможных методов повышения уровня 

11 Розенштиль Л. фон, Мольт В., Рюттингер Б. Организационная психология. Харьков : 
Гуманитарный центр, 2014. 464 с.; Свириденко И. Н. Оценка рисков увольнений на основе анализа 
удовлетворенности работой, организационной лояльности и профессионального выгорания персонала //  
Личность профессионала в современном мире. М. : Изд-во ИП РАН, 2013. С. 834–848.
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вущих в нем посредством и в процессе 
диалога. Это всего лишь часть глобаль-
ных проблем, стоящих перед обществом  

в целом и образованием в частности, от 
продуманного решения которых зависит 
будущее и того и другого.
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Приобретение или избавление: проблема выбора 
студентами стратегий самосовершенствования
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Введение: актуальность проблемы обусловлена теоретической и практической значимостью изучения 
детерминант саморазвития и конкретных стратегий самосовершенствования как одной из его форм. 
Цель исследования – выявить предпочтения личности в выборе стратегий самосовершенствования, 
факторы, влияющие на этот выбор; разработать алгоритм обучения студентов использованию стра-
тегий самосовершенствования.
Материалы и методы: в процессе исследования были применены теоретические, эмпирические  
и практические методы. В качестве диагностического инструментария использована авторская ме-
тодика по выявлению приоритетов в выборе стратегий самосовершенствования, апробированная на 
контингенте студенческой молодежи; в качестве практического метода – обучение студентов исполь-
зованию стратегий самосовершенствования.
Результаты исследования: выделены и описаны четыре стратегии самосовершенствования: приоб-
ретения, избавления, преобразования и ограничения. Установлено, что чаще студенты используют 
стратегии приобретения и избавления и реже – стратегии преобразования и ограничения. Проведен 
содержательный анализ каждой из этих стратегий. Выбор в качестве приоритетной той или иной 
стратегии определяется уровнем выраженности стремления к саморазвитию. При высоком уровне 
стремления к саморазвитию приоритетной чаще всего оказывается стратегия приобретения, при 
низком – стратегии ограничения и избавления. Разработан алгоритм обучения студентов использо-
ванию стратегий самосовершенствования, включающий повышение уровня осознанности в выборе 
стратегий; прояснение назначения тех или иных качеств для личности, принятие их; актуализация 
стратегий преобразования и ограничения.
Обсуждение и заключения: предпочтение студентами той ли иной стратегии самосовершенство-
вания в зависимости от уровня их стремления к саморазвитию определяет своеобразие построения 
человеком своего жизненного пути, дает возможность понять специфику и механизмы изменения 
себя. Полученные результаты могут быть использованы в организации учебного процесса студентов 
в ходе изучения ими дисциплин психологического цикла, а также в деятельности психологической 
службы вузов, в процессе организации психологического сопровождения саморазвития студентов.

Ключевые слова: саморазвитие, самосовершенствование, стремление к саморазвитию, стратегия 
приобретения, стратегия избавления, стратегия преобразования, стратегия ограничения
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Acquisition or Disposal: the Problem of the Choice 
of a Self-Improvement Strategy by Students 

V. G. Maralov 
Cherepovets State University, Cherepovets, Russia, 

vgmaralov@yandex.ru

Introduction: timeliness of the problem is predetermined by the theoretical and practical importance of 
studying determinants of self-development and the concrete strategy of self-improvement as one of its 
forms. The aim of the research is to reveal person’s preferences in choosing self-improvement techniques, 
the factors influencing this choice, to develop the algorithm of teaching a student how to use the self-
improvement strategy.
Materials and Methods: theoretical, empirical and practical methods were employed in the course of the 
research. The author’s method of identification of priorities in choosing the strategy of self-improvement 
that had been tested on the students was used as diagnostic tools. Training in personal development strategy 
was applied as a practical approach.
Results: four strategies of self-improvement: acquisitions, disposal, transformation and restriction were 
highlighted and described. The students use the strategy of acquisition and disposal more often than trans-
formation and restriction. The substantial analysis of each of these strategies is made. It is found out that the 
choice of priority strategy is defined by the level of expression of endeavours to self-development. At the 
high level of endeavours to self-development the priority strategy is most often the strategy of acquisition, 
at low level it is the strategy of restriction and disposal. The algorithm of teaching how to use strategy of 
self-improvement is developed including the enhancement of the level of awareness to the choice of strategy; 
clarification of purpose of these or those qualities for the person, their acceptance; transition to the strategy 
of transformation and restriction.
Discussion and Conclusions: the preference of self-improvement strategy determines the originality of 
personal development and provides understanding of specifics and mechanisms of changes. The received 
results can be used in the course of studying psychological disciplines, in the activities of psychological 
service at higher education institutions, and in the psychological support of personal development of students. 

Keywords: self-development, self-improvement, aspiration to self-development, strategy acquisition, strategy 
of ridding, conversion strategy, strategy limitations

For citation: Maralov V.G. Acquisition or disposal: the problem of the choice of a self-improvement strategy 
by students. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2017; 21(3):477-488. DOI: 10.15507/1991-
9468.088.021.201703.477-488

Введение
Проблема саморазвития относится  

к одной из наиболее исследуемых в со-
временной психолого-педагогической 
науке. Интерес к ней не случаен и об- 
условлен тем фактом, что в конечном 
итоге человек, становясь субъектом 
своей жизни и деятельности, самосто-
ятельно определяет свои цели и на-
правления развития при учете внешних 
обстоятельств и сложившихся условий. 
Под саморазвитием в психологии пони-
мают специфическую деятельность по 
изменению себя, где личность выступает 
в качестве инициатора собственных пре-
образований [1–3]. Проблемное поле ис-
следования саморазвития многообразно. 
Оно анализируется с позиций различных 
подходов: субъектного, культурно-исто-

рического, антропологического и акмео- 
логического1. Саморазвитие осуществля-
ется в разных формах, которые диалек-
тически взаимосвязаны друг с другом 
[4]. Важнейшими из них являются само-
утверждение, самосовершенствование, 
самоактуализация и самореализация.  
В соответствии с этим особую значи-
мость приобретает исследование детер-
минант саморазвития и выбора людьми 
конкретных стратегий саморазвития  
в рамках той или иной формы. Иными 
словами, важно ответить на вопросы, 
что побуждает человека к саморазви-
тию и как, каким образом он это делает. 
Ответы на них в научном плане дают 
возможность приблизиться к пониманию 
механизмов самопостроения личности, 
а в практическом – сделать процесс 

1 Щукина М. А. Психология саморазвития личности : моногр. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2015. 348 с.
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психологического сопровождения са-
моразвития более управляемым, целена-
правленным и адресным. Необходимость 
ответов на эти вопросы и побудила нас  
к организации и проведению специаль-
ного исследования, посвященного изуче-
нию стратегий самосовершенствования 
как формы саморазвития на материале 
студенческой молодежи. Цель его состо-
яла в выявлении предпочтений студентов 
в выборе стратегий самосовершенство-
вания, факторов, влияющих на этот 
выбор, а также в разработке алгоритма 
обучения студентов использованию стра-
тегий самосовершенствования. 

В теоретическом плане нами были вы-
делены четыре стратегии: приобретения, 
избавления, преобразования и ограниче-
ния. Были сделаны следующие предпо-
ложения: 1) студенты в качестве приори-
тетных чаще будут выбирать стратегии 
приобретения и избавления, чем стратегии 
преобразования и ограничения; 2) выбор 
приоритетов стратегий самосовершен-
ствования будет определяться характе-
ром жизненных устремлений личности,  
в частности, ее общим стремлением к са-
моразвитию; 3) в качестве оснований для 
разработки алгоритма обучения студентов 
использованию стратегий самосовершен-
ствования могут выступать повышение 
уровня осознанности выбора, понимание 
смысла и назначения тех или иных свойств 
в структуре личности, развитие способно-
сти к преобразованию и ограничению соб-
ственных качеств и паттернов поведения.

Обзор литературы
С позиции рассматриваемой нами 

проблемы особую значимость представ-
ляют работы, в которых предпринима-
ется попытка исследовать детерминанты 
и процессуальные характеристики са-
моразвития. В зарубежной психологии 
сложился ряд направлений исследования 
саморазвития [5]. В контексте заявленной 
проблемы нас интересуют два из них: са-
моразвитие как форма саморегулирования 
и саморазвитие как процесс личностного 
роста. В первом направлении акцент де-
лается на активности человека, высту-
пающего в роли субъекта деятельности, 

способного определять стратегии изме-
нения собственного состояния и поведе-
ния. Установлено, что личность способна  
к самодетерминации своего поведения, 
которая осуществляется в соответствии со 
стремлениями глубинного «Я» [6]. Иссле-
дована роль саморегуляции в процессах 
самопостроения личности. Так, Ч. Карвер 
и М. Шейер выделяют и описывают три 
уровня саморегуляции: первый уровень 
связан с самоизменениями в конкретный 
момент времени, второй – с изменениями 
отдельных личностных качеств или моде-
лей поведения, третий – с изменениями 
личности в целом, обретением новой 
идентичности [7].

Во втором направлении саморазви-
тие рассматривается как способность 
человека к личностному росту, в ходе 
которого он строит свою личность, фор-
мирует свою индивидуальность. Согласно 
исследованию М. Ли, личностный рост 
будет осуществляться благодаря созданию 
индивидом своих собственных моделей 
развития, а не благодаря ориентации 
на модели, предлагаемые социумом [8]. 
В других исследованиях показываются 
процессуальные аспекты формирова-
ния стратегии саморазвития. Например,  
Й. Брандтштадтер выделяет 4 этапа фор-
мирования стратегии саморазвития: спо-
собность к самоконтролю, структуриро-
ванную самооценку, оценку поведения 
в целом, устойчивую идентичность [9]. 
Специальные исследования, проведенные 
на контингенте студентов, показывают, 
что личность в ходе своего саморазвития 
сталкивается с барьерами. К ним относят-
ся барьеры, связанные с отвлечением на 
непродуктивную деятельность (общение 
в социальных сетях, компьютерные игры 
и т. д.), барьеры, связанные с неумением 
контролировать время, барьеры, обуслов-
ленные недостатком воли к личностным 
изменениям [10]. Неспособность преодо-
леть барьеры приводит к возникновению 
у студентов тревоги, стрессов, снижению 
самооценки [11]. 

В отечественной психологии также 
существует несколько точек зрения на 
проблему детерминации саморазвития. 
Так, Ж. Г. Гаранина в качестве основ-
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ных детерминант профессионально-
го саморазвития выделяет различные 
группы противоречий: мотивационную, 
ценностно-смысловую, рефлексивную 
и регуляционную [12]. Иной подход  
у М. А. Фризен, которая в роли детер-
минант саморазвития видит открытость 
личности новому опыту, неадаптивную 
активность, стремление человека объек-
тивировать себя в социуме, рефлексию 
[13]. В исследовании Н. А. Низовских 
предпринимается попытка выделить  
и описать конкретные мотивы самораз-
вития [14]. В итоге было выделено сем-
надцать видов мотивов: подражание, по-
требности в любви, признании, познании  
и понимании себя, потребности в само-
утверждении, самосовершенствовании 
и самореализации, страдание, вина и др. 
В науке имеются данные и о гендерных 
детерминантах саморазвития. Например, 
О. С. Балыкиной и Л. П. Петуховой было 
выявлено, что фемининный тип имеет 
более низкий уровень стремления к са-
моразвитию, чем маскулинный [15].

Что касается процессуальных харак-
теристик саморазвития, связанных с вы-
бором стратегий саморазвития, то здесь 
в большей мере исследованы стратегии 
самоутверждения и самореализации, чем 
других форм саморазвития. В частности, 
применительно к самоутверждению вы-
деляют три стратегии: конструктивного 
самоутверждения, доминирования, само-
подавления2; применительно к самореа-
лизации – две стратегии: оптимальную 
и неоптимальную3. 

К сожалению, необходимо конста-
тировать, что психологический статус 
самосовершенствования, несмотря на 
значительное число публикаций, оказал-
ся менее определенным, по сравнению, 
например, с самоутверждением. В одних 

исследованиях самосовершенствование 
рассматривается как самостоятельный 
процесс наряду с саморазвитием и са-
мореализацией, в других – фактически 
отождествляется с саморазвитием в це- 
лом4 или с самовоспитанием как его 
средством5. Лишь в немногих работах 
затрагивается вопрос о стратегиях само-
совершенствования. Так, Н. К. Орешко 
характеризует четыре подхода к выделе-
нию стратегий самосовершенствования: 
структурно-иерархический, адаптаци-
онный, позиционный, типологический6.  
Л. А. Кунаковская в своей статье выде-
ляет и описывает рефлексивно-акмео-
логическую стратегию самосовершен-
ствования педагога высшей школы [16]

Мы рассматриваем самосовершен-
ствование как специфическую фор-
му саморазвития, проявляющуюся  
в способности человека к активному 
и целенаправленному изменению себя, 
которое характеризуется определенными 
«приращениями» личности. Они необя-
зательно могут иметь социально-цен-
ностный характер. Можно, например, 
совершенствовать и свое профессио-
нальное мастерство, и свою способность 
манипулировать людьми. Однако с по-
зиций общества ценность такого само-
совершенствования будет существенно 
различаться. 

В процессе самосовершенствования 
можно выделить две целевые стороны: 
стремление к совершенству и стремление 
к самосовершенствованию7. Стремление 
к совершенству, в свою очередь, подраз-
деляется на стремление к достижению 
некоторого идеала и на стремление  
к приобретению таких качеств, способ-
ностей или форм поведения, которые  
с позиций самой личности, а главное,  
с позиций окружающих, являются без- 

2 Никитин Е. П., Харламенкова Н. Е. Феномен человеческого самоутверждения. СПб. : Алетейя, 
2000. 224 с.

3 Коростылева Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной 
сфере. СПб. : Речь, 2005. 222 с. 

4 Абульханова-Славская К. А. Стратегии жизни. М. : Мысль, 1991. 299 с.
5 Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности. М. : Просвещение, 1991. 286 с.  
6 Орешко Н. К. Проблема индивидуальных стратегий самосовершенствования личности в контексте 

оптимизации учебного процесса // Личность и общество: проблемы взаимодействия: материалы VII 
Междунар. науч.-практ. конф. (24 апреля 2014 г.). Челябинск, 2014. С. 41–47. URL: http://elibrary.ru/
item.asp?id=22439195 (дата обращения: 27.02.2017).

7 Иванченко Г. В. Идея совершенства в психологии и культуре. М. : Смысл, 2007. 543 с.
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упречными. Последнее явление в психоло-
гии получило название перфекционизма.  
Стремление к самосовершенствованию  
по своей целевой направленности вклю-
чает следующие разновидности. Во-пер-
вых, это совершенствование уже име- 
ющихся качеств личности, способно-
стей, навыков и умений. Во-вторых, 
приобретение новых качеств личности 
или способностей, навыков и умений. 
В-третьих, самосовершенствование мо-
жет идти по пути избавления или огра-
ничения нежелательных черт характера, 
вредных привычек и т. п.

В соответствии с целями самосо-
вершенствования, личность может вы-
бирать различные его стратегии. Под 
стратегией самосовершенствования мы 
понимаем общий способ достижения 
цели, связанный со способностью чело-
века к самоизменению. Нами совместно  
с Н. А. Низовских в теоретическом 
плане были выделены и описаны четы-
ре стратегии самосовершенствования: 
приобретения, преобразования, ограни-
чения и избавления [17]. В предыдущем 
исследовании было показано, что эти 
стратегии могут быть c успехом исполь-
зованы в процессе формирования нена-
сильственного отношения к себе [18]. 
Охарактеризуем эти стратегии.

– приобретения. Означает, что чело-
век желает овладеть тем, чего у него ра-
нее не было, например, новыми знания-
ми, умениями, или качествами личности;

– преобразования. Стратегия при-
меняется тогда, когда личность каче-
ственно изменяет или трансформирует 
свои характеристики. Здесь возможны 
различные варианты. Например, даль-
нейшее развитие своих уже имеющихся 
свойств личности или собственно пре-
образование одного качества в другое. 
Например, неуверенность преобразуется 
в уверенность, вспыльчивость – в сдер-
жанность и т. п.;

– избавления. Смысл использования 
данной стратегии в том, что человек 
желает избавиться от нежелательных 
поведенческих реакций или каких-то 
отрицательных качеств личности. Мно-
гие хотели бы избавиться от вредных 

привычек и наклонностей, лени, неуве-
ренности, нерешительности, застенчи-
вости и т. д.;

– ограничения. Стратегия предпола-
гает не избавление от того или иного 
отрицательного свойства или качества, 
а ограничение его действия. Например, 
если человек не может сразу бросить 
курить, то может ограничить количество 
выкуриваемых сигарет; если он считает, 
что ленив, то может ограничить свою 
лень временными рамками.  

Выделение и описание стратегий 
самосовершенствования с неизбежно-
стью поставило вопрос о том, как все это 
работает на практике? Каким стратегиям 
люди отдают предпочтение? Какими 
факторами определяется выбор той или 
иной стратегии? Возможно ли оказание 
психологической помощи человеку в вы-
боре и использовании стратегий самосо-
вершенствования? Все это и определило 
цели и задачи настоящего исследования.

Материалы и методы
В процессе исследования были ис-

пользованы следующие методы: теорети-
ческие (анализ; конкретизация; обобще-
ние), эмпирические (использование ав-
торской методики выявления стратегий 
самосовершенствования), практические 
(обучение студентов выбору стратегий 
самосовершенствования), методы мате-
матической статистики (использовался 
критерий φ* – угловое преобразование 
Фишера).

С целью выявления стратегий са-
мосовершенствования испытуемым 
предлагался квадрат, разделенный на  
4 части (четыре квадратика). Каждая из 
них обозначала одну стратегию: приоб-
ретения, избавления, преобразования, 
ограничения. Студентам нужно было 
вписать в каждый квадратик, что они хо-
тели бы приобрести, от чего избавиться,  
что хотели бы в себе преобразовать, а что –  
ограничить. После чего нужно было 
выбрать приоритеты, т. е. самое главное, 
что они в себе хотят изменить, поставить 
на первое место, затем на второе, третье 
и четвертое. Далее студентов просили 
оценить по 10-балльной шкале свои жиз-
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ненные устремления: «Чего вы хотите  
в жизни: власти, признания, денег, вы-
соких достижений, любви близких, спо-
койной жизни и стабильности, постоян-
ного саморазвития?». После проведения 
исследования нами было осуществлено 
обучение студентов, которое было на-
правлено на овладение ими некоторыми 
алгоритмами самопознания и использо-
вания стратегии преобразования. 

В исследовании приняли участие 
84 студента направления «Психология»  
и специальности «Психология служеб-
ной деятельности» Череповецкого го-
сударственного университета. Иссле-
дование осуществлялось в три этапа  
и предполагало проведение индивиду-
альной работы с каждым студентом по 
обучению его использованию стратегий 
самосовершенствования. На первом эта-
пе осуществлялся теоретический анализ 
проблемы, были выделены и описаны че-
тыре стратегии самосовершенствования, 
разрабатывались методики выявления 
предпочтительных стратегий самосо-
вершенствования студентами. На втором 
этапе проходило эмпирическое исследо-
вание особенностей выбора студентами 
стратегий самосовершенствования, вы-
явления роли в этом процессе уровня 
выраженности стремления к самораз-
витию. На третьем этапе проводилась 
практическая работа со студентами по 
использованию тех или иных стратегий 
самосовершенствования в ходе самораз-
вития личности.

Результаты исследования
Обратимся к результатам эмпири-

ческого исследования, прежде всего,  
 количественному и качественному ана-
лизу стратегий самосовершенствования.  
В первую очередь нас интересовало, ка-
ким стратегиям самосовершенствования 
студенты отдают предпочтение. При-
оритетной признавалась та стратегия, 
которая использовалась испытуемыми 
в первую очередь (табл. 1).

Как и следовало ожидать, наиболь-
шее предпочтение студенты отдают двум 
стратегиям: приобретения и избавления; 
в меньшей степени в качестве прио-
ритетных используют преобразование  

Т а б л и ц а  1.  Стратегии самосовершен-
ствования 
Т а b l e  1.  Strategies of self-improvement 

Стратегии / 
Strategies

Процент ответивших / 
Percent

Приобретения / 
Acquisition 41

Избавления / 
Disposal 31

Преобразования / 
Transformations 14

Ограничения / 
Restrictions 14

Итого / Total 100

и ограничение. Объяснить данный факт 
достаточно просто. Стратегии приоб-
ретения и избавления являются более 
понятными для личности: что-то «до-
бавить» к себе (приобрести) или изба-
виться от нежелательного. Другие две 
стратегии (особенно стратегия преобра-
зования) являются более сложными для 
понимания и использования и требуют 
определенной подготовки.

Далее нами был проведен содержа-
тельный анализ каждой из названных 
стратегий. Он позволил ответить на 
вопрос, что же конкретно студенты 
чаще всего желают в себе изменить 
(приобрести, избавиться, ограничить  
и преобразовать).

Приобретение. Исследование пока-
зало, что в первую очередь студентами 
отдается предпочтение приобретению 
профессиональных знаний и навыков,  
а также коммуникативной компетент-
ности, где ведущую роль играет умение 
общаться с аудиторией и устанавливать 
контакты с незнакомыми людьми (осо-
бенно с противоположным полом). Из 
личностных качеств первое место зани-
мает уверенность, второе – волевые свой-
ства личности. Многие хотели бы стать 
более решительными, целеустремленны-
ми, настойчивыми, ответственными, са-
мостоятельными, обладающими сильной 
волей. Такая устремленность студентов 
вполне понятна и связана с требованиями 
учебной деятельности, представляющей 
по своей сути труд, который требует воле-
вого напряжения в сочетании со способ-
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Преобразование. Как мы отмети-
ли, стратегия преобразования являет-
ся наиболее сложной для понимания  
и практического использования. Тем не 
менее здесь нами обнаружено три чет-
ко структурированные тенденции при 
анализе содержания того, что студенты 
хотели бы преобразовать в себе. Во-пер-
вых, сюда относится преобразование 
своего внешнего вида и поведения, осо-
бенно стиля общения и взаимодействия 
с другими людьми. Во-вторых, студенты 
хотели бы качественно улучшить неко-
торые свои навыки и умения, например, 
навыки игры на музыкальных инстру-
ментах, спортивного мастерства, рисо-
вания, вышивания и др. В-третьих, это 
качества личности, которые подлежат 
собственно преобразованию. Чаще всего 
студенты желали бы преобразовать лень 
в трудолюбие. Немало и таких, кто са-
мостоятельно находит приемлемые спо-
собы снижения уровня отрицательных 
переживаний по поводу своих качеств. 
Например, тревожность преобразуется 
в эмоциональную устойчивость.

Обратимся ко второй части эмпири-
ческого исследования – выявлению влия- 
ния жизненных устремлений студентов 
на выбор в качестве приоритетных тех 
или иных стратегий самосовершенство-
вания. Еще раз напомним, что в качестве 
приоритетной признавалась стратегия, 
которую испытуемый указывал первой 
среди выбираемых. 

Предварительный анализ показал, 
что наибольшая взаимосвязь обнаружена 
с уровнем стремления студентов к само-
развитию. Поэтому мы ограничились из-
учением только данного вида жизненных 
устремлений. В результате исследования 
было установлено, что 45 % испытуемых 
продемонстрировали высокий уровень 
выраженности стремления к самораз-
витию, 36 – средний и 19 % – низкий. 
Эти результаты в целом согласуются  
с имеющимися в науке данными о при-
оритете саморазвития как жизненной 
цели студентов [19; 20]. Результаты влия- 
ния уровня выраженности стремления  
к саморазвитию на приоритеты в выборе 
стратегий самосовершенствования отра-
жены в таблице 2.

ностью к коммуникации и проявлениями 
уверенности в себе. Из нравственных 
качеств, характеризующих взаимодей-
ствие человека с другими людьми, чаще 
всего называются доброжелательность, 
доверие, терпимость, щедрость, сдер-
жанность. Из качеств, характеризующих 
отношение к себе, кроме уверенности, 
которая является лидером, чаще других 
называются независимость, самодоста-
точность, самоконтроль, обретение вну-
тренней гармонии.

Избавление. Среди качеств, от которых 
студенты хотели бы избавиться, лидируют 
лень и прокрастинация (откладывание дел 
на потом). Далее следуют вредные привыч-
ки, тревожность, раздражительность, эго-
изм (эгоцентризм), неуверенность, вспыль-
чивость, зависть. Некоторых студентов 
волнует внутренний дискомфорт, поэтому 
они хотели бы избавиться от внутренней 
конфликтности, мнительности, обидчиво-
сти, закрытости, гордыни, «накручивания» 
себя. Общая тенденция избавления от лени 
и прокрастинации также понятна и связана 
с теми же требованиями учебной деятель-
ности, когда вредные привычки могут 
привести к нежелательным результатам, 
неуспеху и, как к итогу, к отчислению из 
университета. 

Ограничение. Качества личности, 
проявление которых студенты хотели бы 
ограничить в себе, коррелируют с каче-
ствами, от которых они хотели бы изба-
виться. Логика рассуждений здесь такая: 
«Если и не могу избавиться, то хотя 
бы ограничу их проявление». Поэтому 
ограничению подлежат опять-таки лень, 
прокрастинация, вредные привычки, 
вспыльчивость, агрессивность, тревож-
ность. Однако здесь появляются новые 
характеристики и способы поведения 
личности, которые не встречаются при 
использовании других стратегий самосо-
вершенствования. Например, некоторые 
студенты хотели бы ограничить себя  
в употреблении определенных продук-
тов, неоправданной трате денег, во вре-
мени, проводимом в социальных сетях. 
Девушки желали бы ограничить проявле-
ния своей ревности, излишнего альтруи-
зма и желания опекать других, наивность  
и инфантилизм.
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Т а б л и ц а  2.  Влияние уровня выраженности стремления к саморазвитию на прио-
ритеты в выборе стратегий самосовершенствования, %
Т а b l e  2.  Influence of level of expression of endeavours to self-development on priori-
ties in the choice of self-improvement strategy, %

Приведенные результаты свиде-
тельствуют о существовании опреде-
ленной закономерности в выборе той 
или иной стратегии в качестве ведущей  
в зависимости от уровня стремления  
к саморазвитию. Студенты с ярко выра-
женным стремлением к саморазвитию 
чаще всего в качестве приоритетной 
используют стратегию приобретения  
(53 %), реже – стратегии избавления (26 %)  
и преобразования (21 %), вообще не 
используют стратегию ограничения.  
У студентов со средним уровнем стрем-
ления к саморазвитию эта тенденция 
сохраняется, но до 40 снижается ча-
стота использования стратегии приоб-
ретения за счет повышения удельно-
го веса стратегий избавления (33 %)  
и ограничения (14 %). Студенты же с от-
носительно низким уровнем стремления  
к саморазвитию в большинстве случаев 
предпочитают стратегии ограничения 
(50 %) и избавления (38 %). Здесь редко 
встречается использование стратегии 
приобретения (12 %) и совсем не приме-
няется в качестве ведущей стратегия пре-
образования. Различия между крайними 
группами (высоким и низким уровнем 
стремления к саморазвитию) статисти-
чески значимы (использовался критерий 
φ* – угловое преобразование Фишера). 

На следующем этапе было пред-
принято обучение студентов выбору  
и использованию стратегий самосовер-
шенствования. Нами был разработан 
специальный алгоритм, который вклю-
чает в себя несколько шагов. 

Шаг 1: прояснение приоритетов  
в выборе тех или иных стратегий («что 
будешь делать в первую очередь»), при-
чин, побуждающих что-то изменять  
в себе («почему ты хочешь избавиться 
от чего-то или что-то приобрести»), 
способов, посредством которых будет 
достигнута цель («как ты будешь это 
делать»). Такая работа дает возможность 
сделать процесс по изменению соб-
ственной личности более осознанным  
и обоснованным.

