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Несколько соображений по поводу цифровизации 
образования

Дорогие авторы, коллеги и читатели!
Наступает Новый, 2024 год! Это год високосный, и, согласно народным приметам, он складывает-

ся обычно сложно и противоречиво. Погода во всяком случае это подтверждает. Выход из Болонской 
схемы и оформляющийся курс на суверенизацию практически всех систем, обеспечивающих жизнеде-
ятельность российского общества и государства, ставит перед российским социумом принципиально 
новые задачи. Актуализируются эти задачи и для системы образования. Основным вектором актуали-
зации уже достаточно долгое время остается цифровизация образовательного пространства и цифро-
визация образования как обучения. Многочисленные публикации, конференции, мониторинги, отчеты 
и обследования дают возможность, если не системного, то предварительного подведения  итогов.

Первый тезис содержит утверждение о том, что цифровизация – это объективно неизбежный про-
цесс. Его векторами являются технологии разработок ИИ и алгоритмизация их применения в различ-
ных областях. Однако темпы развития этих векторов далеко не оптимизированы. Разработки ИИ раз-
виваются быстрее, чем алгоритмизация внедрения и сама практика использования ИИ в социальных 
структурах разного уровня. Это отражено в Распоряжении Правительства РФ от 18 октября 2023 г. 
В этом документе сформулированы стратегические направления цифровой трансформации и деятель-
ности Министерства просвещения. Поставлены действительно системные задачи: достижение высокой 
степени цифровой зрелости сферы образования; создание единого безопасного образовательного про-
странства; равный доступ к качественному верифицированному контенту и сервисам. В качестве пер-
спективных задач (до 2030 г.) установлены индивидуальные образовательные траектории личностного 
роста; формирование системы выявления, развития и поддержки талантов у детей; снижение админи-
стративной нагрузки на педагогов с помощью технологий; сохранение и усиление традиционных форм 
образования. С этими задачами вполне коррелируют не только понятия «цифровая зрелость» и «единое 
образовательное пространство с равными возможностями», но и «цифровой интеллект», «цифровое 
сознание», «цифровой гражданин», «цифровая  реальность».

Содержание второго тезиса отражает первичную рефлексию научно-педагогического и родитель-
ского сообщества в отношении новых оснований политики в области образования. Сразу можно за-
метить три «линейки» в этой рефлексии: принятие / непринятие; понимание / безразличие / недопони-
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мание; поддержка / стремление к интеграции. Различие уровней рефлексии по-разному проявляется 
у основных субъектов, взаимодействующих на образовательном пространстве: государства, научно-пе-
дагогического сообщества, гражданского общества (включая семью) и бизнес-структур, которые все 
активнее сотрудничают со сферой образования. Эти различия хорошо соотносятся с однозначностью 
понимания рисков, реально возникающих при реализации поставленных задач. К ним, как правило, 
все четыре субъекта относят недостаточность материальной базы (техника, доступ к сети и сервисам, 
отсутствие необходимых технологий) для цифровизации образования; низкое качество первичных дан-
ных, на которых предполагается строить аналитику. Особенно выделяется практическое отсутствие 
«обратной связи» и алгоритмизационной интеграции во взаимодействиях субъектов, а также недоста-
точность цифровых компетенций у основных акторов (в том числе у сообщества обучаемых). Особо 
следует отметить непроявленность влияния цифровых технологий на индивидов в психологическом 
и когнитивном  ракурсах.

Согласно третьему тезису слабая разработанность методологической базы является на сегод-
няшний день одним из основных «камней преткновения». Множество категорий, с помощью кото-
рых описываются происходящие процессы цифровизации образования, слабо разработаны в поня-
тийном плане и множественно интерпретированы. Их «множество» не позволяет конвергировать их  
в какую-то оформленную систему (теорию). «Социально-технологическое расслоение», «цифровой де-
токс», «образовательная бедность», «образовательное неравенство», «цифровое единство», «цифровая  
персонализация», «цифровая образовательная среда» и другие интенсивно употребляемые понятия 
сегодня не имеют (в рефлексии социального большинства) однозначных дефиниций. Поэтому мно-
гие исследования направлены на достижение первичной определенности в однозначности их понима-
ния. Тем не менее появление таких терминов, как СЭК (социально-экономическая композиция школы) 
или ШНОР (школа с низкими образовательными результатами) говорит о следующем: в научном и об-
щественном пространствах все отчетливее формируется мнение о том, что территориальное образова-
тельное неравенство усиливается с развитием цифровизации. Резко различаются условия (социальные 
и экономические), в которых школы реализуют воспитание и обучение; девальвируется качество об-
разования, технологий, учебного контента; формируется дефицит возможностей применения знаний 
и демотивация их развития в постшкольный период (так называемых развивающих  компетенций).

Тезис четвертый. В фильме «Дилемма технологий» фиксируется главная проблема грядущего 
(полного?) интерфейса «человек – ИИ». Эта проблема, уже начинающая формироваться в дошколь-
ный период, закрепляется и развивается в школьном и постшкольном пространстве самореализации 
и социализации индивида. Эта проблема имеет экзистенциальный характер и не может быть «сня-
та» прокламативным воспитанием или обучением. Для ее решения необходимо ОБРАЗОВАНИЕ в его 
первоначальном, исключительно гуманистическом смысле. Формулируется эта проблема так: сегодня 
мы наблюдаем начало замены (подмены) человеческой свободы (действий, выбора, мышления и т. д.) 
на удобства и комфорт, предоставляемых (когда-то природой), а теперь технологиями ИИ. Возникает 
вопрос: подлежит ли эта проблема решению  вообще?

Даже такое, самое приблизительное обозначение постоянно умножающихся вопросов цифровиза-
ции жизнедеятельности и образования, а по сути, формирования, состояния и развития личности че-
ловека, говорит о сложности предстоящей и уже осуществляемой рефлексии. Это, в первую очередь, 
задача научных журналов, на страницах которых осуществляется оперативная аналитика вышеозна-
ченных  проблем.

Теперь о текущих проблемах. Ранее авторы неоднократно были извещены о том, что учредители 
журнала приняли решение о частичном возмещении со стороны авторов затрат на предпечатную под-
готовку статей, принятых к публикации. Убедительная просьба от редакции – проверять правильность 
заполнения отправляемых в редакцию документов, касающихся этого  вопроса.

В ноябре состоялась очередная очно-заочная научно-практическая конференция «Достижение обра-
зовательного суверенитета как стратегия формирования российского образования». В представленных 
докладах были поставлены и обсуждены некоторые вопросы, входящие в обозначенную выше пробле-
матику. Как обычно, многие из представленных докладов будут опубликованы на страницах  журнала.

В завершение позвольте поздравить Вас, дорогие авторы и читатели, с наступающим Новым годом 
и пожелать не только здоровья, но и достойных творческих успехов в нашем нелегком педагогическом 
и исследовательском  труде!

Главный редактор,
доктор философских наук, доцент

С. И.  Черных
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Личность Питирима Сорокина на изломе исторических эпох

Ю. Н. Белокопытов
Сибирский федеральный университет
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Аннотация. Введение. В статье исследуется личность известного русско-американского ученого Питирима 
Сорокина. Его насыщенная событиями жизнь прошла в царской и советской России, Европе и США. Он при-
нимал активное участие не только в двух исторических эпохах России, но и в изменении событий на переломе 
эпох. Пассионарная личность особенно ярко проявилась во время революции 1917 г. В дальнейшем – профессор 
крупнейшего в мире Гарвардского университета, председатель многих международных конференций, автор де-
сятков научных трудов, в том числе о предпосылках революции. Постановка задачи. На структурной модели лич-
ности П. Сорокина исследуется его взаимодействие с социально-политической структурой общества. Наблюдая 
события, пропуская их через свои чувства, мышление, поступки, он превращал их в историю. Благодаря работе 
и общению с талантливыми русскими учеными В. М. Бехтеревым, И. П. Павловым, Н. Д. Кондратьевым выстрое-
на уникальная концепция личности. Предложенная им модель личности четырехслойная и отличается от множе-
ства моделей других исследователей, описанных в научной литературе. Методика и методология исследования. 
Структурно модель личности можно рассматривать послойно снизу вверх. Описательно она представляет следу-
ющий вид: Подсознание – биологически бессознательное; Сознание – биологическое; Сознание – социокультур-
ное; Сверхсознание. Интерпретация исторических событий в русле такой модели личности дает нам возможность 
ретроспективно, глубже понять особенности поведения реальной личности П. Сорокина. Результаты. Анализ 
удалось осуществить в малоисследованных на данный момент координатах. При взаимодействии ученого с об-
ществом он всегда оказывался в нужный момент и нужном месте в бифуркационных точках развития. Особен-
ности его поведения прослеживаются в исключающих друг друга состояниях социально-политической среды: 
в стабильном состоянии порядка и нестабильном состоянии хаоса. В истории человечества такие противополож-
ные состояния общества периодически сменяют друг друга. Выводы. Функционирование структурной модели 
личности переносится на интерпретацию реальной личности П. Сорокина, в частности исторические явления 
трактуются через призму психологического подхода в его системе революционных факторов. Это исследование 
осуществлено в русле переоценки революционных событий 1917  г.

Ключевые слова: философия культуры, структурная модель личности, биологическое бессознательное, со-
знание биологическое, сознание социокультурное, сверхсознание, коллективное бессознательное, архетипы, фак-
торы революции, поведение личности П. Сорокина, научные труды о революции
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Abstract. Introduction. The article explores the personality of the famous Russian-American scientist Pitirim So-
rokin. His life was eventful and passed in Tsarist and Soviet Russia, Europe and the United States. He took an active part 
not only in the two historical eras of Russia, but also in changing events at the turn of the eras. His passionate personality 
manifested itself most clearly during the revolution of 1917. Thereafter he became a professor of the largest university 
in the world, Harvard University, president of many international conferences, author of dozens of scientific papers, 
including those about the factors of the revolution. Purpose setting. On the structural model of P. Sorokin's personality 
there is investigated his interaction with the socio-political structure of society. Watching events, passing them through 
his feelings, thinking, and behavior, he turned them into history. Thanks to the work and communication with talented 
Russian researchers such as V. M. Bekhterev, I. P. Pavlov, N. D. Kondratiev, the scientist worked out a unique concept of 
personality. He proposed the model of personality that had four layers and differed from many models of other researchers 
described in the scientific literature. Methodology and methods of the study. We can analyze this model in layers from 
the bottom to top. It can be described like that: Subconscious is biologically unconscious; Biological consciousness; So-
cio-cultural consciousness; Superconscious mind. Interpretation of historical events in line with this model of personality 
gives us the opportunity to retrospectively deeper understanding the behavior of the real person Pitirim Sorokin. Results. 
The analysis was carried out in the coordinates which are not studied enough at the moment. This is the interaction of 
the scientist with the society in the busy life path. He always found himself at the right time and in the right place in the 
bifurcation points of development of the society. The peculiarities of his behavior can be traced in the exclusive state of 
the socio-political environment. That means that it is in a stable state of order and unstable state of chaos. In the history 
of mankind such opposite sides of society periodically replace each other. Conclusion. The functioning of the structural 
model of personality is transferred to the interpretation of the real personality of Pitirim Sorokin. In particular, historical 
phenomena are interpreted through the prism of psychological approach in its system of revolutionary factors. This study 
was carried out in line with the reevaluation of the revolutionary events of 1917.

Keywords: philosophy of culture, structural model of personality, biological unconscious, biological conscious, so-
cio-cultural consciousness, superconscious, collective unconscious, archetypes, revolution factors, P. Sorokin's personal-
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Введение. В начале 2024 г. исполняется 135 лет 
со дня рождения русско-американского ученого 
Питирима Александровича Сорокина. В насто-
ящее время происходит дальнейшая переоценка 
противоречивой личности П. Сорокина и его твор-
ческого научного наследия. С момента свершения 
описываемых в статье событий в России прошло 
более ста лет. За это время сменилось несколько 
поколений. Изменились не только система цен-
ностей в обществе, но и ценностные ориентации 
людей, его составляющих. В связи с открытием 
ряда публикаций, хранящихся в спецхране, сейчас 

происходит переоценка жизнедеятельности рус-
ско-американского ученого П. Сорокина. В статье 
нами предпринята попытка психоанализа его лич-
ности. В исследовании работы ученого предстают 
в несколько ином свете, чем классические исто-
рические публикации. Большое внимание уделя-
ется не только влиянию революционных факторов 
на становление и развитие личности великого мыс-
лителя, но и обратному влиянию личности П. Со-
рокина на коллективное сознание  человечества.

Постановка задачи. Мы впервые исследуем 
структуру личности ученого в таком ракурсе. 

Белокопытов Ю. Н., Панасенко Г. В. Личность Питирима Сорокина на изломе исторических эпох
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В ее основе – работы П. Сорокина, где особое 
внимание уделяется точке второго перегиба его 
«большой жизненной дороги»: переезду из Рос-
сии в США; специфике его адаптации и деятель-
ности в двух различных социально-политических 
и социально-культурных  системах.

Творческий период П. Сорокина начался в Рос-
сии. Именно здесь у будущего всемирного ученого 
созрели творческие планы, которые он реализовал 
в течение всей жизни, за рубежом, в частности он 
глубоко осмыслил русскую революцию. В своих 
научных работах П. Сорокин подмечает каждый 
росток инновационного нового на фоне войны, 
разрухи, страданий и болезней послереволюци-
онной  России.

Высланный из России, уже в Америке, П. Со-
рокин много работал над проблемой целостности 
Истины, Добра и Красоты. В Америке П. Сорокин 
преподавал в элитном Гарвардском университете, 
в нем был создан факультет социологии. В своих 
лекциях, которые ученый читал «золотой» моло-
дежи, он критиковал деятельность их отцов, вы-
сокопоставленных чиновников  страны.

Научное творчество П. Сорокина выстраи-
валось вокруг проблемы кризиса современно-
го общества и культуры. Созданный им позднее 
Гарвардский исследовательский центр занимал-
ся исследованием альтруистического поведения. 
По существу, ученый пытался интегративно объе-
динить науку и религию, философию и этику, язык 
и искусство. Опубликованные результаты иссле-
дований центра были отправлены политическим 
лидерам ведущих стран, но остались без  ответа.

Умер П. Сорокин вдали от своей Родины в на-
чале 1968 г. Близко знавшие его ученые утвержда-
ют, что остаток жизни он мечтал провести в об-
новленной стране, в которой  родился.

Обратим внимание на разлом эпох. Под эпоха-
ми мы понимаем три промежутка времени в разви-
тии общества. Первая эпоха – это характерные осо-
бенности становления общества царской России. 
Вторая эпоха – это специфика развития общества 
советской России. У них единое основание: со-
циальная культура. Переломный момент перехода 
от первой эпохи ко второй осуществился за весь-
ма короткий исторический промежуток времени. 
В сравнении с двумя эпохами период более хао-
тичен и заполнен многочисленными революцион-
ными событиями. Здесь поток времени очень сжат 
и в смысловом наполнении многообразен. В этот 
короткий исторический миг произошла глубокая 
структурная ломка как структур общества, так 
и структур личностей. Речь идет не только о созна-
тельном и бессознательном, эмоциях и чувствах, 
но и о деятельности и поведении каждого конкрет-
ного человека. Психоанализ и психологический 
подход являются основой нашего  исследования.

Методика и методология исследования. Что-
бы понять роль и значение личности П. Сорокина 
в истории, мы выбрали наиболее адекватную мо-
дель структуры личности, которая дает возмож-
ность интерпретации взаимодействия личности 
ученого с системой факторов стабильного и не-
стабильного общества. Такой методологический 
подход позволяет раскрыть не только направле-
ния профессиональной деятельности П. Сороки-
на, но и адекватность его поступков как личности 
в различные эпохи. Это позволило понять особен-
ности революционной деятельности при царизме, 
периода выживания и спасения жизни во время 
революционных событий в России, а также рез-
кого перехода к научной деятельности в Европе 
и  США.