Шаг 2: обращение внимания на такие 
качества личности, которые вызывают 
наибольшие отрицательные эмоцио-
нальные переживания, актуализируют 
ее стремление использовать стратегию 
избавления. Цель этого шага – показать 
значимость того или иного качества, от 
которого студент хотел бы избавиться, 
для функционирования его как лично-
сти, иными словами, создать условия 
для его принятия («Если это качество  
у тебя есть, значит, оно для чего-то нуж-
но?»). Например, студентку Н. крайне 

Стратегии / 
Strategies

Уровни выраженности стремления  
к саморазвитию / Levels of expression 

of endeavours to self-development Статистическая значимость 
различий между крайними груп-
пами (критерий φ*) / Statistical 

significance of distinctions between 
extreme groups (φ*)

Высокий / 
High

Средний / 
Medium

Низкий / 
Low

Приобретения / 
Acquisition 53 40 12 φ* = 2,19, p < 0,05

Избавления / 
Disposal 26 33 38 φ* = 0,61, не значимо / not relevant

Преобразования /  
Transformations 21 13 0 φ* = 2,26, p < 0,05

Ограничения / 
Restrictions 0 14 50 φ* = 3,72, p < 0,01

Итого / Total 100 100 100
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беспокоила повышенная тревожность. 
В результате бесед с ней выясняет-
ся, что ее тревожность тесно связана  
с проявлениями ответственности. Если 
избавиться от тревожности, то нужно 
стать менее ответственной. На вопрос: 
«Хочешь ли ты быть безответственной?», 
студентка ответила отрицательно. После 
беседы студентка приходит к следу- 
ющему заключению: «Моя тревожность –  
часть моей ответственности, она дает 
возможность быть готовой к любому 
исходу событий, к действиям. Я могу 
ее уменьшить, если не буду на долгий 
срок откладывать важные дела». Иными 
словами, она приняла свою повышен-
ную тревожность за счет прояснения 
смысла и назначения данного качества 
в структуре личности. Приведем еще 
примеры смысловой интерпретации 
студентами своих личностных качеств, 
которые первоначально вызывали не-
гативные переживания: «Долгое время 
меня беспокоило, что я – скрытный 
человек. Сейчас мне стало понятно, 
что скрытность дает мне возможность 
избегать ненужных конфликтов, не те-
ряться в сложных ситуациях, является 
основой эмоциональной устойчивости  
и интуиции, делает меня более искрен-
ней, позволяет быть оптимисткой» 
(Александра, 20 лет); «Вспыльчивость 
дает мне возможность привлекать вни-
мание, эмоционально разгружаться, 
утверждать свое “Я”» (Елена Б., 20 лет).

Шаг 3: обучение стратегиям преоб-
разования и ограничения. В тех случаях, 
когда не удается снизить отрицательный 
эмоциональный потенциал того или 
иного качества личности, можно исполь-
зовать стратегии преобразования и огра-
ничения. Преобразовать неприемлемое 
качество можно посредством использо-
вания техник позитивной психотерапии8. 
Например, человек страдает от своей 
обидчивости. Какой здесь позитив? Сту-
денты при коллективном обсуждении 
находят немало вариантов позитивной 
интерпретации проблемы, в данном 
случае такого качества, как обидчивость. 

Приведем один из них: «Обидчивый 
человек – это человек чувствительный, 
с тонкой душевной организацией, высо-
кими внутренними требованиями к себе, 
при помощи проявлений обиды демон-
стрирующий другим людям то, что они 
поступают несправедливо». Далее ис-
пытуемому задаются вопросы: «Можно 
ли заменить найденный позитив слабого 
качества таким же позитивом, но не 
вызывающим отрицательных пережива-
ний? Легче ли это внутренне пережива-
ется и принимается? Например, легче ли 
считать себя человеком чувствительным, 
чем обидчивым?». Если так легче, то 
предлагается считать себя не обидчивым, 
а тонкой и чувствительной натурой. Если 
не легче, то можно продолжать поиски 
позитива дальше. 

Возможен вариант совместного ис-
пользования стратегий преобразования 
и ограничения. Например, человек обе- 
спокоен своей ленью. Что можно с ней 
сделать? Здесь следует актуализировать 
стратегию ограничения и преобразова-
ния. Лень можно ограничить времен-
ными рамками. Важно определить, где, 
когда, при каких обстоятельствах можно 
позволить себе лениться. Получается, 
что в остальное время человек стано-
вится трудолюбивым. Иными словами, 
через ограничение мы преобразуем лень 
в трудолюбие. 

Такая работа дала положительные 
результаты. Уже через некоторое время 
студенты самостоятельно находили оп-
тимальные решения, связанные с пре-
образованием своих эмоционально не 
принимаемых качеств. Вот некоторые 
примеры преобразования: тревожность 
преобразуется в эмоциональную устой-
чивость, нерешительность – в осторож-
ность, холодность – в сдержанность, 
упрямство – в настойчивость.

Обсуждение и заключения
В современной психолого-педаго-

гической литературе накоплен значи-
тельный теоретический и эмпирический 
материал, касающийся проблем само-

8 Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. М. : Институт позитивной психоте-
рапии, 2006. 464 с.



486

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 3. 2017

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

развития личности. Выявлены смысл  
и ценности саморазвития, исследуются 
его формы, мотивы, механизмы, сред-
ства, условия, особенности психологи-
ческого сопровождения на различных 
возрастных этапах. Много пишется об 
индивидуальных траекториях само-
развития. Однако, когда речь заходит 
о конкретном человеке, о том, как он 
выстраивает собственную личность,  
и психологи, и педагоги сталкиваются  
с определенными трудностями. На вопрос 
о том, как отдельный человек выстраи-
вает себя в ходе своего жизненного пути, 
чаще всего можно услышать поверхност-
ный ответ (например, «это зависит от 
самого человека, от ситуаций, в которые 
он попадает»). Проведенное нами иссле-
дование в определенной мере позволяет 
преодолеть эту трудность. 

Было установлено, что выбор студен-
тами той или иной стратегии самосовер-
шенствования определяется во многом 
их общей устремленностью к самораз-
витию, к изменению своей личности. 

Выявленные нами закономерности в пред- 
почтениях той или иной стратегии дают 
возможность осуществлять прогноз на-
правлений развития, детерминируемых са-
мой личностью, понять внутренние меха-
низмы, связанные с самоизменением. Мы 
воздержимся от оценочных суждений о 
предпочтительной стратегии самосовер-
шенствования. Все люди разные, и каж- 
дый выбирает свои приоритеты в жизни. 
С психологической точки зрения, важно 
понять эту специфику и по возможности 
помочь использовать такие стратегии, 
которые на данный момент являются 
оптимальными для личности. Разрабо-
танный нами алгоритм дает возможность 
оказывать в случае необходимости соот-
ветствующую помощь человеку в опреде-
лении перспектив и способов работы над 
собой. В практическом плане полученные 
результаты могут использоваться как  
в учебной работе со студентами, так и в хо- 
де их профессиональной подготовки,  
в частности, в тренингах саморазвития  
и личностного роста.
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Oсобенности прогнозирования и восприятия 
нормы младшими школьниками с нарушениями 

в развитии 
А. И. Ахметзянова*, Т. В. Артемьева, А. А. Твардовская 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  
г. Казань, Россия,  

* Anna.Ahmetzyanova@kpfu.ru

Введение: актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях дефицитарного дизонтогенеза 
младшие школьники с ограниченными возможностями здоровья не всегда способны прогнозировать 
исход ситуации. Часто они используют нерациональные стратегии поведения, что снижает возмож-
ность их успешной социальной адаптации. Поэтому цель данного исследования – выявление специ-
фики прогнозирования и понимания нормативных ситуаций младшими школьниками с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и речи.
Материалы и методы: для изучения особенностей прогнозирования младших школьников была 
использована методика «Угадайка» (Л. И. Переслени). Специфика нормативного поведения изучена 
с помощью методик «Восприятие нормативной ситуации» (А. К. Пащенко); «Предвосхищение исхода 
ситуации с нарушением нормы» (В. П. Ульяновой); «Определение культурной конгруэтности младших 
школьников» (Л. Ф. Баяновой). 
Результаты исследования: исследование позволило выявить особенности прогнозирования младших 
школьников с нормативным развитием и с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного 
аппарата. Такие дети испытывали трудности в прогнозировании, связанные со снижением устойчи-
вости произвольного внимания и его распределения в ходе выполнения деятельности. Восприятие 
норм школьниками с нарушениями в развитии часто зависело от случайных, ярко окрашенных эмо-
циональных событий, предметов. Более успешно дифференцировались нормы в ситуации общения, 
чем в учебной деятельности. 
Обсуждение и заключения: полученные данные согласуются с результатами исследований отече-
ственных и зарубежных ученых, отмечающих у детей с ограниченными возможностями здоровья 
недостаточное понимание необходимости соблюдения социальных норм, нерациональные стратегии 
прогнозирования и оценки своих поступков и поведения окружающих людей. Выявленные особен-
ности прогнозирования и нормативного поведения школьников с ограниченными возможностями 
здоровья в ситуациях социального взаимодействия могут быть полезны при разработке диагности-
ческого инструментария, позволяющего проводить оценку прогностической способности ребенка  
с нарушениями в развитии и оценивать риски нарушений социализации. Полученные данные могут 
быть использованы специалистами образовательных учреждений и реабилитационных центров при 
организации профилактических и коррекционно-развивающих программ.

Ключевые слова: прогнозирование, восприятие нормы, младший школьник, нормативное развитие, 
нарушение слуха, нарушение зрения, нарушение речи, нарушение опорно-двигательного аппарата
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Specific Aspects of Forecasting and Perception  
of the Norm by Juniour Schoolchildren  

with Developmental Disorders
A. I. Akhmetzyanova*, T. V. Artemyeva , A. A. Tvardovskaya 

Kazan (Volga) Federal University,  Kazan, Russia, 
* Anna.Ahmetzyanova@kpfu.ru

Introduction: juniour schoolchildren with special needs should take into account the existing system of 
norms and rules in the school space. They should  understand both their own inner world and that of sur-
rounding people, but in conditions of deficiency dysontogenesis, the inability to forecast the outcome of any 
situation and the use of irrational behavioural strategies reduce the opportunities for successful social ad-
aptation. The purpose of this study is to identify the specifics of forecasting and understanding normative 
situations by juniour schoolchildren with musculoskeletal system disorder, as well as with vision, hearing 
and speech impairment.
Materials and Methods: to study the forecasting specifics of juniour schoolchildren, we used the guessing 
game methodology by L. I. Peresleni. We studied the specific character of normative behaviour using a set 
of methodologies: Perception of the normative situation by A. K. Pashchenko, Anticipation of the outcome 
with violation of the norm by V. P. Ulyanova, and Identification of the cultural congruity of juniour school-
children by L. F. Bayanova.
Results: the study made it possible to identify the forecasting characteristics of juniour schoolchildren 
with normative development and with vision, hearing, speech impairments and musculoskeletal disorder. 
Students with developmental disabilities experienced forecasting difficulties, associated with decreasing 
sustainability of voluntary attention and its distribution in the course of the activity. The perception of norms 
by schoolchildren with developmental disorders often depended on random, brightly coloured emotional 
events or objects. The norms were differentiated more successfully in a situation of communication, than 
in educational activity.
Discussion and Conclusions: the obtained data are consistent with the results of the studies by national 
and foreign scientists, who note that children with health limitations lack understanding of the need to com-
ply with social norms. They follow irrational strategies for forecasting and assessing their own actions and 
the behaviour of people around them. However, these studies are fragmentary; not all types of deficiency 
development have been studied. The aspects of forecasting normative behaviour of schoolchildren with 
health limitations in the situations of social interaction revealed in the study can be useful in the development 
of diagnostic tools that make it possible to evaluate the prognostic ability of a child with developmental 
disorders and to assess the risks of socialisation disorders.

Keywords: forecasting, norm perception, juniour schoolchildren, normative development, hearing impair-
ment, vision impairment, speech impairment, musculoskeletal disorders
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Введение
Для общества значимой является про-

блема расширения интеграционного про-
странства детей, испытывающих труд-
ности в развитии, оказание им помощи 
в социализации и адаптации. Усвоение 
ребенком норм и социальных ролей рас-
сматривается как процесс его социали-
зации1 [1]. Ребенок осваивает норму при 

социальном взаимодействии в образо-
вательной организации, которая являет-
ся одним из институтов его адаптации  
в обществе. Школа и класс представляют 
социальное пространство, организованное 
в соответствии с принятыми в данном 
обществе нормами, а ученик, действуя 
в этом пространстве и организуя свое 
поведение, должен учитывать данную си-



491

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 3. 2017

PSYCHOLOGY OF EDUCATION

стему норм и осваивать ее2 [2]. Подобная 
социальная система, в которой реализу-
ется поведение учащихся, выступает как 
пространство социализации их личности 
[3; 4]. Способность к прогнозированию –  
значимая составляющая для ребенка  
с ограниченными возможностями здо-
ровья, ресурс успешной социализации. 
Однако предпринятый теоретический 
анализ проблемы прогнозирования по-
казывает ее недостаточную изученность 
в качестве интегральной способности 
младшего школьника с ограниченными 
возможностями здоровья, способству- 
ющей его адаптации в социуме.

Младший школьный возраст с точки 
зрения развития прогнозирования зани-
мает особое место: в учебной деятель-
ности происходит процесс расширения 
и систематизации знаний, формируются 
рефлексия, внутренний план действий. 
Главная роль в процессе социально-пси-
хологической адаптации принадлежит 
механизмам предвосхищения развития 
событий, способностям детей с огра-
ниченными возможностями предвидеть 
развитие их взаимодействий со взрослы-
ми и сверстниками. Основные проблемы 
социального развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья про-
являются в нарушении связи с окружа- 
ющим социальным и предметным миром, 
бедности и стереотипности социаль-
ного взаимодействия со сверстниками  
и взрослыми. Неумение прогнозировать 
результаты деятельности ведет к нерацио- 
нальному выбору средств достижения 
поставленных целей, неверной страте-
гии рассуждений и действий. 

 Цель статьи заключается в изучении 
особенностей прогнозирования, восприя-
тия и понимания нормативных ситуаций 
младшими школьниками с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (ОДА), 
зрения, слуха и речи. 

Данные, полученные при сравнении 
результатов младших школьников с дефи-
цитарным дизонтогенезом и возрастной 

нормой, позволяют подтвердить пред-
положение, согласно которому младшие 
школьники с нарушениями зрения, слу-
ха, речи и ОДА без интеллектуальной 
недостаточности имеют особенности 
восприятия школьных норм и правил, 
менее успешно осваивают нормативное 
пространство школы. Сложность диффе-
ренциации социальных норм у младшего 
школьника с инвалидностью связана  
с недостаточным развитием отдельных 
показателей: самообслуживания, регла-
ментированности, с несформирован-
ностью нормативной схемы и спектра 
признаков ситуации. При этом структура 
дефицитарности определяет специфику 
восприятия и понимания нормы. 

Выделенные особенности прогнози-
рования и восприятия младшими школь-
никами с нарушениями развития норм  
и правил позволяют разработать диагно-
стический инструментарий по оценке их 
способности к предвосхищению ситу-
аций будущего в различных ситуациях 
общения. 

В настоящее время изучение способ-
ности к прогнозированию представляет 
собой не только исследовательскую за-
дачу, но и социальную миссию ученых – 
оценивать у младших школьников с огра-
ниченными возможностями здоровья 
успешность протекания социализации, 
выявлять начальный процесс форми-
рования девиантного поведения и тем 
самым снижать риски деструктивного  
и девиантного поведения в подростко-
вом и юношеском возрасте.

Обзор литературы
Анализ культурологических, социо- 

логических, педагогических и психо-
логических работ, посвященных разви-
тию у ребенка нормативного поведения, 
показывает, что чаще всего предметом 
внимания ученых становится понима-
ние нормы и ее освоение. Формиро-
вание субъекта в конкретной норма-
тивной ситуации изучается в работах  

2 Furnham A., Argyle M. The psychology of social situations : Selected readings. Oxford : Pergamon 
Press., 1981. 492 p. URL: http://searchworks.stanford.edu/view/1155375 (дата обращения: 20.02.2017).
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Д. Магнуссон3, Т. В. Артемьевой [5; 6]. По 
мнению Ю. А. Клейберга, норма – это си-
стема типичных требований, состоящих 
из определенного числа элементов, усло-
вия которых понятны и предсказуемы [7]. 
Ученый также характеризует норму как 
социально-культурное средство, кото-
рое регулирует отношения в конкретно- 
исторических условиях общественной 
жизни [8]. Л. Ф. Баянова полагает, что 
норма находится в пространстве между 
культурной и биологической формой 
поведения [9–11]. Объективной осно-
вой нормы должны выступать реальные 
социальные отношения между людь-
ми. Социальная норма рассматривается  
М. И. Бобневой как компонент регулиро-
вания социального поведение индивида 
и групп; социальная норма всегда несет 
в себе противопоставление индивида  
и группы, своего рода «биологического 
напряжения», поскольку ограничивает 
природные импульсы в поведении чело-
века4. Нормативную ситуацию Н. Е. Ве- 
ракса характеризует как совокупность 
факторов, условий и обстоятельств, кото-
рые общество предъявляет индивиду [12]. 

Зарубежные авторы считают, что 
восприятие нормы и ее понимание по-
зволяет успешно прогнозировать бу-
дущее5 [13]. По мнению М. Нильсен,  
Р. Ширан, В. П. Андронова нормы  
и правила дают возможность человеку 
планировать, предвидеть, прогнозиро-
вать, корректировать свое поведение 
при «неопределенности» ситуации [14– 
16]. Л. А. Регуш полагает, что регуля-
ция нормативного поведения не может 
осуществляться без построения модели 
[17]. Этот аспект регуляции, по мнению 
У. Линдсей, обеспечивается процессами 

антиципации (прогнозирования), кото-
рая выступает как компонент восприятия 
[18]. В исследованиях А. И. Ахметзя-
новой было выявлено, что благодаря 
антиципации (прогнозированию) млад-
ший школьник способен контролировать 
учебную деятельность; психические 
процессы подвергаются качественным 
изменениям, связанным с функцией 
сознания; акт общения сопровожден 
прогнозированием собственных поступ-
ков и действий окружающих [19–22].  
В условиях отклоняющего развития ан-
тиципационные способности обладают 
спецификой, характерной для той или 
иной группы нарушений [23; 24].

Материалы и методы
В процессе исследования были ис-

пользованы анализ медицинской доку-
ментации и следующие диагностические 
методики:

– «Угадайка» – для оценки качествен-
но-количественных характеристик про-
гнозирования (скорость формирования 
адекватного прогноза, сформированность 
процессов регуляции на основе ошибок 
«отвлечения», успешность воспроизве-
дения порядков чередования элементов, 
использование рациональных/нерацио-
нальных стратегий) и выявления ведуще-
го типа прогнозирования6; 

– «Восприятие нормативной ситуа-
ции» – для выявления направленности 
и выраженности восприятия в ситуации 
анализа и интерпретации предъявляемой 
ситуации7 [25];

 – «Предвосхищение исхода ситуа-
ции с нарушением нормы» – для оценки  
способности ребенка к предвосхищению 
последствий своего поведения в норма-

3 Magnusson D. A Psychology of situations // Toward a Psychology of Situations: An Interactional 
Perspective. New Jersey : Hillsdate, 1981. Pр. 13–21.

4 Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. М. : Наука, 1978. С. 47. URL: http://
irbis.gnpbu.ru/Aref_1980/Bobneva_M_I_1980.pdf (дата обращения: 20.02.2017).

5 Парсонс Т. О социальных системах / Под ред. В. Ф. Чесноковой и С. А. Белановского. М. : Ака-
демический Проект. 2002. 832 с. URL: http://www.twirpx.com/file/596981 (дата обращения: 20.02.2017). 

6 Переслени Л. И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня развития 
познавательной деятельности: дошкольный и младший школьный возраст. М. : Айрис-пресс, 2006. 
64 с. URL: http://www.twirpx.com/file/109288 (дата обращения: 20.02.2017). 

7 Пащенко А. К. Развитие нормативного поведения младших школьников : дис. … канд. психол. 
наук. М., 2010. URL: http://psychlib.ru/mgppu/disers/PaschenkoAK/PRn-a-024.htm (дата обращения: 
20.02.2017).  
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тивной ситуации по следующим параме-
трам: умение выделять внешние (жертву, 
нарушителя нормы), внутренние (норму, 
правило) признаки ситуации предвосхище-
ние дальнейшего развития ситуации [26];

 – «Определение культурной конгру-
энтности младшего школьника» – для 
исследования особенностей поведения 
младшего школьника в ситуациях «со-
циальное взаимодействие», «учебная 
компетентность», «самоконтроль», «по-
слушность», «самообслуживание», «ре-
гламентированность» [10].

Исследовательская работа осущест-
влялась в образовательных организациях 
Республики Татарстан (ГБОУ «Казанская 
школа-интернат имени Е. Г. Ласточкиной 

для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (нарушения слуха)», ГБОУ 
«Казанская школа-интернат № 4 для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья (нарушения опорно-двигательного 
аппарата)», ГБОУ «Казанская школа-ин-
тернат № 7 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжелые нару-
шения речи)», ГБОУ «Казанская школа  
№ 172 для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (нарушения зре-
ния)», МБОУ  «Гимназия № 28» Вахитов-
ского района г. Казани).

В исследовании принимали участие 
109 учащихся в возрасте от 7 до 10 лет, на 
основе чего было сформировано 5 выборок 
испытуемых (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Сводная информация об участниках исследования
Т а b l e  1.  Summary of the participants

Выборка респондентов /  
Respondents sampling

Общее 
количество, 

чел. /
Total num-

ber

Пол, чел. / 
Gender

Возраст / 
Age

Классы /
School 
grade 
(form)

Диагнозы / 
Diagnoses

Школьники  
с нарушениями слуха / 
Juniour schoolchildren 
with hearing impairment

17 
Муж. / male  –  

10, жен. / 
female – 7

7–9 1–2
Сенсоневральная 
тугоухость IV ст. / 
Sensoneural hear-
ing loss, grad 4.

Школьники  
с нарушениями зрения /  
Juniour schoolchildren 
with visual impairment

25 
Муж. / male  –  

13, жен. / 
female – 12

7–9 1–2

Миопия,
aмблиопия,
сходящееся 
косоглазие,
нистагм / Myopia, 
amblyopia, con-
vergent strabismus, 
nystagmus

Школьники  
с нарушениями речи / 
Juniour schoolchildren 
with speech impairment

25 
Муж. / male  –  

17, жен. / 
female – 8

8–9 2

Общее 
недоразвитие речи 
II вида / General 
underdevelopment 
of speech type 2

Школьники  
с нарушениями ОДА / 
Juniour schoolchildren 
with locomotor disorders

17 
Муж. / male –  

10, жен. / 
female – 7

8–10 1–3

Спастический 
тетрапарез разной 
степени тяжести / 
Spastic tetraparesis 
of varying severity

Школьники  
с нормативным 
развитием / Juniour 
schoolchildren with 
normal development

25 
Муж. / male –  

15, жен. / 
female – 10

7–8 1 –

Всего / Total N = 109
Муж. / male –  

65, жен. / 
female – 44

7–10 1–3 –
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Т а б л и ц а  2.  Распределение респондентов в зависимости от вида нарушения по 
типам прогнозирования, %
Т а b l e  2.  Distribution of respondents depending on the violations of prediction types, %

Примечание. 
Тип I: минимальное количество ошибочных предсказаний, стратегии прогнозирования рацио-

нальные.
Тип II А: допущено три-четыре ошибки «отвлечения» вследствие неустойчивости произвольного 

внимания, стратегии прогнозирования рациональные.
Тип II Б: ошибки «отвлечения» отсутствуют, стратегии прогнозирования рациональные или на-

блюдается смена стратегий по причине дефицита процессов запоминания и «считывания» информации.
Тип III А: ошибки «отвлечения» отсутствуют, все три набора воспроизведены неправильно вслед-

ствие неустойчивости произвольного внимания, имеются искажения, стратегии прогнозирования 
рациональные.

Тип III Б: ошибки «отвлечения» отсутствуют, иногда возможна потеря выявленного порядка предъ-
являемой закономерности, все три набора воспроизведены неправильно, стратегии прогнозирования 
нерациональные, наблюдается смена стратегий, иногда предсказания элементов последовательности 
случайны, бессистемны.

Тип IV А: присутствуют ошибки «отвлечения», стратегии прогнозирования нерациональные, 
наблюдается смена стратегий. 

Тип IV Б:  отмечается большое количество ошибочных предсказаний, инертное воспроизведение 
одного и того же порядка, отсутствие способности к прогнозированию.

Note.
Type I: minimum number of erroneous predictions, the forecasting strategies are rational.
Type II A: three or four “distraction” errors are allowed due to the instability of arbitrary attention, the 

forecasting strategies are rational.
Type II Б: there are no “distraction” errors, forecasting strategies are rational or there is a change in 

strategies due to a lack of memorisation processes and “reading” of information.
Type III A: no “distraction” errors, all three sets are played incorrectly due to the instability of voluntary 

attention, there are distortions, forecasting strategies are rational.
Type III Б: no “distraction” errors, sometimes there is a loss of the revealed order of the established 

regularity, all three sets are reproduced incorrectly, forecasting strategies are irrational, a change of strate-
gies is observed, sometimes the elements of the sequence are random, unsystematic.

Type IV A: there are errors of “abstraction”, forecasting strategies are irrational, there is a change of 
strategies.

Type IV Б: a large number of erroneous predictions, inert reproduction of the same order, lack of 
ability to predict.

Респонденты / Respondents
Типы прогностической деятельности / 

Types of prognostic activity
I II А II Б III А III Б IV A IV Б

Школьники с нарушениями слуха / 
Juniour schoolchildren with hearing 
impairment

1,8 6,4 0,9 3,5 0,9 0,9 0,9

Школьники с нарушениями зрения /  
Juniour schoolchildren with visual im-
pairment

8,3 6,4 1,8 0 1,9 1,9 2,8

Школьники с нарушениями речи / 
Juniour schoolchildren with speech 
impairment

6,4 11 3,7 1,8 0 0 0

Школьники с нарушениями ОДА / 
Juniour schoolchildren with locomotor 
disorders

4,6 1,8 1,8 6,4 0 0,9 0

Школьники с нормативным развитием /  
Juniour schoolchildren with normal 
development

12,9 4,6 3,7 1,8 0 0 0

Всего / Total 34 30,2 11,9 13,7 2,8 3,7 3,7
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При подборе респондентов значимым 
критерием был сохранный уровень ин-
теллектуального развития, который оце-
нивался на основе заключений психолого- 
медико-педагогической комиссии. Таким 
образом, все участники исследования име-
ли уровень интеллектуального развития, 
соответствующий возрастной норме.

Результаты исследования
Прогнозирование. По результатам 

методики «Угадайка» Л. И. Переслени 
были выделены группы с разными ти-
пами прогнозирования (табл. 2).

Выявлено, что в целом по  выборке 
преобладает I тип прогностической дея- 
тельности (34 % испытуемых); из 
них основную часть составили дети  
с нормативным развитием (12,9 %). От-
сутствие ошибок отвлечения у этих испы-
тумых свидетельствует о более высокой 
организации регулятивных процессов пси-
хической деятельности. Воспроизведение 
всех трех порядков наборов демонстриру-
ет эффективность процессов запоминания. 

II А тип прогнозирования выявлен 
у 30,2 % испытуемых. Большинство ре-
спондентов (11 %) – это дети с общим 
недоразвитием речи II уровня, дети  
с сенсоневральной тугоухостью IV сте-
пени и дети с амблиопией и нистагмом 
(6,4 %). При данном подтипе высокая 
скорость предсказания сочетается с не-
значительными ошибками предсказания 
при воспроизведении всех трех наборов 
карточек. Это отражает снижение устой-
чивости произвольного внимания при 
сенсорной патологии.

II Б тип прогнозирования  проде-
монстрировали дети с нормативным 
развитием и дети с нарушениями речи 
(3,7 %). 

III А тип прогнозирования чаще 
встречается у детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (6,4 %  
испытуемых). У этих детей имеется 
средняя скорость формирования про-
гностической деятельности, наблюда-
ется большое количество ошибок от-

влечений. Большое количество оши-
бок предсказания свидетельствует  
о трудностях совершения умозаключе-
ний, вследствие снижения распределе-
ния внимания. Неэффективные типы 
прогностической деятельности (III Б,  
IV A и IV Б) у детей с нарушениями речи 
и нормативно развивающихся детей не 
обнаружены. Наблюдается использова-
ние нерациональных стратегий, большое 
количество отвлечений. Данные осо-
бенности прогнозирования отмечаются 
у детей с нарушениями зрения. Эти 
результаты свидетельствуют о выражен-
ности нейродинамических нарушений, 
проявляющихся в трудностях поддержа-
ния стабильного уровня деятельности9, 

инертности мыслительных процессов 
и роли зрительного анализатора в про-
цессе получения, хранения и переработ-
ки первичной сенсорной информации.

Особенности восприятия нормы 
младшими школьниками. Следующая 
методика помогла определить уровень 
восприятия нормативной ситуации млад-
шими школьниками (табл. 3).

Импульсивный уровень восприятия 
нормы, характеризующийся склонно-
стью действовать под влиянием слу-
чайных, внешних обстоятельств,  чаще 
демонстрируют школьники с нарушени-
ями слуха  (24%). Высокий показатель 
импульсивного поведения и у детей  
с нормативным развитием (20 %). Одна-
ко по сравнению с представленностью  
в этой группе других уровней норматив-
ного восприятия этот показатель самый 
низкий.

Полевой уровень восприятия нормы 
чаще всего встречается у детей с норма-
тивным развитием (24 %), с нарушениями 
зрения (20) и нарушениями речи (20 %). 

Ролевой уровень освоения нормы 
чаще всего наблюдается у детей с на-
рушениями зрения и является у них 
преобладающим (52 %); выражен этот 
показатель и у детей с нормативным 
развитием (28 %). Для этих детей ха-
рактерны проявления устойчивых по-

9 Переслени Л. И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня развития 
познавательной деятельности…
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веденческих паттернов, возникающих  
в различных социальных микрогруп-
пах и социальных ситуациях. Начало 
обучения в школе ведет к изменению 
социальной ситуации развития ребенка, 
формируется сложная система взаимоот-
ношений со сверстниками и взрослыми. 
При этом младшие школьники с нару-
шениями зрения более успешно диффе-
ренцируют норму в ситуации общения, 
чем в учебной деятельности (показатель 
нормативного уровня – 4 %).

Нормативный уровнь восприятия 
нормы наиболее выражен и является 
преобладающим у младших школьников 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата – 40 %, с нарушениями речи – 
36, с нарушениями слуха – 36 %. 

Большое количество ответов по дан-
ной методике в группах с нарушениями 
в развитии было отнесено к категории 
«неопределенный уровень». У этих детей 
возникали заметные трудности с диф-
ференциацией нормы и ее выделением.

Предвосхищение исхода ситуации.  
С помощью методики «Предвосхищение 
исхода ситуации с нарушением нормы» 
были выявлены особенности рефлек-
сии нормативной ситуации младшими 
школьниками (табл. 4).

У школьников с нарушениями слуха 
выявлен только низкий уровень способ-
ности к предвидению последствий пове-
дения (100 %). У учащихся с нарушения-
ми зрения и речи низкий уровень также 
является  преобладающим (76 и 92 % 
соответственно). Младшие школьники 
с нормативным развитием и наруше-
нием опорно-двигательного аппарата 
в 96 и 64,8 % случаев соответственно 

демонстрируют средний уровень сфор-
мированности способности к предвос-
хищению последствий своего поведения. 

Высокий уровень сфомированнности 
данной способности не выявлен.

Культурная конгруэнтность млад-
шего школьника. С помощью методики 
«Определение культурой конгруэнт-
ности младшего школьника» оценива-
лось соответствие поведения младшего 
школьника культурным правилам. Ана-
лиз результатов проводился в соответ-
ствии с шестью факторами, сгруппи-
рованными из типичных для данного 
возраста правил, входящих в норма-
тивные ситуации: «социальное взаимо-

Т а б л и ц а  3.  Распределение по уровням восприятия нормы в выборках младших 
школьников с нормой развития и различными видами дефицитарного дизонтогенеза, %
Т а b l e  3.  Distribution according to levels of perception of the norm in samples of chil-
dren with normal development and different types of deficit dysontogenesis, %

Респонденты / Respondents

Уровни нормативного восприятия /  
Levels of standard perception 

Импуль-
сивный /  
Impulsive

Полевой / 
Field level 

Ролевой / 
Role level

Норма-
тивный / 
Standard

Неопреде-
ленный / 
Uncertain

Школьники с нарушениями слуха / 
Juniour schoolchildren with hearing 
impairment

24 8 12 36 20

Школьники с нарушениями зрения /  
Juniour schoolchildren with visual 
impairment

8 20 52 4 16

Школьники с нарушениями речи / 
Juniour schoolchildren with speech 
impairment

8 20 24 36 12

 Школьники с нарушениями ОДА / 
Juniour schoolchildren with locomo-
tor disorders

18 12 6 40 24

Школьники с нормативным 
развитием / Juniour schoolchildren 
with normal development

20 24 28 24 4
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Т а б л и ц а  4.  Результаты исследования способности к предвосхищению послед-
ствий поведения в ситуации с нарушением нормы, %
Т а b l e  4.  Results of the study of ability to anticipate the consequences of behaviour in  
a situation with violation of the norm, %

Т а б л и ц а  5.  Средние значения по показателям культурной конгруэтности  
младших школьников, % 
Т а b l e  5.  Average values in terms of cultural congruence of juniour students, %

действие», «учебная компетентность», 
«самоконтроль», «послушность», «са-

мообслуживание», «регламентирован-
ность» (табл. 5).

Респонденты / Respondents

Уровни сформированности способности  
к предвосхищению последствий поведения в ситуации  
с нарушением нормы / Levels of formation of the ability  

to anticipate the implications of behaviour in a situation with 
norm violation 

Низкий / Low Средний / Average Высокий / High
Школьники с нарушениями слуха / 
Juniour schoolchildren with hearing 
impairment

100 – –

Школьники с нарушениями зрения /  
Juniour schoolchildren with visual 
impairment

76,0 24,0 –

Школьники с нарушениями речи /  
Juniour schoolchildren with speech 
impairment

92,0 8,0 –

Школьники с нарушениями ОДА / 
Juniour schoolchildren with locomotor 
disorders

35,2 64,8 –

Школьники с нормативным 
развитием / Juniour schoolchildren 
with normal development

4,0 96,0 –

Респонденты /  
Respondents

Факторы культурной конгруэнтности / Factors of cultural congruence

Регламен-
тирован-
ность /  
Due pro-

cess

Самооб-
служи-
вание / 

Self-care 
skills

Послуш-
ность / 

Obedience

Самоконт- 
роль/ 

Self-con-
trol

Учебная 
компетент-

ность /  
Academic 
adequacy

Соци-
альное 
взаимо-

действие /  
Social in-
teraction

1 2 3 4 5 6 7
Школьники  
с нарушениями слуха /  
Juniour schoolchildren 
with hearing impair-
ment

11,1 11,7 21,2 15,8 11,7 18,0

Школьники  
с нарушениями 
зрения /  
Juniour schoolchildren 
with visual impairment

11,9 10,4 24,0 18,1 17,4 19,0

Школьники  
с нарушениями речи / 
Juniour schoolchildren 
with speech impair-
ment

9,8 9,5 19,3 15,1 12,0 15,2
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Наиболее выражены различия между 
школьниками по факторам «самоконтроль», 
«учебная компетентность». У школьников 
с нарушениями ОДА социальное поведе-
ние соответствует культурным правилам 
и нормам. Дети желают и умеют находить 
взаимопонимание с окружающими, гото-
вы принять участие в совместных делах.  
У школьников с нарушениями слуха и речи 
показатели по всем факторам методики 
ниже по сравнению с другими выборками. 
Это позволяет сделать вывод о том, что 
уровень осознания системы знаний и пред-
ставлений о социальном взаимодействии и 
о себе как субъекте учебной деятельности 
у них еще не сформирован. 

Обсуждение и заключения
Проведенное исследование было 

направлено на выявление специфики 
прогнозирования последствий своего 
поведения и особенностей восприятия 
нормативных ситуаций школьниками 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения, слуха, речи и детей  
с нормативным развитием. Полученные 
результаты согласуются с исследованием 
О. А. Денисовой, в котором подчеркива-
ется, что дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья испытывают трудно-
сти прогнозирования последствий своих 
поступков и поведения окружающих; 
стремятся избежать давления правил, 
норм, требований; недостаточно пони-
мают и осознают необходимость и це-
лесообразность соблюдения социальных 
правил и норм [27]. 

Действительно, высокая организация 
регулятивных процессов психической 
деятельности, эффективное запомина-
ние в прогнозировании были выявлены 

только у детей с нормативным развитием. 
Не выявлено нерациональных стратегий 
прогнозирования у детей с нарушениями 
речи и ОДА. Однако школьники с нару-
шениями речи испытывали трудности 
прогнозирования из-за недостаточной 
устойчивости произвольного внимания, 
а у школьников с ОДА в ходе выполнения 
деятельности отмечалось снижение рас-
пределения внимания. В исследованиях 
А. А. Твардовской в качестве главного 
препятствия к выполнению целостной 
деятельности детей с нарушениями ОДА 
указывается невозможность последова-
тельного планирования своей деятель-
ности из-за отсутствия прогнозирования 
собственных действий [28]. Наибольшие 
трудности в поддержании стабильного 
уровня прогностической деятельности 
выявлены у детей с нарушениями слу-
ха и зрения. Результаты полученного 
исследования согласуются с вывода-
ми  диссертационного исследования  
А. И. Ахметзяновой: для детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями 
речи характерно снижение темпов фор-
мирования адекватного прогноза, большое 
количество «ошибок отвлечения» [22]. 

В исследованиях нормативного по-
ведения младших школьников А. К. Па- 
щенко приходит к заключению, что уче-
никам 1 класса свойственно три типа  
поведения: при первом типе  ученик 
руководствуется в основном общеприня-
тыми нормами; при втором – дифферен-
цирует общекультурные нормы и нормы 
школы; при третьем – не различает ситу-
ации, в которой находится, действуя не-
адекватно и импульсивно [25]. В нашем 
исследовании  первоклассники без нару-
шений в развитии продемонстрировали 

1 2 3 4 5 6 7
Школьники  
с нарушениями ОДА /  
Juniour schoolchil-
dren with locomotor 
disorders

13,7 11,4 25,4 23,5 22,5 20,8

Школьники 
с нормативным 
развитием / Juniour 
schoolchildren with 
normal development

13,0 10,0 24,0 19,0 21,0 20,0

Окончание табл. 5 / End of table 5
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испульсивный, ролевой и нормативный 
уровень восприятия нормы. По мнению 
А. К. Пащенко, нормативное поведение  
в полном объеме у младших школьников 
без нарушений в развитии будет сформи-
ровано только к 4 классу. 

Необходимо отметить, что у детей  
с нарушениями в развитии особенности 
восприятия нормы в отечественной пси-
хологии практически не изучались. При 
этом неоднократно подчеркивалось, что 
низкий уровень нормативного поведе-
ния, способности предвидеть поступки 
людей и событий, снижает возможности 
социальной адаптации [1; 29], представ-
ляет собой фактор риска и приводит  
к неадекватному поведению. Конкрет-
ные предикторы такого поведения пред-
ставлены в исследовании зарубежных 
ученых [18]. 

Нами выявлено, что особенности 
поведения школьников с нарушениями 
слуха в социальном пространстве шко-
лы проявляются в том, что дети часто 
действуют под влиянием случайных 
или внешних обстоятельств. Поведение 
учеников с нарушениями речи и зре-
ния определяется эмоционально при-
влекательными предметами, не всегда 
учитываются определенные для кон-
кретной ситуации правила. Так, в ходе 
проведения методики в большинстве 
случаев школьники с нарушениями слуха 
выделяли лишнюю картинку не на ос-
новании общепринятых норм и правил, 
а по наличию того или иного предмета 
на ней («Здесь есть цветок, а на другой 
картинке нет»), по количеству изобра-
женных людей («Здесь людей много,  
а на этой картинке один»), по половому 
признаку («Здесь мальчики, а на другой 
картинке – девочки»), по осуществля- 
емой деятельности («Здесь ребята учат-
ся, а на этой картинке нарисована пе-
ремена»). Школьники ориентировались 
не на систему отношений, а на внешние 
признаки ситуации. Высокий показатель 
нормативного поведения выявлен нами 
у младших школьников с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Дети 
воспринимают норму (поднимают руку 
при желании ответить во время урока 

или в случае необходимости выйти из 
класса), выполняют указания учителей. 
Однако это не означает, что дети, выде-
ляя норму в подобных ситуациях, прини-
мают ее и подчиняют ей свое поведение. 

У школьников с нарушениями слу-
ха представлен только низкий уровень 
предвосхищения ситуаций с нарушени-
ем нормы. Преобладает низкий уровень 
данной способности также у школьников 
с нарушениями зрения и речи. Жизнен-
ные ситуации не всегда оцениваются 
этими детьми объективно, ряд элементов 
ситуации игнорируется или искажается. 
Они не всегда понимают, что от них 
требует общество. Полученные данные 
согласуются с выводами Т. В. Артемь- 
евой о том, что у детей с ограниченными 
возможностями здоровья слабо развита 
способность предвидеть результаты сво-
его поведения [2]. Дети с нормативным 
развитием и с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата показывают пре-
имущественно средний уровень пред-
восхищения исхода ситуации: выделяют  
и принимают норму/правило; способны 
предвосхищать дальнейшие поступки 
людей на основе анализа внешних ситу-
аций общения, предсказывать события, 
основываясь на понимании намерений 
участников коммуникации. Высокий 
уровень предвосхищения у наших ис-
пытуемых не выявлен, поскольку реф-
лексия как новообразование еще только 
формируется в данный возрастной пери-
од. Полученные нами данные согласуют-
ся с выводами В. П. Ульяновой о том, что 
у детей с нормативным поведением пре-
обладает средний уровень способности 
к предвидению последствий поведения, 
менее всего представлен низкий уровень 
данной способности [26]. Исследований 
способности к предвосхищению послед-
ствий поведения у детей с нарушениями 
в развитии в отечественной психологии 
не проводились.

Материалы статьи могут быть по-
лезны для специалистов и учителей об-
разовательных организаций в работе по 
профилактике нарушений в поведении; 
для специалистов реабилитационных 
центров при разработке коррекционных 
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Информационное обеспечение российских 
университетов по основным отраслям науки

И. К. Разумова1*, А. Ю. Кузнецов1, О. В. Кириллова1, 2 
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2Ассоциация научных редакторов и издателей, г. Москва, Россия
Введение: интеграция научной литературы в образование и информационная поддержка учебного 
и исследовательского процессов оказывают непосредственное влияние на уровень образования  
и науки в университете и тем самым определяют его репутацию и рейтинг как на национальном, так 
и на мировом уровне. В 2006 г. в России была создана и успешно развивается национальная система 
информационного обеспечения российской науки и образования за счет предоставления доступа  
к подписным научным ресурсам. На современном этапе развития информационного обеспечения  
в стране ключевая роль принадлежит государственным проектам. Перед авторами стояла задача про-
ведения количественной оценки состояния информационного обеспечения по тематическим областям 
с распределением по различным классификаторам. 
Материалы и методы: работа выполнена с применением библиометрических методов, оригинальных 
поисковых запросов и аналитических сервисов баз данных Web of Science. 
Результаты исследования: определены и рассчитаны количественные значения параметра обеспе-
ченности научной информацией по пяти приоритетным направлениям развития науки и технологии, 
шести рубрикам первого уровня классификатора Организации экономического сотрудничества  
и развития и шести отраслям науки классификатора Минобрнауки РФ.
Обсуждение и заключения: проведено сравнение результатов анализа обеспеченности информацией 
по состоянию подписки на 2015, 2016 и 2017 гг. Сделан вывод, что в 2017 г. уровень обеспеченности для 
всех исследованных приоритетных направлений и отраслей науки превысил докризисные показатели. 
Отмечен сравнительно невысокий уровень обеспеченности информацией по отраслям «Сельскохо-
зяйственные науки» и «Гуманитарные науки», представлен список дополнительных ресурсов по ним. 
Отмечено, что предложенная методика позволяет решить задачу картирования подписных научных 
ресурсов по областям научного знания. Последнее дает возможность количественного описания  
и создания карты обеспеченности научной информацией в любом заданном университете.

Ключевые слова: электронный информационный ресурс, научное издательство, база данных, научный 
журнал, подписка, мониторинг, научная публикация, область исследования, предметная рубрика, 
ключевая отрасль науки 
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Information Support of Russian Universities  
in Core Research Areas

I. K. Razumovaa*, A. Yu. Kuznetsova, O. V. Kirillovaa, b 
a National Electronic Information Consortium, Moscow, Russia  

* razumova@neicon.ru 
b Association of Science Editors and Publishers, Moscow, Russia

Introduction: integration of scientiic literature into education process, information support of teaching and 
research with scholarly information directly impacts the level of education and science and thus determine 
national and international university ranking and reputation. National system of information support for sci-
ence and education has been established and successfully developed in Russia since 2006. The system provides 
access to subscribed scholarly resources. At the current stage of development of the national-wide information 
support, the key role belongs to the state-funded projects. The authors outline the problem of quantitative as-
sessment of the level of information support in ields of science in respect to different classiicators.
Materials and Methods: the study draws on bibliometric methods, keyword searches and analytical services 
and functionality of Web of Science Core Collection database. Materials and instruments include lists of 
resources subscribed within the projects of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation 
and Russian Foundation for Basic Research; sets of articles downloaded as a result of keyword searches; 
journal title lists of the WoS CC and Scopus and mappings of the WoS Categories and fields of science in 
classifications of OECD and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. 
Results: we defined and calculated quantitative values of the parameter of information support for five 
priority areas of development of the Russian scientific and technological complex and six fields of science 
of the first level of the OECD classification and six branches of science used in the assessment of higher 
education institutions performed by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.
Discussion and Conclusions: we compared results of the information support analysis for three subscrip-
tion years 2015, 2016 and 2017. We found that the level of information support in the given priority areas 
and branches of science exceeded the pre-crisis level. Relatively low level of information support in two 
branches of science, namely Agricultural sciences and Humanities, is revealed. The list of additional resources 
in two above-mentioned branches of science is proposed. The methodology developed in this work enables 
mapping of online scholarly resources and research areas within different classificators. The latter provides 
tools for qualitative analysis and development of the map of information support in any particular university. 

Keywords: e-resources, scholarly publishers, databases, scientific journal, subscription, monitoring, scholarly 
publications, research areas, subject rubrics, core research branches
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Введение
Задачей данной статьи является 

проведение анализа и количественной 
оценки актуального состояния информа-
ционного обеспечения российских уни-
верситетов и сопоставление полученных 
результатов с данными за 2015–2016 гг. 

Интеграция в учебный процесс науч-
ной литературы во многом определяет 
уровень образования и оказывает не-
посредственное влияние на состояние 
научных исследований в университете. 

Оценка эффективности деятельности 
университета прямо зависит от обеспе-
ченности учебного процесса научной 
литературой и показателей научного 
выхода. Системы аттестаций универси-
тетов во всех лидирующих в научном 
отношении странах включают данные  
о публикационной активности: коли-
честве опубликованных статей и/или 
цитировании, определяемых по Web 
of Science (WoS) или Scopus1. Эти же 
показатели используются Министер-

1  Excellence in Research for Australia (ERA). URL: http://www.arc.gov.au/excellence-research-australia; 
Research Excellence Framework (REF). URL: http://www.ref.ac.uk/; AERES, the Agence d’évaluation de 
la recherche et de l’enseignement supérieur. URL: http://www.aeres-evaluation.fr/; VQR (Valutazione della 
Qualità della Ricerca, Evaluation of Research Quality). URL: https://researchassessment.fbk.eu/vqr_evolution 
(дата обращения: 12.05.2017).
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ством образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки РФ) при про-
ведении мониторинга эффективности 
деятельности образовательных орга-
низаций высшего образования2. Науко-
метрические показатели используются 
при формировании ведущих мировых 
университетских рейтингов. В свою 
очередь, результаты наукометрических 
исследований свидетельствуют, что 
уровень публикационной активности 
в различных странах, включая Россию, 
напрямую связан с объемом потребления 
научной информации3 [1–2]. Соответ-
ствующие данные неоднократно приво-
дились в литературе и были в очередной 
раз подтверждены в ходе подготовки 
и выполнения данной работы4. Можно 
заключить, что информационное обе-
спечение образовательной деятельности 
и научных исследований и разработок 
является непременным и необходимым 
компонентом инфраструктуры любого 
университета в России и в мире и опре-
деляет его репутацию. 

В течение последних десяти лет  
в России создана и функционирует си-
стема обеспечения науки и образования 
научными онлайн-ресурсами, реали-
зуемая через проекты Минобрнауки 

РФ и Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ)5 [3–7]. 
По состоянию на 2014 г., благодаря 
государственным проектам и подписке 
за счет собственных средств, россий-
ская университетская наука получила 
доступ к научным онлайн-ресурсам на 
уровне ведущих стран мира. Результа-
ты экспертного анализа, проведенно-
го для различных направлений разви-
тия науки, свидетельствуют о том, что  
в каждом из них российским ученым  
в 2014 г. был обеспечен доступ к 60–80 %  
релевантных полнотекстовых статей из 
наиболее авторитетных мировых науч-
ных журналов6. 

Изменение экономической ситуа-
ции в стране на рубеже 2014 и 2015 гг.  
привело к тому, что бюджет 2016 г., 
выделяемый на гражданскую науку, су-
щественно сократился7. Это негативно 
сказалось на финансировании научных 
исследований и, в значительной степе-
ни, – на финансировании, направляемом 
на приобретение научных электронных 
ресурсов. Анализ состояния подписки, 
проводимой на средства бюджетов рос-
сийских университетов, показывает, что 
последствия кризиса не преодолены  
и в настоящее время сами университеты 

2 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффек-
тивности деятельности образовательных организаций высшего образования. URL: http://indicators.
miccedu.ru/monitoring/?m=vpo (дата обращения: 12.05.2017).

3 Разумова И. К. Консорциумные и национальные подписки в России и в мире. Обеспеченность  
и использование научной информации и результативность науки. Тенденции последних лет // Материа-
лы VI Всеросс. науч.-практ. конф. «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные 
ресурсы, комплектование, использование» (Санкт-Петербург, Россия, 2016). URL: http://www.nlr.ru/
tus/20160328/present/razumova_3003.pdf (дата обращения: 12.05.2017). 

4 Разумова И. К. Подписка и использование научной информации в России и в мире: анализ ре-
зультатов опросов и прогноз на будущее // Материалы IV Междунар. конф. НЭИКОН «Электронные 
научные и образовательные ресурсы: создание, продвижение и использование». Эшторил, Португалия, 
2016. URL: http://conf.neicon.ru/materials/22-Overseas2016/20160926-07-Razumova.pdf (дата обращения: 
12.05.2017).

5 Петров А. Н. Информационное обеспечение науки и образования // Материалы III междунар. 
конф. НЭИКОН «Электронные научные и образовательные ресурсы: создание, продвижение и использо-
вание». Халкидики, Греция, 2015. URL: conf.neicon.ru/materials/16-Overseas2015/150929-03-Petrov.ppt. 

6 Разумова И. К. Финансирование научных исследований и информационного обеспечения 
развития науки и технологий // Материалы III междунар. конф. НЭИКОН «Электронные научные  
и образовательные ресурсы: создание, продвижение и использование». Халкидики, Греция, 2015. URL: 
conf.neicon.ru/materials/16-Overseas2015/150929-09-Razumova.pptx; Разумова И. К. Государственные 
проекты поддержки инфраструктуры развития науки и технологий. URL: http://www.dvfu.ru/library/
documents/Razumova.pdf (дата обращения: 12.05.2017).

7 Онищенко Е. Бюджет-2016 и наука // Троицкий вариант. 2016. № 195. C. 6. URL: http://trv-science.
ru/2016/01/12/byudzhet-2016-i-nauka (дата обращения: 12.05.2017).
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не в состоянии обеспечить себя необхо-
димыми информационными ресурсами8. 
Сделать это могут только государственные 
программы консорциумной подписки, по-
зволяющие снизить стоимость подписки 
одной организации до десяти раз. 

В 2015–2016 гг. вследствие нехватки 
бюджетных средств РФФИ прекратил 
подписку на ряд ключевых ресурсов9  
и в настоящее время подписывает только 
две полнотекстовых коллекции: Freedom 
Collection издательства Elsevier (только 
для научно-исследовательских инсти-
тутов) и полную коллекцию журналов 
издательства Springer Nature10. 

В процессе подготовки экспертных 
оценок авторами работы были сделаны 
оценки потерь в информационном обе-
спечении в июне 2016 г. по отношению  
к 2015 г. по приоритетным направлениям 
и ключевым областям научного знания  
в России. Анализ был проведен по состоя-
нию подписки РФФИ и Минобрнауки РФ 
на середину 2016 г. Оценки показали, что 
потери в обеспеченности по ключевым 
для России областям научного знания 
составляли: в области физических наук –  
19 %, в области химических наук – 27,  
в области наук о Земле – 16 %11. В 2017 г.  
в ответ на указание Правительства РФ  
о необходимости обеспечения доступа 
к научной информации на уровне 2015 г. 
был расширен список подписки проекта 
Минобрнауки: добавлены все преж-
ние ресурсы РФФИ, а также ресурсы 
издательства Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE)12. 

Обзор литературы 
Порядок использования индикаторов 

научного выхода в системах аттеста-
ции университетов и при выстраивании 
международных рейтингов универси-
тетов описан на национальных сайтах 
ведущих в научном отношении стран, 
включая Россию, и на сайтах наиболее 
авторитетных мировых университетских 
рейтингов: The Times Higher Education 
World University Rankings (THE) (http://
www.timeshighereducation.com/world-
university-rankings), QS World University 
Rankings (http://www.topuniversities.
com/qs-wor ld-univers i ty - rankings) , 
Academic Ranking of World Universities 
(h t tp : / /www.shangha i rank ing .com) .  
В научной литературе неоднократно от-
мечалась прямая связь и высокая степень 
корреляции между показателями науч-
ного выхода и объемом потребления на-
учной информации [3; 4]. Аналогичные 
данные о высокой степени корреляции 
числа публикаций и числа прочитанных 
статей были получены авторами дан-
ной работы для 15 стран, лидирующих 
по числу публикаций, представленных  
в Web of Science13. Все это позволяет 
сделать вывод, что информационная под-
держка учебного и исследовательского 
процессов оказывает непосредственное 
влияние на уровень науки и образова-
ния как в отдельном университете, так  
и в стране в целом. 

В России информационная поддерж-
ка университетской науки и образования 
реализуется в рамках системы обеспече-

8 Разумова И. К. Журналы и книги. Подписка на электронные ресурсы в России и в мире: анализ 
результатов опросов 2016–2017 гг. // Материалы VII Всеросс. науч.-практ. конф. «Фонды библиотек  
в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» (Санкт-Пе-
тербург, Россия, 2017). URL: http://www.nlr.ru/tus/20170327/prezent/23.pdf (дата обращения: 12.05.2017).

9 Отчет о результатах деятельности федерального государственного бюджетного учреждения «Рос-
сийский фонд фундаментальных исследований» и использовании закрепленного за ним федерального 
имущества за 2014 год. М., 2015. C. 40. URL: www.rfbr.ru/rffi/ru/n_770/o_1931129; Отчет о результатах 
деятельности федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фунда-
ментальных исследований» и использовании закрепленного за ним федерального имущества за 2015 
год. М., 2016. C. 35. URL: www.rfbr.ru/rffi/getimage/?objectId=1954020 (дата обращения: 20.04.2017).

10 Отчет о результатах деятельности федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский фонд фундаментальных исследований» и использовании закрепленного за ним феде-
рального имущества за 2016 год. М., 2017. C. 30. URL: www.rfbr.ru/rffi/.../Отчет_о_результатах_дея-
тельности_РФФИ_в_2016_году.pdf (дата обращения: 20.04.2017).

11 Разумова И. К. Подписка и использование научной информации в России и в мире…
12 Полный список ресурсов 2017 г. доступен на сайте ГПНТБ России – оператора проекта  

Минобрнауки (http://konkurs.vlibrary.ru/?id=KonkursResult2016) и приведен в таблице 1 данной статьи.
13 Разумова И. К. Журналы и книги…
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ния доступа к подписным электронным 
ресурсам с 2005 г. Описанию системы 
информационного обеспечения россий-
ской науки и образования посвящено 
достаточно большое количество работ 
[5–7]. В них подробно описаны методы 
формирования репертуара подписки 
на научные полнотекстовые ресурсы 
по пяти приоритетным направлениям 
развития науки и технологий в России14, 
однако отсутствуют данные по форми-
рованию списка подписки по областям 
науки классификатора Организации эко-
номического сотрудничества и развития 
(ОЭСР)15. До настоящего времени в ли-
тературе не были сформированы списки  
и рейтинги подписных научных ресурсов 
(полнотекстовых баз данных) по отрас-
лям науки классификатора Минобрнауки, 
используемого при проведении мони-
торинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего 
образования. Количественная оценка 
результативности функционирования 
системы обеспечения научной инфор-
мацией в России приводилась авторами 
работы в ряде презентаций на научных 
конференциях, однако определение ко-
личественного параметра обеспечен-
ности научной информацией, равно как  
и методика картирования подписных на-
учных ресурсов по различным классифи-
каторам науки, до сих пор не были опу-
бликованы. Начиная с пионерских работ 
Ю. Гарфилда вопросам картирования  
и визуализации науки, создания карт 
науки и их использования при реше-
нии наукометрических задач посвящено 
большое число публикаций [8; 9]. Упомя-
нем только некоторые из недавних работ 
и отошлем читателей к спискам цити-
рованной в них литературы16 [10–12]. 
Вопросы отнесения подписных научных 

ресурсов к приоритетным направлениям 
и критическим технологиям рассма-
тривались в некоторых отечественных 
публикациях [13; 14].