Модель личности разработана П. Сорокиным 
в главе 15 автобиографической книги «Долгий 
путь» (в других переводах «Дальняя дорога») 
[1]. Структура этой модели личности зароди-
лась во время его работы в Гарвардском иссле-
довательском центре в США, хотя ее основные 
компоненты были определены еще в процессе 
работы и общения с талантливыми русскими 
учеными В. М. Бехтеревым, И. П. Павловым, 
Н. Д. Кондратьевым. П. Сорокин сконструировал 
структурную схему личности на основе фактов 
и логики. Предложенная им модель личности 
четырехслойная и отличается от множества мо-
делей других исследователей, описанных в науч-
ной литературе. Образно его модель можно пред-
ставить в виде ядра, так называемого сознания. 
Оно иерархично и состоит из двух компонентов: 
биологического и социокультурного. В основа-
нии биологического сознания находится биоло-
гически бессознательное. Это связь глубинных 
структур индивидуальной психики с коллектив-
ным бессознательным на уровне общества. Дру-
гая связь внешней оболочки ядра личности, ее 
социокультурного сознания, со сверхсознанием 
выходит на более высокие, глобальные, духов-
ные  структуры.

Если структуру модели личности рассматри-
вать послойно снизу вверх, то ее описание примет 
следующий  вид:
1) Подсознание – биологически  бессознательное;
2) Сознание  биологическое;
3) Сознание  социокультурное;
4)  Сверхсознание.

Мы наполнили эту модель психологическим 
содержанием. Трактовка исторических событий 
в русле такой модели личности дает возможность 
интерпретировать особенности поведения реаль-
ной личности П. Сорокина в малоисследованных 
на данный момент координатах, в частности вза-
имодействие ученого с обществом, которое на-
ходится в стабильном состоянии порядка или же 
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нестабильном состоянии хаоса. В истории чело-
вечества такие противоположные состояния об-
щества периодически сменяют друг друга. Инте-
ресно то, что для большинства людей подобная 
смена состояний неожиданна и малопонятна. 
Ученые пытались вскрыть механизмы подобного 
функционирования общества в своем развитии. 
Постнеклассические науки, такие как синергети-
ка, теория хаоса, несколько приоткрывают завесу 
таинственности возникшей проблемы в матема-
тических моделях, но не решают ее до  конца.

В своих исследованиях П. Сорокин применял 
интегративный подход. В наших исследовани-
ях интеграция действий, воздействий, влияний 
на личность П. Сорокина будет базироваться 
на особенностях функционирования и развития 
общества как нелинейной динамической систе-
мы. Применим предложенную структурную мо-
дель личности для интерпретации реальной лич-
ности П. Сорокина. Исторические явления мы 
будем трактовать через призму психологического 
 подхода.

Результаты исследования можно представить 
в виде четырех  компонентов.

1. Подсознание – биологически бессознатель-
ное. Это нижняя структура личности в трактовке 
П. Сорокина. Проанализируем ее функциониро-
вание с точки зрения науки о бессознательном. 
В то время, когда П. Сорокин работал над свои-
ми концепциями, параллельно другими учеными 
проводились исследования, результаты которых 
были ему мало известны или не известны совсем. 
Так, по классической концепции З. Фрейд счи-
тал, что психика человека состоит из трех систем: 
бессознательное, предсознательное и сознание. 
Понятие «подсознательное» отлично от понятий 
«сознательное» и «бессознательное». По мнению 
В. М. Лейбина, «вытесненное бессознательное 
переводится в предсознательное, а затем в созна-
ние» [2, c. 549]. Современный ученый разводит 
смысловые понятийные процессы, мотивируя 
тем, что бессознательное состоит из неизвестного 
человеку предметного «материала». В свою оче-
редь, предсознательное есть соединение предмет-
ного представления со словесным, то есть сопо-
ставлено с языком. Следовательно, бессознатель-
ное оторвано от сознания, а вот предсознательное 
доступно сознанию, поэтому, например, воспо-
минание может быть активизировано в памяти 
 человека.

В структурной модели П. Сорокина личность 
и общество взаимосвязаны, то есть бессознатель-
ное биологической системы может активизиро-
вать подсознание индивидов и ее составляющих. 
В оптимальном функционировании эти структу-
ры должны находиться в гармонии, хотя по ряду 
причин в определенные периоды они могут быть 

дисгармоничны. В частности, индивид перегру-
жен множеством внутренних конфликтов, вплоть 
до патологических, в то же время в обществе 
может наблюдаться «революционный невроз». 
Генезис и эволюцию основных форм поведения 
с учетом бессознательного фактора ученый ана-
лизирует в своем первом крупном произведении, 
написанном еще в молодости, до Первой мировой 
войны под названием «Преступление и кара, под-
виг и награда» [3, c. 305–360]. В своем научном 
труде П. Сорокин пытается исследовать фактор 
бессознательного и его влияние на социальную 
 организацию.

Существует постклассическая концепция кол-
лективного бессознательного. Она разработана 
К. Г. Юнгом. Ее сущность очень точно отразил 
В. И. Овчаренко. По его мнению, «коллектив-
ное бессознательное обозначает «совокупность 
исследуемых людьми универсальных неосозна-
ваемых психических структур, механизмов, ар-
хетипов, инстинктов, импульсов, образов и т. д., 
передаваемых от поколения к поколению как суб-
страт психического бытия, включающий в себя 
психический опыт предшествующих поколений. 
Согласно Юнгу, основное содержание коллек-
тивного бессознательного составляют инстинкты 
и архетипы» [4, c. 345]. С инстинктами все более 
или менее ясно, особенно их животный аспект. 
В психологии XX в. существует идея об инстинкте 
к смерти, влечении к агрессии и деструкции. Кста-
ти, подобной идеи придерживался и З. Фрейд. 
В то же время В. И. Овчаренко явление «танатос» 
дополнил «эросом» – противоположным инстин-
ктам сексуальности, жизни и самосохранения  
[5, c. 790]. В истории человечества это особенно 
ярко проявляется в эпоху революций, когда раз-
рушают старое, чтобы «построить новый мир». 
Пример тому – исследования революционного 
невроза французского народа [6]. Таким образом, 
в коллективном бессознательном «прописано» че-
редование хаоса и порядка, где на обломках хаоса 
выстраивается новый социальный  порядок.

Понятие архетипа, проявляющегося во време-
на революционных событий, требует уточнения. 
По мнению В. И. Овчаренко, этот термин обозна-
чает «суть, форму и способ связи наследуемых 
бессознательных первичных человеческих пер-
вообразов и структур психики, обеспечивающих 
основу поведения, структурирование личности, 
понимание мира, внутреннее единство и взаимос-
вязь человеческой культуры, и взаимопонимание 
людей» [7, c. 59]. Архетипов, по мнению К. Юнга, 
может быть бесконечное множество. По значимо-
сти их влияния на поведение человека можно вы-
делить архетипы Персона, Тень, Анима, Анимус, 
Самость и др. Кратко остановимся на конфликтах 
взаимодействия архетипов Персона и  Тень.

Белокопытов Ю. Н., Панасенко Г. В. Личность Питирима Сорокина на изломе исторических эпох
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Архетип Персона – по сути, это роль, навязан-
ная коллективной психикой. Другими словами, 
это маска, навязываемая архетипом «успешная 
роль», которая расщепляет сознание личности. 
Это приводит к надломам, расстройствам и не-
врозам. Персона – это как бы временная функ-
циональная роль индивида, поэтому, часто сам 
человек оказывается совсем другим. По мнению 
З. Фрейда, наиболее темной половиной личности 
является архетип «Тень», в то же время весьма не-
обходимая в реальной жизни, хотя ее отрицатель-
ные аспекты подавляются, но спонтанно, темные 
силы периодически прорываются в мир сознания. 
При неврозе Тень ассоциируется с чем-то низким, 
темным. Тень в отличие от других вышеназван-
ных архетипов расположена очень близко к «Я», 
сознанию. В экстремальных ситуациях Архетип 
Персоны пробуждает Архетип  Тени.

По нашему мнению, «круговорот» архетипов 
является запускающим механизмом революцион-
ных событий и коренной трансформации лично-
сти. Вышеописанный механизм функционирует 
в первой структуре  личности.

К. Г. Юнг так охарактеризовал влияние кол-
лективного бессознательного на сознание. Оно 
(сознание) «теряет свою направляющую власть. 
Оно незаметно становится ведомым, в то время 
как бессознательный и неличностный процесс 
постепенно берет руководство на себя. Так со-
знательная личность, не замечая того, становится 
фигурой среди других, передвигаемой по шах-
матной доске невидимым игроком» [8, c. 52]. Этот 
феномен психического поля проявляется, когда 
определенная масса людей объединяется в  толпу.

Наши исследования в русле аналитической 
психологии показали, что в самоорганизующейся 
толпе у ее участников исчезает сознание и акти-
визирует свое страшное масштабное проявление 
коллективное бессознательное. Из триады эмоци-
онально-смысло-волевого поля начинает прояв-
ляться или эмоциональный, или волевой аспект. 
Иногда они усиливают друг друга и накладывают-
ся друг на друга. Первые два архетипа «Персона» 
и «Тень» предстают во всей своей жестокости. 
Человек, особенно в западной культуре, испыты-
вает страх бессознательного и иррационального 
 опыта.

Вывод, который следует из анализа пяти архе-
типов К. Юнга: отрицание их существования при-
водит к тому, что в поведении личности начинают 
проявляться невротические и психотические рас-
стройства как на индивидуальном, так и на массо-
вом уровнях. В массовых исторических событиях 
садизм и массовая истерия сопровождали револю-
ционные потоки толпы. В научной и художествен-
ной литературе в поведении толпы ярко показаны 
патологические влечения и низменные потребно-

сти людей [9, c. 119–129]. Следовательно, ранее 
неструктурированные революционные мысли 
П. Сорокина в современных исследованиях обре-
ли определенные очертания –  концепции.

Так, В. А. Ковалев уточняет, что «в отличие 
от многих современных исследователей, акцент 
Сорокин делает на психологические и даже "био-
логические" стороны революционных процес-
сов, когда в ходе их культурная оболочка "слета-
ет" с человека как "общественного животного" 
и развязывает его самые дикие инстинкты. Со-
циальная революция – это когда природа как бы 
берет верх над культурой и социальностью»  
[10, c. 62]. Естественно, на концепцию революции 
оказали огромное влияние подходы И. П. Павлова 
и В. М. Бехтерева, а также социально-психологи-
ческие исследования того времени. Со многими 
из знаменитых ученых П. Сорокин был знаком 
лично, с некоторыми работал в  университете.

В «Социологии революции» выявляются при-
чины этого страшного для общества и государ-
ства явления. П. Сорокин указывает на основные 
инстинкты, ущемление которых приводит к ката-
строфическому взрыву революций. Среди них –  
1) пищевые рефлексы; 2) рефлексы индивидуаль-
ного самосохранения; 3) рефлексы группового са-
мосохранения; 4) потребность в жилище, одежде, 
тепле; 5) рефлексы половые; 6) инстинкт соб-
ственности; 7) инстинкт самовыражения и соб-
ственного достоинства и др. [11, c. 266–294]. Резо-
нансным оказалось написание книги о страшном 
голоде в России. Ее издание синхронно совпало 
после революции с массовым голодом в стране. 
Содержание исследования, проведенного П. Со-
рокиным, не понравилось большевикам. Почти 
весь тираж книги был уничтожен, а набор рас-
сыпан. В дальнейшем, во время Второй мировой 
войны, ученый подвел интегративный итог иссле-
дований о социальных катастрофах. Четыре мон-
стра: войны, революции, голод и эпидемии были 
сведены в книге «Человек и общество в условиях 
бедствий» [12].

Анализируя «Социологию революции», иссле-
дователь М. В. Ломоносова отмечает, что П. Со-
рокин выделяет большое количество факторов 
наступления революционных потрясений: «Ему 
удалось выявить некий "идеальный тип" причи-
ны революции, ее модель, которая обретает свои 
характеристики в зависимости от исторического 
периода и общества, в котором происходит ре-
волюция. Поскольку он считает, что поведение 
человека представляет собой сложный комплекс 
актов (рефлексов, инстинктов), наследственных 
или безусловных, и актов, (реакций, рефлексов) 
приобретенных, условных, то ущемление главных 
инстинктов и рефлексов у значительной части 
общества, невозможность их минимально-необхо-
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димого удовлетворения, с одной стороны, и неспо-
собность социальных групп, защищающих порядок 
и обладающих всей совокупностью средств и ин-
струментов власти, противостоять усилившим-
ся попыткам низвержения существующего строя, 
с другой стороны, приводят к революционным 
потрясениям» [13, c. 38]. Революция воздейству-
ет на все сферы общества, особенно на экономику. 
Испытав все ужасы революционных потрясений, 
П. Сорокин изменил свою точку зрения на фено-
мен революции. В. А. Ковалев уточняет: «По ито-
гам революционных событий Сорокин пришел 
к выводу, что вместо революции, безусловно, пред-
почтительнее реформы» [10, c. 57].

Хотя П. Сорокин в работе «Система социоло-
гии» исследует факторы возникновения, сохране-
ния и исчезновения простых коллективных форм, 
космические факторы изучены им недостаточно 
глубоко [14, c. 248–343]. В то же время другой 
российский ученый А. Л. Чижевский в аналогич-
ных исследованиях выявляет удивительную связь 
между максимумом вспышек на солнце и различ-
ными массовыми явлениями на земле [15]. Ока-
зывается, время солнечной активности синхрон-
но совпадает по времени с войнами, эпидемиями 
и голодом на нашей планете, по крайней мере 
с момента астрономических наблюдений за сол-
нечным светилом. В его работах приводятся гра-
фики совпадений этих двух проявлений максиму-
мов: космологических и социальных. С позиции 
науки выявлена очень высокая корреляционная 
зависимость в развитии природы и общества 
в определенные  периоды.

Сопоставление синхронных дат показывает, 
что революции в истории России совпадают с пи-
ками солнечной активности. Так, максимумы сол-
нечных вспышек совпадают с революциями 1905 
и 1917 г. в России. Мы предполагаем, что мощ-
ная социалистическая социальная система, кото-
рая образовалась после Второй мировой войны, 
в процессе функционирования начала давать сбой. 
Вспомним события в Венгрии – 1956 г., в Чехосло-
вакии – 1968 г., в Польше – 1980 г. и т. д. Можно 
проследить совпадения ритмов «оранжевых рево-
люций» и максимумов вспышек на  солнце.

Следовательно, здесь прослеживается идея 
циклов по аналогии с длинными волнами эконо-
миста Н. Д. Кондратьева. Исследователь А. В. Фо-
мина вскрыла данную закономерность для макро-
экономики [16]. Социальные циклы имеют дру-
гую длительность, равную примерно двенадцати 
годам. Таким образом, трактовки исторических 
революционных событий эпохи застоя по край-
ней мере некорректны. Революционер не может 
повести за собой мнимую толпу, если не созрела 
революционная ситуация, и именно она запуска-
ется космическим фактором в определенный вре-

менной промежуток. Пассионарий может толь-
ко присоединиться к реальной, существующей 
революционной толпе и на гребне социальной 
волны возглавить ее. Если в стране такой волны 
нет, то усилия любого харизматического револю-
ционера будут тщетны, пример тому – Че Гевара 
и его бессмысленная смерть за высокие идеалы 
в чужой  стране.

Тем самым мы вплотную подошли к интер-
претации особенностей поведения П. Сороки-
на на изломе эпох, определяемые инстинктами 
и архетипами коллективного бессознательного 
первого слоя структуры личности. В его биогра-
фии наблюдаются как периоды стабильной рево-
люционной деятельности, так и периоды хаоса. 
Их синхронность совпадает с динамикой нели-
нейной социально-экономической системы об-
щества. Важнейшим переломным моментом в его 
жизни стал выбор между жизнью и смертью. 
За свою деятельность против установившейся 
власти большевиков он был арестован и заклю-
чен в Петропавловскую крепость. После освобо-
ждения и дальнейшей безрезультатной борьбы 
против власти большевиков ему грозил реальный 
расстрел. П. Сорокин выбрал жизнь и написал 
в газету «Правда» письмо, в котором отказывался 
от борьбы с властью, заявил о выходе из партии 
эсеров и решении посвятить себя работе в обла-
сти науки и  просвещения.