 
Материалы и методы

Анализ состояния информационно-
го обеспечения по ключевым отраслям 
науки проведен с использованием би-
блиометрических методов на массиве 
статей базы данных Web of Science Core 
Collection (WoS CC) компании Clarivate 
Analytics. Аналитический сервис Analyze 
Results базы данных WoS СС позволяет 
проводить поиски по 27 и анализировать 
результаты поиска по 17 стандартным 
поисковым полям. В России WoS CC 
применяется для расчета индикаторов мо-
ниторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего 
образования, проводимого департамен-
том образования Минобрнауки РФ.

Для анализа были отобраны пять при-
оритетных направлений (ПН), по кото-
рым Минобрнауки финансирует проекты 
в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2020 годы». Спи-
сок включает следующие исследован-
ные ПН: «Науки о жизни», «Индустрия 
наносистем», «Информационно-теле-
коммуникационные системы», «Рацио-
нальное природопользование», «Энер-
гоэффективность, энергосбережение, 
ядерная энергетика». Далее были про- 
анализированы предметные рубрики (ПР) 
ОЭСР первого уровня: Natural Sciences 
Engineering and Technology; Medical and 
Health Sciences; Agricultural Sciences; 
Social Sciences; Humanities. ПР ОЭСР 
были сопоставлены отраслям науки, 
используемым Минобрнауки РФ при 

14 Указ Президента Российской Федерации от  07.07.2011 г. № 899. «Об утверждении приоритет-
ных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня крити-
ческих технологий Российской Федерации». URL: http://kremlin.ru/acts/bank/33514 (дата обращения: 
12.05.2017).

15 Revised field of science and technology (FOS) classification in the Frascati Manual. URL: http://
www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf (дата обращения: 12.05.2017).

16 Акоев М. А. Картирование науки и технологии, прогноз развития // Руководство по науко-
метрии: индикаторы развития науки и технологии. Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2014.  
С. 164–184. URL: elar.urfu.ru/bitstream/10995/40123/1/978-5-7996-1352-5_v37_0007.pdf (дата обраще-
ния: 12.05.2017).
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проведении мониторинга эффективно-
сти деятельности образовательных орга-
низаций высшего образования, а именно 
«Математические и естественные науки»,  
«Инженерное дело, технологии и техни-
ческие науки», «Здравоохранение и меди- 
цинские науки», «Сельское хозяйство  
и сельскохозяйственные науки», «Науки 
об обществе» (включая отрасль «Об-
разование и педагогические науки»), 
«Гуманитарные науки» (включая отрасль 
«Искусство и культура»). 

В каждом случае были получены ко-
личественные значения обеспеченности 
научной информацией, расчитанные по 
следующей формуле: 

P = N
i
/N

t
, 

где: Р – параметр обеспеченности; N
i
 –  

число доступных статей, релевантных 
данному ПН (ПР ОЭСР); N

t
 – полное 

число статей по данному ПН (ПР ОЭСР). 
Для каждого ПН была сделана оцен-

ка числа «ядерных» ресурсов, которая 
проводилась с использованием инфор-
метрического принципа Парето: опре-
делялось число ресурсов, кумулятивно 
объединяющих 80 % релевантной инфор-
мации. В качестве временного интервала 
выбран пятилетний период – стандарт-
ный временной интервал для всех меж-
дународных и российских индикаторов 
результативности научной деятельности. 
Так как окончательное формирование 
массива данных 2016 г. в WoS CC проис-
ходит только к середине 2017 г., в данной 
работе исследован массив статей 2011– 
2015 гг. В качестве конечного элемента 
анализа выбрана научная статья. Объем 
массива научной информации или объем 
его отдельных сегментов определялись 
подсчетом числа релевантных статей. 
Анализ проводился в несколько этапов:

1. Из общего массива научной ин-
формации в WoS CC с помощью по-

исковых запросов выбирались статьи, 
относящиеся к отдельному ПН или ПР 
ОЭСР. Поиск проводился в стандарт-
ном поле поиска по заглавию, реферату  
и авторским ключевым словам статей как 
по всему мировому, так и отдельно по 
российскому публикационному потоку 
(ПП), представленному в WoS CC. 

2. С помощью аналитического серви-
са Analyze Results базы данных WoS СС  
в автоматическом режиме были проведены:

– отбор статей за 2011–2015 гг. для 
заданной области научного знания (ПН/ 
ПР ОЭСР);

– анализ полученных релевантных ста-
тей по названию журнала (Source Title);

– ранжирование названий журналов 
по числу опубликованных в них статей, 
релевантных заданным ПН/ПР ОЭСР. 

3. С помощью таблиц соответствия 
(http://ipscience-help.thomsonreuters.
com/incitesLive/ESIGroup/overviewESI/
esiJournalsList.html) были определены 
списки ресурсов, к которым принадле-
жат журналы. Полученный список ре-
сурсов был ранжирован по числу статей, 
релевантных выбранному ПН/ПР ОЭСР. 

4. По реестрам ресурсов проектов 
РФФИ и Минобрнауки были определены 
списки доступных в России ресурсов, от-
носящихся к каждому ПН/ПР ОЭСР и ран-
жированные по числу релевантных статей.

5. Для каждого ПН/ПР ОЭСР в до-
полнительную группу были выделены 
журналы открытого доступа, не входя-
щие в списки подписки Минобрнауки  
и РФФИ. Данные получены путем со-
поставления списков релевантных жур-
налов со списками журналов открытого 
доступа, входящих в базы данных WoS 
CC и Scopus17.

Далее проводилась количественная 
оценка обеспеченности подписными 
электронными ресурсами научных ис-
следований в Российской Федерации 
по каждой выбранной области научного 

17 Scopus Source List. 2017. URL: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content (дата обращения: 
20.04.2017). К журналам открытого доступа в Scopus отнесены только те журналы, которые включены 
в Справочник журналов открытого доступа (Directory of Open Access Journals – DOAJ. URL: www.
doaj.org) и/или в Справочник научных ресурсов открытого доступа (ROAD: the Directory of Open 
Access scholarly Resources. URL: http://www.issn.org/the-issn-international-is-pleased-to-introduce-road).
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знания. Для поиска были использованы 
поисковые запросы, составленные ранее 
в ВИНИТИ РАН для каждого из пяти 
ПН и соответствующих им Критических 
технологий (КТ), утвержденных Прези-
дентом РФ в 2011 г. 

Поисковые запросы для ПР ОЭСР со-
ставлялись с использованием таблицы со-
ответствия предметных категорий (Subject 
Category) WoS CC предметным рубрикам 
классификатора ОЭСР. Поисковые запро-
сы для каждой ПР ОЭСР в данном случае 
формировались на основании стандартных 
поисковых запросов по предметным ка-
тегориям в WoS CC: WC = Наименование 
предметных категорий, объединенных 
логическим оператором «или». 

Материалы исследования включают 
перечень всех журналов, представленных 
в WoS CC, с указанием ISSN журнала  
и имени информационного провайдера – 
владельца журнала18; таблицу соответствия 
предметных категорий классификатора 
WoS CC с предметными рубриками клас-
сификатора ОЭСР19; реестр баз данных 
(платформ издательств) научных журналов, 
доступных в рамках проекта РФФИ (www.
rfbr.ru/rfi/.../Отчет_о_результатах_деятель-
ности_РФФИ_в_2016_году.pdf); реестр баз 
данных (платформ издательств) научных 
журналов, доступных в рамках проек-
тов Минобрнауки 2014–2016 гг. (http://
konkurs.vlibrary.ru/?id=KonkursResult2016)  
и 2017 г. (табл. 1).

18 Arts and Humanities Citation Index Source Publication. URL: http://ip-science.thomsonreuters.
com/mjl/publist_ah.pdf; Science Citation Index Expanded Source Publication. URL: http://ip-science.
thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf; Social Science Citation Index Source Publication. URL: http://
ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf (дата обращения: 20.04.2017).

19 OECD Classification – Web of Science Subject Headings. URL: http://ipscience-help.thomsonreuters.
com/incitesLive/globalComparisonsGroup/globalComparisons/subjAreaSchemesGroup/oecd.html (дата 
обращения: 12.05.2017). 

Т а  б  л  и  ц  а   1 .   Подписка в рамках проекта Минобрнауки за 2017 г.
T a  b  l  e   1 .   Subscription within the project of the Ministry of Education and Science of 
the Russian Federation in 2017

№ 
п/п Название ресурса / Resource title

1 2

1 База данных диссертаций ProQuest Dissertations & Theses A&I (ProQuest) / Dissedrtation 
database ProQuest Dissertations & Theses A&I (ProQuest) 

2 Журналы American Institute of Physics (AIP) / American Institute of Physics journals (AIP)

3 Патентная база компании Questel (Questel) / Questel patent database (Questel) 

4 Журналы American Chemical Society (ACS) / American Chemical Society journals (ACS)

5
Журналы издательства Annual Reviews (Annual Reviews) / Annual Reviews journals  
(Annual Reviews) 

6 Журналы издательства SAGE Publications (SAGE) / SAGE Publications journals (SAGE)

7 Журнал Science издательства American Association for the Advancement of Science 
(AAAS) / Science journal of the American Association for the Advancement of Science (AAAS)

8 Журналы издательства Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) / Society 
of Photo-Optical Instrumentation Engineers journals (SPIE) 

9 Журналы издательства Taylor & Francis (T&F) / Taylor & Francis journals (T&F) 

10 Журналы издательства Oxford University Press (OUP) / Oxford University Press journals 
(OUP)
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Окончание табл. 1 / End of table 1

Результаты исследования
Рассмотрим полученные результаты 

по каждому из пяти ПН. Всего в процес-
се исследования были проанализирова-
ны 8 006 768 статей. Данные по объему 
проанализированной релевантной ин-
формации приведены в таблице 2. 

Далее для каждого ПН мы опреде-
лили параметр обеспеченности (P) по 
каждому из государственных проектов  
и ресурсов открытого доступа; вычисли-
ли суммарное значение параметра P для 
всех трех групп ресурсов по состоянию 
подписки на 2017 г. и суммарные значе-
ния параметра P по состоянию подписки 
на 2014 г. (табл. 3). 

Абсолютные значения числа доступ-
ных релевантных статей по состоянию 
на 2017 г. могут быть легко вычислены 
с использованием параметра обеспе-

ченности и общего числа релевантных 
статей.

Рассмотрим результаты анализа мас-
сивов научной информации, релевантных 
каждой из шести областей науки первого 
уровня классификатора ОЭСР и шести 
отраслей науки по классификатору Мини-
стерства образования и науки. Последний 
был использован при проведении монито-
ринга эффективности деятельности обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования 2016 г. Всего в процессе исследо-
вания были проанализированы 7 696 030 
статей. Данные анализа приведены  
в таблице 4. 

Результаты анализа обеспеченности 
научной информацией по классификато-
ру ОЭСР приведены в таблице 5. Там же 
показаны значения параметра обеспечен-
ности по состоянию подписки на 2017 г. 

1 2

11 Журналы издательства Optical Society of America (OSA) / Optical Society of America 
journals (OSA)

12 Полнотекстовая база данных журналов Computers & Applied Sciences Complete компа-
нии EBSCO (CASC) / Computers & Applied Sciences Complete database of EBSCO (CASC)

13 Журналы по химии издательства Georg Thieme Verlag (Thieme) / Georg Thieme Verlag 
chemistry journal package (Thieme)

14 Журналы издательства Cambridge University Press (CUP) / Cambridge University Press 
journals (CUP)

15
Реферативная база данных Inspec издательства The Institution of Engineering and Tech-
nology (IET) на платформе EBSCOhost (Inspec) / INSPEC database of The Institution of 
Engineering and Technology (IET) on the EBSCO host platform (Inspec) 

16 Журналы издательства Institute of Physics (IoP) / Institute of Physics journals (IoP)

17 Журналы издательства John Wiley & Sons (Wiley) / John Wiley & Sons journals (Wiley)

18 Журналы издательства American Physical Society (APS) / American Physical Society jour-
nals (APS)

19 Журналы издательства Royal Society of Chemistry (RSC) / Royal Society of Chemistry 
journals (RSC)

20
Полнотекстовая база данных IEEE/IET Electronic Library (IEL) (журналы, материалы 
конференций, стандарты) издательства Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) / IEEE/IET Electronic Library (IEL) (journals, standards, conference proceedings) of 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

21 Реферативная база MathSciNet издательства American Mathematical Society (AMS) / 
MathSciNet database of American Mathematical Society (AMS) 

22 База данных SciFinder компании Chemical Abstract Service (CAS) / SciFinder database of 
Chemical Abstract Service (CAS) 



513

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 3. 2017

MONITORING OF EDUCATION

Т
 а

 б
 л

 и
 ц

 а
  

2.
 Д

ан
ны

е 
по

 о
бъ

ем
у 

м
ас

си
ва

 р
ел

ев
ан

тн
ой

 и
нф

ор
м

ац
ии

, п
ре

дс
та

вл
ен

но
й 

в 
W
o
S

 C
C

 з
а 

20
11

–2
01

5 
гг

. д
ля

 п
ят

и 
пр

ио
ри

те
тн

ы
х 

на
пр

ав
ле

ни
й

T
 a

 b
 l

 e
  

2.
 S

co
pe

 o
f r

el
ev

an
t i

nf
or

m
at

io
n 

da
ta

 p
re

se
nt

ed
 in

 W
oS

 C
C

 in
 fi

ve
 p

ri
or

ity
 a

re
as

. B
et

w
ee

n 
20

11
-2

01
5

П
ок

аз
ат

ел
и 

/  
In

di
ca

to
rs

П
ри

ор
ит

ет
но

е 
на

пр
ав

ле
ни

е 
/ P

ri
or

ity
 a

re
a

Н
ау

ки
 о

 ж
из

ни
 / 

 
Li

fe
 S

ci
en

ce
s

И
нд

ус
тр

ия
 н

ан
о-

си
ст

ем
 / 

In
du

st
ry

 o
f 

N
an

os
ys

te
m

s

И
нф

ор
ма

ци
он

но
-т

е-
ле

ко
м

м
ун

ик
ац

ио
н-

ны
е 

си
ст

ем
ы

 / 
 

IT
 S

ys
te

m
s

Ра
ци

он
ал

ьн
ое

 
пр

ир
од

оп
ол

ьз
ов

а-
ни

е 
/ E

nv
ir

on
m

en
ta

l 
M

an
ag

em
en

t

Э
не

рг
оэ

ф
ф

ек
ти

вн
ос

ть
, 

эн
ер

го
сб

ер
еж

ен
ие

, я
де

р-
на

я 
эн

ер
ге

ти
ка

 / 
En

er
gy

 
Ef

fi
ci

en
cy

, E
ne

rg
y 

Sa
vi

ng
 

an
d 

N
uc

le
ar

 E
ne

rg
y

Ч
ис

ло
 р

ел
ев

ан
тн

ы
х 

ст
ат

ей
 / 

N
um

be
r o

f 
re

le
va

nt
 a

rt
ic

le
s

2 
20

5 
45

9
1 

15
7 

72
3

3 
59

1 
05

7
68

5 
66

4
36

6 
86

5

Ч
ис

ло
 р

ел
ев

ан
тн

ы
х 

ж
ур

на
ло

в 
/ N

um
be

r 
of

 re
le

va
nt

 ti
tle

s
5 

18
9

2 
99

0
10

 2
21

3 
09

8
1 

19
7

Ч
ис

ло
 р

ел
ев

ан
тн

ы
х 

ре
су

рс
ов

 / 
N

um
be

r o
f 

re
le

va
nt

 re
so

ur
ce

s
72

1
4

5
3

1 
39

5
52

3
19

3

Ч
ис

ло
 «

яд
ер

ны
х»

 
ре

су
рс

ов
 / 

N
um

be
r o

f 
co

re
 re

so
ur

ce
s

31
20

4
0

36
10

П
ро

це
нт

 ч
ис

ла
 

«я
де

рн
ы

х»
 р

ес
ур

со
в 

от
 ч

ис
ла

 р
ел

ев
ан

т-
ны

х 
ре

су
рс

ов
 /

Pe
rc

en
ta

ge
 o

f c
or

e 
re

so
ur

ce
s

4
4

3
7

1



514

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 3. 2017

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ

Т
 а

 б
 л

 и
 ц

 а
  

3.
  П

ар
ам

ет
р 

об
ес

пе
че

нн
ос

ти
 н

ау
чн

ой
 и

нф
ор

м
ац

ие
й 

дл
я 

пя
ти

 п
ри

ор
ит

ет
ны

х 
на

пр
ав

ле
ни

й,
 %

 
T

 a
 b

 l
 e

  
3.

  
Pa

ra
m

et
er

 o
f i

nf
or

m
at

io
n 

su
pp

ly
 in

 fi
ve

 p
ri

or
ity

 a
re

as
, %

Гр
уп

пы
 р

ес
ур

со
в 

и 
по

ка
за

те
ли

 / 
G

ro
up

s 
of

 re
so

ur
ce

s 
an

d 
In

di
ca

-
to

rs

Зн
ач

ен
ия

 P
 п

о 
пр

ио
ри

те
тн

ы
м

 н
ап

ра
вл

ен
ия

м
 / 

Va
lu

es
 o

f P
 in

 p
ri

or
ity

 a
re

as

Н
ау

ки
 о

 ж
из

ни
 / 

Li
fe

 S
ci

en
ce

s
И

нд
ус

тр
ия

 н
ан

о-
си

ст
ем

 / 
In

du
st

ry
 o

f 
N

an
os

ys
te

m
s

И
нф

ор
ма

ци
он

-
но

-т
ел

ек
ом

м
ун

ик
а-

ци
он

ны
е 

си
ст

ем
ы

 / 
IT

 S
ys

te
m

s

Ра
ци

он
ал

ьн
ое

 
пр

ир
од

оп
ол

ьз
ов

а-
ни

е 
/ E

nv
ir

on
m

en
ta

l 
M

an
ag

em
en

t 

Э
не

рг
оэ

ф
ф

ек
ти

в-
но

ст
ь,

 э
не

рг
ос

бе
-

ре
ж

ен
ие

, я
де

рн
ая

 
эн

ер
ге

ти
ка

 / 
 

En
er

gy
 E

ff
ic

ie
nc

y,
 

En
er

gy
 S

av
in

g 
an

d 
N

uc
le

ar
 E

ne
rg

y

Ре
су

рс
ы

 п
ро

ек
та

 М
ин

об
рн

ау
ки

 /  
R

es
ou

rc
es

 o
f t

he
 M

in
is

tr
y 

of
 

Ed
uc

at
io

n 
an

d 
Sc

ie
nc

e 
pr

oj
ec

t
25

38
31

24
4

3

Ре
су

рс
ы

 п
ро

ек
та

 Р
Ф

Ф
И

 / 
R

e-
so

ur
ce

s 
of

 th
e 

R
FB

R
 p

ro
je

ct
3

5
3

4
3

5
4

4
38

Ж
ур

на
лы

 о
тк

ры
то

го
 д

ос
ту

па
  

в 
W

oS
 C

C
 и

 д
ир

ек
то

ри
ях

 D
O

A
J 

и 
R

O
A

D
 / 

O
pe

n 
A

cc
es

s 
Jo

ur
na

ls
 

in
 W

oS
 C

C
, D

O
A

J 
an

d 
R

O
A

D
14

5
10

10
9

С
ум

ма
рн

ое
 з

на
че

ни
е 

па
ра

м
ет

ра
 

P
 н

а 
20

17
 г.

 / 
Su

m
m

ar
iz

ed
 P

 
va

lu
es

 in
 2

01
7

74
77

76
78

90

С
ум

ма
рн

ое
 з

на
че

ни
е 

па
ра

м
ет

ра
 

P
 н

а 
20

14
 г.

 / 
Su

m
m

ar
iz

ed
 P

 
va

lu
es

 in
 2

01
4

70
78

69
66

78



515

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 3. 2017

MONITORING OF EDUCATION

Т
 а

 б
 л

 и
 ц

 а
  

4.
  Д

ан
ны

е 
по

 о
бъ

ем
у 

м
ас

си
ва

 р
ел

ев
ан

тн
ой

 и
нф

ор
м

ац
ии

, п
ре

дс
та

вл
ен

но
й 

в 
W
o
S

 C
C

 з
а 

20
11

–2
01

5 
гг

. д
ля

 ш
ес

ти
 

ру
бр

ик
 к

ла
сс

иф
ик

ат
ор

а 
О

Э
С

Р 
и 

от
ра

сл
ей

 н
ау

ки
 м

он
ит

ор
ин

га
 э

ф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 о

рг
ан

из
ац

ий
 в

ы
сш

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

T
 a

 b
 l

 e
  

4.
  

Sc
op

e 
of

 r
el

ev
an

t i
nf

or
m

at
io

n 
pr

es
en

te
d 

in
 W

oS
 C

C
 in

 s
ix

 O
E

C
D

 fi
el

ds
 o

f s
ci

en
ce

 a
nd

 b
ra

nc
he

s 
of

 s
ci

en
ce

 u
se

d 
in

 th
e 

as
se

ss
m

en
t o

f h
ig

he
r 

ed
uc

at
io

na
l i

ns
tit

ut
io

ns
 in

 R
us

si
a 

in
 2

01
1-

20
15

  

 П
ок

аз
ат

ел
и 

/ 
In

di
ca

to
rs

 

К
ла

сс
иф

ик
ат

ор
 О

Э
С

Р 
/ O

EC
D

 C
la

ss
if

ic
at

io
r

Ес
те

ст
ве

нн
ы

е 
на

ук
и 

/ N
at

ur
al

 
Sc

ie
nc

es

И
нж

ен
ер

ны
е 

на
у-

ки
 и

 т
ех

но
ло

ги
и 

/  
En

gi
ne

er
in

g 
&

 
Te

ch
no

lo
gy

М
ед

иц
ин

а 
 

и 
зд

ра
во

ох
ра

-
не

ни
е 

/ M
ed

i-
ca

l a
nd

 H
ea

lth
 

sc
ie

nc
es

С
ел

ьс
ко

хо
-

зя
йс

тв
ен

ны
е 

на
ук

и 
/ 

 A
gr

ic
ul

tu
ra

l 
Sc

ie
nc

es

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
на

ук
и 

/ 
So

ci
al

 S
ci

en
ce

s
Гу

ма
ни

та
рн

ы
е 

на
ук

и 
/ H

um
an

-
iti

es

К
ла

сс
иф

ик
ат

ор
 м

он
ит

ор
ин

га
 М

ин
об

рн
ау

ки
 / 

C
la

ss
if

ic
at

io
n 

of
 M

in
is

tr
y 

of
 E

du
ca

tio
n 

an
d 

Sc
ie

nc
e 

of
 R

us
si

a

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
е 

и 
ес

те
ст

ве
нн

ы
е 

на
ук

и 
/ M

at
he

-
m

at
ic

s 
an

d 
N

at
u-

ra
l S

ci
en

ce
s

И
нж

ен
ер

но
е 

де
ло

, 
те

хн
ол

ог
ии

  
и 

те
хн

ич
ес

ки
е 

на
-

ук
и 

/ E
ng

in
ee

ri
ng

, 
Te

ch
no

lo
gy

 a
nd

 
Te

ch
ni

ca
l S

ci
en

ce
s

Зд
ра

во
ох

ра
-

не
ни

е 
 

и 
ме

ди
ци

нс
ки

е 
на

ук
и 

/ H
ea

lth
 

Sc
ie

nc
es

 a
nd

 
M

ed
ic

in
e

С
ел

ьс
ко

е 
хо

-
зя

йс
тв

о 
и 

се
ль

-
ск

ох
оз

яй
ст

ве
н-

ны
е 

на
ук

и 
/ 

A
gr

ic
ul

tu
re

 a
nd

 
A

gr
ic

ul
tu

ra
l 

sc
ie

nc
es

Н
ау

ки
 о

б 
об

щ
ес

тв
е 

(в
кл

ю
ча

я 
от

ра
сл

ь 
«О

б-
ра

зо
ва

ни
е 

и 
пе

да
го

ги
-

че
ск

ие
 н

ау
ки

»)
 / 

So
ci

al
 

Sc
ie

nc
es

 (i
nc

lu
di

ng
 

“E
du

ca
tio

n 
an

d 
Pe

da
go

gi
ca

l S
ci

en
ce

s”
)

Гу
ма

ни
та

рн
ы

е 
на

ук
и 

(в
кл

ю
ча

я 
от

ра
сл

ь 
«И

ск
ус

-
ст

во
 и

 к
ул

ьт
у-

ра
»)

 / 
H

um
an

iti
es

 
(in

cl
ud

in
g 

“A
rts

 
an

d 
C

ul
tu

re
”)

Ч
ис

ло
 р

ел
ев

ан
тн

ы
х 

ст
ат

ей
 / 

N
um

be
r o

f 
re

le
va

nt
 a

rt
ic

le
s

4 
78

1 
43

7
1 

85
2 

72
6

3 
89

0 
43

5
38

70
61

97
7 

54
8

58
8 

26
1

Ч
ис

ло
 р

ел
ев

ан
тн

ы
х 

ж
ур

на
ло

в 
/ N

um
be

r o
f 

re
le

va
nt

 ti
tle

s
6 

36
9

2 
47

1
4

 4
57

71
0

3 
11

6
1 

59
7

Ч
ис

ло
 р

ел
ев

ан
тн

ы
х 

ре
су

рс
ов

 / 
N

um
be

r o
f 

re
le

va
nt

 re
so

ur
ce

s
1 

05
3

51
1

73
4

31
1

56
7

56
9

Ч
ис

ло
 «

яд
ер

ны
х»

 
ре

су
рс

ов
 / 

N
um

be
r o

f 
co

re
 re

so
ur

ce
s

25
21

3
5

64
21

11
3

П
ро

це
нт

 ч
ис

ла
 «

яд
ер

-
ны

х»
 р

ес
ур

со
в 

от
 

чи
сл

а 
ре

ле
ва

нт
ны

х 
ба

з 
да

нн
ы

х 
/ P

er
ce

nt
ag

e 
of

 
co

re
 re

so
ur

ce
s

2
4

5
21

4
20



516

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 3. 2017

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ

Т
 а

 б
 л

 и
 ц

 а
  

5.
  П

ар
ам

ет
р 

об
ес

пе
че

нн
ос

ти
 н

ау
чн

ой
 и

нф
ор

м
ац

ие
й 

по
 ш

ес
ти

 р
уб

ри
ка

м
 к

ла
сс

иф
ик

ат
ор

а 
О

Э
С

Р 
и 

от
ра

сл
ям

 н
а-

 
ук

и 
м

он
ит

ор
ин

га
 э

ф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 о

рг
ан

из
ац

ий
 в

ы
сш

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я,

 %
T

 a
 b

 l
 e

  
5.