Подобное решение вызвало неоднозначную 
реакцию у тех, кто многие годы знал П. Сороки-
на как борца против большевизма. Его поступок, 
не адекватный пассионарности, не был понят 
в России. Его авторитет как революционера в сре-
де эмиграции Европы и США резко упал. Многие 
сподвижники от него отвернулись. Другая поли-
тическая сторона во главе с В. И. Лениным умело 
использовала факт его раскаяния в своих целях: 
необходимо было показать всему цивилизован-
ному миру, гуманность новой власти к оступив-
шейся интеллигенции. В. И. Ленин написал свою 
знаменитую работу, посвященную П. Сорокину  
[17, c. 188–197]. Позже, в 1922 г., П. Сорокин был 
«выслан из России вместе с большой группой уче-
ных и литераторов на так называемом философ-
ском пароходе (по указанию Ленина)» [18, c. 568]. 
В структуре личности П. Сорокина произошли 
необратимые изменения: он попал в другую стра-
ну, где действовали другие архетипы коллектив-
ного  бессознательного.

Далее необходимо рассматривать личность 
П. Сорокина не как революционера, а как ученого 
с мировым именем. Хотя позже советская власть 
не проявила инициативы, чтобы дать ему воз-
можность побывать в СССР. По воспоминаниям 
многих современников, которые работали вместе 
с ним в крупнейшем университете мира, приехать 
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в советскую Россию ему очень хотелось. Он жа-
ждал посмотреть, как изменилась жизнь в новом 
 обществе.

Оперируя понятиями новой науки синергети-
ки, можно поставить акцент, что важную роль 
в этом играет и политическая составляющая 
как запускающий аттрактор. Во время револю-
ционных событий 1917 г. множество революци-
онеров-лидеров были отпущены из тюрем, воз-
вращались из сибирской ссылки и оказывались 
на гребне волны революционных событий в стра-
не. Самый незначительный перевес того или ино-
го лидера, его поддержка задавали в обществе 
того времени точку бифуркации, так называемую 
предполагаемую траекторию движения страны 
в будущее. В истории такой перевес с учетом ряда 
динамичных революционных факторов получили 
именно большевики, хотя, несомненно, реально 
существовали и другие варианты траекторий раз-
вития страны, но они по ряду причин оказались 
не реализованными, например траектория  эсеров.

2. Сознание биологическое. Вторая структура 
личности представляет собой сознание биоло-
гическое. По биологическим законам живет ре-
волюционная толпа. Индивидуальное сознание 
конкретного человека как таковое отсутствует. 
Чаще всего люди, составляющие толпу, незнако-
мы друг с другом. Человек находится в жестких 
тисках социально-психологических феноменов 
толпы. В процессе взаимодействия людей в толпе 
действуют инстинкты самосохранения, агрессии, 
слепое подчинение действиям и эмоциям окружа-
ющих людей. В то же время очень сильно эмоци-
ональное заражение толпы. Источник его распро-
странения не только от окружающих, но и от аги-
таций лидера. Речи выступающих ораторов чаще 
всего построены на коротких лозунгах, например, 
во времена Октябрьской революции 1917 г. та-
кими лозунгами были: «Фабрики – рабочим!», 
«Земля – крестьянам!», «Власть – советам!». Ча-
сто выступления обращены не к индивидуально-
му сознанию человека, так как оно блокировано, 
а к эмоциям и действию. Поэтому в действиях 
и поступках людей очень мало логики, они дей-
ствуют по принципу «стимул –  реакция».

События революционных лет в России в доку-
ментах и научной исторической литературе рас-
писаны по дням и часам. Чтобы глубже понять 
психологическое состояние людей того времени, 
приведем воспоминания П. П. Заварзина. Он был 
руководителем охранных отделений ряда городов 
России. В своих мемуарах о начале русской рево-
люции очень точно подметил активизацию био-
логического сознания у людей 28 февраля 1917 г.  
«…Тут же находился и мой вестовой Дмитрий, 
которому я сказал "Затопи печку". На что он 
 ответил:

– Нам приказано больше вам не служить, 
а за вами наблюдать, чтобы было все в  порядке.

– Да что ты, белены объелся, что ли? – возра-
зил я, на что он логично  ответил:

– Когда вы были моим начальником, я вас слу-
шал, а теперь я ваше начальство и вы слушайте 
меня. Теперь "ты" нет и "вы", дело серьезное, 
у нас во дворе революция, а вы все свое и эксплу-
атируете рабочий класс» [19, c. 133–134].

Четко функционирующая государственная ма-
шина начала разваливаться. Социально-полити-
ческие процессы двигались к точке необратимо-
сти. Пирамида власти пришла в движение и нача-
ла переворачиваться: «кто был никем, тот станет 
всем». Через день П. П. Заварзин в своих записках 
отмечает: «Всюду праздная толпа наполняет ули-
цы; солдаты, оборванцы, бабы и рабочие, студен-
ты и студентки, масса пьяных; офицеров не вид-
но. Трамваев и извозчиков нет. Лишь на военных 
и конфискованных автомобилях проезжают по на-
правлению района, где находится Государствен-
ная дума, рабочие, какие-то типы, не то учащиеся, 
не то хулиганы, офицеры и интеллигенты, завер-
нувшиеся с носом в воротники пальто. Это новая 
власть вступает в свои права» [19, c. 135]. Это 
было начало хаоса для революционной страны. 
Остановимся на ряде проблем, поднятых в науч-
ных работах П.  Сорокина.

М. В. Ломоносова анализирует основную ра-
боту П. Сорокина «Социология революции», ко-
торая посвящена революционным событиям того 
времени [13, c. 34]. Эта работа весьма значима 
для исследования как биографии ученого, так 
и его творческого наследия. В ней ярко показана 
связь между его концепцией и понятиями соци-
альной стратификации и мобильности. История 
человечества за десять тысяч лет его сознатель-
ного существования сотни раз сопровождалась 
социальными взрывами и потрясениями. Иногда 
они трагически заканчивались для управленцев 
страны. Поэтому проблемы социального хаоса, 
которые периодически сменяет внешне упорядо-
ченное функционирование социальной структуры 
общества, нельзя недооценивать. Сейчас, когда 
произошла переоценка ценностей людей, требу-
ется новый подход к анализу и переоценке влия-
ния революции на общество далекого 1917  г.

Научная работа «Социология революции» 
П. Сорокина после первого издания на протяже-
нии почти ста лет неоднократно переиздавалась 
в США и за рубежом. Издан этот научный труд 
сейчас и у нас в России. Мы проанализирова-
ли влияние на поведение П. Сорокина двух лич-
ностных факторов: 1) политической деятельно-
сти; 2) совместной работы с В. М. Бехтеревым 
и И. П. Павловым. Так как психология была зало-
жена в основу его методологического подхода, это 
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послужило долголетию его научного труда. Это 
очень точно подметил Л. Н. Гумилёв. Для боль-
ших общностей людей смена эпох наполнена 
многочисленными сжатыми событиями, которые 
по истечению времени можно трактовать в русле 
психологической концепции исследования. Это 
дает возможность сместить предмет исследования 
в иную плоскость: на то, что «основа этнических 
отношений лежит за пределами сферы сознания – 
она в эмоциях: симпатиях-антипатиях, любви-не-
нависти. И направление этих симпатий-антипа-
тий вполне обусловлено для каждого этноса»  
[20, c. 447]. Это так же можно использовать для ис-
следования большого социального  коллектива.

В другой своей научной работе «Социальная 
мобильность» П. Сорокин смещает акцент с при-
чин и процессов революции на функциональные 
параметры [21]. В частности, он обращает вни-
мание читателя на процесс вертикальной и гори-
зонтальной мобильности в социальной пирамиде. 
Если ее как таковой не существует или она запаз-
дывает, то происходит революционный взрыв, вы-
равнивающий положение в стратах и способству-
ющий спонтанному делению общества на новые 
социальные слои и  группы.

Соответственно с этим П. Сорокин выделяет 
в динамике революции два этапа. На первом этапе 
высшие социальные слои уничтожаются, их вос-
полняют энергичные люди из низшей страты. 
На втором этапе начинают действовать запазды-
вающие обратные связи, наступает обратная цир-
куляция [13, c. 41–43]. Социально-политическая 
система стремится восстановить устойчивое рав-
новесие. Немаловажное значение в поиске новой 
социальной «ниши» имеет для индивида биологи-
ческое  сознание.

У людей с революционной судьбой самые те-
плые воспоминания оставили «тюремные универ-
ситеты», которые они «заканчивали» в царских 
тюрьмах. Прошел такие университеты и П. Соро-
кин, отметив при этом их гуманную атмосферу. 
Исследовательскую и мыслительную подготовку 
он прошел именно в них. П. Сорокин много чи-
тал труды философов, социологов, экономистов, 
психологов, а также учения различных полити-
ческих течений. В царских тюрьмах это разре-
шалось в отличие от тюрем большевиков, куда 
П. Сорокин попадал впоследствии. Во-первых, 
это наложило на научную деятельность опреде-
ленный мировоззренческий отпечаток, что помог-
ло в работе профессором в настоящих, реальных 
университетах России и за рубежом. Во-вторых, 
он сформировал в себе энциклопедическую тягу 
к знаниям. В-третьих, воспитал в себе ответствен-
ность активно писать научные труды в любых 
экстремальных условиях холода, голода и резкой 
критики его  идей.

Революционный поток «нес» личность П. Со-
рокина через многочисленные препятствия 
для того, чтобы он мог найти свое место в новой 
социальной структуре  общества.

3. Сознание социокультурное. Третья струк-
тура личности определяется социокультурным 
сознанием. По мнению П. Сорокина, на бессозна-
тельном и сверхсознательном уровнях отсутству-
ет какое-либо понятие «эго» (Я). В то же время 
весьма специфичное «Я» существует на уровне 
социокультурного сознания. Здесь «Я» лично-
сти многолико. Его спектр весьма многообразен, 
так как индивид связан, ассоциирован с рабочей 
группой, семьей, деятельностью всевозможных 
организаций, политическими партиями, рели-
гиозными группами и т. д. По сути, интегриро-
ванное «Я» и общая система ценностей есть ре-
зультат их векторной интеграции. Все элементы 
культуры, убеждения, вкусы, ценности, паттерны 
поведения должны быть у человека в системной 
гармонии. Если же группы и ценности противопо-
ложны друг другу, то и все «Я», а также ценности, 
которые отражают его связь с этими группами, бу-
дут находиться в энергетическом  конфликте.

Следовательно, взаимодействие малых и боль-
ших групп определяет гармонию или дисгармо-
нию множества «Я» в личности. Во втором случае 
это провоцирует девиантное поведение личности, 
сопровождающееся психическим напряжением, 
нервными срывами, умственными расстройства-
ми и даже самоубийствами. П. Сорокин делает 
вывод, что «Я» как микрокосм отражает макро-
косм групповых связей и привязанностей индиви-
да. Если личность теряет душевное равновесие, 
то она будет находиться в болезненном кризисе. 
Для выхода из этого состояния необходима пере-
стройка «Я», которая осуществляется реоргани-
зацией ценностных систем и групповых связей. 
Поэтому П. Сорокин в трудные минуты как в Рос-
сии, так и за рубежом всегда находил возможность 
духовно «пообщаться» с природой, побывать в та-
инственном лесу, на берегу медленно текущей 
реки или окутанного туманом озера, восхититься 
красотой фауны и флоры. Природа придавала ему 
новые физические силы, творческую психиче-
скую энергию и гармоничную целостность с раз-
личными структурами динамичного общества. 
В частности, подобные возвраты в «психологиче-
ское равновесие» давали ему возможность напол-
няться психической энергией и активно занимать-
ся научной  деятельностью.

История многогранна, как и различные науч-
ные школы, которые ее изучают и по-своему трак-
туют. С легкой руки доктора исторических наук 
Л. Н. Гумилёва в науку введен ряд новых понятий. 
Впоследствии им была обоснована новая кон-
цепция. Среди понятий отметим так называемое 
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«пассионарное поле». Оно связано с космосом 
и в определенные периоды является запускающим 
фактором для рождения нового этноса на земле. 
Надо отметить, что это поле распространяется 
по поверхности земли ограниченными полосами 
шириной несколько сотен километров. Следую-
щие противоположные понятия «пассионарии» 
и «субпассионарии» дополняют друг друга. Если 
первый тип личности участвуют в рождении но-
вой социально-культурной системы, то второй 
тип личности принимает активное участие в ее 
разрушении [20]. Исторические события России 
объяснены ученым с точки зрения пассионар-
ной теории этногенеза (большого коллектива). 
Л. Н. Гумилёв считает, что современность мнима, 
а история реальна. Для нее характерна смена эпох 
и культур. По его мнению, история – это «посто-
янные изменения, вечная перестройка кажущейся 
стабильности» [22, c. 6].

Для изучения человеческой истории иссле-
дователь предлагает оперировать несколькими 
параметрами, в их числе – пространство, время, 
а также наличие в биосфере определенных це-
лостностей – этносов. Географический фактор 
влияет на этнос, формируя определенные прави-
ла поведения, стереотипы и традиции большо-
го коллектива людей. Параметр времени может 
быть линейным, циклическим и специфично ко-
лебательным. В последнем случае в зависимости 
от насыщенности событий в нем можно выде-
лить определенные временные отрезки. Именно 
дискретные временные отрезки помогают по-
нять ход исторических событий, их последова-
тельность и взаимосвязь. Подобное прерывистое 
время Л. Н. Гумилёв инновационно применяет 
к человеческой истории. В отличие от статич-
ной, застывшей истории она трактуется как ди-
намичная. В возникновении и распаде этносов 
важную роль играет параметр пассионарности. 
Это как бы определенный критерий заряда со-
вместной психической энергии людей. Нулевой 
уровень равновесия с природой (гомеостаз) опре-
деляет жизнь тихого обывателя. В свою очередь, 
взаимодействие между этносами и внутри этно-
са создает определенный уровень пассионарного 
напряжения системы со всеми вытекающими по-
следствиями разрушения гармонии [22, c. 7–22]. 
Надо отметить, что в связи с этим ученый предло-
жил своеобразную концепцию о влиянии на Русь 
татаро-монгольского нашествия. С точки зрения 
синергетики встретились две социальные культу-
ры: одна связана со стабильным географическим 
фактором, другая – с социальной культурой, дина-
мичной, «диссипативной», способной быть ядром 
самоорганизации в консервативных культурах. 
По существу, эти культуры определяют два раз-
личных типа поведения  людей.

В своих поздних работах, в США, в частно-
сти книге «Социальная и культурная динамика» 
П. Сорокин предвосхитил цикличную смену двух 
глубоко различных типов культур [23, c. 45]. Одна 
из культур – чувственная, основанная на матери-
альных потребностях, другая культура идеаци-
ональная, основана на духовных потребностях. 
В царской России революционеров всех типов 
можно было условно подразделить на две кате-
гории: первые – это те, кто участвовал в борьбе 
за улучшение материального положения рабочих 
и крестьян; вторые посвящали свою жизнь борь-
бе за светлое будущее. Поэтому был сформирован 
и формировался особый тип человеческой лич-
ности с определенной структурой психики и по-
ведения с явно противоположными ориентирами 
и целями. В особенности такой процесс стал не-
обратим после революции 1905–1906  гг.

В. И. Ильин исследует пассионарный фактор 
в анатомии русской революции 1917 г. Он пишет, 
что вследствие изменения экзистенциального кода 
личности «тип обывателя, целиком погруженного 
в повседневность мирного выживания, постепенно 
был оттеснен на задний план самоотверженно пас-
сионарным типом, одухотворенным идеальными 
целями. Эта трансформация личности протекала 
в контексте глубокого культурного сдвига, кото-
рый можно описывать в терминах перехода от чув-
ственной культуры, где главным элементом был 
обыватель, к культуре идеациональной, главным 
героем которой стал пассионарий, мотивируемый 
не логикой повседневной борьбы с материальными 
проблемами и погоней за чувственными удоволь-
ствиями, а идеальными целями» [24, c. 77].

В 1917 г. противоречия различных групп 
верхушки революционеров достигли максиму-
ма. Личность обывателя различных сословий 
имела сходство по своему отношению к миру. 
В процессе пассионарной деятельности рево-
люционеров произошла поляризация личности 
обывателя со всеми вытекающими последствия-
ми. Социокультурное сознание революционеров 
реализовалось через революционную толпу, в ее 
поведение и действия. Обыватель превратился 
в пассионария- революционера.