  
Pa

ra
m

et
er

 o
f i

nf
or

m
at

io
n 

su
pp

ly
 in

 s
ix

 O
E

C
D

 fi
el

ds
 o

f s
ci

en
ce

 a
nd

 b
ra

nc
he

s 
of

 s
ci

en
ce

 u
se

d 
in

 th
e 

as
se

ss
m

en
t o

f h
ig

h-
er

 e
du

ca
tio

na
l i

ns
tit

ut
io

ns
 in

 R
us

si
a,

 %

Гр
уп

пы
 р

ес
ур

со
в 

и 
по

ка
-

за
те

ли
 / 

G
ro

up
s 

of
 re

so
ur

c-
es

 a
nd

 In
di

ca
to

rs

К
ла

сс
иф

ик
ат

ор
 О

Э
С

Р 
/ O

EC
D

 C
la

ss
if

ic
at

or

Ес
те

ст
ве

нн
ы

е 
на

ук
и 

/ N
at

u-
ra

l S
ci

en
ce

s

И
нж

ен
ер

ны
е 

на
ук

и 
и 

те
хн

ол
о-

ги
и 

/ E
ng

in
ee

ri
ng

 
&

 T
ec

hn
ol

og
y

М
ед

иц
ин

а 
и 

зд
ра

-
во

ох
ра

не
ни

е 
/  

M
ed

ic
al

 a
nd

 
H

ea
lth

 S
ci

en
ce

s

С
ел

ьс
ко

хо
зя

й-
ст

ве
нн

ы
е 

на
ук

и 
/  

A
gr

ic
ul

tu
ra

l S
ci

-
en

ce
s

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
на

ук
и 

/ S
oc

ia
l S

ci
-

en
ce

s

Гу
ма

ни
та

рн
ы

е 
на

ук
и 

/ H
um

an
-

iti
es

К
ла

сс
иф

ик
ат

ор
 м

он
ит

ор
ин

га
 М

ин
об

рн
ау

ки
 / 

C
la

ss
if

ic
at

io
n 

of
 M

in
is

tr
y 

of
 E

du
ca

tio
n 

an
d 

Sc
ie

nc
e 

of
 R

us
si

a

М
ат

ем
ат

ич
е-

ск
ие

  
и 

ес
те

ст
ве

н-
ны

е 
на

ук
и 

/ 
M

at
he

m
at

ic
s 

an
d 

N
at

ur
al

 
Sc

ie
nc

es

И
нж

ен
ер

но
е 

де
ло

, т
ех

но
ло

-
ги

и 
и 

те
хн

ич
е-

ск
ие

 н
ау

ки
 / 

 
En

gi
ne

er
in

g,
 

Te
ch

no
lo

gy
 a

nd
 

Te
ch

ni
ca

l S
ci

-
en

ce
s

Зд
ра

во
ох

ра
не

-
ни

е 
и 

м
ед

иц
ин

-
ск

ие
 н

ау
ки

 / 
H

ea
lth

 S
ci

en
ce

s 
an

d 
M

ed
ic

in
e

С
ел

ьс
ко

е 
хо

зя
й-

ст
во

 и
 с

ел
ьс

ко
-

хо
зя

йс
тв

ен
ны

е 
на

ук
и 

/ A
gr

ic
ul

tu
re

 
an

d 
A

gr
ic

ul
tu

ra
l 

sc
ie

nc
es

Н
ау

ки
 о

б 
об

щ
ес

тв
е 

(в
кл

ю
ча

я 
от

ра
сл

ь 
«О

бр
аз

ов
ан

ие
  

и 
пе

да
го

ги
че

ск
ие

 
на

ук
и»

) /
 S

o
c
ia

l 
Sc

ie
nc

es
 (i

nc
lu

di
ng

 
“E

du
ca

tio
n 

an
d 

Pe
da

-
go

gi
ca

l S
ci

en
ce

s”
)

Гу
ма

ни
та

рн
ы

е 
на

ук
и 

(в
кл

ю
ча

я 
от

ра
сл

ь 
«И

ск
ус

-
ст

во
 и

 к
ул

ьт
у-

ра
»)

 / 
H

um
an

iti
es

 
(i

nc
lu

di
ng

 “
A

rt
s 

an
d 

C
ul

tu
re

”)

Ре
су

рс
ы

 п
ро

ек
та

 М
ин

об
р-

на
ук

и 
/ R

es
ou

rc
es

 o
f t

he
 

M
in

is
tr

y 
of

 E
du

ca
tio

n 
an

d 
Sc

ie
nc

e 
pr

oj
ec

t
39

3
3

26
22

3
5

27

Ре
су

рс
ы

 п
ро

ек
та

 Р
Ф

Ф
И

 / 
R

es
ou

rc
es

 o
f t

he
 R

FB
R

 
pr

oj
ec

t
3

3
41

3
3

32
27

6

Ж
ур

на
лы

 о
тк

ры
то

го
 д

о-
ст

уп
а 

в 
W

oS
 C

C
 и

 д
ир

ек
то

-
ри

ях
 D

O
A

J и
 R

O
A

D
 / 

O
pe

n 
A

cc
es

s 
Jo

ur
na

ls
 in

 W
oS

 C
C

, 
D

O
A

J 
an

d 
R

O
A

D

9
6

5
4

4
4

Су
мм

ар
но

е 
зн

ач
ен

ие
 п

ар
а-

ме
тр

а 
P

 н
а 

20
16

 г.
 / 

Su
m

-
m

ar
iz

ed
 P

 v
al

ue
s i

n 
20

16
62

56
49

4
5

56
3

3

С
ум

ма
рн

ое
 з

на
че

ни
е 

па
ра

м
ет

ра
 P

 н
а 

20
17

 г.
 / 

Su
m

m
ar

iz
ed

 P
 v

al
ue

s 
in

 
20

17
81

80
64

58
66

37



517

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 3. 2017

MONITORING OF EDUCATION

Обсуждение и заключения
Из приведенных выше результатов 

следует, что в 2017 г. проекты государ-
ственной подписки обеспечивали рос-
сийской науке и образованию доступ 
к 68–82 % информации по каждому из 
пяти рассмотренных ПН. Такие высо-
кие показатели, безусловно, являются 
следствием того, что все последние 
годы государственные проекты поддер-
живали подписку на научную инфор-
мацию преимущественно по этим пяти 
приоритетным направлениям. Список 
подписных ресурсов в рамках госу-
дарственных проектов формировался 
с учетом репрезентативности статей, 
релевантных выбранным ПН.

Сопоставление результатов 2015, 
2016 и 2017 гг. показывает, что в на-
стоящее время последствия кризиса  
в информационном обеспечении по пяти 
ПН полностью преодолены, и уровень 
обеспеченности превысил докризисные 
показатели.

В то же время параметры обеспе-
ченности для отраслей науки классифи-
катора Минобрнауки уступают показа-
телям для приоритетных направлений. 
По четырем из шести отраслей науки 
параметр обеспеченности не превыша-
ет 66 %. Особенно заметны недостатки  
в информационном обеспечении по та-
ким отраслям науки, как «Здравоохра-
нение и медицинские науки», «Сельское 
хозяйство и сельскохозяйственные на- 
уки» и «Гуманитарные науки (включая 
отрасль «Искусство и культура»). При-
чина заключается в том, что в течение 
всех прошедших лет государственные 
проекты национальной подписки не 
были ориентированы на нужды универ-
ситетской науки и образования в этих 
отраслях. Решением проблемы может 
быть либо расширение на эти отрас-
ли списка ресурсов государственных 
проектов, либо заполнение лакун за 
счет подписки самих университетов на 
средства собственного бюджета. 

Первый вариант достаточно про-
блематичен по следующей причине. 
Рассмотрим «ядерные» базы данных, 
число которых для каждой из исследо-

ванных отраслей науки приведено в та-
блице 3. Из представленных результатов 
ясно, что если по отраслям «Математи-
ческие и естественные науки», «Инже-
нерное дело, технологии и технические 
науки» и «Науки об обществе» (включая 
отрасль «Образование и педагогические 
науки») 80 % релевантных статей скон-
центрированы в 21–35 базах данных, 
большинство из которых уже подписаны 
в рамках государственных проектов, то 
число «ядерных» ресурсов по отрас-
лям «Сельское хозяйство и сельскохо-
зяйственные науки» и «Гуманитарные 
науки», равно 64 и 113 соответственно. 
Понятно, что бюджета государственных 
проектов не хватит на подписку такого 
количества ресурсов в масштабах всей 
страны. Задачей университетов стано-
вится самостоятельная подписка недо-
стающих и необходимых им ресурсов по 
отраслям «Сельское хозяйство и сельско-
хозяйственные науки» и «Гуманитарные 
науки». Список необходимых ресурсов 
по этим отраслям легко может быть 
получен на основании результатов дан-
ной работы. Однако составление таких 
списков выходит за рамки данной статьи.  
В качестве примера приведем 20 веду-
щих журналов по отрасли «Сельское хо-
зяйство и сельскохозяйственные науки», 
с указанием владельца ресурса (табл. 6). 

Четыре из названных журналов («Vete- 
rinary Record», «Journal Of Animal Sci-
ence», «Javma Journal Of The American 
Veterinary Medical Association», «Inter-
national Sugar Journal») отсутствуют  
в настоящее время в подписках проек-
тов Минобрнауки РФ и РФФИ. На них 
организациям следует подписываться 
самостоятельно. 

В процессе решения практической 
задачи получения количественной 
оценки актуального состояния инфор-
мационного обеспечения в России были 
получены промежуточные результаты, 
которые могут иметь самостоятельную 
ценность для развития наукометрии.  
В статье впервые сформулировано опре-
деление параметра обеспеченности на-
учной информацией и предложено его 
использование для описания научной 
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Т а  б  л  и  ц  а   6 .   20 ведущих журналов для отрасли «Сельское хозяйство и сельско-
хозяйственные науки»
T a  b  l  e   6 .   Top 20 journals in “Agriculture and Agricultural Sciences”

информации, доступной в различных 
областях знания. Данная нами методика 
позволяет решить задачу картирования 
подписных научных ресурсов по обла-
стям научного знания в представлении 
различных классификаторов. Для каж- 
дой выбранной области знания, при-
оритетного направления или отрасли 
науки могут быть получены рейтинги 
подписных научных ресурсов с указани-
ем абсолютного и относительного числа 

содержащихся в них статей, релевантных 
исследуемой области науки. Последнее 
дает возможность количественного опи-
сания и создания как российской карты 
подписки, так и карты обеспеченности 
научной информацией в любом универ-
ситете и по любому из рассмотренных 
классификаторов. Эта работа уже ведет-
ся по государственному контракту Мин- 
обрнауки (уникальный идентификатор 
проекта – RFMEFI60316X0019)20. 

Журнал / Journal
Число релевантных 

статей / Number of rele-
vant articles

Владелец ресурса /  
Resource Owner

Bioresource Technology 8 244 Elsevier

Food Chemistry 7 836 Elsevier

Journal Of Agricultural And Food 
Chemistry 7 583 American Chemical Society

Veterinary Record 6 406 BMJ Publishing Group

Analytical Methods 4 608 Royal Society of Chemistry

Reproduction In Domestic Animals 3 954 Wiley

Journal Of Dairy Science 3 843 Elsevier

Journal Of Animal Science 2 960 American Society of Animal 
Science

Industrial Crops And Products 2 956 Elsevier

Javma Journal Of The American Veter-
inary Medical Association 2 931 American Veterinary Medical 

Association

Food Research International 2 780 Elsevier

Food And Chemical Toxicology 2 765 Elsevier

Forest Ecology And Management 2 675 Elsevier

Food Control 2 474 Elsevier

Scientia Horticulturae 2 387 Elsevier

International Sugar Journal 2 380 International Media Ltd.

Lwt Food Science And Technology 2 375 Elsevier

Aquaculture 2 370 Elsevier

Fish Shellfish Immunology 2 331 Elsevier

Veterinary Parasitology 2 330 Elsevier

20 Шварцман М. Е. К вопросу создания карты российской подписки // Материалы 4-й Междунар. 
конф. НЭИКОН «Электронные научные и образовательные ресурсы: создание, продвижение и исполь-
зование» (Эшторил, Португалия, 2016). URL: http://conf.neicon.ru/materials/22-Overseas2016/20160926-
08-Shvartsman.pptx.
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Cтатья посвящена анализу подпи-
ски, финансируемой исключительно за 
счет государственных проектов, однако 
полученные результаты можно распро-
странить на всю подписку российских 
университетов. Анализ результатов 
опросов Минобрнауки РФ о состоянии 
подписки в 2015–2017 гг. показывает, что 
в настоящее время в России нет сколь-
ко-нибудь массовых подписок на полно-
текстовые ресурсы за счет собственного 
бюджета университетов. В соответствии 
с результатами опросов 2016–2017 гг. 

максимальное количество подписчиков 
следующее: Elsevier – 15, OUP – 7, Wiley – 
6, APS – 6, ACS – 4. Названные ресурсы 
входят в состав подписки государственных 
проектов, прочие ресурсы подписывают 
1–2 организации. В таких масштабах 
индивидуальная подписка не повлияет 
на результаты работы, однако анализ ре-
пертуара и финансирования подписки за 
счет бюджетов российских университетов, 
несомненно, представляет самостоятель-
ный интерес и может составить предмет 
отдельного исследования. 
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Sci-Hub как зеркало комплектования научных  
и образовательных организаций онлайн-ресурсами
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Введение: для выбора оптимальной стратегии комплектования научных и образовательных учреждений 
онлайн-ресурсами необходимо использовать новые подходы. В качестве одного из них российские 
ученые могут выбрать сайт Sci-Hub как наиболее доступный в настоящее время ресурс для получе-
ния информации о зарубежных публикациях. Целью исследования является поиск дополнительных 
критериев оценки онлайн-ресурсов для принятия решения о необходимости подписки на них.  
Материалы и методы: для исследования использована статистика скачивания статей с сайта Sci-
Hub, опубликованная в открытом доступе. Из нее были выделены данные, относящиеся к Российской 
Федерации. При помощи программного интерфейса API CrossRef получены данные о скачанных 
статьях, проведен анализ их распределения по тематикам, регионам, годам издания, издательствам.
Результаты исследования: приведенные материалы характеризуют масштаб нелегального скачивания 
статей с сайта Sci-Hub. Выделены данные по таким научным центрам, как Дубна, Черноголовка, Саров, 
Пущино. Проведено сравнение статистических данных по легальному скачиванию, производящему-
ся из доступных по подписке ресурсов, и нелегальной загрузке статей с сайта Sci-Hub. На примере 
American Chemical Society выделены наиболее востребованные журналы, показана недостаточность 
комплектования научных центров и отсутствие взаимодействия институтов в получении информации. 
Обсуждение и заключения: официальные данные о применении онлайн-ресурсов далеко не полностью 
отражают использование научной информации учеными России. Для полноты картины необходимо 
привлекать данные статистики выгрузок из Sci-Hub. Практическая значимость исследования заключа-
ется в возможности использовать приведенную статистику для выявления пробелов в комплектовании 
и проблем в организации информационного обеспечения образования и науки. Предложены создание 
легального аналога Sci-Hub и методы обеспечения доступа пользователей к онлайн-ресурсам из лю-
бого места, где есть интернет. 

Ключевые слова: электронный информационный ресурс, научное издательство, база данных, науч-
ный журнал, подписка, научная публикация, область исследования, предметная рубрика, статистика 
использования
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Sci-Hub as a Mirror of Research and Educational 
Institutions’ Acquisition of E-resources
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Introduction: new approaches are required to select the optimal strategy of e-resources acquisition. The 
aim of the study is to find additional criteria for evaluating online resources, to decide whether to subscribe 
to these resources. To analyze the real needs of researchers and estimate usability of scholarly resources 
we propose to use the statistics of downloads from the Sci-Hub website as the most accessible resource 
nowadays. We presume the requests to Sci-Hub demonstrate the real needs of scientists, pedagogical staff, 
postgraduate and students in the science articles.
Materials and Methods: using open statistics on the Sci-Hub website, we extracted the dataset referred 
to the Russian Federation. We obtained the data on the downloaded articles with the API CrossrRef and 
analyzed distribution of the articles over topics, regions, years of publication and publishers.
Results: we present tables, graphs and diagrams illustrated the extent of illegal downloading from the Sci-
Hub website. The data on Dubna, Chernogolovka, Sarov, Puschino research centers is highlighted. The legal 
and illegal download statistics are compared.
Discussion and Conclusions: official data on use of e-resources in universities appears incomplete with-
out evaluation of the Sci-Hub downloads. The practical significance of the study lies in the ability to use 
the above statistics to identify gaps in acquisition and problems in the organization of information support 
for education and science. The Sci-Hub factor should be taken into account in the information support for 
research and education. This article describes methods to improve the usability of online resources and 
American Chemical Society was used as an example. The most requested chemical journals in Sci-Hub were 
selected. Statistics demonstrates insufficiency of the acquisition of scientific centers with chemical journals, 
and the problems of cooperation among institutions in obtaining information. It is proposed to create a legal 
analogue of Sci-Hub and methods for providing users with access to online resources subscribed by their 
institutions worldwide.

Keywords: electronic information resource, scientific publishing house, database, scientific journal, sub-
scription, scientific publication, research area, subject heading, usage statistics
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Введение
В последние годы значительно воз-

росла роль онлайн-ресурсов в научной 
и образовательной деятельности. Однако 
при существующих финансовых ограни-
чениях ни одна организация не может  
подписаться на все необходимое. По- 
этому для принятия решения о подписке 
важно оценить реальные потребности 
исследователей. В этом могут помочь 
анкетирование, анализ публикационной 
активности, анализ использования под-
писанных ресурсов, экспертная оценка  
и др.1. Востребованность ресурсов, ра-
нее недоступных по подписке, опреде-
лить сложно. Тестового периода, как 

правило, для этого также оказывается 
недостаточно. В настоящее время стала 
доступна статистика скачивания науч-
ных статей с сайта Sci-Hub, который 
характеризуется простейшим интерфей-
сом и широким выбором нелегитимно 
скачанных статей. На наш взгляд, эта 
статистика может быть применима для 
анализа реальных потребностей читате-
лей, которые точно знают, какую статью 
им нужно прочитать. Количество ска-
чанных таким образом статей довольно 
велико и вполне сравнимо с количеством 
легально скачанных статей. Как показал 
ряд неформальных интервью с исследо-
вателями, читатель может обращаться  

1  Кузнецов А. Ю., Разумова И. К. Проекты Минобрнауки по развитию системы информационного 
обеспечения российской науки и образования // Университетская книга. 2012. Май. С. 38–45.
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в Sci-Hub в случаях, когда у него нет до-
ступа к нужной статье или ему неудобен 
интерфейс поиска и получения статьи из 
доступного платного ресурса.

Нас заинтересовала возможность 
сравнения статистики скачивания Sci-
Hub и легального скачивания в разных 
аспектах. Это важно  для оценки масшта-
бов данного явления и анализа причин 
такого массового скачивания с сайта Sci-
Hub, которое иногда происходит даже 
при наличии возможности получить 
нужные статьи вполне законным обра-
зом. В планы авторов не входит обсуж-
дение этических и юридических аспектов 
работы Sci-Hub. Цель статьи – на основе 
статистики Sci-Hub понять, какие регио-
ны плохо обеспечены ресурсами нужной 
им тематики и что нужно сделать, чтобы 
исправить ситуацию.

Обзор литературы
В конце 2016 г. Sci-Hub было посвя-

щено много публикаций СМИ, которые 
рассматривали различные аспекты су-
ществования платформы. Приведенные 
авторами некоторых из публикаций ста-
тистические данные по загрузкам ста-
тей из Sci-Hub дали возможность всем 
желающим провести свое собственное 
исследование по интересующим их во-
просам [1; 2]. Много работ посвящено 
обсуждению этических и юридических 
аспектов работы Sci-Hub [3–6]. Если 
юридическая оценка деятельности ре-
сурса однозначна, то с этической точки 
зрения исследователи оценивают этот 
метод получения статей по-разному. Ино-
гда даже из названия статей виден такой 
неоднозначный подход [3; 4]. Лучше все-
го это иллюстрируют результаты опроса, 
проведенного Дж. Трэвисом среди 11 000 
респондентов [7]. На вопрос «По каким 
причинам Вы используете Sci-Hub или 
другие пиратские репозитории?» были 
даны следующие ответы: «у меня нет до-
ступа к статьям» – 50,97 %, «это удобнее, 
чем в библиотеке» – 16,9, «я возражаю 
против прибыли, которую получают из-
датели» – 23,22, другие варианты – 8,9 %.

Похожий опрос о причинах неле-
гального скачивания электронных книг 
приводится в исследовании «Study Shows 
Who Pirates Free Books, Where & How»2. 
Результаты опроса большого количества 
американских читателей электронных 
книг показали, что 71 % респондентов, 
использующих нелегальные методы по-
лучения электронных книг, – люди с обра-
зованием и хорошим доходом (от 60 000 
долл. в год). Однако 47 % из них скачи-
вают профессиональную литературу, ис-
пользуя нелегальные методы, поскольку 
«это проще» (58 %) и «дешевле» (51 %). 
Лишь 33 % из них готовы купить книгу, 
если не смогут найти ее нелегально.

В некоторых статьях анализировалась 
статистика использования Sci-Hub. Так, 
Дж. Боханнон на основе выгрузок логов 
из Sci-Hub за период с сентября 2015 по 
февраль 2016 г. привел распределение 
запросов по темам, странам, издателям 
и другим параметрам. Полезными ока-
зались приложенные к статье необрабо-
танные данные, на основе которых были 
проведены дополнительные исследова-
ния [2]. С одной стороны, исследователей 
интересовало, какие запросы чаще всего 
делаютcя в определенных странах. Этот 
подход лег в основу анализа использо-
вания Sci-Hub в Латинской Америке [8]. 
С другой стороны, рассматривалось, кто 
именно скачивает статьи по определен-
ным областям. Так, в работе Н. Тимус 
и З. Бабуцидзе подробно изучается, кто 
интересуется работами в области «Евро-
пейские исследования» и какими именно 
[9]. В статье Г. Кабанак оценивается 
масштаб пиратских ресурсов и делается 
вывод о том, что около 36 % всех статей, 
имеющих DOI, доступны для свободного 
скачивания в LibGen. Для трех ведущих 
издателей (Elsevier, Springer и Wiley) этот 
показатель составляет 68 % [10].

Материалы и методы
Для изучения ситуации мы из всего 

массива статистики скачиваний выдели-
ли данные по России. В силу некоторых 
обстоятельств в ноябре 2015 г. доступ  

2  Study Shows Who Pirates Free Books, Where & How [Электронный ресурс]. URL: http://www.
digimarc.com/resources/ebook-piracy-study (дата обращения: 19.05.2017).
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к Sci-Hub в нашей стране был частично 
приостановлен и наибольшим непрерыв-
ным периодом были три месяца: декабрь 
2015 г., январь и февраль 2016 г. Поэтому 
в описываемой работе считались сред-
ние месячные показатели именно в этот 
период. В результате выбора данных по 
региону и дате получился существен-
но меньший массив. Он опубликован 
в открытом доступе (http://hubofdata.
ru/dataset/scihubrussia), для того чтобы 
все желающие смогли проверить наши 
выводы и, при желании, провести свои 
исследования. Исходный материал пред-
ставляет из себя файл в формате CSV,  
в котором приведены время обращения, 
DOI статьи, страна, город, координаты. 
Используя программный интерфейс API 
CrossRef, мы по DOI скачанных статей 
определили название журнала, в котором 
эта статья была опубликована, с помо-
щью All Science Journal Classification 
(ASJC) определили тематику журнала  
и издательство, выпускающее его. 

Информация по легальному скачи-
ванию была заимствована со страницы 
конкурсной системы Государственной 
публичной научно-технической библио-
теки3, на которой размещена статистика 
использования ресурсов, полученных 
при поддержке Минобрнауки в 2016 г., 
и на сайте НП «Национальный элек-

тронно-информационный консорциум» 
(НЭИКОН)4, где размещена статистика 
использования ресурсов, полученных 
при поддержке Минобрнауки в 2015 г.  
В обоих случаях в этих сведениях со-
держатся название организации и ко-
личество ежемесячных скачиваний по 
каждому из ресурсов.

Для определения, входил ли скачива-
емый через Sci-Hub журнал в список ре-
сурсов, доступных российским ученым, 
были использованы списки журналов, 
включенных в лицензионное соглашение 
с соответствующим издателем. Эти спи-
ски доступны на сайте Государственной 
публичной научно-технической библио- 
теки в описании итогов конкурса 2016 г.  
для каждого подписанного ресурса5.

Результаты исследования
Полученные результаты позволяют 

сравнить количество статей, скачанных 
легально и через Sci-Hub, по всем ресур-
сам за одинаковый период. Также можно 
получить географическое распределение 
скачанных статей по различным темам  
и издательствам. В таблице 1 приведено 
распределение городов России по ко-
личеству скачанных статей из Sci-Hub.  
В результате за период с декабря 2015 по 
февраль 2016 г. российскими читателями 
было скачано 867 000 статей. 

3 Статистика использования ресурсов [Электронный ресурс]. URL: http://konkurs.vlibrary.
ru/?id=KonkursStaticStat (дата обращения: 19.05.2017).

4 Статистика [Электронный ресурс]. URL: http://neicon.ru/ru/statistic (дата обращения: 19.05.2017).
5 Итоги конкурсов 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://konkurs.vlibrary.ru/?id=KonkursResult2016 

(дата обращения: 19.05.2017).

Т а  б  л  и  ц  а   1 .   Распределение скачанных из Sci-Hub статей по городам
T a  b  l  e   1 .   Distribution of downloads from Sci-Hub among cities

№ п/п Город / Sity
Скачано в среднем в месяц /  

Downloaded on average per month
1 2 3

1 Москва / Moscow 138 880
2 Санкт-Петербург / St. Petersburg 24 534
3 Казань / Kazan 11 711
4 Новосибирск / Novosibirsk 11 067
5 Томск / Tomsk 4 969
6 Нижний Новгород / Nizhny Novgorod 4 929
7 Екатеринбург / Ekaterinburg 4 299
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Т а  б  л  и  ц  а   2 .   Распределение скачанных из Sci-Hub статей по городам в расчете 
на одного жителя
T a b l e  2.  Distribution of downloads from Sci-Hub among the cities per capita 

№ п/п Город / Sity
Скачано статей на человека в месяц / 

Downloaded on average per month per capita

1 Черноголовка / Chernogolovka 0,06

2 Пущино / Pushchino 0,0276

3 Королев / Korolev 0,0176

4 Москва / Moscow 0,0113

5 Казань / Kazan 0,0096

6 Томск / Tomsk 0,0087

7 Новосибирск / Novosibirsk 0,007

8 Сыктывкар / Syktyvkar 0,0066

9 Иваново / Ivanovo 0,0055

10 Дубна / Dubna 0,0052
…

13 Санкт-Петербург / St. Petersburg 0,004695

14 Нижний Новгород / Nizhny Novgorod 0,003891

16 Воронеж / Voronezh 0,003543

17 Самара / Samara 0,003209

21 Екатеринбург / Ekaterinburg 0,002976

Москва и Санкт-Петербург находятся 
в лидерах скачивания во многом потому, 
что это самые густонаселенные города 
России. Поэтому интереснее посмотреть 
такое же распределение, но в расчете на 
одного жителя. Было бы, конечно, кор-
ректнее нормировать данные на число 
активных читателей научных журналов 
(студенты-старшекурсники, аспиранты 

Окончание табл. 1 / End of table 1

1 2 3

8 Королев / Korolev 3 907
9 Самара / Samara 3 757

10 Воронеж / Voronezh 3 658
…

21 Иваново / Ivanovo 2 241
26 Сыктывкар / Syktyvkar 1 606
29 Черноголовка / Chernogolovka 1 297
41 Пущино / Pushchino 588
56 Дубна / Dubna 391

и научные сотрудники), но такая задача 
технически невыполнима. В таблице 2 
приведены данные по количеству скачан-
ных статей из Sci-Hub в расчете на одно-
го жителя. Для корректности сравнения  
в таблицах 1 и 2 приведены одни и те же 
города с указанием позиции, которую 
они занимают при соответствующей 
сортировке.
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опубликованных с 1850 по 1910 г., наи-
большей популярностью пользовались 
материалы издательства Wiley-Blackwell. 
Количество скачанных статей, изданных 
в 1850–1919 гг. и 1920–1999 гг. заметно 
отличалось. Так, в таблице 4 показано 
количество скачанных статей, изданных 
в 1920–1999 гг. Среди материалов данно-
го периода популярностью пользовались 
статьи издательства Elsevier.

Эта тенденция сохраняется и относи-
тельно статей последних лет – наиболь-
шее количество скачанных статей при-
надлежит издательству Elsevier. Такая 
картина наблюдается не только в России. 
По данным Дж. Боханнона, их доля со-
ставляет 33 % от всех скачанных статей 
[1]. В таблице 5 видно, что количество 
статей, скачанных из журналов Elsevier 
в среднем в месяц, более чем в два раза 
превышает количество статей следу-

ющего в списке издательства Springer 
Nature. По данным статистики в рамках 
подписки, финансируемой Минобрнауки, 
количество статей, скачанных из Sci-Hub, 
вполне сравнимо с количеством легаль-
ных скачиваний, а в некоторых случаях  
и превосходит его. Таким образом, от-
четы по использованию зарубежных 
ресурсов в Российской Федерации, ос-
нованные на официальных данных, не 
могут считаться полными7.

7 Разумова И. К. Подписка и использование научной информации в России и в мире: анализ 
результатов опросов и прогноз на будущее // Материалы четвертой международной конференции 
НЭИКОН «Электронные научные и образовательные ресурсы: создание, продвижение и использова-
ние». Эшторил, 2016. URL: http://conf.neicon.ru/materials/22-Overseas2016/20160926-07-Razumova.pdf 
(дата обращения 11.05.2017); Кузнецов А. Ю., Разумова И. К. Информационное обеспечение науки  
и образования // Университетская книга. 2014. № 5. С. 46–50.

По данным таблицы 2, на первые ме-
ста выходят научные центры, в первую 
очередь Черноголовка. 