Методология П. Сорокина в «Социальной 
и культурной динамике» базировалась на иссле-
довании 25 веков западной цивилизации. В своей 
работе ученый часто обращался к биологическо-
му редукционизму, то есть сложные явления сво-
дил к более простым. Ему в этом помогала боль-
шая группа ученых, в основном русских. Причем, 
проводя фрагментарные теоретические исследо-
вания и сводя их в таблицы, они не знали общей 
концепции своего руководителя. Важно отметить, 
что П. Сорокин ввел качественно-количествен-
ные показатели внутренних социальных наруше-
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ний на трех уровнях: персональном, групповом 
и уровне суперсистемы. Обобщая итоги одного 
из самых масштабных исследований, ученый де-
лает интересные выводы прикладного характера 
по феномену революции: 1) бескровной револю-
ции не существует; 2) развеян миф о дисципли-
нированных и недисциплинированных народах; 
3) продолжительность революционных волнений 
составляет всего лишь несколько недель. Причем 
из двух этапов (революция и контрреволюция) 
первый этап разрушений весьма  короткий.

Важно отметить, что в приоритете у П. Соро-
кина суперсистемы. При этом единицей социо-
логического анализа у него выступает не страна 
(государство), а цивилизация с ее уникальным 
набором ценностей, где волнения из одной стра-
ны, как пламя, может распространиться на другие 
страны. Пример этого - современная волна «цвет-
ных революций» постсоветских стран, перемет-
нувшаяся на страны арабо-мусульманского мира. 
Следовательно, макросоциологическая теория 
на основе прошлого и настоящего дает возмож-
ность прогнозировать пространственно-времен-
ные политические изменения [13, c. 43-53]. Это 
важно, так как сами революции начинаются спон-
танно и прогнозировать их весьма  сложно.

П. Сорокин в основополагающей системной 
работе «Социология революции», которая толь-
ко через восемьдесят лет после написания была 
опубликована в нашей стране, дает глубокий 
и всесторонний анализ изменения поведения лю-
дей в эпоху революций. Часто революции начи-
наются из-за неспособности власти сдерживать 
социальное напряжение. Новыми лидерами не-
редко становятся военные или фанатики, которые 
к тому же неэффективны в своей управленческой 
 деятельности.

В качестве примера выделим некоторые лич-
ные связи П. Сорокина на переломе эпох. На пе-
репутье России, во время «перерождения» Фев-
раля в Октябрь, П. Сорокин был личным секре-
тарем председателя Временного правительства 
А. Ф. Керенского. В ситуации двоевластия лич-
ность его руководителя была очень противоречи-
вой. С одной стороны, он был юристом и пытал-
ся блестящими речами, составлением резолюций 
«закрутить колеса государственного механизма» 
в нужном направлении. По мнению П. Сорокина, 
на пределе сил А. Ф. Керенский пытался рабо-
тать в правовом поле. Он был ослеплен блеском 
звезды социализма, хотя на закате карьеры, ког-
да А. Ф. Керенский уже не был нужен новому об-
ществу России, его поведение резко изменилось. 
По мнению П. Сорокина, его личность представ-
ляла собой жалкое  зрелище.

С другой стороны, А. Ф. Керенский был 
под очень сильным влиянием «бабушки русской 

революции» Е. К. Брешко-Брешковской. Он по-
селил ее в одной из комнат Зимнего дворца и, 
как амулет, возил с собой по городу и на фронтах 
[25, c. 23, 26]. Она была одним из организаторов 
партии социалистов-революционеров (эсеров). 
На фотографии того времени она была за рукоде-
лием и имела весьма добрый взгляд, хотя в рево-
люционных делах была очень жестока. О «делах» 
ее сподвижников и «воспитанников»: В. М. Чер-
нова, М. Р. Гоца, Г. А. Гершуни, Б. В. Савинкова, 
Е. Азефа, М. Спиридоновой, И. Каляева и др. 
не стоит и  упоминать.

При этом необходимо отметить, что идеоло-
гия эсеров по-разному трактуется в эпоху застоя 
и новых исторических исследованиях. Напри-
мер, в новых энциклопедиях для молодежи под-
черкивается, что их идея социализации земли 
пользовалась огромной популярностью в деревне  
[26, c. 371]. П. Сорокин с детства впитал в себя 
образ жизни крестьянства, поэтому идеи больше-
виков ему не были близки. Спонтанные противо-
речия реальной жизни часто оказывали решаю-
щее влияние на его мечущуюся  личность.

Исследователь В. И. Ильин анализирует жиз-
ненный путь П. Сорокина. «Сельский подросток 
из предельно глубокой российской глубинки (Коми 
край) вдруг оказывается охваченным жаждой зна-
ния и отправляется в Санкт-Петербург. Это уже 
шаг от личности чувственной к идеациональной. 
На втором этапе его жизнь определяется интере-
сом к науке, что является разновидностью духов-
ных потребностей. Однако от изучения общества 
он быстро переходит к следующей фазе – к стрем-
лению его изменить. Так, сельский подросток, 
а затем прилежный студент превращается в рево-
люционера, примкнувшего к одному из наиболее 
радикальных крыльев российского освободитель-
ного движения. Переплетение множества факторов 
привело к кардинальной смене мировоззрения» 
[24, c. 82]. В обществе наступила эпоха борьбы ре-
волюционных сил за идеалы, чаще всего мнимые. 
Средства, которые применялись для достижения 
цели, базировались на макевиализме: достичь по-
ставленной цели любой ценой. Хотя пассионария-
ми в этот принцип была внесена некоторая коррек-
тировка: даже ценой собственной  жизни.

4. Сверхсознание. Это последняя структура 
в модели личности. По классическому опреде-
лению это высшая форма творческой энергии 
человека. По мнению П. Сорокина, такая струк-
тура присуща деятельности творческих лично-
стей. Особенно ярко она проявляется у людей, 
отмеченных гениальностью. В истории человече-
ства на основе рационального мышления, а также 
подпитки этого потока сознания дополнительным 
источником психической энергией были сделаны 
все величайшие открытия и достижения в области 
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культуры, науки, техники и искусства. Не являет-
ся исключением и творчество П. Сорокина. От-
метим тезисно функциональную реализацию этой 
структуры в его  личности.

В своей научной деятельности П. А. Сорокин 
предвосхитил философский вопрос о «преступле-
нии и «подвиге». Именно эта проблема оказыва-
лась в эпицентре революционных событий. Часто 
полярную оценку давали современники тех собы-
тий и новые поколения людей, во времени весьма 
от них отдаленные [3, c. 128-167]. Богатый тео-
ретический и практический опыт П. А. Сорокина 
был обобщен в виде учебника. В нем лейтмоти-
вом проходило учение о факторах поведения и ме-
ханике общественных процессов [27, c. 70-188]. 
В нем были систематизированы и сконцентриро-
ваны воедино социально-психологические факто-
ры, влияющие на поведение  людей.

П. Сорокин свято верил в силу религии, этики. 
Подростком он реставрировал иконы, купола церк-
вей в селах Коми. В 60-е гг. он посылал свои кни-
ги, результаты исследований первым лицам госу-
дарств, в том числе СССР и США, получал в ответ 
благодарственные письма, но лидеры стран в своей 
политике мало руководствовались его идеями. Зато 
его книги переведены на языки всех континентов 
планеты. Ученого приглашали быть председателем 
многочисленных международных  конференций.

К концу своей жизни П. Сорокин уделял осо-
бое внимание исследованию альтруистической 
любви. Это очень сильный противовес злу, на-
силию, убийству на нашей планете. У него даже 
появился спонсор Э. Лилли, который финансиро-
вал этот проект. Под эту проблему в Гарварде был 
создан исследовательский центр, который П. Со-
рокин возглавил. Однако в научном мире к иссле-
дованию данной проблемы отнеслись прохладно 
и не воспринимали  серьезно.

Энциклопедичность П. А. Сорокина во многих 
областях знаний, таких как философия, социоло-

гия, психология, история и ряда других наук, по-
зволила его идеям прожить более ста лет. Сейчас 
многие исследователи перечитывают его научные 
труды для поиска разрешения проблем нового 
мира. Они до сих пор актуальны. Исследователи 
рассматривают его интегративное, структурное 
видение мира под углом зрения новых методоло-
гических и постнеклассических подходов не толь-
ко для исследования истории XX в., века револю-
ций, но и для прогноза социальных потрясений 
в будущем. В нашей стране готовится издание 
его основных научных трудов, которые оказали 
большое влияние на общественное сознание Рос-
сии и зарубежных стран. В далеком прошлом он 
был революционером. Для нас Питирим Сорокин 
является революционером в науке. Он еще раз 
подтвердил, что приращение научного знания воз-
можно на интеграции различных  наук.

Выводы. В статье мы раскрываем связь 
между траекторией жизненного пути личности 
П. Сорокина и содержанием его научных книг, 
спецификой его поведения и поступков во вре-
мена хаоса революции 1917 г. и тенденцией 
упорядочивания больших социальных систем. 
Рассматриваем особенности становлении его 
личности: философских убеждений, политиче-
ских взглядов, нравственного стержня на разных 
этапах его жизни во время хаоса и порядка из-
меняющихся социальных систем. Естественно, 
ученый иногда ошибался и заблуждался в жизни, 
но его вектор исследователя, кипучая энергия, 
черты характера могут являться образцом и при-
мером для  окружающих.

Памятником ему стали многочисленные кни-
ги, которые изучают студенты всех университетов 
мира, в том числе современной России. Объему 
его научных работ мог бы позавидовать любой 
научно-исследовательский институт. Работы уче-
ного П. Сорокина отличаются глубиной, научной 
строгостью и не теряют своей  актуальности.
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Аннотация. Введение. Цель исследования заключается в попытке ответить на следующий вопрос: каковы 
условия и стратегии реализации технологий ИИ для решения стратегической задачи перехода от массовых об-
разовательных технологий, присущих Индустрии 4.0, к индивидуализированным образовательным технологиям 
грядущей Индустрии 5.0 на примере субтехнологии скаффолдинга (в пер. с англ. «строительные леса»). Под по-
следней в образовательном дискурсе понимается оказание учащемуся поддержки исключительно при необхо-
димости с постепенным уменьшением объема такой поддержки по мере повышения компетенций обучающего-
ся. Постановка задачи. В работе ставится задача определения условий и стратегий реализации технологий ИИ 
для осуществления перехода от массовых образовательных технологий, присущих Индустрии 4.0, к индивидуа-
лизированным образовательным технологиям грядущей Индустрии 5.0 на примере субтехнологии скаффолдинга. 
Методика и методология исследования. В качестве методики исследования используется анализ отечественных 
и зарубежных источников. Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что, с одной стороны, суб-
технология скаффолдинга способна эффективно решать задачи индивидуализации образовательного процесса 
как ответ на вызов современному образованию, с другой – потенциал применения вышеозначенной субтехно-
логии ограничен функционально воздействием внешних социально-экономических факторов. Выводы. С одной 
стороны, современное образование находится в условиях тотальной цифровизации. При этом запросы обще-
ства требуют от образования индивидуализации, гуманизации и увеличения масштабов «человеческого прикос-
новения». Субтехнология скаффолдинга способна стать связующим звеном между искусственным интеллектом 
как частью цифровых технологий и образованием. Основная причина недостаточного использования субтехно-
логии скаффолдинга в настоящий момент состоит в его недостаточной изученности. Говоря о возможностях ис-
пользования субтехнологии в России, стоит упомянуть о том, что исследований о влиянии последней на процесс 
обучения практически не проводилось, что делает невозможными как полноценное использование, так и оценку 
возможностей скаффолдинга в современном  образовании.
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фолдинг, искусственный интеллект (ИИ), технологии «человеческого прикосновения»
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Abstract. Introduction. The purpose of the study is to try to answer this question: what are the conditions and strate-
gies for the implementation of AI technologies to solve the strategic task of the transition from mass educational technol-
ogies inherent in Industry 4.0 to individualized educational technologies of the upcoming Industry 5.0 using the example 
of scaffolding subtechnology (derived from the English word «scaffolding» meaning «staging»). The latter in educational 
discourse is understood as providing support to a student, solely as necessary, with a gradual decrease in the amount of 
such support as the student»s competencies increase. Purpose setting. The paper solves the problem of determining the 
conditions and strategies for the implementation of AI technologies to solve the strategic task of the transition from mass 
educational technologies inherent in Industry 4.0 to individualized educational technologies of the upcoming Industry 
5.0 using the example of the scaffolding subtechnology. Methodology and methods of the study. The analysis of Russian 
and foreign sources is used as a research methodology. Results. The analysis carried out showed that, on the one hand, 
the scaffolding subtechnology is able to effectively solve the problems of individualization of the educational process  
as a response to the challenge of modern education, on the other hand, the potential of using the above-mentioned subtech-
nology is functionally limited by the influence of external socio-economic factors. Conclusion. Firstly, modern education 
is in the conditions of total digitalization. At the same time, the demands of society require individualization, humaniza-
tion and an increase in the scale of the «human touch» from education. The subtechnology of scaffolding can become 
a link between artificial intelligence, as part of digital technologies, and education. The main reason for the insufficient 
use of the scaffolding subtechnology at the moment is its insufficient knowledge. Speaking about the possibilities of us-
ing subtechnology in Russia, it is worth mentioning that research on the impact of the latter on the learning process has 
practically not been conducted, which makes it impossible both to fully use and evaluate the possibilities of scaffolding 
in modern  education.

Keywords: social philosophy, industry 4.0, 5.0, education 4.0, 5.0, individualization, scaffolding, artificial intelli-
gence (AI), «human touch» technologies
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Введение. Проект четвертой промышленной 
революции, или так называемой Индустрии 4.0, 
внедренный в Германии в 2011 г., стал периодом, 
объединившим в себе возможности различных 
технологических решений, в том числе искус-
ственного интеллекта (ИИ), для максимально 
возможной автоматизации процессов всех сфер 
жизни общества. Одна из глобальных целей Ин-
дустрии 4.0 заключалась в цифровом клонирова-

нии физического материального мира. Не могла 
остаться в стороне от подобных изменений и сфе-
ра образования. В современном образовательном 
процессе четко прослеживаются две тенденции: 
первая – присутствие в нем всех черт, характер-
ных для Индустрии 4.0, вторая – необходимость 
поддерживать и развивать концепцию индивидуа-
лизации обучения. Подробнее охарактеризуем обе 
 тенденции.
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В качестве маркеров эпохи четвертой промыш-
ленной революции в образовании выделяются 
следующие: активное внедрение цифровых техно-
логий (ЦТ), глобализация, массовизация, удешев-
ление, деперсонализация, а также уменьшение 
масштабов человеческого взаимодействия. При-
мерами реализации подобных концепций явля-
ются заочное образование, виртуальные классы, 
использование массовых открытых онлайн кур-
сов (МООК)1 и т. д. [1]. Все вышеперечисленное 
служит целям глобализации – созданию единого 
социального пространства с единой философией 
и системой ценностей. Процесс глобализации на-
ходится в противостоянии со второй тенденцией 
современного образовательного процесса – инди-
видуализацией. Индивидуализация образования 
в социально-философском дискурсе заключается 
не просто в создании индивидуальной, персонали-
зированной образовательной траектории для каж-
дого учащегося, индивидуализация представляет 
собой процесс становления человека как само-
стоятельного субъекта деятельности, его обосо-
бления, автономизации личности [2]. Основной 
тезис индивидуализации – тезис об уникальности 
и неповторимости каждого человека, о его потен-
циальной талантливости, которую необходимо 
проявить и развить посредством образования [3].

Все вышесказанное позволяет нам зафикси-
ровать следующую противоречивую ситуацию. 
Образование, с одной стороны, находится в усло-
виях тотального внедрения цифровых технологий 
и глобализации, с другой – при такой парадигме 
возникает все большая необходимость в сохра-
нении индивидуализации личности, ее автоном-
ности. Причем мировые эксперты в большинстве 
своем сходятся во мнении о том, что именно ЦТ 
станут ключевым средством превращения образо-
вания в индивидуализирующую деятельность [4].

Выше рассмотрены основные тенденции 
образования, характерные для Индустрии 4.0. 
Но все вышесказанное вполне можно обобщить 
и на остальные сферы жизни общества. Миро-
вые эксперты сходятся во мнении, что общество 
стоит на пороге пятой промышленной револю-
ции. Основатель корпорации Universal Robots 
Эсбен Х. Остергорд (H. Esben Østergaard), говоря 
о возможной грядущей Индустрии 5.0, заметил 
следующее: «На горизонте появляется новая тен-
денция, направленная на возвращение человече-
ского прикосновения к производству». Что каса-
ется образования, то оно с необходимостью ставит 
в грядущей эпохе Индустрии 5.0 задачи создания 
и использования таких инструментов индивидуа-
лизации, в основе которых лежали бы так назы-
ваемые технологии человеческих прикосновений. 

Причем образовательные организации должны 
не просто предоставлять обществу то, что требу-
ется сейчас, но и спрогнозировать вызовы, кото-
рые возникнут в будущем [5]. Совершенно ясно, 
что подходящими для таких задач инструментами 
станут ЦТ, а именно: технологии ИИ, причем те, 
которые в первую очередь ориентированы на че-
ловека. По мнению авторов, таким инструментом 
могла бы стать молодая, прогрессирующая суб-
технология ИИ –  скаффолдинг.

Термин «скаффолдинг» (scaffolding – букв. 
с английского языка «строительные леса»). В об-
разовательном контексте это понятие зафиксиро-
вано в ходе эмпирических исследований под ру-
ководством Д. Брунера (1976). В работе «The role 
of tutoring in problem solving» [6] отмечается: 
«Процесс, который позволяет ребенку или нович-
ку решить проблему, выполнить задачу или до-
стичь цели, которая была бы за пределами его 
возможностей без посторонней помощи. Субтех-
нология скаффолдинга состоит, по сути, из того, 
что взрослый «контролирует» те элементы задачи, 
которые изначально выходят за рамки возможно-
стей ученика, позволяя ему сосредоточиться и вы-
полнить только те элементы, которые находятся 
в пределах его  компетенции».

Следует сказать, что понятие скаффолдинг ак-
тивно используется не только в образовательном 
контексте, в биологии и медицине [7] под скаффол-
дингом понимается процесс, при котором клетки 
переносятся на разлагаемые впоследствии опор-
ные структуры, напоминающие строительные леса. 
За счет этих лесов создается ткань или орган необхо-
димой формы. В программировании скаффолдинг – 
это метод создания приложений, взаимодействую-
щих с базами данных. Крайне распространено по-
нятие скаффолдинга в психологии. Одной из самых 
популярных работ является исследование, которое 
сравнивает субтехнологию скаффолдинга с «обу-
чением через открытия» [8]. С позиции образова-
тельного процесса субтехнология скаффолдинга 
характеризуется оказанием учащемуся поддержки 
исключительно при необходимости с постепенным 
уменьшением ее объема по мере повышения ком-
петенций обучающегося. Мы имеем некую цифро-
вую модель, дублирующую обучающегося, которая, 
с одной стороны, обучается сама, и в то же самое 
время обучает его. В ходе образовательного процес-
са одновременно с улучшением квалификации об-
учающегося воздействие цифровой модели на него 
постепенно снижается, а затем вовсе прекращается. 
Для более подробной характеристики использова-
ния рассматриваемой субтехнологии изучен ряд ра-
бот, посвященных тем или иным аспектам примене-
ния скаффолдинга в  образовании.

1 Ключевым триггером увеличения масштабов использования подобных решений стала пандемия COVID-19.
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Фокус зарубежных источников. Общее коли-
чество источников, освещающих аспекты субтех-
нологии скаффолдинга сравнительно невелико. 
Например, сотрудники Чжэцзянского универси-
тета (Китай) Ф. Оуанг, С. Чен, Ю. Янг, Ю. Чен 
(F. Ouyang, S. Chen, Y. Yang, Y. Chen) исследовали, 
как скаффолдинг влияет на совместную работу 
группы [9]. В ходе исследования они использова-
ли три вида поддержки: скаффолдинг, ориентиро-
ванный на задачи, ориентированный на идеи и так 
называемый смешанный или общий, объединяю-
щий в себе два вышеупомянутых типа. Результаты 
их исследования показали, что скаффолдинг идей 
не только побуждает участников задавать вопро-
сы и предлагать идеи с меньшими ограничения-
ми, но и по сравнению со скаффолдингом задач 
скаффолдинг идей с меньшей вероятностью вос-
принимался участниками как преднамеренно раз-
работанные напоминания, которые помогали им 
обсуждать и размышлять над вопросами и идея-
ми более гибким и менее запрограммированным 
 способом.

Исследователи из США Т. Луо, К. Аркаут, 
П. С. Мулианда (T. Luo, K. Arcaute, P. S. Muljana) 
акцентируют внимание на практике применения 
субтехнологии скаффолдинг в инженерном обра-
зовании [10]. Результаты показали, что большин-
ство обучающихся положительно отреагировали 
на использование субтехнологии, но в процессе 
реализации последней возникали определенные 
проблемы, связанные с пандемией COVID-19. 
Н. Х. Рахмат, Н. Арипин, З. Разлан и З. Хайруддин 
(N. H. Rahmat, N. Aripin, Z. Razlan, Z. Khairuddin) 
в ходе онлайн-обучения студентов навыкам акаде-
мического письма выяснили, что многие письмен-
ные задания, которые когда-то считались трудны-
ми, стали проще в случае использования в процес-
се обучения субтехнологии скаффолдинга [11].

Работа исследователей из Нидерландов и Ира-
на А. В. Харо, О. Нароози, Х. Биеманс, М. Мюл-
дер (Anahuac Valero Haro, Omid Noroozi, Harm 
Biemans, Martin Mulder) посвящена обобщенному 
анализу влияния скаффолдинга на улучшение зна-
ний в предметной области и аргументационную 
компетентность у обучающихся разного уровня 
(среднее и высшее образование) [12]. В резуль-
тате выявлено, что в высшем образовании в 38 % 
исследований сообщено о значительном влиянии 
на приобретение предметно-специфических зна-
ний, в 53 % исследований обнаружено значитель-
ное влияние на приобретение знаний в области 
аргументации, а в 15 % исследований сообщалось 
о значительном влиянии на поведение, облегчаю-
щее аргументацию. Что касается среднего образо-
вания, 50 % исследований сообщили о значитель-
ном влиянии на приобретение знаний в предмет-
ной области. О значительном влиянии на приобре-

тение знаний в области аргументации сообщалось 
в 30 % исследований, в то время как еще в 20 % 
исследований сообщалось о частичном влиянии 
только на один из нескольких измеренных показа-
телей знаний в области  аргументации.

В работе К. Роуз (K. Rose) исследуются про-
блемы, возникающие у обучающихся в случае, 
если преподавание ведется на неродном для них 
языке [13]. Утверждается, что субтехнология 
скаффолдинга оказывает положительное влияние 
на обучение в подобных условиях, даже несмотря 
на то, что использованные стратегии скаффол-
динга были весьма ограниченными. С. Пунтам-
бекар (S. Puntambekar) [14] акцентирует внима-
ние на возможности использования такой разно-
видности субтехнологии, как распределенный 
 скаффолдинг.

Фокус отечественных источников. Следует 
отметить, что российские исследователи в целом 
поддерживают концепции зарубежных коллег. 
Но также нельзя не упомянуть о небольшом те-
матическом разнообразии материалов и их малом 
количестве. Так, Т. Л. Калинина рассматривает 
стратегию субтехнологии скаффолдинга с точки 
зрения ее применения в обучении иностранным 
языкам, а также говорит о принципах и возмож-
ных ошибках в случае использования скаффол-
динга [15]. М. Л. Курьян рассуждает о примени-
мости скаффолдинга при обучении студентов 
эффективным методам обратной связи [16]. Ра-
бота Е. И. Чирковой, М. В. Процуто, Е. М. Зори-
ной и Ю. А. Цапаевой посвящена ролевым играм 
как одной из возможных стратегий применения 
субтехнологии скаффолдинга в техническом вузе 
[17]. А. С. Рафикова рассматривает скаффолдинг 
как инструмент так называемого «коллаборатив-
ного обучения» [18]. Н. В. Войтик, О. Б. Полетае-
ва и Р. А. Абсалямова указывают на актуальность 
и целесообразность применения субтехнологии 
скаффолдинга для магистрантов и аспирантов 
[19]. А. А. Марголис дает сопоставительный ана-
лиз понятия скаффолдинг и крайне популярного 
и одного из самых цитируемых терминов культур-
но-исторической психологии, такого как зона бли-
жайшего развития (ЗБР) Л. С. Выготского [20; 21].

Постановка задачи. Все более возрастающий 
интерес к индивидуализации образовательного 
процесса, с одной стороны, выводит на первый 
план не только позитивные надежды и ожидания, 
но и потенциальные проблемы, которые может 
привести к активному переходу к индивидуализа-
ции в текущих условиях Индустрии 4.0. С другой 
стороны, нельзя не сказать, что одно из необхо-
димых качеств современного образовательного 
процесса – его непрерывность. Для обеспечения 
последней необходимо осуществить поиск та-
кого теоретико-методологического инструмен-
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тария, который был бы способен не только под-
держивать непрерывность процесса образования, 
но и содействовать решению проблем, вызванных 
его индивидуализацией в условиях Индустрии 
4.0. При этом необходимо помнить, что такой ин-
струментарий должен быть в первую очередь на-
правлен на своего потребителя как на личность, 
должен представлять формат сотрудничества 
между людьми и субтехнологиями ИИ. Настоя-
щая статья служит попыткой ответа на следую-
щий вопрос: каковы условия и стратегии реализа-
ции технологий ИИ для решения стратегической 
задачи перехода от массовых образовательных 
технологий, присущих Индустрии 4.0 к индиви-
дуализированным образовательным технологиям 
грядущей Индустрии 5.0 на примере субтехноло-
гии  скаффолдинга.

Оставляя за рамками статьи технологические 
аспекты реализации скаффолдинга, сосредоточим 
наше внимание на его потенциальных возможно-
стях и рисках применения в  образовании.

Методика и методология исследования. 
В качестве методики исследования используется 
анализ отечественных и зарубежных  источников.

Результаты. Для начала охарактеризуем вы-
зовы к современному образовательному процессу 
со стороны общества и попытаемся объяснить, 
как субтехнология скаффолдинга может помочь 
в данной ситуации. Поясним, что мы не претенду-
ем на абсолютный охват всех возможных вариан-
тов, статья представляет собой некий общий кон-
турный набросок, которым мы пытаемся задать 
вектор потенциального применения скаффолдин-
га в образовательных  процессах.

1. Проблема гуманизации образования. Гума-
низация образования предполагает переориента-
цию смысла и приоритетов педагогической рабо-
ты с социально-прикладной сферы (реализации 
образовательных стандартов, помощь в выборе 
профессии, социализация) на бытийно-человече-
скую. Для этого в общественном сознании долж-
но сформироваться отношение к институту обра-
зования как к специально организованному про-
странству, в котором индивид получает стимул 
и предпосылки к развертыванию своей человече-
ской сущности во всей полноте, а не как в чистом 
виде социальному инструменту (каналу социали-
зации). Именно поэтому одним из важных крите-
риев гуманизации становится человекоориенти-
рованность [22].

2. Формализация разрыва между обучающи-
мися и преподавателями. Подготовленность пре-
подавателя к профессиональному ведению диало-
га с обучающимися в контексте цифровизации – 
важное условие субъект-субъектного взаимодей-
ствия, но зачастую возникает разрыв в цифровых 
навыках обучающихся и преподавателей. Такое 

положение дел меняет отношения между ними. 
Однако образование не может быть системным, 
последовательным и качественным без педаго-
га как субъекта образовательной деятельности. 
Педагог ориентирует обучающихся в смысловом 
и содержательном назначении учебной дисципли-
ны, анализируя и учитывая новейшие достиже-
ния науки и практики; педагог учит системному 
видению процессов и явлений в преподаваемой 
учебной дисциплине, чего зачастую не хватает 
учащимся [23]; педагог помогает преодолеть сти-
хийность, хаос и неупорядоченность в образова-
тельном процессе; педагог профессионально оце-
нивает и контролирует достигнутые результаты 
обучения [24].

3. Проблема индивидуализации личности в ус-
ловиях глобализации образовательного процесса. 
Индивидуализация реализуется в виде специфи-
кации человека и превращения его в индивидуаль-
ность, своеобразного человека, отличающегося 
от других людей. Осуществляется индивидуализа-
ция при максимальной активности самого челове-
ка, поэтому к развитию добавляется саморазвитие 
в трех его педагогических функциях: самообразо-
вание, самообучение и самовоспитание. В ходе 
этих трех процессов человек обретает специфи-
ческие знания, умения и установки, преодолевая 
социально-психологические формы обществен-
ного уподобления, в некотором роде характерные 
для Индустрии 4.0. В условиях информационного 
общества индивидуализация проходит не только 
в системе традиционных социальных отношений 
и взаимодействий, но и в информационной реаль-
ности, формируется новый вид культуры – ин-
формационной [25]. Информационная реальность 
меняет специфику всего процесса социализации. 
Информационная индивидуализация понимается 
как механизм передачи и усвоения социального 
опыта в условиях информационной реальности, 
создаваемой информационными технологиями 
информационного общества [26].

Итак, выше мы провели общий обзор некото-
рых из возможных вызовов, стоящих перед совре-
менным образованием. Теперь попытаемся обо-
значить, как скаффолдинг может способствовать 
решению этих  проблем.

Использование субтехнологии скаффолдинга 
предполагает, что помощь обучающемуся оказы-
вается ровно в том объеме и в то время, когда она 
необходима, этот объем по мере освоения матери-
ала естественным образом уменьшается. Техно-
логия полностью ориентируется на своего потре-
бителя. Несмотря на то что формально в процессе 
взаимоотношений субтехнологии и обучающе-
гося последний по-прежнему остается объектом 
деятельности за счет той самой ориентации и по-
стоянного отслеживания текущего уровня его 
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компетенций, реакции и поддержки только тогда 
и так, когда это необходимо, скаффолдинг можно 
рассматривать как своего рода человеколюбивую 
 субтехнологию.

Помощь скаффолдинга в решении проблем 
взаимодействия преподавателя и обучающего-
ся представляется нам наиболее наглядной. По-
скольку помощь и поддержка обучающемуся ока-
зывается только тогда и только в том объеме, кото-
рые необходимы. Использование субтехнологии 
позволяет сделать взаимодействие обучающегося 
и преподавателя более продуктивным, нацелен-
ным на решение наиболее остро стоящих перед 
обучающимся проблем. Обучающийся не чув-
ствует себя лишенным внимания из-за нахожде-
ния в большой социальной группе. Образование 
благодаря применению скаффолдинга носит пер-
сонализированный  характер.

Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что субтехнология скаффолдинга облада-
ет эвристическим потенциалом, который может 
способствовать автономизации личности, при-
обретению обучающимися собственной инди-
видуальности. Но зафиксировать это суждение 
как постулат на данный момент не позволяет не-
достаточный объем исследований субтехнологии. 
Большая часть работ, проанализированных нами 
в процессе подготовки материала, отражает опыт 
применения последней в условиях локальных 
образовательных отношений. При этом работы, 
исследующие влияние скаффолдинга на образо-
вание как на глобальный социальный институт 
в текущую эпоху цифровизации, практически от-
сутствуют. Наш посыл состоит в том, эта субтех-
нология действительно обладает большим потен-
циалом и при достаточном объеме дальнейших 
исследований вполне может стать одним из спосо-
бов «очеловечить» технологии ИИ в  образовании.

Перейдем ко второй гипотезе о том, все ли эта-
пы реализации субтехнологии скаффолдинга в со-
временном отечественном образовании могут быть 
осуществлены в полной мере. Для этого зафикси-
руем основные этапы реализации субтехнологии 
скаффолдинга в образовательной  деятельности.