Проанализируем, какую именно ли-
тературу скачивают из Sci-Hub. Ста-
тистика показывает, что пользователи 
загружают не только новые, но и старые 
статьи. При этом популярность отдель-
ных издательств зависит от года выпуска 
статьи. Из таблицы 3 видно, что из статей, 
Т а  б  л  и  ц  а   3 .   Количество скачанных архивных статей, изданных в 1850–1919 гг.
T a b l e  3.  Downloaded articles issued between 1850-1919 years

Издательство /  
Publishing House

Годы издания / Years of issue
Итого / 
Total 1850–

1859
1860–
1869

1870–
1879

1880–
1889

1890–
1899

1900–
1909

1910–
1919

Wiley-Blackwell 17 22 44 97 205 228 177 790

Springer Nature 3 2 11 17 26 154 71 284

Informa UK Limited 1 3 10 16 19 43 45 137

Royal Society of 
Chemistry 2 3 3 6 13 44 45 116

JSTOR 5 1 5 6 17 49 29 112

American Chemical 
Society - - 3 - 8 22 71 104

Elsevier 7 3 2 5 7 11 40 75

Walter de Gruyter 
GmbH - - - 3 10 13 9 35

Oxford University 
Press - - - 1 8 9 16 34

American Physical 
Society - - - - 4 3 23 30
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Т а  б  л  и  ц  а   5 .   Распределение по издателям статей, скачанных в России в сред-
нем за один месяц
T a b l e  5.  Distribution of downloaded articles by publishers in Russia on average  
per month

Т а  б  л  и  ц  а   4 .  Количество скачанных архивных статей, изданных в 1920–1999 гг.
T a b l e  4. Downloaded articles issued between 1920-1999 years

Издательство /  
Publishing house 

Годы издания / Years of issue 
Итого / 
Total1920–

1929
1930–
1939

1940–
1949

1950–
1959

1960–
1969

1970–
1979

1980–
1989

1990–
1999

Elsevier 32 56 92 576 3 255 8 170 16 006 33 527 61 714

American Chemical 
Society 142 545 937 1 946 2 730 2 908 4 767 9 438 23 413

Springer Nature 144 201 104 352 1 016 2 989 5 416 10 536 20 758

Wiley-Blackwell 181 312 161 599 1 719 2 606 4 130 7 441 17 149

American Physical 
Society 49 181 236 718 1 379 1 617 2 566 5 165 11 911

AIP Publishing 64 105 385 1 256 1 229 1 704 2 916 7 659

IEEE 15 34 50 141 408 761 1 612 3 452 6 473

Informa UK Limited 31 34 31 103 268 459 756 2 762 4 444

JSTOR 58 153 202 353 500 718 899 1 151 4 034

Royal Society of 
Chemistry 67 97 135 344 487 601 733 1 459 3 923

 Издательство / Publishing house
Скачано из Sci-

Hub / Down-
loaded from 

Sci-Hub

Скачано 
с сайта 

издательства /  
Downloaded 

from Publishing 
house

Процент статей, 
скачанных из Sci-Hub, от 

всех скачанных статей 
издательства / Percentage 

of articles downloaded from 
Sci-Hub of all downloaded 
articles of the publishing 

house
1 2 3 4

Elsevier BV 87 800 280 000 23,87
Springer Nature 40 163 83 333 32,52

American Chemical Society (ACS) 26 642 19 375 57,90

Wiley-Blackwell 22 301 н/д* / no data н/д
IEEE 15 010 н/д / no data н/д
Royal Society of Chemistry (RSC) 9 130 н/д / no data н/д
Informa UK Limited 8 207 17 931 31,4

American Physical Society (APS) 7 884 12 543 38,6

AIP Publishing 5 494 19 779 21,74

The Optical Society 4 965 5 382 47,98

IOP Publishing 3 791 13 717 21,65
Oxford University Press (OUP) 3 573 9 002 28,41

* Нет данных 
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1 2 3 4

Pleiades Publishing Ltd 3 554 н/д / no data н/д / no data

SAGE Publications 2 577 6 507 28,37

SPIE 2 520 5 092 33,11

American Association for the 
Advancement of Science (AAAS) 2 271 н/д / no data н/д / no data

JSTOR 1 315 н/д / no data н/д / no data
Informa Healthcare 1 241 н/д / no data н/д / no data
Trans Tech Publications 1 198 н/д / no data н/д / no data
Cambridge University Press 
(CUP) 1 140 4 485 20,27

Walter de Gruyter GmbH 1 111 н/д / no data н/д / no data
Ovid Technologies  
(Wolters Kluwer Health) 1 029 н/д / no data н/д / no data

Annual Reviews 1 017 2 331 30,38

Окончание табл. 5 / End of table 5

Какая же тематика интересует иссле-
дователей, решивших воспользоваться 
Sci-Hub? В таблице 6 приведены 7 тем 
первого уровня классификации ASJC, 

по которым было скачано максимальное 
количество статей в среднем за месяц. 
Данные показывают, что чаще всего были 
востребованы статьи по физике и химии.

Т а  б  л  и  ц  а   6 .   Распределение скачанных из Sci-Hub статей по областям наук
T a b l e  6.  Downloaded articles from Sci-Hub by subject

Тематика / Subject Количество скачанных статей / 
Number of downloaded articles /

Химия / Chemistry 22 369
Физика и астрономия / Physics and Astronomy 17 568
Медицина / Medicine 6 080
Инженерное дело  / Engineering 5 196
Материаловедение / Materials Science 4 642
Нейронауки / Neuroscience 1 825
Биохимия. Генетика. Молекулярная биология / Biochemistry.  
Genetics. Molecular Biology 1 501

Если для больших городов получен-
ный результат интерпретировать трудно, 
то для научных центров или регионов, 
ориентированных на определенную от-
расль науки, можно выяснить, насколько 
хорошо обеспечены ученые ресурсами по 
их основной тематике. Для такого анали-
за были выбраны следующие известные 
научные центры: Дубна, Черноголовка, 
Саров, Пущино. В таблице 7 приведены 
данные по среднемесячному количеству 

скачанных статей наиболее востребован-
ных издательств в этих городах. 

Как видим, наиболее популярным 
остается издательство Elsevier. Также 
большой интерес проявляется и к ста-
тьям из журналов American Chemical 
Society (ACS). При этом следует от-
метить, что 67 % статей из журналов 
ACS, скачанных через Sci-Hub в России, 
доступны по подписке, поддержанной 
Минобрнауки. Если рассмотреть ситу-
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ацию в отдельном научном центре (для 
примера возьмем Черноголовку), то вид-
но, что через Sci-Hub в этом городе было 
скачано в среднем 327 статей в месяц из 
ACS; из них 252 статьи опубликованы  
в журналах, доступных в Черноголовке, 

Институте проблем химической физики 
РАН в рамках подписки, финансируемой 
Минобрнауки. По официальным стати-
стическим данным ACS, сотрудниками 
этого института за месяц было скачано  
в среднем 360 статей. 

8 Скалабан А., Диесперова Е. Sci-Hub. Анализ библиотекаря [Электронный ресурс]. URL: http://
www.slideshare.net/aleshka17/scihub (дата обращения: 11.05.2017).

Аналогичный анализ данных по Бело-
руссии показал, что за исследуемый пе-
риод из Sci-Hub было скачано 74 519 пу-
бликаций8. Так же, как и в России, первое 
место отводится издательству Elsevier 
(24 182 статьи), далее следуют статьи 
из Springer Nature (11 336 статей) и ACS 
(7 604 статьи). Следует отметить, что  
в Белоруссии нет ни одной организации  
с официальным доступом к журналам 
ACS. В таблице 8 представлено срав-
нение списков наиболее востребован-
ных журналов через Sci-Hub в России  
и Белоруссии. Для каждого журнала 
приведена доля скачанных из него статей 
в России и Белоруссии по отношению  
к общему объему всех скачанных статей 
в этих странах.

В списках наиболее запрашиваемых 
журналов обеих стран есть много обще-
го. Так, количество скачанных статей 
из «Journal of the American Chemical 

Society» в обоих случаях составляет 
около 1,5 % от общего числа загружен-
ных статей. Напомним, что в России 
на этот журнал подписаны более 70 
организаций, а в Белоруссии к нему 
нет официального доступа. Имеются  
и отличия. Так, например, журнал «The 
Chemical Educator» в Белоруссии поль-
зуется большой популярностью, а в Рос-
сии практически не читается. Обратная 
ситуация с журналом «Physical Review 
Letters», который востребован в России, 
но не используется в Белоруссии. Для 
анализа причин таких отличий в насто- 
ящее время недостаточно данных. Среди 
них могут быть и индивидуальные пред-
почтения отдельных ученых, и доступ-
ность этих журналов по другим каналам, 
и структурно-тематические различия 
научных комплексов двух стран. Одна-
ко распределение интересов в России  
и Белоруссии во многом похоже.

Т а б л и ц а  7.  Загружено статей из Sci-Hub учеными научных центров России, %
T a b l e  7.  Downloaded articles from Sci-Hub by scholars from Russia’s research centres, %

Издательство / Publisher

Среднее количество загруженных статей / Downloaded articles on 
average per month from Sci-Hub

Черноголовка / 
Chernogolovka Дубна / Dubna Пущино /  

Pushchino
Саров / 
Sarov

Elsevier 279,67 134,67 168,67 103,67

American Chemical Society 327,0 56,0 31,67 39,33

Springer Nature 116,33 32,33 155,0 21,67

Wiley-Blackwell 117,67 22,33 69,0 22,0

Royal Society of Chemistry 172,33 13,0 6,67 7,0

American Physical Society 62,33 13,33 0,33 6,33

Pleiades Publishing Ltd 23,67 24,33 8,67 5,0

Informa UK Limited 21,67 10,0 14,33 7,0

AIP Publishing 32,67 7,33 0,67 1,33

American Association for 
the Advancement of Science 9,67 2,67 29,0 0
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Обсуждение и заключения
Количество скачанных через Sci-Hub 

статей достаточно велико. На основании 
этой статистики можно делать выводы  
о том, каких ресурсов не хватает рос-
сийским ученым и каким образом можно 
улучшить организацию подписки как для 
отдельных организаций, так и для целых 
регионов.

То обстоятельство, что через Sci-Hub 
скачивают статьи прошлых лет, говорит 
не только о востребованности архивов 
российскими учеными, но и о том, что 
другими способами пользоваться не- 
удобно. С нашей точки зрения, удобство 
использования онлайн-ресурсов для 
российского исследователя играет реша-
ющую роль при выборе метода доступа. 
Во введении данной статьи приведены 
результаты социологических исследова-
ний пользователей из стран, в которых 
ученым предоставлен легальный доступ 
к большему количеству ресурсов чем 
в России, однако и там из-за неудобно 
организованного легального доступа 
значительная доля исследователей поль-
зуется нелегальными методами. Предпо-
лагаем, что в России этот показатель не 
будет меньше. 

В НЭИКОН входят 8 научных ор-
ганизаций из Черноголовки, которые 
проявляли интерес к научной инфор-

мации в последние несколько лет, но 
доступ к ACS есть только у одной из 
них. В последнее время организаторы 
конкурса на подписку старались фор-
мировать список победителей таким 
образом, чтобы для регионов, в которых 
сосредоточены несколько организаций, 
ведущих исследования по близким те-
мам, все интересующие их ресурсы были 
бы доступны хотя бы в одной из них. 
Кроме того, стандартные лицензионные 
договоры с издателями всегда включают 
специальный пункт – «Walk-In Users» 
(«приходящие пользователи» – лица, 
которые допускаются организацией  
к использованию ее информационных 
сервисов с компьютерных терминалов 
или других устройств, находясь в фи-
зическом пространстве организации).  
В соответствии с этим положением уче-
ный всегда может обратиться в соседний 
институт и получить нужную ему статью. 
Предложения по организации научно-об-
разовательных консорциумов уже вы-
двигались [11], однако в жизни эта идея 
реализуется довольно трудно в связи  
с многочисленными организационными 
проблемами. Наш опыт показывает, что 
в чужом институте даже своего города не 
очень приветствуют «приходящих поль-
зователей». Хотя формально у всех есть 
право воспользоваться другой библио-

Т а  б  л  и  ц  а   8 .   Популярные по количеству скачанных статей журналы в России  
и Белоруссии
T a  b  l  e   8 .   The most popular downloaded journals in Russia and Belarus

Журнал / Journal

Процент скачанных статей /  
Percentage of downloaded articles

Россия / Russia Белоруссия / 
Belarus

Journal of the American Chemical Society 1,513 1,512
Physical Review B 1,267 0,863
Nature 0,981 0,658
Physical Review Letters 0,881 0

The Journal of Organic Chemistry 0,869 0,9
Science 0,753 0,66
Journal of Applied Physics 0,579 0,868
Tetrahedron Letters 0,571 0,682
Applied Physics Letters 0,517 0,812
The Chemical Educator 0 0,761
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текой, однако исследователю намного 
проще скачать статью из Sci-Hub. 

Напрашивается вывод о необходи-
мости создания легального аналога Sci-
Hub. Первые шаги в этом направлении 
уже были сделаны давно, при появлении 
технологии Discovery-сервисов [12; 13], 
однако сервисы эти недешевы и пока 
еще внедрены далеко не во всех больших 
университетах. Чтобы позволить читате-
лю легально работать из дома, некоторые 
издатели внедряют технологию исполь-
зования токенов, которые создаются на 
мобильном устройстве читателя во время 
его работы в библиотеке и сохраняют-
ся какое-то время после его ухода, что 
позволяет опознать его как читателя 
вне стен библиотеки. Этой теме на по-
следней конференции UKSG 40th Annual 
Conference and Exhibition был посвящен 
доклад Т. Меллинс-Коэн, которая рас-
сказывала про систему «CASA: Campus 
activated subscriber access», предлагаемую 
Google Scholar и HighWire для облегчения 
процедуры доступа к онлайн-ресурсам 
вне кампуса путем раздачи токенов9. 
Также можно обратить внимание и на 
технологию поиска свободных версий 
платных статей [14].

Нужно отметить, что ряд изданий, 
статьи из которых были загружены через 
Sci-Hub, не входят в число журналов, 
включенных в лицензионное соглаше-
ние о подписке Минобрнауки. Однако 
они полностью соответствуют тематике 
работы институтов в Черноголовке, и их 
отсутствие отрицательно сказывается на 
научных исследованиях.

Исходя их вышеизложенного, сде-
лаем вывод, что данные статистики 

Sci-Hub свидетельствуют о пробелах 
в комплектовании. Если мы распро-
страним данные опроса [7] на наш слу-
чай, то получим, что 50 % читателей 
использовали Sci-Hub за неимением 
другой легальной возможности. При 
выборе онлайн-ресурсов для подписки 
комплектаторам всех уровней прихо-
дится решать довольно сложную задачу 
оценки реальных потребностей ученых 
в информации. Например, встречаются 
такие ситуации, когда просят подписку 
на какой-то ресурс, но потом им не поль-
зуются. Конечно, впоследствии (после 
анализа статистики использования) от 
такого ресурса отказываются, но время 
и деньги уже потрачены. Практическая 
значимость приведенного исследова-
ния заключается в том,  что статистика 
запросов Sci-Hub может показать ре-
альную потребность в ресурсах. Обра-
ботанные и опубликованные в открытом 
доступе данные помогут принять реше-
ние о необходимости подписки на уровне 
региона или отрасли. В этом случае нам 
представляется, что статистика запро-
сов Sci-Hub может показать реальную 
потребность в ресурсах. При создании 
системы информационного обеспече-
ния науки онлайн-ресурсами мы счита-
ем необходимым использовать подход, 
учитывающий не только максималь-
ный охват подписываемых ресурсов, но  
и максимальное удобство их использова-
ния. Мы согласны с мнением С. Джереми 
и С. Лоусон, что Sci-Hub – это не выход 
из существующего положения, а сигнал  
о том, что наблюдается системная ошиб-
ка в процессе создания и распростране-
ния научного знания [15; 16]. 

9 Off-campus access should just  work  [Электронный ресурс].  URL: http:/ / tv.theiet .
org/?eventvideoid=10041 (дата обращения 11.05.2017).
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Методы выявления незавершенных актуальных 
фрагментов педагогического знания 

А. В. Коржуев1*, А. С. Соколова2 
1 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», г. Москва, Россия, 

* akorjuev@mail.ru 
2 ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 

университет», г. Москва, Россия
Введение: процесс «движения» педагогической науки в направлении «гносеологического идеала» 
предполагает необходимость систематизации полученных различными исследователями теоретиче-
ских и практических результатов и, в частности, определения тех актуальных фрагментов, разработка 
которых на сегодня логически и содержательно не завершена. Целью статьи является поиск и тезисное 
представление «механизмов» выявления начинающими и опытными авторами педагогических иссле-
дований фрагментов знания, требующих дополнения, конкретизации и содержательной доработки.
Материалы и методы: методологической составляющей статьи послужили анализ содержания и ло-
гики отечественных и зарубежных философских и педагогических исследований; анализ результатов, 
проявляющихся в практике образования; анализ особенностей проявления основных методологических 
принципов в конкретных исследованиях, в частности, тех, которые имеют высокую практическую 
значимость; эвристический синтез; формулировка гипотезы, ее теоретическое обоснование; обобщение 
полученных выводов, рефлексия результата исследовательской деятельности. 
Результаты исследования: в статье обсуждается проблема белых пятен современной педагогической 
науки – особое внимание уделяется выявлению исследователями тех пластов педагогического знания, 
которые содержательно или логически не завершены, а также тому, какую роль играет этот процесс  
в развитии теории педагогики. Акцент сделан и на принципе симметрии в методологии педагогического 
исследования. Предложена, обоснована и проиллюстрирована на конкретных примерах трехкомпо-
нентная классификация «механизмов» поиска педагогами-исследователями актуальных для практики 
фрагментов педагогического знания, требующих содержательного и логического завершения, – она 
может быть использована в качестве методологического ориентира для авторов, выбирающих тему 
для актуального педагогического исследования.
Обсуждение и заключения: основной обобщающий вывод заключается в том, что общенаучная 
закономерность «рост объема знания обусловливает коррелированный рост объема “незнания”»  
подтверждается анализом развития педагогической науки; процесс выявления неразработанных педа-
гогических фрагментов в принципе «структурируем и классифицируем»; выявлена также неполнота 
представленной авторами классификации, что может послужить основанием для дальнейших поисков 
в данном направлении.
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Introduction: the process of “motion” of pedagogy to “gnoseologic ideal” implies the necessity of systema-
tisation of theoretic and practical results produced in scientific community and revealing those scientific 
fragments which are not completed yet. It is mostly important for experienced researchers as well as begin-
ners to be orientated in the field of pedagogic problems to determine problems topical for modern research. 
The purpose of the article is to discover and present “mechanisms” which give to pedagogical researchers 
the possibility to find fragments of knowledge requiring content revamping, detailing, reworking and thus 
furthering.
Materials and Methods: content analysis and logical interpretation of philosophic and pedagogic texts, 
analysis of results of educational practice, analysis of specifics of methodological principles application 
in pedagogic theory and practice; hypotheses and their theoretic interpretation; theoretical expanding of 
results obtained, heuristic synthesis and reflection of the results obtained. The conception of completion of 
scientific knowledge developed by R. Descartes and M. Montaigne including presentation of the process 
of increasing volume of knowledge accompanied by the same volume of unknowledge is the methodologic 
foundation of our research.
Results: “white spots” of modern pedagogical theory and practice are discussed in the article; the attention 
is focused on the methods used by researches to find out pedagogical problems which are not completed yet 
and on the role of those fragments in pedagogic development. The readers’ attention is mainly focused on 
application of symmetric principal in pedagogical knowledge and research. Classification including 3 types 
of “mechanisms” of finding topical fragments of noncomplete knowledge is presented – this classification 
may be used by researches choosing field and topic of topical research.
Discussion and Conclusions: the fragment of theoretical pedagogy “knowledge about unknowledge” is 
presented as a form of scientific and methodologic reflection; the attempt to find theoretical foundation 
of methods discovering “white spots” in pedagogy is described; the role of “white spots” in the process of 
pedagogical scientific development is discussed. Main conclusion is presented by thesis “increase of volume 
of knowledge is accompanied by correlated volume of unknowledge” which was confirmed by analysis of 
pedagogic development. The process of revealing incomplete pedagogical fragments is principally structur-
able and classifiable; noncompletion of classification given in the article presents a direction for perspective 
pedagogic research.

Keywords: “knowledge about unknowledge”, completion of research, methodology of pedagogy, symmetrical 
principle, composition, decomposition, students’ self-study work
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Введение
По мнению науковедов и методоло-

гов научного исследования, современная 
педагогическая наука остается по пре-
имуществу описательной и относится  
к низкой гносеологической версии. Од-
ним из главных обстоятельств, обуслов-
ливающих такую ситуацию, является от-
сутствие однозначных и общепринятых 
определений основных педагогических 
понятий (проблема множественности), 
приводящее, в частности, к тому, что под 
одним терминологическим обозначени-
ем «скрываются» несколько сущностных 

позиций, версий представления иссле-
дуемого феномена. В качестве харак-
терного примера приведем интенсивно 
развивавшееся в отечественной дидакти-
ке с 1980-х гг. проблемное обучение. На 
сегодня известно множество его версий, 
в каждой из которых имеется опреде-
ление данной методической системы 
(что тот или иной автор понимает под 
проблемным обучением), его структура 
и функции, описание на общедидакти-
ческом и частнометодическом языках  
и т. п. К таким версиям относятся иссле-
дования И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, 
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Т. В. Кудрявцева, А. В. Брушлинского,  
В. Оконя, М. И. Махмутова и ряда других 
известных ученых-педагогов и психо-
логов. Потому исследующий данную 
методическую систему современный 
автор должен при формулировке своего 
собственного определения указать, на 
какой из множества версий проблем-
ного обучения он основывается, какие 
ключевые положения предшественников 
развивает.

Множественность – не единственная 
гносеологическая проблема педагоги-
ки. Среди других проблем, по нашему 
мнению, остаются нечеткость применя-
емых в педагогическом исследовании 
логических процедур и операций, не-
разработанность особенностей приме-
нения математического аппарата при 
анализе результатов педагогического 
эксперимента, малое количество ис-
следований, посвященных систематике 
полученных в педагогике результатов. 
Последнее должно включать знания  
о степени проработанности отдельных 
направлений педагогики, с одной сторо-
ны, и так называемое «знание о незна-
нии» (систематизированное представле-
ние тех фрагментов, которые недоста-
точно разработаны или не разработаны 
совсем) – с другой. Это важно для ориен-
тации в поле актуальных проблем начи-
нающих исследователей, для выявления 
вектора исследований на перспективу. 

В связи с  этим целью данной статьи 
является: 1) обоснование принципиаль-
ной структурируемости и классифици-
руемости процесса поиска незавершен-
ных в содержательном и практическом 
аспектах фрагментов педагогического 
знания; 2) поиск конкретной классифи-
кации способов «открытия» недостаточ-
но разработанных компонентов педаго-
гического знания; 3) анализ степени ее 
полноты как ориентир для последующих 
исследований.

Обзор литературы
Проблема белых пятен в отечествен-

ной педагогической науке исследуется 
в основном в рамках методологии пе-
дагогики и в теоретической педагогике. 
К числу наиболее интересных отече-
ственных работ в данном направлении 
отнесем книги и статьи А. М. Новикова, 
в частности, одну из его последних работ 
«Основания педагогики»1. Практически  
в каждом разделе автор приводит и обосно- 
вывает такие аспекты описанных им 
проблем и фрагментов педагогического 
знания, которые содержат те или иные 
конкретные противоречия или нужда-
ются в доработке. 

При осуществлении теоретических 
обобщений и классифицировании спо-
собов выявления белых пятен педагоги-
ческой науки нами также использовалась 
литература, в которой в систематизирован-
ном виде описаны конкретные проблемы 
педагогики и педагогической психоло-
гии, связанные с управлением деятельно-
стью субъекта учебного познания (работы  
В. А. Крутецкого2, А. В. Петровского [1], 
В. В. Давыдова [2]).

Анализ ряда основных понятий педа-
гогики, приведенных нами в основном 
тексте статьи, был осуществлен на осно-
ве результатов, представленных в работе 
Л. А. Микешиной «Диалог когнитивных 
практик» [3], а также в статьях и книгах 
зарубежных авторов: П. Фейерабенда, 
М. Финли, С. Хэмпела, Дж. Холтона, 
Т. Куна. Эти исследования посвящены 
общим проблемам «добывания» науч-
ного знания, проблеме научной истины 
и формирования абстрактных понятий  
в социально-гуманитарном знании.

Так, П. Фейерабенд исследовал об-
щие и частные методы научного по-
знания в социально-гуманитарных на-
уках, способы формирования новых 
абстрактных понятий в системе социо-
гуманитарного знания на современном 

1 Новиков А. М. Основания педагогики. М. : Эгвес, 2010. 208 с.
2 Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии. М. : Просвещение, 1972. 253 c.  

URL: http://elib.gnpbu.ru/text/krutetskiy_osnovy-pedagogicheskoy-psihologii_1972/go,8;fs,0 (дата  
обращения: 30.01.2017).
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этапе его развития [4]. М. Финли вы- 
явил особенности постнеклассического 
развития методологии гуманитарных 
наук, обосновал тезис о том, что по мере 
накопления больших объемов инфор-
мации в «скрытом» виде накапливается  
и «знание о незнании» – тот пласт знания, 
который суммирует и классифицирует 
основные и частные проблемы той или 
иной конкретной области науки, выявляет 
причины их нераскрытости, намечает 
перспективы их решения [5].

С. Хэмпел в своей работе представля-
ет проблему истинности  современного 
социогуманитарного знания в диалектиче-
ском соотношении истины относительной  
и абсолютной, пытаясь вскрыть связи 
между познанным и непознанным [6].  
Дж. Холтон анализирует проблему связи 
новых социально-гуманитарных понятий  
с теми феноменами и процессами, которые 
этими понятиями обозначаются [7]. Т. Кун 
обсуждает функции «догмы»  в социогума-
нитарном знании и процессе его «добыва-
ния», рассматривает процессы устаревания 
элементов социогуманитарного знания, 
конкретизирует термин «научная новизна» 
применительно к данной области [8]. 

В процессе исследования мы также 
использовали и результаты, полученные 
зарубежными философами и методоло-
гами науки на выбранном нами содержа-
тельном пространстве за последние пять 
лет. Так, Г. Гардинер обсуждает пробле-
му границ научного познания, иллюстри-
руя тезис «горизонты истины» как по-
степенно расширяющееся пространство 
научного знания, не имеющее пределов. 
Тем не менее этот тезис автор сопрово-
ждает углубленными рассуждениями  
о том, «где заканчивается наука», вклю-
чая в рассмотрение соотношение науч-
ного и обыденного познания, а также 
то, что связано с устареванием некогда 
добытого научного знания. Важное ме-
сто в этом анализе уделяется тому, как 
постепенно научное сообщество осо- 
знает ограниченность теорий, некогда 
претендовавших на абсолютную исти-
ну и реализует открытый еще физиком 
Н. Бором и широко известный сегодня 
принцип соответствия [9].

Исследование  границ  научно -
го познания приводит в своей статье 
и методолог социального познания  
Д. Притчард [10]. Он анализирует общие 
проблемы, характеризующие современ-
ный постнеклассический этап развития 
науки, на котором одной из проблемных 
и неоднозначных тенденций являет-
ся конвергенция естественно-научного  
и гуманитарного подходов к описанию 
окружающего мира, включающая попыт-
ки представить гуманитарное знание на 
аксиоматической основе, с одной сторо-
ны, и выявить составляющие процесса 
гуманитаризации естественных наук –  
с другой. Особо (и это очень важно для 
нашего исследования) выделяется про-
блема «завершенности» гуманитарных 
наук, которая, по мнению автора, озна-
чает широко распространенное сегодня 
мнение об исчерпанности гуманитарного 
описания мира, о невозможности реали-
зовать в гуманитарных открытиях кри-
терий научной и практической новизны. 

Данные проблемы затрагиваются  
и в статье Дж. Хис, посвященной идее 
ретроспективно-исторического анализа 
гуманитарных наук, кратко выражаемой 
тезисом «гуманитарное знание в зеркале 
философской рефлексии» [11]. Автор 
также анализирует проблему исчерпания 
гуманитарным знанием «ресурса разви-
тия», основываясь на беспрецедентном 
за последние тридцать лет увеличении 
объема информации, полученной в гума-
нитарных науках. В нашей статье в по-
следующем изложении мы постарались 
опровергнуть данный тезис.

Проблемы методологически ори-
ентированного критического осмысле-
ния содержания и логики социального 
знания в контексте соотнесения иссле-
довательского опыта и интерпретации 
сведений, полученных из многочислен-
ных баз данных, обсуждаются в работах  
Д. Ланди и К. Кони [12; 13].

В процессе работы с зарубежными 
научными источниками нас особо за-
интересовала проблема языка наук об 
образовании, обсуждаемая Б. Котзее [14].  
Среди множества вопросов актуаль-
ными для нас оказались те, которые 
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связаны с формированием в «образова-
тельном» знании новых понятий. Этот 
процесс, по мнению автора, отража-
ет тенденцию интеграции  эдукологии 
(науки об образовании) с философией  
и методологией социального познания,  
а также с современными науками, так 
или иначе связанными с информацион-
ными технологиями.

Анализ современных работ показы-
вает, что несмотря на значимость полу-
ченных результатов проблема классифи-
кации элементов, которые могли бы стать 
основой содержательного поля сегмента 
«знание о незнании», авторами прак-
тически не исследуется. Также в рас-
смотренных научных источниках тема 
поиска содержательного поля для об-
ладающих потенциальной новизной ис-
следований практически никак не прое- 
цируется на проблематику современной 
педагогики и образования. В основном  
в них идет речь о социологии, филосо-
фии познания и весьма поверхностно  
о психологии, и это обстоятельство по-
зволяет нам заявить актуальность обо-
значенной в заглавии статьи темы.