1. Сбор и систематизация информации об об-
учающемся. Современный обучающийся – это 
весьма сложная, противоречивая и неоднознач-
ная структура. Но несмотря на это, на наш взгляд, 
можно выделить некие особенности, которые мо-
гут стать характерными и показательными для по-
следующей работы с ними посредством субтехно-
логии скаффолдинга. Среди них – текущий уро-
вень подготовки. Практически во всех исследова-
ниях, как отечественных, так и зарубежных, под-
черкивается важность качества так называемого 
входного тестирования. От качественной оценки 
имеющихся у студента компетенций и правильно 

построенной стратегии обучения во многом за-
висит конечный успех процесса обучения. Кроме 
того, на всем протяжении обучения необходимы 
текущие контролирующие мероприятия для адек-
ватной и своевременной корректировки методов 
поддержки. Очень важный аспект, информацией 
о котором также необходимо владеть, – это об-
учаемость, то есть способность воспринимать, 
обрабатывать и воспроизводить впоследствии 
полученную информацию. Также хотелось бы 
упомянуть о том, насколько важно понимать пси-
хологическое состояние студента во время обуче-
ния. Современное образование требует от обуча-
ющегося постоянной вовлеченности, активности, 
взаимодействия, коммуникации. Все это может 
повлечь за собой необходимость в психологиче-
ской стабильности студента и, соответственно, ее 
непрерывной  оценке.

2. Фиксация требований к уровню компетен-
ций обучающего по окончании обучения. В случае, 
если обучение какой-либо дисциплине или набо-
ру дисциплин планируется осуществлять с помо-
щью субтехнологии скаффолдинга, необходимо 
четкое понимание, каким набором компетенций 
должен обладать обучающийся в конечной точ-
ке. Кроме того, нельзя забывать о пуле так назы-
ваемых «навыков XXI века» [27], которые также 
крайне важно освоить. Без фиксации полного на-
бора необходимых знаний и умений невозможна 
корректировка помощи в процессе. Не исключе-
но, что эта самая «конечная точка» будет претер-
певать изменения, тем не менее она всегда должна 
быть понятна и студенту, и лицам, осуществляю-
щим и контролирующим его  обучение.

3. Фиксация способа ведения образовательной 
деятельности. Каким образом происходит обуче-
ние – это также достаточно комплексный вопрос. 
Здесь необходимо владеть сведениями и о вы-
бранной продолжительности обучения, и о воз-
можности изменения этих сроков. Кроме того, 
крайне важен способ обучения: очно или дис-
танционно, путем только лекций или предпола-
гается еще и практическая часть, будет ли про-
водиться обучение индивидуально или в группе 
и т. д. В данном разделе также необходимо сказать 
о важности фиксации условий окружающей сре-
ды, в которой происходит образовательный про-
цесс, ее ключевых  особенностей.

Из указанных выше шагов по реализации суб-
технологии скаффолдинга в образовательной де-
ятельности можно выделить определенные недо-
статки в ведении образовательной деятельности, 
которые серьезным образом влияют на использо-
вание в полной мере возможностей скаффолдинга. 
Самым важным, на наш взгляд, является то, что на-
блюдается недостаток сведений об обучающихся. 
Практически нигде не учитываются и не контро-
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лируются психологическое состояние обучаю-
щегося, условия его жизни. Также можно указать 
на практически полное отсутствие оценки уровня 
первоначальных знаний обучающегося. Зачастую 
преподавание для всех ведется по одной утверж-
денной программе без возможности какой-либо 
индивидуализации. Таким образом, наша вторая 
гипотеза находит свое  подтверждение.

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что субтехнология скаффолдинга представляется 
весьма перспективной для использования в вопросах 
индивидуализации образовательного процесса, кото-
рый является одним из главных современных вызо-
вов к образованию. Но недостаточные исследования 
(особенно в РФ) делают ее полноценное использова-
ние в настоящее время практически  невозможным.

Выводы. Резюмируя, отметим  следующее.
1. Современное образование находится в усло-

виях тотальной  цифровизации.

2. При этом запросы общества требуют 
от образования индивидуализации, гуманиза-
ции и увеличения масштабов «человеческого 
 прикосновения».

3. Субтехнология скаффолдинга способна 
стать связующим звеном между ИИ как частью 
ЦТ и  образованием.

4. Скаффолдинг, дающий возможность оказы-
вать обучающимся поддержку тогда и так, когда 
им это необходимо – один из наиболее перспек-
тивных инструментов  ИИ.

5. Основная причина недостаточного исполь-
зования субтехнологии скаффолдинга – недоста-
точная  изученность.

6. В России исследования о влиянии субтехно-
логии скаффолдинга на процесс обучения практи-
чески не проводились, что делает невозможным 
как полноценное использование, так и оценку его 
возможностей в современном  образовании.
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Аннотация. Введение. Затяжной глобальный кризис в мировой и национальной экономике вызывает необ-
ходимость поиска действенных путей его преодоления. Постановка задачи. Цель исследования – рассмотрение 
с теоретико-методологических позиций постулатов стратегии обучения в профессиональной организации, сфор-
мированной по итогам преодоления мирового кризиса 1970-х гг., с целью извлечения уроков для формирования 
и реализации стратегии эффективного преодоления текущего кризиса 2020-х гг. Методика и методология ис-
следования. Методическую основу исследований составили известные научные труды, посвященные проблеме 
реализации процессов применения стратегии обучения в развитии профессиональной организации. Результаты. 
Новизна полученных результатов заключается в нахождении объяснения источников противостояния сторонни-
ков предписывающих и описывающих школ менеджмента, включая школу обучения, при формировании страте-
гий, выраженном в том, что постулаты предписывающих школ более приемлемы в период стабильных условий 
деятельности профессиональных организаций, а описывающих – в период кризисных условий, когда необходимо 
интенсивно действовать с учетом прошлого опыта, но в направлении поиска новых вариантов решений, адек-
ватных изменившимся внешним условиям. Выводы. Полученные результаты демонстрируют целесообразность 
использования постулатов стратегии обучения в развитии профессиональной организации, базирующейся на ре-
ализации последовательности стратегических процессов «целеустремленные действия – анализ последствий 
и их объяснение – следование дальше» для преодоления текущего системного кризиса в национальной  экономике.

Ключевые слова: философия науки и техники, постулаты стратегии обучения, преодоления текущего гло-
бального экономического кризиса
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Abstract. Introduction. The protracted global crisis in the world and national economy makes it necessary to find effec-
tive ways to overcome it. Purpose setting. In this regard, the paper formulated the goal of considering, from a theoretical 
and methodological standpoint, the postulates of a learning strategy in a professional organization formed as a result of 
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overcoming the global crisis of the 1970s, in order to learn lessons for the formation and implementation of a strategy for 
effectively overcoming the current crisis of the 2020s. Methodology and methods of the study. The methodological basis 
of the research was made up of well-known scientific works devoted to the problem of implementing the processes of ap-
plying the learning strategy in the development of a professional organization. Results. The novelty of the results obtained 
lies in finding an explanation of the sources of opposition between the supporters of prescriptive and describing schools 
of management, including the school of education, in the formation of strategies, expressed in the fact that the postulates 
of prescriptive schools are more acceptable in a period of stable conditions for the activity of professional organizations, 
and those describing – in a period of crisis conditions. when it is necessary to act intensively, taking into account past 
experience, but in the interests of finding new solutions that are adequate to the changed external conditions. Conclusions. 
The results obtained demonstrate the feasibility of using the postulates of a learning strategy in the development of a pro-
fessional organization based on the implementation of a sequence of strategic processes «purposeful actions – analysis of 
the consequences and their explanation – going further» to overcome the current systemic crisis in the national  economy.

Keywords: philosophy of science and technology, teaching strategy postulates, overcoming the current global economic 
crisis
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Введение. Развитие экономики по спирали 
[1], а не просто по циклически повторяющим-
ся закономерностям приводит нас к пониманию 
необходимости обучения во вновь сложившихся 
рыночных условиях, отличных от существовав-
ших на предыдущем цикле в аналогичной фазе 
(даже при наличии известной степени подобия). 
В этой связи представляет интерес обращение 
к школе обучения стратегического менеджмен-
та, входящей в группу описывающих научных 
школ стратегического менеджмента (рис. 1) [2].

Среди различных аспектов школы обучения 
стратегического менеджмента, отвечающих ре-
алиям преодоления глобального экономическо-
го кризиса 1970-х гг. [3] (и сформировавшейся 
по его итогам), а следовательно, и подобного 
ему по масштабам текущего мирового экономи-
ческого кризиса 2020-х гг. [4], обратимся к ана-
лизу процессов реализации стратегии обучения 
в развитии профессиональной организации 
с точки зрения понимания причин ее возникно-
вения и перспектив ее использования для пре-
одоления текущего затяжного экономического 
кризиса, в первую очередь в национальной эко-
номике [5].

Постановка задачи. Таким образом, целью 
представленных исследований является рассмо-
трение с теоретико-методологических позиций 
постулатов стратегии обучения в процессах раз-
вития профессиональной организации, сформи-
рованной по итогам преодоления мирового кри-
зиса 1970-х гг. и относящейся к школе обучения 
стратегического менеджмента Ч. Линблома [6], 
с целью извлечения уроков для формирования 
и реализации стратегии эффективного преодо-
ления текущего глобального экономического 
кризиса 2020-х  гг.

Методика и методология исследования. 
Методическую основу исследований процес-
сов применения стратегии обучения в развитии 
профессиональной организации составили по-
священные этой проблеме научные труды та-
ких авторов, как К. Вейк [7], Ч. Линблом [6], 
Дж. Марч, Дж. Олсен [8], Г. Минцберг, Б. Аль-
странд, Ж. Лампель [9], Г. Харди, А. Лэнгли, 
Дж. Роуз [10] и  др.

Результаты. В основу понимания сути 
стратегических процессов, определяемых по-
стулатами школы обучения (рис. 1) в нашем 
исследовании были положены работы К. Вейка  
[7; 11; 12], общая суть которых сводится к тому, 
что менеджмент как наука, искусство и прак-
тика стратегического управления предполага-
ет «приложение здравого смысла к прошлому 
опыту» [7].

Развивая практико-ориентированный под-
ход, К. Вейк утверждает, что «жизнь – это мно-
гократное проигрывание уже пережитого. Ре-
альность возникает из непрерывных интерпре-
таций и корректировок нашего прошлого опыта. 
Мы нуждаемся в некоем упорядочивании нашей 
жизни, но тут происходит что-то из ряда вон вы-
ходящее и нам опять приходится идти на изме-
нения» [7].

В рассуждениях К. Вейка нужно отметить 
два важных  обстоятельства.

Во-первых, это тезис о «многократном про-
игрывании уже пережитого». С точки зрения 
жизненного цикла профессиональной организа-
ции очевидно, что фаз взлетов и падений в про-
цессе ее функционирования, как правило, до-
статочно много на фоне единичных моментов ее 
рождения и смерти в терминологии И. Адизеса 
(рис. 2) [13].
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Рис. 1. Классификация научных школ стратегического менеджмента по Г. Минцбергу [2]
Fig. 1. Classification of scientific schools of strategic management according to G. Mintzberg [2]
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Рис. 2. Схема жизненного цикла организации И. Адизеса [13]
Fig. 2. Scheme of the life cycle of the organization I. Adizes [13]

Тем самым К. Вейк, по сути, справедливо под-
черкивает, что в подавляющем большинстве слу-
чаев профессиональные организации формируют 
стратегии, находясь не на «нулевом цикле» своего 
развития, в связи с чем закономерно «оглядыва-
ются назад». В этом смысле вывод К. Вейка о том, 
что новые стратегии развития должны опираться 
на опыт предшествующего развития, помножен-
ный на высокие компетенции менеджеров, когда 
«понимание стратегии будущего развития начина-
ется с обдумывания и анализа прошлых событий» 
[7], не вызывает  сомнений.

Во-вторых, в стратегическом процессе разви-
тия К. Вейк призывает к такой последователь-
ности действий: «что-то сделай», «путем отбора 
отыщи то, что работает», «переосмысли свои 
прошлые действия», «придерживайся только 
того поведения, которое представляется жела-
тельным» [7].

Комментируя эти посылы, необходимо обра-
титься к циклической природе рыночной экономи-
ческой активности (ЭА) [14], при которой уровень 
стабильности факторов внешней для профессио-
нальной организации среды меняется нелиней-
ным образом, определяя процессы стратегическо-
го развития любой профессиональной организа-
ции как управляемой системы (рис. 3) [15].

В условиях, когда уровень стабильности внеш-
ней среды достаточно высок (фаза приближения 

к пику ЭА и фаза начала спада ЭА, см. рис. 3), 
в профессиональной организации стратегия раз-
вития формируется на основе понимания того, 
что существовавшие ранее рыночные тенденции 
сохраняются и в дальнейшем, что позволяет с вы-
соким уровнем доверия относится к прогнозам 
на основе экстраполяции и задействовать инстру-
менты анализа, синтеза и оптимизации для выра-
ботки «заранее» наилучшей стратегии из извест-
ных, хорошо себя зарекомендовавших  вариантов.

Когда же профессиональная организация оку-
нается в рыночные условия стагнации и кризиса 
(фаза быстрого спада ЭА и фаза кризиса ЭА, см. 
рис. 3), она приходит к пониманию, что инстру-
менты управления (в первую очередь инструменты 
стратегического развития), которые хорошо себя 
зарекомендовали в стабильных условиях, либо ра-
ботают плохо, либо не работают вовсе, и начинает 
поиск индивидуальных «рецептов» преодоления 
кризиса, наилучшим образом отвечающим сло-
жившимся объективным внешним и субъективным 
внутренним условиям деятельности [16].

При этом, принимая во внимание высокую ско-
рость нарастания негативных тенденций, менед-
жеры профессиональной организации  понимают:

– что действовать надо быстро, посколь-
ку время на поиск решения ограничено, и о его 
трате на поиск оптимального варианта говорить 
не  приходится;
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– надо пробовать что-то совершенно новое, 
поскольку прежние инструменты управления ока-
зались  неработоспособными.

Здесь уместно вспомнить достаточно на-
глядный и образный пример, который приводит 
К. Вейк в своей работе «Осмысление в организа-
циях» [12].

Подразделение венгерской армии после во-
енных маневров в Альпах не вернулось на базу 
к назначенному сроку. Причиной этому стала 
снежная буря. Проскитавшись два дня в пургу 
и заносах, бойцы отряда решили, что они оконча-
тельно заблудились и, потеряв надежду выбрать-
ся, стали ждать своей кончины. И вот, когда уже 
все в отряде пребывали в подавленном настрое-
нии, у одного солдата в кармане вдруг нашлась 
карта местности. Эта находка придала силы 
бойцам отряда, которые тут же разбили лагерь, 
способный устоять перед натиском снежного 
бурана, по найденной карте составили маршрут 
движения и, когда буран закончился, на третий 
день прибыли на базу. Выслушав от прибывших 
доклад, командир пожелал взглянуть на эту кар-
ту. Каково же было его удивление, когда он уви-

дел, что это была карта не Альп, где проходили 
учения, а Пиренеев [12].

Этим примером К. Вейк демонстрирует сле-
дующую мораль. В период кризиса наличие 
любого плана (пусть и неправильного) лучше, 
чем его отсутствие, потому что принятие реше-
ния действовать по плану придает исполнителям 
силы и уверенность в возможности выбраться 
из этого кризиса. Долгое же формирование пла-
на действий в подобных условиях равносильно 
 бездействию.

Таким образом, можно заключить, что подхо-
ды к формированию стратегий развития в период 
стабильных и кризисных условий деятельности 
профессиональных организаций меняются адек-
ватно характеру внешних условий. Этим и объяс-
няется противостояние сторонников предписыва-
ющих и описывающих школ менеджмента, вклю-
чая школу  обучения.

Г. Харди и др. [10] выделяют для организаций 
три варианта формирования развивающихся стра-
тегий (рис. 4), когда решения о стратегическом 
развитии принимаются профессионалами, адми-
нистрацией или коллективно [10].

-

-

-

-

-

Рис. 3. Пятифазная модель развития профессиональной организации в рамках 50-летних больших ци-
клов ЭА Н. Д. Кондратьева, где каждая фаза соответствует 10-летнему малому циклу ЭА К. Жугляра, 

в рамках которого сохраняется стратегический подход к менеджменту [15]
Fig. 3. A five-phase model of the development of a professional organization within the framework of 

50-year long cycles of EA N. D. Kondratiev, where each phase corresponds to a 10-year small cycle of EA 
K. Zhuglyar, within which a strategic approach to management is preserved [15]
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Рис. 4. Процессы формирования вариантов развивающихся стратегий,  
выделяемые в работе Г. Харди и др. [10]

Fig. 4. The processes of formation of options for developing strategies identified in the work  
of G. Hardy et al. [10]

Рассмотрим подробнее представленные вари-
анты развивающихся  стратегий.

Начнем с варианта, в котором стратегические 
решения принимаются профессионалами. Такие 
профессиональные организации отличает тот 
факт, что в них определение стратегических ре-
шений связано с основной миссией управляемой 
системы и направлено на предопределение того, 
какую продукцию (товары, работы, услуги) орга-
низация будет производить и на какой рынок по-
требителей создаваемая продукция будет рассчи-
тана с точки зрения  реализации.

В качестве примера Г. Харди и др. [10] приво-
дят университеты, где «за содержание лекцион-
ного курса, направления исследований и их ме-
тоды несет ответственность исключительно 
профессор» [10]. Опираясь на это положение, 

Г. Харди и др. делают вывод о том, что «общая 
стратегия выпуска рыночной продукции уни-
верситета должна рассматриваться как совокуп-
ность индивидуального обучения и исследо-
вательских постулатов всех его профессоров» 
[10]. С этой позицией названных авторов нельзя 
не  согласиться.

Более дискуссионным (по крайней мере при-
менительно к отечественной практике) выглядит 
утверждение Г. Харди и др. о том, что единствен-
ным существенным ограничением власти профес-
сионалов является тот факт, что «профессионалам 
позволяют (и это первое ключевое слово. – Т. А.) 
принимать самостоятельные стратегические 
решения только потому, что их стаж работы 
по специальности (имеется в виду уровень квали-
фикации, компетентности. – Т. А.) рассматривает-
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ся как гарантия принятия в целом признаваемых 
их коллегами решений (и это второе ключевое 
слово. – Т. А.)» [10].

Дискуссионность этого утверждения о един-
ственности существенного ограничения власти 
профессионалов применительно к российским 
реалиям заключается в том, что Г. Харди и др. 
рассматривают вариант этой власти в страте-
гиях обучения применительно к рыночным ус-
ловиям, подразумевающим, что единственным 
источником поступления средств в организацию 
(в данном случае в университет) является сбыва-
емая продукция. Когда же в качестве еще одного 
из источников средств выступают бюджетные по-
ступления, то власть профессионалов (то есть до-
зволенное им) существенно ограничивается, по-
скольку она (эта власть) начинает препятствовать 
освоению бюджетных средств административной 
власти университета. Тогда совсем пугающим 
для администрации университета является про-
цесс признания решений профессионалов их кол-
легами, в силу чего представители администра-
ции стремятся просто исключить такие процессы 
из схемы стратегического  развития.

Следует отметить, что это общая проблема го-
сударственно-монополистического капитализма 
[17], которая сегодня реализуется в национальном 
хозяйстве. В отечественных реалиях реализация 
модели государственно-монополистического ка-
питализма характеризуется тем, что экономиче-
ски активная часть общества разделена на две 
 части.

В условиях, когда 70 % экономики контролиру-
ется государством [18], где доминируют крупные 
монополии, имеющие максимально благоприят-
ную почву для лоббизма своих интересов [19], 
стратегические решения, принимаемые профес-
сионалами, имеют малую значимость с точки зре-
ния конечных экономических результатов в силу 
отсутствия свободной рыночной  конкуренции.

Говоря о второй части экономически активной 
части общества, можно сказать, что, рассматривая 
существующую систему доступа к бюджетным ре-
сурсам и рынкам сбыта как дискриминационную 
(в первую очередь речь идет об индивидуальных 
предпринимателях (по сути, а не по форме), малых 
и средних предприятиях), она не считает справед-
ливым нести фискальную нагрузку перед государ-
ством наряду с имеющими значительные привиле-
гии монополиями и квазимонополиями [20], в свя-
зи с чем уходит в теневую экономику [21]. Причем, 
по оценкам экспертов в России, по итогам 2022 г., 
доля занятых в теневом секторе экономики состав-
ляет 20 % от числа всех занятых в стране [22].

Да, в организациях теневого сектора реше-
ния действительно принимают профессионалы. 
И постулат Г. Харди и др. о том, что при приня-

тии стратегических решений профессионалами 
«в качестве основного средства профессиональ-
ного контроля выступает доведенная до предела 
индивидуальная свобода» [10], здесь действи-
тельно работает. Сожаление же вызывает тот 
факт, что бюджет государства очень много теряет 
от столь масштабной  «тени».

Особенность принятия стратегических ре-
шений профессионалами заключается в том, 
что они, «варясь в соку» исполнения довольно 
стандартных операций, лучше других способны 
на основе анализа прошлого опыта сформировать 
принципиально новую (инновационную), более 
эффективную  стратегию.

В варианте, когда стратегические решения 
принимаются администрацией, профессионалы 
также участвуют в процессе, но их самостоятель-
ность ограничивается жесткими рамками для того, 
чтобы администрация обладала всеми возможно-
стями управления, принятого в обычной иерархии 
централизованной системы. При этом опреде-
ленные виды деятельности организации (закуп-
ки и реализация, движение финансов, контроль 
работ, которые могут реализовывать сотрудники 
с низким уровнем квалификации) полностью ре-
гламентируются административными указания-
ми. Кроме того, в варианте принятия стратегиче-
ских решений администрацией централизованное 
руководство организации, как правило, играет 
ключевую роль в определении состава внутрен-
них коллективных структур и процедур их функ-
ционирования (комитетов, комиссий, советов 
и т. д.) с тем, чтобы «держать руку на пульсе» 
в различных сферах влияния коллектива на жиз-
недеятельность  организации.

Как правило, роль стратегических решений, 
принимаемых администрацией, существенно воз-
растает в период кризисов. При этом, если руко-
водители организации, демонстрируя свои лидер-
ские качества, в этот период действуют решитель-
но (пусть даже и не всегда самым рациональным 
образом, жертвуя усилиями на его поиски, чтобы 
сэкономить и выиграть время), их уверенность пе-
редается профессионалам, которые с верой и эн-
тузиазмом выполняют указания  руководства.

Когда же кризис миновал, и условия для раз-
вития организации благоприятны, администра-
тивный «пресс» ослабевает, и руководители дают 
больше свободы профессионалам, способным 
приносить и выращивать рациональные «зерна» 
стратегического развития. Но это не меняет об-
щую канву принятия стратегических решений 
 администрацией.

Особенность принятия стратегических реше-
ний администрацией заключается в том, что ее 
представители в первую очередь нацелены на то, 
чтобы не допустить перехода в стратегии развития 
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«красной черты» административных регламентов, 
что является существенным тормозом в инноваци-
онном развитии профессиональной  организации.

Вариант, при котором стратегические решения 
принимаются коллективно (на основе коллектив-
ного выбора) является достаточно распространен-
ным и представляет собой результат процессов 
интерактивного взаимодействия профессиона-
лов-исполнителей и менеджеров- руководителей.

Вариант коллективного принятия стратегиче-
ских решений часто связывают с фазами начала 
и прекращения различной деятельности в органи-
зации, когда необходимы лидеры как среди про-
фессионалов, так и среди управленцев. При этом 
процессы обсуждения предлагаемых вариантов 
стратегического развития организации, их совер-
шенствование и принятие (утверждение) часто 
сопровождаются формированием социальных 
групп, в которые входят представители различных 
функциональных подразделений профессиональ-

ной организации, с одной стороны, а также внеш-
ние консультанты и стейкхолдеры – с  другой.

В то же время коллективная модель стратегиче-
ского развития, как правило, путем многочислен-
ных итераций достижения компромиссов после-
довательно исключает подавляющее большинство 
инновационных предложений индивидов, прихо-
дя в итоге, с учетом приверженности професси-
ональных организаций традициям и привычкам, 
к некой шаблонной схеме действий. При этом, 
согласно схеме, представленной на рисунке 4, 
Г. Харди и др. выделяют четыре модели коллек-
тивных процессов стратегического  развития.

Во-первых, это коллегиальная модель стра-
тегического развития, основанная на общем 
интересе участников процесса. С точки зрения 
реализации социальных функций государства  
(рис. 5) это, пожалуй, наилучшая из рассматрива-
емых моделей, поскольку она учитывает интере-
сы всех членов  общества.

Рис. 5. Основные социальные функции государства
Fig. 5. The main social functions of the state

Во-вторых, это политическая модель стратеги-
ческого развития, основанная на личном интересе 
участников  процесса.

 

Собственно, если рассмотреть основные идеи кон-
цепции инкрементализма Ч. Линдблома (рис. 6), 
то можно обратить внимание на то, что это и есть 
типичная политическая  модель.
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Рис. 6. Основные идеи концепции инкрементализма, выделенные Ч. Линбломом [6]
Fig. 6. The main ideas of the concept of incrementalism, highlighted by Ch. Linblom [6]

Эта модель действительно предполагает коллек-
тивное принятие стратегических решений, посколь-
ку за каждым политическим игроком (см. блок 1,  

рис. 6) всегда стоит некая группа интересантов, мне-
ние которых он представляет (см. блок 2, рис. 6). Дру-
гое дело, что борьба за власть отнимает так много 
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сил, что на саму стратегию развития не остается до-
статочных ресурсов ни времени, ни сил (см. блок 3,  
рис. 6). Но поскольку декларируемые политиче-
ские заявления традиционно не совпадают с лич-
ными интересами участников процесса, послед-
ние вынуждены принимать некие «маргинальные» 
(а не «оптимальные») решения (см. блок 4, рис. 6). 
Вот что писал Ч. Линдблом о лицах, принимающих 
решения, являющихся сторонниками инкремен-
тализма, которые «пытаются лишь скорректиро-
вать проводимый политический курс, не прибегая 
к всестороннему анализу ситуации и ожидаемых 
результатов», что в результате «плохо согласуются 
с реальной политической ситуацией»: «инкремен-
талист, будучи сторонником мирных коррективных 
воздействий, вряд ли выглядит в глазах окружаю-
щих героической фигурой» [6].

Принимаемые инкременталистами реше-
ния, локальные и зачастую ничего не меняющие 
по своей сути, но масштабируемые посредством 
PR для придания им значимости как судьбонос-
ных. Такое периодическое «раздувание из мухи 
слона» обусловлено опять-таки не стремлением 
к фактическому решению проблем стратегическо-
го развития, а соображениями обеспечения безо-
пасности своих властных полномочий от нападок 
политических конкурентов, у которых в против-
ном случае появится повод обвинить оппонентов 
в пассивности и бездействии. Отсюда и принятие 
решений на основе сиюминутной политической 
ситуации (см. блок 6, рис. 6). Постепенные дви-
жения в решении проблем стратегического раз-
вития посредством ее дробления на более мелкие 
ее составляющие (см. блок 5, рис. 6) при реали-
зации политической модели также определяется 
недостатком знаний у лиц, принимающих реше-
ния (см. блок 3, рис. 6). По этому поводу Ч. Линд-
блом пишет; «Инкременталист – это проницатель-
ный и находчивый «проблеморешатель», храбро 
сражающийся со всей вселенной, достаточно 
мудр, чтобы понимать, что она слишком велика 
для него» [23]. Не случайно свою ключевую рабо-
ту, посвященную инкрементализму, Ч. Линдблом 
назвал «Наука доведения дел кое-как» [6].

В-третьих, это модель «свалки», основанная 
на отсутствии у участников процесса интереса 
к стратегическому развитию. В качестве при-
мера реализации такой модели можно привести 
«Единый план по достижению национальных це-
лей развития Российской Федерации на период 
до 2024 года и на плановый период до 2030 года» 
[24] (далее Единый план), образно названный ав-
тором данной работы «агульны сшитак» («общая 
тетрадь» с белорус.) [25], поскольку авторы это-
го плана включили в него, так же как и в Стра-
тегические инициативы [26], разрозненные [27] 
с точки зрения достижения национальных целей 

[28] проекты, не отвечающие принципам стра-
тегического планирования [29], но отвечающие 
личным интересам участников процессов форми-
рования Единого плана [24], разделенного, так же 
как и Стратегические инициативы [26], на группы 
проектов для «клубов по  интересам».

Таким образом, Единый план [24] можно охарак-
теризовать как симбиоз модели «свалки», посколь-
ку у участников процесса нет заинтересованности 
в стратегическом развитии как таковом и полити-
ческой модели, так как у участников процесса есть 
личная заинтересованность в получении ресурсов 
на конкретные проекты, борьба за которые (см. 
блок 1, рис. 6) является частью перманентных битв 
на ближних подступах к политическому  олимпу.

В-четвертых, Г. Харди и др. выделяют ана-
литическую модель стратегического развития. 
При этом авторы дают этой модели следующую 
характеристику: «аналитическая модель также 
основана на личном интересе, поскольку в соот-
ветствии с ней для продвижения своих страте-
гических кандидатов и блокировки «чужаков» 
защитники опираются на полученные в ходе 
анализа данные» [10]. Это утверждение является 
как минимум дискуссионным, поскольку анали-
тика – это инструментарий, оружие в руках управ-
ленцев, коими могут быть и индивиды, преследу-
ющие свои личные, корыстные цели, и общество, 
преследующее на основе коллегиальной модели 
стратегического развития позитивную цель удов-
летворения интересов  всех.

Примером использования аналитики как ин-
струментария, используемая индивидами, пресле-
дующими свои личные, корыстные цели, может слу-
жить ваучерная приватизация в России в 1990-е гг.  
[30]. По этому поводу профессор Гарвардско-
го университета Джеффри Сакс, возглавлявший 
в 1991–1994 гг. группу иностранных экономиче-
ских советников президента и правительства Рос-
сии, который, будучи одним из разработчиков кон-
цепции «шоковой терапии», сам был шокирован 
цинизмом российских приватизаторов: «Главное, 
что подвело нас, это колоссальный разрыв между 
риторикой реформаторов (речь идет о так называе-
мых гайдаровских реформах. – Т. А.) и их реальны-
ми действиями… И, как мне кажется, российское 
руководство превзошло самые фантастические 
представления марксистов о капитализме: они соч-
ли, что дело государства – служить узкому кругу 
капиталистов, перекачивая в их карманы как мож-
но больше денег и поскорее (т. е. удовлетворение 
личного интереса за счет общественной собствен-
ности. – Т. А.). Это не шоковая терапия. Это злост-
ная, предумышленная, хорошо продуманная (вот 
она аналитика. – Т. А.) акция, имеющая своей це-
лью широкомасштабное перераспределение бо-
гатств в интересах узкого круга людей» [31].
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В качестве примера использования аналитики 
как инструментария в руках общества, используе-
мого посредством применения коллегиальной мо-
дели стратегического развития позитивную цель 
удовлетворения интересов всех, можно привести 
цели в области устойчивого развития (SDGs), 
принятых в 2015 г. Генеральной ассамблеей ООН 
в качестве «плана достижения лучшего и более 
устойчивого будущего для всех» [32].

Выводы. Процесс социально-экономического 
развития общества по спирали приводит нас к по-
ниманию необходимости обучения во вновь сло-
жившихся рыночных условиях, отличных от су-
ществовавших на предыдущем цикле в аналогич-
ной фазе (даже при наличии известной степени 
их  подобия).

На основе исследований Г. Харди и др. с тео-
ретико-методологических позиций проанализиро-
вано три варианта формирования развивающих-
ся стратегий, соответствующих школе обучения, 
когда решения принимаются профессионалами, 
администрацией и  коллективно.

Показано, что с учетом фазы цикла развития 
профессиональной организации в период необ-
ходимости обеспечения роста решения о страте-
гическом развитии должны принимать профес-
сионалы, чтобы обеспечить значимый иннова-
ционный импульс. В период кризиса решения 
о стратегическом развитии должны принимать 
администраторы, чтобы не допустить краха про-
фессиональной организации. В начале и конце ре-
ализуемых процессов решения о стратегическом 
развитии должны приниматься коллективно, что-
бы заручиться поддержкой всех (по крайней мере 
подавляющего  большинства).