Приводя попытку классифициро-
вать способы выявления белых пятен 
в педагогической науке, авторы статьи 
опирались на систему методов педа-
гогического исследования, подробно 
представленную в работах крупного 
методолога отечественной педагогики 
В. В. Краевского [15]. 

Подводя итог краткому обзору ли-
тературы, отметим, что в целостном, 
систематизированном  виде информация 
по проблеме актуальных  и недостаточно 
исследованных проблем педагогики не 
представлена. В источниках преобла-
дает узкоаспектное рассмотрение этой 
проблемы, жестко привязанное к кон-
кретным содержательным фрагментам 
теории и практики образования. 

Материалы и методы
В процессе нашего теоретического ис-

следования был использован метод анализа 
литературных источников содержательного 
поля философии и методологии науки,  
в рамках которых «расположена» исследу-

емая проблема белых пятен в педагогике. 
Для полного охвата научного уровня и сте-
пени проработки исследуемой проблемы 
авторами-предшественниками мы обра-
тились к датируемым в широком времен-
ном диапазоне источникам, содержащим 
полноценное, системное представление 
нашей проблемы – книгам и статьям оте-
чественных и зарубежных авторов. Особо 
следует отметить анализ классической 
психологической литературы, связанной  
с проблемами управления учебной деятель-
ностью школьников и студентов.

Еще одним методом работы стал 
эвристический синтез, в процессе ко-
торого удалось сформулировать тезис  
о недостаточности проработки заявлен-
ной в заглавии темы (прежде всего, по 
причинам фрагментарности и жесткой 
«привязки» ее авторами-предшественни-
ками к отдельным проблемам педагогики) 
и выдвинуть гипотезу о том, что клас-
сификационная схема способов выявле-
ния белых пятен в принципе возможна. 
Один из ее вариантов содержит следу- 
ющие выраженные тезисно компоненты:  
1) фиксацию разработанности какой-либо 
педагогической технологии для одного 
возрастного сегмента и слабой разра-
ботанности для другого, несмотря на 
ее актуальность для  второго возраста; 
2) компонент, основанный на принципе 
симметрии, предполагающем, что если 
разработана некоторая «прямая» связь 
между педагогическими феноменами 
и процессами, то целесообразна разра-
ботка симметричной «обратной» связи; 
3) компонент, основанный на принци-
пе полноты некоторой классификации, 
предполагающем, что если некоторое 
педагогическое поле классификационно 
(с соблюдением всех правил) разбивается 
на сегменты (из которых некоторые раз-
работаны, а некоторые – нет или суще-
ственно слабее), то вполне целесообразно 
пожелание исследователя-методолога 
разработать все выделенные сегменты. 

В процессе исследования был ис-
пользован метод рефлексии результата, 
показавший, что приведенная класси-
фикация на сегодня не является полной  
и требует дальнейшего исследования.
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Результаты исследования
Словосочетание «знание о незнании» 

прочно вошло в обиход общенаучной  
и частнонаучной методологии. Приме-
нительно к педагогике оно включает по-
лученную исследователями различными 
способами информацию о белых пятнах 
педагогической науки, содержательно  
и логически незавершенных ее фрагмен-
тах. Все они могут быть выражены той 
или иной «словесной формулой».

К первому типу фрагментов отнесем 
те, неразработанность которых выводит-
ся методологами из соображений акту-
альности для практики сформированно-
сти у обучающихся тех или иных знаний, 
умений, стратегий деятельности, качеств 
личности, психических процессов, с од-
ной стороны, и отсутствием соответству-
ющих научно-педагогических знаний –  
с другой. В ряде случаев это может быть 
выражено «формулой»: некоторый фраг-
мент педагогики подробно разработан 
для обучающихся одного возраста, но 
почти не разработан для обучающихся 
другого возраста, и эта разработка могла 
бы способствовать формированию у них 
позитивно ценных личностных качеств 
и когнитивных стратегий.

 Рассмотрим один пример из книги 
А. М. Новикова «Основания педагогики». 
В нем автор обращает внимание на то 
обстоятельство, что в современной педа-
гогике недостаточно разработан вопрос  
о формировании у обучающихся различ-
ных психических процессов. Помимо 
этого ученый указывает, что традиционно 
(в советский период) педагогика была 
адресована школьникам и дошкольни-
кам, потому психологами и педагогами 
были подробно разработаны вопросы 
формирования психических процессов  
у школьников и дошкольников. Для сред-
него и старшего школьного возраста дости-
жения в этом сегменте педагогики весьма 
скромны, а для студенческого и взрослого 
обучающегося сообщества таких иссле-
дований практически нет. А. М. Новиков 
даже использует термин «tabula rasa», 
особо обращая внимание на то, что в связи 

с парадигмой непрерывного образования 
эти направления исследования становятся 
крайне актуальными3.

Следующим типом фрагментов, 
подпадающих под формулировку «зна-
ние о незнании», являются именуемые  
в естественных науках клише «…из 
соображений симметрии». Это словосо-
четание и будет той словесной формулой, 
о которой шла речь в начале статьи. За 
примером вновь обратимся к упомя-
нутому исследованию А. М. Новикова, 
выделяющему наличие трех составля- 
ющих образования: обучения, воспитания  
и развития, из которых выводится на-
личие шести типов связи между ними. 
Автор отмечает, что в педагогической 
литературе хорошо описаны только два 
типа таких связей – это воспитывающее 
и развивающее обучение4.

Воспитывающее обучение имеет 
солидную педагогическую историю. 
Его «рождение» связано с именем  
И. Ф. Гербарта. В советскую педагогику 
оно стало интенсивно входить в 1960-х гг.  
благодаря В. М. Коротову, указыва- 
вшему, что обсуждаемый тип обучения 
предполагает достижение тесной свя-
зи между приобретением учащимися 
знаний, умений и навыков (в терминах 
обсуждаемого периода развития отече-
ственной педагогики) и формировани-
ем у них эмоционально-ценностного 
отношения к изучаемому учебному 
материалу, друг к другу, к окружающей 
действительности [16].

Вторым хорошо разработанным ти-
пом связи между обучением, воспитани-
ем и развитием является развивающее 
обучение, связанное в отечественной 
педагогике с именами лидеров двух 
известных научных школ – Д. Б. Элько-
нина и В. В. Давыдова, в трудах которых 
подробно и обстоятельно обсуждается 
проблема развития теоретического мыш-
ления в процессе обучения.

Эти два типа связи не исчерпывают  
перечня всех принципиально воз-
можных: если существует воспитыва- 
ющее обучение, то должен существовать  

3 Новиков А. М. Основания педагогики.
4 Там же.
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и «симметричный» феномен – обуча- 
ющее воспитание. Последнее обозначает 
такой тип воспитательной деятельности, 
который формирует у обучающегося ин-
терес к учению, стремление к повыше-
нию уровня собственного образования 
и т. п. А. М. Новиков также предпола-
гает: если существует и исследовано 
развивающее обучение, то в качестве 
симметричного должно существовать  
и исследоваться обучающее развитие, 
т. е. любое обращение обучающего-
ся к окружающей действительности 
опосредует развитие, понимаемое как 
приращение в когнитивной (интеллек-
туальной), эмоциональной и волевой 
сферах личности5 .

Рассмотренные четыре типа связей 
между базовыми конструктами педаго-
гики не исчерпывают всего возможного 
их перечня. Оказываются не исследо-
ванными связи между развитием и вос-
питанием, которые из соображений сим-
метрии целесообразно переименовать  
в развивающее воспитание и воспи-
тывающее развитие. При этом первый  
и второй феномены (типы связей) доста-
точно подробно представлены в педа-
гогической литературе, а по остальным 
четырем на сегодняшний день исследо-
ваний крайне мало.

К числу неразработанных фрагмен-
тов, отражающих критерий полноты 
используемой педагогом-исследовате-
лем классификации, относится само-
стоятельная деятельность студентов. 
Этот пласт в педагогике высшей школы 
на сегодня не является законченным 
в логическом и содержательном отно-
шениях фрагментом знания и требует 
дальнейшего исследования на самых 
различных уровнях. Это связано с тем, 
что особое место в структуре этой дея- 
тельности занимает саморегуляция: если 
управление деятельностью логично от-
носят, как правило, к коллективному ее 
субъекту, то саморегуляцию – к инди-
видуальному. Если, например, разрабо-

тана теория управления коллективной 
деятельностью обучающихся индивидов, 
то очевидно, что требует разработки 
и теория управления индивидуальной 
деятельностью. Коллективное и индиви-
дуальное при этом рассматриваются как 
два классификационных элемента (клас-
сификация по основанию «число участ-
ников деятельности»). Так, психическая 
саморегуляция выражает специфику 
средств отражения индивидом окру-
жающей действительности и средств 
ее моделирования, средств рефлексии 
субъектом феноменов и процессов окру-
жающего мира6. 

Согласно общепринятому в психологии 
мнению, саморегуляция включает приня-
тую и осмысленную студентом цель его дея-
тельности и опосредованную этой целью мо-
дель значимых условий этой деятельности. 
В свою очередь, такая модель опосредует:  
1) конструирование индивидом програм-
мы исполнительских действий и фор-
мулирование критериев продуктивности  
и успешности результата; 2) получение 
информации о соответствии реально до-
стигнутых результатов этим критериям;  
3) выявление необходимости той или иной 
степени коррекции реально достигнутых 
результатов7. Налицо замкнутый контур ре-
гулирования и информационный процесс, 
сотканный из различных форм отражения 
действительности. Как включить студента 
в такую самостоятельную деятельность, 
которая имманентно содержит все только 
что описанные этапы, как обеспечить необ-
ходимую мотивационную составляющую, 
какие конкретно задания и проекты необ-
ходимо предложить студенту для форми-
рования у него умений осуществлять эти 
этапы на конкретном содержательном поле 
той или иной учебной дисциплины – эти 
вопросы требуют дальнейшего скрупулез-
ного исследования.

В данном разделе предложена трех-
компонентная классификация способов 
поиска незавершенных фрагментов пе-
дагогического знания: 1) ситуация, когда 

5 Там же.
6 Краткий психологический словарь / Сост. Л. А. Карпенко ; под общ. ред. А. В. Петровского  

и М. Г. Ярошевского. М. : Политиздат, 1985. 672 с.  URL: http://pedagogic.ru/psycholo (дата обращения: 
20.02.2017).

7 Там же.
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некая методика, технология, подход и т. п. 
разработаны для ограниченного возраст-
ного сегмента обучающихся и очевидна 
необходимость существенного расшире-
ния последнего; 2) ситуация, когда разра-
ботана некоторая «прямая» связь между 
двумя педагогическими объектами или 
феноменами, но очевидна неразработан-
ность «обратной» связи; 3) ситуация, когда 
из нескольких сегментов проблемно-со-
держательного поля разработана лишь 
часть из них, и очевидна целесообразность 
усилий в разработке остальных.

Авторы надеются, что приведенные 
иллюстрирующие эти пункты примеры 
известных феноменов и процессов педа-
гогической действительности достаточ-
но ясно представляют суть обсуждаемой 
проблемы, а начинающие исследовате-
ли смогут осуществить продуктивный 
поиск педагогических тем, требующих 
дополнения, конкретизации и иннова-
ционных решений.

Обсуждение и заключения
Приведенными в предыдущем раз-

деле фрагментами не исчерпывается 
содержательное поле проблем само-
стоятельной деятельности субъектов 
образования, пока не получивших про-
дуктивного решения в педагогическом 
знании. К таким, по нашему мнению, 
относится и проблема активности сту-
дента в процессе самостоятельной ра-
боты, не исчерпываемая только лишь 
выявлением мотивационных факторов. 
В психологии выявлены три уровня 
активности обучающегося индивида: 
1) ситуативная активность, опосредуе-
мая необходимостью решения частных 
задач, как правило, исчерпывающая 
себя после окончания процесса этого 
решения; 2) надситуативная активность, 
предполагающая сформированность  
у обучающегося умений «посмотреть 
на решение частной задачи сверху», 
рассмотреть те или иные условия  
и обстоятельства, напрямую автором 
задачи не предусмотренные, определить 

границы применимости своего решения –  
то, что в некотором смысле избыточно 
с точки зрения ситуативной задачи;  
3) творческая активность, предполага-
ющая самостоятельную постановку ин-
дивидом проблем и задач, их поэтапное 
решение с последующей рефлексией 
результата8 [1]. Иногда эти три типа 
активности выражают по-иному, через 
три уровня деятельности, соответству- 
ющих каждому из трех уровней активно-
сти (по возрастающей): операционный, 
тактический и стратегический9. Анализ 
литературы по педагогике показывает, 
что педагогическое решение, опосре-
дованное данной трехуровневой схе-
мой, на сегодня далеко от логического  
и содержательного завершения и требует 
серьезных усилий педагогического науч-
ного сообщества.

Еще один не разработанный с точки 
зрения соблюдения принципа симметрии 
вопрос педагогики связан с композицией 
и декомпозицией. Если, например, деком-
позиция достаточно полно и подробно 
представлена в образовательных програм-
мах самого различного уровня (темы лек-
ций и практических занятий по той или 
иной учебной дисциплине, типы учебных 
задач, используемых в том или ином раз-
деле учебного курса, инструкции-описа-
ния по выполнению лабораторных работ 
и т. д.), то композиция – агрегирование 
всего этого (процесс, противонаправлен-
ный декомпозиции и сравнимый с ней по 
значимости), предполагающее создание  
в сознании обучающегося целостной кар-
тины окружающего мира, – исследована 
пока крайне недостаточно. Это явно видно  
и в практике обучения: широко распро-
странившиеся в 1990-е гг. интегриро-
ванные курсы (например, «Концепции 
современного естествознания» для сту-
дентов-гуманитариев) не выполнили по-
ставленной перед ними задачи форми-
рования у студентов целостных, систем-
ных знаний, относящихся к комплексу 
естественных наук. И этот пример не 
единственный.

8 Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии.
9 Новиков А. М. Основания педагогики.
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Наконец, еще одним часто упомина-
емым методологами педагогики белым 
пятном является методология учения 
школьников и студентов. Это обуслов-
лено спецификой усвоения каждым 
из них новых знаний, технологий, са-
моформирования различных умений  
и стратегий деятельности. Если по  
обучающим технологиям на сегодняш-
ний день известно огромное множество 
работ, то по проблеме технологий уче-
ния их крайне мало. 

Авторы выражают надежду, что  
в приведенном тексте достаточно полно 
подтвержден общенаучный тезис о том, 
что накопление объема научных знаний 
в принципе и по педагогическим наукам,  
в частности, обусловливает коррелиро-
ванное накопление «знания о незнании» –  
тех фрагментов, которые разработаны на 
сегодня недостаточно или не разработаны 
вообще. Это позволит начинающему или 
уже состоявшемуся в науке автору, ана-
лизируя выбранное им по тем или иным 
причинам проблемно-содержательное 
поле педагогики, выявить аналогичные 
представленным в тексте статьи конкрет-
ные примеры тех проблем, разработка ко-

торых актуальна для повышения степени 
соответствия содержания образования, 
форм организации деятельности школь-
ников и студентов  и т. п. современному 
социальному заказу системе общего сред-
него, начального, среднего и высшего 
профессионального образования.

Как видно из всего представленного 
выше, фрагмент «знание о незнании» 
является результатом внутринаучной  
и методологической рефлексии на со-
держательном поле педагогики. Основ-
ными функциями этого компонента тео-
рии и методологии педагогики являются 
определение вектора продуктивного 
развития педагогической науки, выра-
ботка ориентиров научной деятельности 
для педагогов-исследователей и стиму-
лирование начинающих исследователей  
к созидательному труду в области тео-
рии и практики образования. При этом 
авторы вынуждены признать неполно-
ту представленной в основном тексте 
классификации способов выявления 
неразработанных фрагментов педа-
гогического знания и констатировать 
необходимость ее дальнейшего иссле-
дования.
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Подготовка бухгалтеров в системе современного 
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Введение: проблема реформирования высшего экономического образования в области подготовки 
бухгалтеров и аудиторов в настоящее время является весьма актуальной. Особый интерес в данном 
контексте приобретает исследование современного состояния и перспектив развития профессии 
бухгалтера и задач, которые стоят перед современным бухгалтерским образованием. Целью статьи 
является оценка современного состояния подготовки бухгалтерских кадров и обоснование предложе-
ний по формированию образовательной траектории в области подготовки бухгалтеров и аудиторов, 
базирующейся на приоритете образования в течение всей жизни вместо образования на всю жизнь.
Материалы и методы: в процессе написания статьи были использованы общенаучные и специаль-
ные методы научного познания: анализ и синтез, научная абстракция, диалектический, системный, 
структурно-функциональный, сравнительный, статистический.  
Результаты исследования: рассмотрены современные тенденции развития зарубежного и националь-
ного бухгалтерского учета, дан анализ изменений в системе  высшего образования при подготовке бух-
галтерских кадров. С помощью выборочного опроса в виде стандартизированного интервью студентов 
и работодателей выявлены положительные и отрицательные стороны в организации учебного процесса 
и  определены важные компоненты образовательных программ подготовки высококвалифицирован-
ных кадров, востребованных на рынке труда. Обоснована концепция формирования образовательной 
траектории, направленная на непрерывность образовательного процесса в течение всей жизни.
Обсуждение и заключения: выявлено, что подготовка высококвалифицированных специалистов 
в области бухгалтерского учета выступает императивом в определении направления и форм об-
разовательной деятельности. Даны авторские рекомендации построения  современной траектории 
бухгалтерского образования, базирующейся на фундаментальности, требованиях государственных 
образовательных программ, профессиональных и международных стандартах. Доказана возможность 
ее практического использования в образовательной среде.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, образование, Болонский процесс, образовательный стандарт, 
бакалавриат, магистратура, образовательная траектория
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Introduction: the problem of reforming the higher economic education in the field of training accountants 
and auditors is currently very relevant. Of particular interest in this context is the study of the current state 
and prospects for the development of the accountant profession and the tasks that face a modern accounting 
education. The purpose of the article is to assess the current state of preparation of accounting staff and the 
rationale for proposals for the formation of an educational trajectory in the field of training accountants 
and auditors, based on the priority of long life education, instead of education for life.
Materials and Methods: during the research, general and special methods of scientific knowledge such 
as analysis and synthesis, scientific abstraction, dialectical, systemic, structural-functional, comparative 
and statistical methods were used. 
Results: we examined the current trends in the development of accounting education around the world and 
analysed the main differences. With the help of a random survey of students and employers, positive and 
negative aspects of the training programmes were revealed. The concept of transition to the accounting 
education throughout life (lifelong learning) is substantiated.
Discussion and Conclusions: the purpose of accountants’ education is to nurture highly qualified profes-
sionals. This goal determines the direction and form of the learning process. The authors of the article 
give recommendations for improving accounting education in coordination with state programmes and 
professional requirements.

Keywords: accounting, education, Bologna process, educational standards, bachelor’s degree, master’s 
degree, educational trajectory
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Введение
В настоящее время в России чис-

ло лиц, занимающихся учетным делом, 
превышает 3,5 млн чел. [1]. Сегодня 
профессия бухгалтера является одной 
из самых рейтинговых среди популяр-
ных профессий и востребованной среди 
других образовательных направлений 
подготовки экономического профиля. 
Потребность современного бизнеса  
в высококвалифицированных бухгал-
терах огромна. При этом важную роль 
играет общественная и социальная значи-
мость профессии. От уровня квалифика-
ции, следования этическим нормам бух-
галтеров (аудиторов) во многом зависит 
соблюдение экономических интересов 

хозяйствующих субъектов, государствен-
ных органов, акционеров, инвесторов  
и других участников рыночных отноше-
ний. Качественный учет и аудит – одна 
из основ информационной и экономиче-
ской безопасности страны. Обеспечить 
российскую экономику высококвалифи-
цированными специалистами в области 
бухгалтерского учета – важнейшая задача 
современного образования. 

Проведенное исследование бази-
руется на положениях, определенных 
Федеральным законом РФ «Об образова-
нии в Российской Федерации»1, а также 
Концепции модернизации Российского 
образования на период до 2020 г.2 и на-
правлениях деятельности, представлен-

1  Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. URL: 
http://base.garant.ru/70291362 (дата обращения: 15.01.2017).

2 Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года. URL: http://
government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf (дата обращения: 15.01.2017).



548

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 3. 2017

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ных в Федеральной целевой программе 
развития образования на 2016–2020 гг.3. 
В этих документах подчеркнуто, что  
условием достижения качества совре-
менного профессионального образова-
ния должна стать его «структурная пе-
рестройка», базирующаяся на принципе 
«образование через всю жизнь».

Целью исследования является анализ 
современного состояния бухгалтерского 
образования и разработка рекоменда-
ций по формированию современной 
образовательной траектории подготовки 
высококвалифицированных бухгалтеров 
на основе концепции непрерывного 
образования и индивидуальности об- 
учающегося.

Обзор литературы
Проблемы бухгалтерского образова-

ния находятся в центре внимания как оте- 
чественных, так и зарубежных ученых, 
исследователей, экономистов. Концеп-
туальные и организационные подходы  
к становлению и развитию бухгалтерско-
го образования рассматривались в трудах  
В. Г. Гетьмана [2], Я. В. Соколова [3],  
А. Д. Шеремета [4]. 

Разработка образовательных про-
грамм нового поколения, изменение 
содержания программ применительно  
к требованиям реального бизнеса пред-
ставлены в исследовании А. Н. Романова,  
О. М. Островского, В. В. Ковалева [5]. Во-
просы интеграции программ подготовки 
бухгалтеров на разных уровнях высшего 
образования обсуждались в работах Н. Т. Ла- 
бынцева [6], Л. И. Хоружий [1].

Определенный вклад в развитие бух-
галтерского образования внесла Н. Н. Па-
расоцкая, которая отмечает, что в сфере 
бухгалтерского образования происходит 
формирование новой современной об-
разовательной системы, выступающей 
в роли глобальной системы доступного 
индивидуального знания и непрерывного 
образования, в основе которого лежит 
единство технологических, педагогиче-
ских и координационных инноваций [7]. 

Внедрение инновационных технологий 
в бухгалтерское образование исследует 
Е. В. Лапшина [8]. Ею сформулирована 
инновационная парадигма современно-
го бухгалтерского образования, включа- 
ющая в себя целевые, содержательные и ор-
ганизационно-методические компоненты. 

Отдельные аспекты, связанные  
с проблемами подготовки бухгалтер-
ских кадров, рассматривались в работах 
зарубежных авторов. Так, вопросы гло-
бальной конвергенции и формирования 
стратегии бухгалтерского образования 
с использованием IES (международные 
стандарты образования, далее – МСО) 
исследовали С. Сугахара, К. Уатти [9]. 
На основе проведенного авторами анке-
тирования определены ключевые факто-
ры, влияющие на сближение националь-
ных систем бухгалтерского образования  
в мировом сообществе, о чем подробнее 
будет сказано ниже. 

Теоретические и практические подхо-
ды к формированию глобальной модели 
бухгалтерского образования были затро-
нуты К. Уатти, С. Сугахара, А. Абайдеера, 
Л. Перейра [10]. В статье они обсудили 
необходимость внедрения JES (МСО)  
в систему подготовки бухгалтеров, что 
позволит обеспечить соблюдение мировых 
стандартов качества профессионального 
обучения бухгалтерскому учету на гло-
бальном уровне; провели исследование 
национальных особенностей систем бух-
галтерского образования в Австралии, 
Японии, Шри-Ланке.

Вопросы последовательности и со-
поставимости образования в области 
бухгалтерского учета рассматривались 
К. Хеллиар [11]. Несмотря на то, что 
бухгалтерский учет и образование в от-
дельно взятой стране сформированы под 
влиянием национальных особенностей, 
как отмечает автор, возникает необхо-
димость в объединении национальных 
систем бухгалтерского учета и образова-
ния и создания единой мировой модели.

М. Тодорович, С. Малинич, В. Янийч  
на примере Сербии анализируют те-

3 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016–2020 годы». URL: http://минобрнауки.рф/documents/5930/file/4787/
FCPRO_na_2016-2020_gody.pdf (дата обращения: 15.01.2017).
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кущее состояние и перспективы раз-
вития бухгалтерской профессии в кон-
тексте глобализации и гармонизации 
бухгалтерского образования [12]. По 
их мнению, особенно важным является 
непрерывность бухгалтерского профес-
сионального образования (в том числе 
повышение их квалификации и лицен-
зирование бухгалтеров). 

Отдавая должное значительному 
вкладу вышеперечисленных исследо-
вателей в решение данной проблемы, 
необходимо отметить, что вопросы фор-
мирования образовательной траектории 
бухгалтерского образования, отвеча- 
ющего современным реалиям, остаются 
недостаточно исследованными. В част-
ности, реализация единой европейской 
системы образования требует опреде-
ленной методической, структурной и ор- 
ганизационной проработки, ориентиро-
ванной на непрерывность образования 
в течение всей жизни, адаптацию обра-
зовательного процесса к потребностям 
работодателей. 

В связи с этим существует объектив-
ная необходимость в продолжении ис-
следований, комплексно охватывающих 
теоретические и методические вопросы 
высшего образования бухгалтеров, учи-
тывая вызовы современного времени.

Материалы и методы
 Исследование проведено с помощью 

общенаучных и специальных приемов 
и методов науки, включая системный, 
структурно-функциональный, сравни-
тельный, статистический анализ. Также 
использовался выборочный опрос в виде 
стандартизированного интервью студен-
тов экономического факультета Мордов-
ского государственного университета  
им. Н. П. Огарева и работодателей – ру-
ководителей, финансовых директоров, 
главных бухгалтеров ряда организаций 
и учреждений Республики Мордовия. 
Опрос проводился силами авторов. Общее 
число респондентов составило 107 чел.,  
в том числе 87 студентов и 20 работо-
дателей. При проведении экспертных 
опросов работодателей был учтен фактор 
аргументированности и компетентности 
экспертов в рассматриваемом вопросе. 

Оценка компетентности экспертов про-
водилась на основании объективного 
и субъективного показателей. Объек-
тивный коэффициент компетентности 
определялся по материалам, полученным 
в результате анкетирования. Компетент-
ность рассматривалась в прямой зависи-
мости от занимаемой должности и стажа 
работы в данной сфере деятельности  
в организации. Схема научного исследо-
вания представлена на рисунке 1.

Результаты исследования
Современные тенденции в раз-

витии бухгалтерского учета. Совре-
менные главные бухгалтеры – это про-
фессионалы своего дела с большим 
стажем и серьезным опытом работы. 
Многие из них владеют иностранными 
языками, умело применяют междуна-
родные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО/GAAP), разбираются  
в различных ERP-системах (SAP, Oracle, 
Navision), имеют опыт их внедрения  
и эксплуатации [13]. 

Все большее количество учетных 
работников крупных российских кор-
пораций имеют сертификаты между-
народного уровня: английские – ACCA 
(The Association of Chartered Certified 
Accountants) – для финансовых дирек-
торов, главных бухгалтеров, аудито-
ров; CIMA (The Chartered Institute of 
Management Accountants) – для специа- 
листов по управленческому учету, фи-
нансовых менеджеров, бухгалтеров 
и руководителей компаний; американ-
ские – CPA (Certified Public Accountant) –  
для бухгалтеров, аудиторов, налого-
вых специалистов (эту квалификацию 
обычно имеют финансовые директора 
и контролеры американских компаний); 
CFA (Chartered Financial Analyst) – для 
финансовых аналитиков и управляющих 
портфелями. 

Вовлечение бухгалтера в процесс 
аргументации управленческих решений, 
прежде всего стратегических, преобра-
зует его в менеджера, который не только 
фиксирует результаты деятельности 
организации, но оценивает и  интерпре-
тирует их, что становится базой для диа- 
гностики, управления и прогноза [14].
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Р и с. 1. Схема научного исследования
F i g. 1. Diagram of research

Финансовые кризисы конца XX в.,  
а также сенсационные истории, связанные 
с функционированием ряда крупных ком-
паний и аудиторских фирм, способство-
вали актуализации инициатив в области 
бухгалтерского учета [5]. В частности,  
в 1999 г. министрами финансов «Большой 
семерки» Форума финансовой стабиль-
ности (Financial Stability Forum – FSF), 
в состав которого вошли представители 
национальных министерств финансов, 
центральных банков, других правитель-
ственных организаций, занимающихся 
регулированием финансовых рынков,  
а также ряд международных институтов, 
были сформулированы около 60 правил 
поведения, или стандартов, двенадцать 
из которых названы чрезвычайно важны-
ми, позволяющими обеспечить прозрач-
ность монетарной и фискальной поли-
тики, устойчивость функционирования 
рынков капитала и эмиссии ценных 
бумаг и др. В число двенадцати правил 
вошли и регулятивы, непосредственно 
связанные с бухгалтерской профессией 
и представлением публичных отчетных 

данных. В частности, это международ-
ные стандарты финансовой отчетности 
Совета по международным стандартам 
финансовой отчетности (International 
Accounting Standards Board – IASB); 
международные стандарты аудита Сове-
та по международным стандартам аудита 
(International Auditing and Assurance 
Standards Board – IAASB); принципы 
корпоративного управления Органи-
зации экономического сотрудничества 
и развития (Organization for Economic 
Cooperation and Development – OECD); 
базовые принципы эффективного бан-
ковского надзора; цели и принципы 
регулирования рынков ценных бумаг 
Международной организации комис-
сий по ценным бумагам (International 
Organization of Securities Commissions –  
IOSCO); базовые принципы страхо-
вой деятельности Международной ас-
социации страховщиков (International 
Association of Insurance Supervisors – 
LAIS); принципы трактовки финансо-
вой несостоятельности (банкротства) 
Всемирного банка (World Bank) [15; 16].
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Немаловажным является и тот факт, 
что бухгалтерская профессия имеет меж-
дународное признание и международное 
регулирование [9].

Международные стандарты об-
разования в подготовке бухгалтеров. 
Особое место в системе международных 
регулятивов занимают МСО для профес-
сиональных бухгалтеров, разработанные 
международной федерацией бухгалтеров 
(IFAS), членом которой является и Рос-
сия. Несмотря на преимущественную 
направленность на подготовку профес-
сиональных бухгалтеров, принципиаль-
ные позиции этих стандартов получили 

отражение при формировании образова-
тельных программ высшего образования 
аудиторов. Применение МСО позво-
ляет повышать качество образования, 
конкурентоспособность подготавли-
ваемых специалистов и их адаптацию 
к требованиям современного рынка 
труда. В настоящее время готовится 
новая редакция МСО, направленная на 
уменьшение национальных различий  
к работе профессионального бухгалтера, 
способствующая их глобальной мобиль-
ности [4]. Важная роль в этом процессе 
принадлежит Всемирным конгрессам 
бухгалтеров (табл. 1). 

Т а  б  л  и  ц  а   1 .   Международные конгрессы бухгалтеров XXI в.
T a  b  l  e   1 .   International congresses of accountants in the 21st century

XVI конгресс  (2002 г.,  
г. Гонконг (Китай)) /  
16th congress (2002, 
Hong Kong, China)

XVII конгресс (2006 г.,  
г. Стамбул (Турция)) /  

17th congress (2006, 
Istanbul, Turkey)

XVIII конгресс (2010 г., 
 г. Куала-Лумпур (Ма-
лайзия)) / 18th congress 
(2010, Kuala Lumpur, 

Malaysia)

XIX конгресс (2014 г., 
г. Рим (Италия)) / 19th  
congress (2014, Rome, 

Italy)

1 2 3 4

Тема (девиз):  «Эко-
номика, основанная 
на знании, и роль бух-
галтера в ней» / Top-
ic:“Economics, based 
on knowledge, and the 
accountant’s role in it”

Тема (девиз): «Финан-
совая стабильность и 
экономический рост 
в мире» / Topic: “Fi-
nancial stability and 
economic growth in the 
world”

Тема (девиз): «Бух-
галтер! Поддержи свой 
профе ссиональный 
статус!» / Topic: “Ac-
countant! Keep up your 
professional status!”

Тема (девиз): Будущее 
2020: «Уроки прошло-
го и построение буду-
щего» / Topic: Future 
2020: “The past lessons 
and building the future”

Обсуждаемые вопросы / Issues disscussed
Какие возможности и 
перспективы представ-
ляет экономика, осно-
ванная на знании? / 
What opportunities and 
prospects  int roduce  
a  knowledge -based 
economy?

Роль профессии бух-
галтера в обеспечении 
экономического роста 
и стабильности в раз-
вивающихся странах / 
The accountant’s role 
in ensuring economic 
growth and stability in 
developing countries

Роль бухгалтеров и ау-
диторов в формирова-
нии стоимости бизне- 
са / The role of accoun-
tants and auditors in the 
formation of business 
value

Технологии и финан-
совая деятельность 
будущего / Future tech-
nologies and financial 
activities

Трансформация вашей 
организации согласно 
экономике, основан-
ной на знании. Что 
следует знать, чтобы 
о статься наверху / 
Transformation of or-
ganisation according 
to a knowledge-based 
economy. What you 
should know to stay up

Стабильность миро-
вых рынков капитала 
и профессия бухгалте-
ра / Stability of world 
capital markets and ac-
counting profession

Расширяемый язык 
деловой отчетности 
(XBRL) – открытый 
стандарт для представ-
ления финансовой от-
четности в электрон-
ном виде / Expandable 
Bus iness  Repor t ing 
Language (XBRL) is 
an open standard for the 
presentation of financial 
statements in electronic 
form

П о в ы ш е н и е  от ве т -
ственности и прозрач-
ности деятельности 
правительства: путь  
к экономическому ро-
сту / Increase of respon-
sibility and transparency 
of government activity: 
the way to economic 
growth
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Продолжение табл. 1 / End of table 1

1 2 3 4

Как бухгалтерское 
образование ответит 
на переопределенные 
требования к уровню 
знаний и повышению 
квалификации бух -
галтеров? / How will 
accounting education 
answer on the recent re-
quirements to the level 
of knowledge and pro-
fessional development 
of accountants?

Роль профессиональ-
ного бухгалтера в со- 
здании стоимости для 
з а и н т е р е с о в а н н ы х  
в бизнесе сторон / The 
role of a professional 
accountant in creating 
value for business stake-
holders

Формируем будущее 
бухгалтерской и ауди-
торской профессии / 
Form the future of the 
profession of accoun-
tant and auditor

Финансовая  отчет -
ность и комплексное 
мышление (повыше-
ние ответственности 
и эффективности при-
нятия решений) / Fi-
nancial reporting and 
integrated thought (in-
creasing responsibility 
and efficiency of deci-
sion-making)

Как следует переопре-
делить понятия «бух-
галтер» и «бухгалтер-
ский учет» в XXI в.? /  
How to redefine the 
concepts of “accountant” 
and “accounting” in the 
21st century?

Международные об-
разовательные стан-
дарты для бухгалте-
ров-профессионалов / 
International education-
al standards for profes-
sional accountants

МСФО для малого 
и среднего бизнеса / 
IFRS for small and me-
dium-sized businesses

Перевод международ-
ных стандартов и спра- 
вочников: передовой 
опыт и механизмы до-
стижения качествен-
ного перевода / Trans-
lation of international 
standards and guides: 
best practices and mech-
anisms for achieving 
quality translation

Культура управления 
знаниями − что должен 
знать каждый бухгал-
тер / Culture of knowl-
edge management  − 
 what every accountant 
should know

Профессия – бухгал-
т е р .  П е р с п е к т и в ы  
и пути развития / Ac-
countant’s profession: 
prospects and ways of 
development

Инициативы IFAC по 
развитию аудиторской 
и бухгалтерской про-
фессии / IFAC’s ini-
tiatives to develop the 
audit and accountant 
profession

Комплексное мышле-
ние: ключ к росту произ-
водительности и повы-
шению капитализации /  
Integrated thinking: the 
key to productivity and 
capitalisation increase

Революция в образова-
нии и моделях обуче-
ния / The revolution in 
education and training 
models 

Внедрение  бухга л -
терских, аудиторских, 
этических междуна-
родных стандартов: 
трудности и решение 
проблем / Implementa-
tion of accounting, au-
dit, ethical international 
standards: difficulties 
and problem solving

Исламское финансо-
вое дело / Islamic fi-
nancial matters

Подтверждение досто-
верности  бизнес-ин-
формации (подходы 
к росту ожиданий) / 
Confirmation of the re-
liability of business in-
formation (approaches 
to the growth of expec-
tations)

−

Повышение мастерства 
бухгалтера через со-
трудничество и обмен 
опытом в рамках все-
мирного профессио-
нального сообщества / 
Increasing of the account-
ant’s skills through co-
operation and exchange 
of experience within the 
framework of the global 
professional community

Роль бухгалтеров и ауди- 
торов в процессе обе-
спечения дальнейшего 
экономического раз-
вития – Всемирная 
проблематика / The 
role of accountants and 
auditors in the process 
of ensuring further eco-
nomic development in 
the world issues

Этика, законность и кор- 
п о р ат и в н а я  от в е т -
ственность / Ethics, 
legality and corporate 
responsibility

−

Роль бухгалтера в борь- 
бе против отмывания 
денег / The role of an 
accountant in the strug-
gle against money laun-
dering

−

Образование и укре-
пление потенциала / 
Education and capacity 
building
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Окончание табл. 1 / End of table 1

Проблемы, обсуждаемые на кон-
грессах, позволяют оценить текущие 
мировые тенденции развития теории 
и практики бухгалтерского учета, спо-
собствуют выстраиванию эффективной 
образовательной траектории подготовки 
профессиональных высококвалифициро-
ванных бухгалтеров4.

Изучение содержания пленарных и 
секционных заседаний международных 
конгрессов бухгалтеров XXI в. показыва-
ет следующее. Если на XVI конгрессе ос-
новной проблемой являлось повышение 
требований общества к уровню и качеству 
знаний бухгалтеров (аудиторов), то на 
последующих конгрессах акцент переме-
стился на роль бухгалтерского и аудитор-
ского сообщества в обеспечении устойчи-
вого развития, в укреплении и расшире-
нии вклада бухгалтеров в корпоративные 
ценности компаний. Кроме того, менедж- 
мент компаний требует от аудиторов 
не только подтверждать достоверность 
финансовой отчетности, но и выступать 
доверенными лицами инвесторов, что 
вызывает необходимость применения 
единых подходов к их образованию на 
базе международных образовательных 
стандартов. 

Подготовка бухгалтеров в отече-
ственной системе образования. Рас-
сматривая те изменения, которые про-
изошли в последнее время в России  
в подготовке бухгалтерских кадров, сле-
дует отметить, что их обучение осущест-
вляется в соответствии с требованиями 
Болонской системы и на основе реали-

зации Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалав-
риата) и 38.04.01 «Экономика» (уровень 
магистратуры).

В настоящее время существует мно-
жество неоднозначных позиций отно-
сительно Болонского процесса и харак-
тера участия в нем России. По мнению 
многих исследователей, преимуществом 
перехода российского образования на 
двухступенчатую модель высшего об-
разования является ее маневренность5 
[17]. Это выражается в том, что обучение 
бакалавров в течение 4 лет дает возмож-
ность сэкономить как время, так и фи-
нансовые ресурсы государства, студен-
тов, их родителей; позволяет выбирать 
индивидуальную траекторию обучения, 
руководствуясь своими личными ин-
тересами и приоритетами, продолжить 
обучение в другом вузе, а также приоста-
новить обучение, выйдя на рынок труда. 
Позиция защитников двухступенчатой 
модели высшего образования основыва-
ется на том, что конвертация российских 
дипломов обеспечивает международное 
признание, европейскую мобильность 
студентов и преподавателей [3; 18].

В то же время данный процесс может 
повлиять на индивидуальность, угрозу 
своего бренда более «сильного» вуза, 
поскольку он физически не в состоянии 
будет принять всех желающих путем 
автоматического зачета пройденных 
учебных курсов других вузов.

4 Cowton C. Accounting education for sustainability // The Sustainability Curriculum: Facing the 
Challenge in Higher Education. 2013. Рp. 157–166; Needles B. E. Modelling accounting education //  
The Routledge Companion to Accounting Education. 2014. Рp. 26–49.

5 Аверина О. И., Горбунова Н. А., Меркулова И. Ф. Профессиональная компетентность преподавателя 
высшей школы в условиях модернизации российского образования [Электронный ресурс]. URL: http://
elibrary.ru/item.asp?id=19693526 (дата обращения: 25.02.2017).

1 2 3 4

− − −

Услуги по консультиро-
ванию бизнеса (компе-
тенция, проблемы, си-
нергия и инновации) /  
Ethics, legality and cor-
porate responsibility
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Важнейшей задачей перехода на двух- 
уровневую систему обучения является 
обеспечение рынка труда грамотными 
работниками начального и среднего зве-
на. Однако таких специалистов готовят 
колледжи за более короткие сроки обуче-
ния и со значительно меньшим объемом 
академических часов, и что немаловажно 
для абитуриентов, с меньшей стоимо-
стью обучения. 

В качестве еще одного минуса двух- 
уровневой системы отметим отсутствие 
для бакалавра возможности заниматься 
научной деятельностью, поскольку после 
окончания вуза он не будет иметь права 
поступать в аспирантуру, претендовать на 
получение ученой степени кандидата эко-
номических наук. К тому же к научной дея-
тельности стремится незначительная часть 
студентов, большинство хотят получить 
полноценное образование, возможность са-
мореализации и профессионального роста. 

Проводимые реформы оказали суще-
ственное влияние на изменение учебной, 
методической, научной и кадровой дея-
тельности высших учебных заведений.

Неосмотрительным, на наш взгляд, 
является то, что обучение бакалавров по 
направлению «Экономика» по специали-
зированным программам начинается не 
с I курса. При этом сократился перечень 
не только дисциплин общепрофессио-
нального цикла, но что особенно важно –  
специальных профессиональных дисци-
плин, в том числе объем академических 
часов по ним. Продолжительность обуче-
ния бакалавров по сравнению со специа- 
листами сократилась на 20 %, объем 
академических часов по основной обра-
зовательной программе – на 15 %6.

Недостаточно продуманным явля-
ется возможность обучения в маги-
стратуре студентов, получивших не-
профильное образование. Хотя при 
поступлении в магистратуру абитури-
ент (получивший непрофильное бака-

лаврское образование) должен обладать 
набором компетенций, определенных 
программами для поступления, однако 
приходится отмечать, что обучение 
таких студентов бухгалтерскому делу 
часто надо начинать с нуля. 

О субъективном отношении к дис-
циплинам учетно-аналитического блока  
в экономическом образовании говорит 
и В. В. Ковалев. Он отмечает, что вне-
дряемая профилизация бакалаврских  
и магистерских программ в области эко-
номики, сопровождаемая традиционной 
критикой и ошибочным представлением 
о простоте и приземленности бухгалтер-
ского учета, способствует вытеснению 
дисциплин учетно-аналитической на-
правленности из учебных планов7. 

Таким образом, на сегодняшний день 
можно отметить как выраженные преи-
мущества, так и недостатки результатов 
организации и внедрения Болонского 
процесса в образовательную систему. 
Разумеется, бессмысленно заниматься 
статистикой и считать плюсы и мину-
сы Болонского процесса. Сама идея 
создания единой европейской систе-
мы образования является позитивно 
продуктивной, соответствует реалиям 
сегодняшнего дня, а вот ее реализация 
требует тщательной проработки.

Результаты эмпирического иссле-
дования. В ходе исследования нами 
было проведено анкетирование сту-
дентов, направленное на выяснение 
удовлетворенности ими организацией 
учебного процесса. В нем приняли уча-
стие студенты II курса экономического 
факультета Мордовского государствен-
ного университета им. Н. П. Огарева, 
обучающиеся по направлению «Эконо-
мика (уровень бакалавриата)» (табл. 2). 

Результаты проведенного нами опроса 
руководителей, финансовых директоров, 
главных бухгалтеров ряда организаций 
и учреждений Республики Мордовия  

6 Аверина О. И., Горбунова Н. А., Меркулова И. Ф. Профессиональная компетентность препода-
вателя высшей школы...

7 Ковалев В. В. Учетно-аналитическая компонента в экономическом образовании как фактор 
повышения прозрачности и доверия в бизнесе // Материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящен-
ной 290-летию Санкт-Петербургского государственного университета (23–26 апреля, 2014 г.). СПб. :  
Нестор-История, 2014. С. 268–269.



555

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 3. 2017

АCADEMIC INTEGRATION

Т а  б  л  и  ц  а   2 .  Фрагмент результатов опроса студентов 
T a  b  l  e   2 .  Fragment of students’ survey results

Вопрос / Question Ответ / Answer

Процент 
ответи- 
вших /  

Percentage 
of respon-

dents 
Имеете ли Вы представление  
о своей будущей профессии? / Do 
you imagine your future profession?

Самое общее / Just a vague idea 60

Получили ли Вы на данный мо-
мент основы профессиональных 
знаний и умений будущей профес-
сии? / Have you already received 
the relevant knowledge and skills 
of the future profession?

Да / Yes

Нет / No

Самое общее / Just a vague idea

20

62

18

На основании каких данных – 
учебно-методических или лекци-
онных – восприятие материала 
становится проще? / On the basis 
of what data (educational-metho- 
dological or lecture) the perception 
of the material becomes easier?

Лекционное преподавание − наиболее простая 
и быстрая форма запоминания материала при 
подготовке к сессии / Lecture is the simplest 
and quickest form of remembering a material in 
preparing for an examination session

88

Влияет ли уровень квалифика-
ционной подготовки преподава-
теля на уровень преподавания 
предмета? / Does the teacher’s 
qualification level impacts the level 
of teaching?

Уровень профессиональной подготовки пре-
подавателя и уровень преподавания напрямую 
зависят друг от друга / The teacher’s qualifica-
tion level and the level of teaching has a direct 
dependence

98

Удобно ли воспринимать мате-
риал в виде презентации, через 
проектор? / Is it convenient to 
perceive the material in the form of 
presentation, through a projector?

Нет / Nо
На небольшом кусочке слайда не может содер-
жаться достаточно информации для изучения 
предмета / A small part of the slide can’t contain 
enough information to study the subject

71

Использование инновационных 
технологий позволяет лучше 
усвоить и углубить свои знания  
в области бухгалтерского учета? /  
Does the use of innovative tech-
nologies allow to understand and 
deepen your knowledge in the field 
of accounting?

Изученный материал быстрее и надолго запо-
минается в процессе использования деловых 
игр, решения кейсов, разбора практических 
ситуаций, использования тренажеров и симуля-
торов, применения компьютерных технологий, 
а также участия в различных тематических 
конференциях / The studied material is quickly 
and permanently memorised in the process of using 
business games, solving study cases, analysing 
practical situations, using simulators, applying 
computer technologies, as well as participating in 
various thematic conferences

92

Какой процент времени, отведен-
ного на самостоятельную работу, 
Вы используете по назначению? /  
What percentage of the time allo-
cated for independent work do you 
use purposely? 

Менее 39 % / Less than 39 %

На самостоятельную работу отвожу от 40 до 
60 % / For self-study work (independent work)  
I allocate from 40 to 60 %
От 61 до 80 % / From 61 to 80 % 

19
             

56

25

Чем Вы намерены заниматься 
после окончания бакалавриа-
та? / What do you intend to do af-
ter getting the bachelor’s degree?

Продолжить обучение в магистратуре /  
To continue education at the master’s courses
Работать по полученной квалификации /  
To find job according to received qualifications
Приобрести другую специальность /  
To get another specialty

83

15

2
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на предмет удовлетворенности ими ка-
чеством бухгалтерского образования 
выпускников высших учебных заведений 
Республики Мордовия показали, что 
наиболее востребованными и необходи-
мыми для практики являются бухгалтера, 
обладающие как профессиональными на-
выками и умениями, так и организацион-
ными и управленческими способностями  
и знаниями информационных технологий, 
а также иностранных языков.

Данные запросы работодателей на-
шли свое отражение в структуре упомя-
нутых образовательных магистерских 
программ. Профессиональные навыки 
и умения формируются в результате 
освоения широкого перечня дисциплин, 
раскрывающих особенности ведения 
учета, анализа и аудита в различных 
сферах экономики и видах деятельности. 
На их изучение отводится 60 % общего 
времени, требуемого для освоения про-
граммы. Организационные и управлен-
ческие знания (25 % от общего времени) 
обеспечивают овладение сущностью 
бизнеса и являются важными для бу-
дущих бухгалтеров, поскольку раскры-
вают внутренние процессы функцио-
нирования и управления бизнесом. На 
освоение информационных технологий 
отводится до 15 % времени магистерских 
программ. Профессиональный бухгалтер 
не только использует информационные 
системы и соответствующие навыки, 
но также играет важную роль в оценке  
и управлении такими системами. Компо-
нент информационных технологий вклю-
чает общие знания в области информа-
ционных технологий; использование 
информационных технологий в процессе 
образования и контроля знаний; контроль 
и защиту информации в компьютерных 
управляющих системах; управление 
информационными системами.

Подводя итоги вышеизложенного, 
отметим, что непрерывное бухгалтер-
ское образование позволяет приобре-
сти необходимые компетенции, знания  

и умения, а также дает основу для форми-
рования профессионального суждения, 
которое возможно приобрести только  
в процессе осуществления практической 
деятельности8. В индивидуальном созна-
нии бухгалтера профессионально-нрав-
ственные ценности формируются по 
мере того, как он набирается профессио- 
нального опыта и осознает свою связь  
с сообществом профессионалов. 

Развитие образовательной траекто-
рии подготовки бухгалтеров. Глобаль-
ные социально-экономические и культу-
рологические изменения, произошедшие 
в жизни общества, современного человека, 
объективно ускорили процесс девальвации 
полученных знаний. В настоящее время 
активно используется термин «период по-
лураспада компетентности», означающий 
продолжительность времени «старения» 
полученных знаний после окончания вуза. 
Поэтому при определении цели бухгалтер-
ского образования следует учитывать не 
просто обеспечение индивида знаниями, 
которые к тому же устаревают наполо-
вину через каждые 3–4 года, а прежде 
всего развитие способности и желания 
учиться, чтобы устранить разрыв между 
первоначально полученной подготовкой 
и новыми требованиями, предъявляемы-
ми современными интенсивно развива- 
ющимися экономикой, наукой, культурой  
и социумом в целом. Речь идет о переходе 
бухгалтерского образования на образо-
вательную траекторию, провозгласив-
шую приоритет «образования в течение 
всей жизни» вместо «образования на всю 
жизнь» [19]. 

Для решения указанных задач реали-
зация стратегии бухгалтерского образо-
вания, отвечающая требованиям совре-
менных реалий, должна обеспечить:

− высококачественный уровень тео- 
ретической подготовки, способный ге-
нерировать новые знания, умения и их 
развитие применительно к практической 
работе в различных сферах российской 
экономики;

8 Свешникова О. Н. Непрерывное образование в формировании профессионального суждения 
бухгалтера // Непрерывное профессиональное образование: российско-европейская интеграция : 
материалы круглого стола. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2016. С. 124–131.
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− сочетание экономических знаний 
с системной языковой, математической, 
компьютерно-технологической подго-
товкой обучающихся;

− доступ к важнейшим достижениям 
мировой экономической науки;

− непрерывность образовательного 
процесса. 

Ядром образовательной системы дол-
жен стать бакалавриат (1-й уровень выс-
шего образования) с конкретно специали-
зированной программой, начиная с I курса, 
дополняемый спектром систематически 
обновляемых магистерских программ (2-й 
уровень высшего образования) и широким 
выбором дополнительных программ про-
фессиональной переподготовки (табл. 3).

Отдельные элементы образователь-
ной траектории уже функционируют  
в образовательном процессе Мордов-
ского государственного университета  
им. Н. П. Огарева, но требуют определен-
ной доработки. Так, в рамках непрерыв-
ного профессионального образования 
на факультете довузовской подготовки 
по направлению 38.02.01 «Экономика  
и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
готовятся студенты по квалификациям 
«Бухгалтер» и «Бухгалтер. Специалист 
по налогообложению». Продолжение 
бухгалтерского образования этим студен-
там можно получить на экономическом 
факультете по программе бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Все это составляет 
основу бухгалтерского образования, что 
является существенным элементом успе-
ха будущей карьеры профессионального 
бухгалтера. Продолжить бухгалтерское 
образование можно, обучаясь по про-
граммам магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.01 «Экономика» по 
профилям «Учет, анализ и аудит» и «Меж- 
дународный учет, анализ, отчетность 
и аудит». Программы направлены на 
углубление и адресную специализацию 
профессиональных знаний и умений, 
обеспечивают развитие конкретных про-
фессиональных компетенций, сфор-
мированных бакалавриатом и готовят 
бухгалтеров не только к профессиональ-

ной, но и к научно-исследовательской  
и педагогической деятельности. 

Послевузовская подготовка включает 
разные формы ее организации: соиска-
тельство, аспирантуру, докторантуру, 
программы и курсы повышения квали-
фикации, стажировки. Их освоение по-
зволяет бухгалтеру получать профессио-
нальные знания и навыки, необходимые 
в профессиональной деятельности. 

На экономическом факультете разра-
ботаны и реализуются  дополнительные 
программы подготовки и переподготов-
ки бухгалтеров, учитывающие запросы 
конкретного работодателя от знаний, не-
обходимых начинающему бухгалтеру, до 
знаний профессионального бухгалтера, 
востребованного в крупных организаци-
ях, в том числе и зарубежных компаниях: 
«Бухгалтерский учет и налогообложе-
ние с основами 1С (для начинающих)», 
«Бухгалтерский учет и налогообложе-
ние с основами 1С (со знанием основ 
бухгалтерского учета)», «Конфигурация  
и работа в программе 1С», «Практику- 
ющий бухгалтер», «Экономист по управ-
ленческому учету», «Сертифицированный 
профессиональный бухгалтер», «Серти-
фицированный профессиональный бух-
галтер по МСФО», «Сертифицированный 
специалист по управленческому учету», 
«Международные стандарты финансовой 
отчетности», «Бизнес-анализ», «Меж-
дународные стандарты бухгалтерского 
учета для бухгалтеров государственных 
муниципальных учреждений». 

В системе непрерывного бухгалтер-
ского образования ключевым фактором 
становится самостоятельная работа об-
учающихся, а, следовательно, их само-
стоятельный доступ к учебным ресур-
сам и технологиям самообразования. 
Все студенты МГУ им. Н. П. Огарева 
обеспечены доступом к электронной 
библиотеке университета, которая со-
держит различные издания по основным 
изучаемым дисциплинам и сформиро-
ванной по согласованию с правообла-
дателями учебной и учебно-методиче-
ской литературы. В качестве платформы 
для обеспечения единой точки доступа  
к электронным информационным ресур-
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сам и к распределенному электронному 
каталогу разработан библиотечный сайт 
с организацией работы виртуальной 
справочной  службы, новостной лентой 
и другими сервисами. 

Электронно-библиотечная система 
вуза обеспечивает возможность инди-
видуального доступа каждого обуча- 
ющегося из любой точки, подключенной 
к интернету и обеспечивает широкий 
доступ обучающихся к отечественным 
и зарубежным изданиям, журналам  
и сборникам научно-технической ин-
формации (НТИ). Таким образом, обуча- 
ющиеся имеют возможность оперативно-
го обмена информацией с отечественными  
и зарубежными вузами, предприятиями 
и организациями. 

Создание эффективной модели каче-
ственного бухгалтерского образования  
в современных условиях возможно только 
при тесном сотрудничестве с потребителя-
ми – работодателями, т. е. субъектами об-
разовательного пространства, без которых 
высшая школа не может развиваться [20].

Обсуждение и заключения
Обеспечение российской экономики 

высококвалифицированными кадрами  
в области бухгалтерского учета, вла-
деющими фундаментальными базовы-
ми и  профессиональными знаниями, 
умениями и навыками и являющимися 
специалистами в конкретной области –  
важнейшая задача современной систе-

мы высшего образования. Проведенное 
исследование позволило авторам конста-
тировать, что изменения, которые про-
изошли в последние годы в подготовке 
бухгалтерских кадров, не оказали долж-
ного положительного влияния на их об-
учение. Авторами была обоснована кон-
цепция формирования образовательной 
траектории подготовки бухгалтерских 
кадров, логично сочетающая и взаимо- 
увязывающая требования государствен-
ных образовательных программ, про-
фессиональных стандартов, квалифи-
кационных уровней, международных 
стандартов и основанная на принципе 
«образование в течение всей жизни».
Отдельные элементы образователь-
ной траектории уже функционируют 
в образовательном процессе Мордов-
ского государственного университета  
им. Н. П. Огарева, но требуют определен-
ной доработки с позиции выстраивания 
более гибкой системы бухгалтерского об-
разования, сопровождаемого переходом 
от предписанных и заданных траекторий 
обучающихся к выстраиванию инди-
видуальных. Практическая значимость 
результатов исследования заключается 
в том, что предложенные в статье реко-
мендации могут быть использованы при 
формировании стратегии развития про-
фессионального бухгалтерского образо-
вания и учтены при подготовке основных 
и дополнительных  профессиональных 
образовательных программ. 
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мененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; 
указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых 
методов (наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт и т. д.).

4) Результаты исследования. Это основной раздел, цель которого – при помощи анализа, обобщения  
и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты исследования должны быть 
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подписи и структурные элементы графиков, таблиц, схем и т. д. оформляются на русском и англий-

ском языках. Рисунки могут быть представлены в векторном (cdr) или растровом формате (tiff, jpg)  
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фика. Каждое изображение представляется отдельным файлом. Схемы и графики выполняются во 
встроенной программе MS Word или в MS Excel. Помещаются в текст статьи, а также высылаются 
дополнительно в виде отдельных файлов.
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