Анализ четырех моделей коллективных про-
цессов стратегического развития (коллегиальной, 
политической, «свалки» и аналитической) проде-
монстрировал следующий парадокс. С одной сто-
роны, стратегии профессиональных организаций 
демонстрируют высокую стабильность. С другой 
стороны, ни коллегиальная, ни политическая мо-
дель, ни уж тем более модель «свалки», ни даже 
аналитическая модель, не задействующая синтез, 
в силу своей специфики, как правило, не могут 
привести к радикальным изменениям («стратеги-
ческим революциям»). Тем не менее на опреде-
ленном уровне деятельности профессиональной 
организации изменения следуют за изменения-
ми. То есть при всей стабильности практической 
деятельности профессиональные организации 
постоянно находятся в состоянии перемен. Ина-
че говоря, тот факт, что, с одной стороны, кажет-
ся, что профессиональная организация никогда 
не меняется, а с другой стороны, ее деятельность 
изменяется постоянно и демонстрирует действие 
закона перехода количественных изменений 
в  качественные.

Говоря о перспективах преодоления затяжной 
рецессии в национальной экономике, необходимо 
отметить, что для ее преодоления не хватает целе-
устремленных действий всеми профессиональны-
ми организациями. При том что создание условий 
для интенсификации этих целеустремленных дей-
ствий в интересах достижения лучшего будущего 
для всех (благоприятного инвестиционного кли-
мата, комфортных условий для развития предпри-
нимательства и т. д.) является первейшей задачей 
национальных институтов развития, также явля-
ющихся профессиональными  организациями.
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Аннотация. Введение. Ситуация на рынке труда IT-специалистов, сложившаяся в России после 24.02.2022, 
характеризовалась резким уменьшением предложения со стороны работодателей и ростом количества обуча-
ющихся специальностям информационно-компьютерных технологий. При этом заработные платы в IT-секто-
ре по большинству специальностей уменьшились либо незначительно увеличились в сравнении с инфляцией 
за тот же период. Постановка задачи. В статье на основе аналитики вакансий и зарплат в области IT-сферы 
изучаются возможности занятия выпускниками по специальностям информационно-компьютерных технологий 
позиций в области разработки программных продуктов, их сопровождения и управления IT-процессами. Методи-
ка и методология исследования. Анализируются медианные значения заработных плат в вакансиях по различным 
IT-специальностям, производится их сравнение с текущими заработками работников в информационной сфере. 
Результаты. Выявлены тенденции изменений заработных плат в IT-сфере в сравнении с вакансиями работодате-
лей. Произведено сравнение заработных плат в вакансиях для выпускников вузов и учреждений СПО и в пред-
ложениях для специалистов с опытом работы. Выводы. Выявлены наиболее востребованные позиции в IT-сфере 
для выпускников вузов и учреждений СПО по специальностям информационно-компьютерных  технологий.
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Введение. Важнейшим атрибутом современ-
ного общества является широкая распространен-
ность в нем информационных технологий и раз-
витого рынка IT-сферы. В этом плане Российская 
Федерация является одной из передовых стран. 
В начале 2022 г. интернетом в нашей стране было 
охвачено более 129,8 млн пользователей или 89 % 
населения [1], что сопоставимо с такими передо-
выми экономиками, как США и Германия. По со-
стоянию на середину 2021 г. Российская Федера-
ция также вошла в ТОП-10 по качеству и доступ-
ности интернета [2].

Весомая роль информационных технологий 
в экономике и рынка труда IT-сферы подразумева-
ет наличие многочисленных работников категории 
«диджитал». В последние годы спрос на них не-
прерывно увеличивался, в особенности он вырос 
во время пандемии. Специалисты по рекрутингу 
отмечали, что в ситуации изоляции главным ка-
налом продаж для многих бизнесов стал интер-
нет: многие компании перенесли бизнес-процессы 
в онлайн, что привело к дефициту IT-кадров [3].

В результате на начало 2022 г. специальности 
IT-сферы были одними из самых востребованных 
на рынке труда, что не могло не сказаться на про-
фессиональных запросах и карьерных предпочте-
ниях выпускников российских образовательных 
учреждений. В частности об этом свидетельству-
ют результаты опроса старшеклассников, более 
четверти которых намерены связать свою буду-
щую профессию с областью IT-технологий [4].

Постановка задачи. Социально-экономиче-
ская ситуация, сложившаяся в нашей стране после 
24.02.2022, оказала существенное влияние на тру-
доустройство выпускников по специальностям ин-
формационно-компьютерных технологий. В сфере 
IT она характеризовалась уходом многих зарубеж-
ных компаний с отечественного рынка и отъездом 
соответствующих специалистов за  рубеж.

Впрочем, это практически не вызвало рост 
«замещающего» спроса на работников категории 
«диджитал». Данное обстоятельство, по мнению 
аналитиков, стало результатом того, что большин-

ство эмигрантов-айтишников трудились на пред-
приятиях, покинувших страну. Что касается от-
ечественного сектора IT, здесь существенного 
сокращения числа сотрудников не наблюдалось: 
подавляющее большинство продолжило работать 
на том же месте и на тех же позициях [5]. Так-
же сказалась быстрая реакция властей на ситуа-
цию, что выразилось в намерении предоставить 
отсрочку от мобилизации некоторым категориям 
сотрудников сферы IT [6].

По отзывам работодателей, соискатели пози-
ций «диджитал» также стали менее требователь-
ны, более договороспособны [5]. Это было обу-
словлено тем, что рынок IT-труда из сферы, где 
еще вчера условия диктовал соискатель, неожи-
данно трансформировался в свою противополож-
ность: в рынок работодателя. Об этом свидетель-
ствовало неизменное увеличение с марта 2022 г. 
соотношения количества резюме и количества 
вакансий (индекс востребованности профессии) 
по специальностям в сфере информационных 
технологий, интернет, телеком, причем в даль-
нейшем оно стало существенно превышать ана-
логичное соотношение резюме и вакансий всех 
специальностей на рынке труда (рис. 1).

Диаграмма на рисунке 1 рассчитана в соответ-
ствии со статистикой по России [7]. Специалисты 
портала hh.ru называют такое соотношение hh-ин-
дексом. Представляется, что понятие «индекс вос-
требованности профессий» лучше отражает суть 
явления. Специалисты портала также отмечают, 
что если значение индексов лежит в диапазо-
не 4.0–7.9, то это свидетельствует об умеренном 
уровне конкуренции за рабочие места, значе-
ния же свыше 8.0 демонстрируют наличие рынка 
работодателя, то есть высокий уровень конкурен-
ции соискателей за рабочие  места.

В 1-м полугодии 2023 г. эта тенденция про-
должилась, причем если для рынка труда в целом 
можно говорить не просто об общей стабилизации 
ситуации, но ее улучшении по сравнению с 1-м 
кварталом 2022 г., то в сфере IT предложение труда 
продолжило значительно опережать спрос (рис. 2).
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Рис. 1. Изменение соотношения резюме/вакансий (индексов востребованности профессий) в 2022  г.
Fig. 1. Change in the ratio of resumes/vacancies (occupational demand indices) in 2022

Рис. 2. Изменение соотношения резюме/вакансий (индексов востребованности профессий)  
в 1-м полугодии 2023  г.

Fig. 2. Change in the ratio of resumes/job vacancies (occupational demand indices) in the 1st half of 2023

Диаграмма на рисунке 2 также рассчитана 
в соответствии со статистикой по России [7]. Уве-
личивающееся перепроизводство айтишников 
по сравнению с другими секторами рынка труда 
нагляднее, когда берется соотношение индексов 
востребованности профессий в сфере IT и на рын-
ке труда в целом. Если в 1-м полугодии 2022 г. это 

соотношение составляло в среднем 18 %, то во вто-
ром полугодии оно выросло более чем в 3,7 раза 
и составило в среднем 67,6 %. В 2023 г. тенденция 
усугубилась и соотношение индексов востребован-
ности профессий в сфере IT и на рынке труда в це-
лом составило в 1-м полугодии в среднем 77,8 %, 
достигнув в июне 2023 г. 100 % (рис. 3).
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Рис. 3. Изменение соотношения индексов востребованности профессий в сфере IT и на рынке труда 
в целом (в %)

Fig. 3. Change in the ratio of demand for professions in IT and the labor market as a whole (in %)

Диаграмма на рисунке 2 также рассчитана 
в соответствии со статистикой по России [7]. Та-
кое состояние рынка труда специалистов области 
информационных технологий, интернета, телеко-
ма не только не повлияло на экономические реше-
ния властей в сфере «диджитал», но и оказалось 
в резком контрасте с мнениями их представите-
лей. В частности, сотрудники Госдумы, отвечаю-
щие за развитие информационно-компьютерных 
технологий в нашей стране, продолжили говорить 
о «катастрофическом дефиците» IT-специали-
стов, исчисляемом сотнями тысяч человек, в свя-
зи с чем возникла необходимость даже привлекать 
иностранцев [8], что вполне вытекало из озвучен-
ной ранее государственной задачи увеличения 
количества IT-кадров из соображений «информа-
ционной безопасности страны». Соответственно 
этому в 2021 г. российские вузы выпустили бо-
лее 42 тыс. специалистов, прошедших обучение 
по программам информатики и смежным направ-
лениям, в следующем же году их количество со-
ставило уже 58,7 тыс. человек [9].

В этом же направлении призван работать феде-
ральный проект «Развитие кадрового потенциала 
ИТ-отрасли», который ориентирован на создание 
в различных вузах страны так называемых «циф-
ровых» кафедр. На них студенты других направ-
лений помимо основной специальности смогут 
получать квалификацию в области информацион-
но-компьютерных технологий. Согласно целевым 
показателям проекта в 2023 г. на «цифровых» ка-
федрах должны обучаться более 80 тыс. студен-
тов, в 2024 г. – свыше 210  тыс.

Система среднего профессионального обра-
зования также активно поучаствовала в валовом 
увеличении количества работников сферы «дид-
житал». По различным специальностям цифровой 
экономики в 2022 г. в стране обучалось 275 тыс. 
студентов СПО [10].

Итак, налицо существенное расхождение меж-
ду надеждами на трудоустройство большого чис-
ла настоящих и будущих выпускников вузов и уч-
реждений СПО по специальностям информаци-
онно-компьютерных технологий, подкрепленных 
соответствующими проектами властей, с одной 
стороны, и реальным состоянием рынка труда 
сферы IT – с другой. Для того чтобы выяснить 
перспективы трудоустройства выпускников-ай-
тишников, необходимо детально проанализиро-
вать, какие «диджитал»-специальности и позиции 
в них улучшили свое положение на рынке труда 
этой области, начиная с конца февраля 2022 г., 
а какие «просели» и почему. Тем самым можно 
определить как сравнительно перспективные, так 
и относительно неперспективные ниши текущего 
рынка труда IT-области, те его сферы, куда имеет 
смысл направлять усилия по трудоустройству вы-
пускникам-айтишникам, а куда –  нет.

Методика и методология исследования. 
В методологическом плане настоящая работа 
опирается на исследования, начатые в Новоси-
бирске еще в СССР под руководством В. Н. Шуб-
кина [11; 12]. В 1960-х гг. им было инициировано 
широкомасштабное изучение процессов перехо-
да выпускников различных учебных заведений 
от образования к труду, их профессионального 
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самоопределения, выяснялись личные планы вы-
пускников, их аспирации, ожидания относитель-
но будущего  трудоустройства.

Значимым моментом исследований В. Н. Шуб-
кина было то, что они фиксировали не только 
планы выпускников в отношении выбора профес-
сии, сферы занятий, но и их реализацию. Через 
определенный промежуток времени социологи 
вновь обращались к респондентам, чтобы выяс-
нить, в какой мере они осуществили свои жела-
ния, какие специальности избрали, как реализо-
вали карьерные планы. Также ставилась задача 
установить взаимосвязь потребностей региона 
(в данном случае – города Новосибирск и Ново-
сибирской области) в соответствующих кадрах 
и профессиональных предпочтений молодежи. 
В результате ученые выявили ряд конфликтов: 
в первую очередь – «противоречие не только меж-
ду потребностями общества в кадрах и професси-
ональными склонностями, но и <…> между но-
выми потребностями общества и сложившимися 
организационными структурами в системе обра-
зования» [13].

Исходя из этого настоящая работа ориентиро-
вана на выявление расхождения между намерени-
ями выпускников учебных заведений по IT-специ-
альностям на замещение определенных позиций 
в области ИТ-услуг и соответствующими предло-
жениями рынка  труда.

Другим методологическим источником вы-
ступают исследования П. Бурдье социального 
пространства, представляющего собой структу-
ру взаимосвязей позиций различных социальных 
агентов. Каждый из этих агентов обладает опре-
деленным набором качеств, преимуществ, «капи-
талов», которые он может актуализировать во вза-
имоотношениях с другими агентами для сохране-
ния или улучшения своего положения в данном 
поле [14; 15].

В методическом плане следует очертить пред-
метную область исследования. Когда речь идет 
об IT-специалистах, часто подразумевают лишь 
тех, кто занят разработкой программных продук-
тов. Однако функционирование сферы создания 
данных продуктов невозможно без их обслужи-
вания другими работниками, начиная маркетоло-
гами и кадровиками и заканчивая менеджерами, 
продвигающими товар конечному потребителю. 
Поэтому в перечень исследуемых IT-специаль-
ностей наряду с разработчиками были включены 
тестировщики, менеджеры, дизайнеры, маркето-
логи, руководители проектов, IT-рекрутеры и т. п. 
(ср. с методикой карьерного интернет-сервиса 
для работников сферы IT «Хабр Карьера» [16]). 
Соответственно, для анализа динамики как теку-
щих заработных плат, так и вакансий в сфере циф-
ровых услуг изучаются позиции других секторов 

поля интернет-услуг: организаторы, управленцы, 
креаторы [17].

В определенном отношении поле интернет-ус-
луг является субполем цифровых услуг, хотя 
и занимает большую и непрерывно увеличива-
ющуюся его часть. По сравнению со сферой ин-
тернет-услуг в цифровые услуги входят позиции 
и соответствующие им специальности, не связан-
ные непосредственно с облачными сервисами, 
социальными сетями и проч., такие как разработ-
чик программных продуктов для ПК, например, 
бухгалтерские программы (типа 1С), разработчик 
программ контроля производства, качества, про-
даж, отгрузки, логистики и т.  п.

Для каждого сектора поля цифровых услуг фор-
мируется перечень специальностей, отражающий 
все существенные аспекты ее функционирования. 
Он создан на основе рекламных предложений ком-
мерческого образования [16], а также аналитики 
зарплатных предложений со стороны работодате-
лей [18]. Важнейшим средством оценки востребо-
ванности специальности на рынке труда является 
размер заработной платы работника, занимающего 
соответствующую позицию [19; 20], который ука-
зан в медианном значении. Зарплаты работающих 
специалистов рассчитаны на основании данных 
за 2-е полугодие 2022 г., а также 1-е полугодие 
2023 г. Медианные значения заработных плат в ва-
кансиях указаны по состоянию на май 2023  г.

Результаты. 1. Для анализа были выбраны 
пятнадцать широко распространенных и востре-
бованных в сфере «диджитал» специальностей 
следующих групп: разработка (7 позиций), сопро-
вождение (5 позиций), управление (3 позиции). 
Неравномерность представленности специально-
стей в разных группах обусловлена требованиями 
сегодняшнего дня – в первую очередь работодате-
лей интересуют созидатели/разработчики IT-про-
дукта, а также те, кто технически обеспечивают 
его  производство.

В группу разработки включены следующие 
специальности: графический дизайнер, UX/UI 
дизайнер, разработчик игр, разработчик баз дан-
ных, системный инженер, Backend разработчик, 
Frontend  разработчик.

Графический дизайнер создает изображения 
и визуальные концепты с целью мотивировать 
их наблюдателей к определенным действиям, 
поступкам, главным образом, к приобретению 
продукта. В его задачи также может входить раз-
работка фирменного стиля компании или бренда, 
дизайна, рекламы товара, его мерчандайзинга: 
упаковки, логотипа,  этикеток.

UХ/UI-дизайнер адаптирует IT-изделие под по-
требителя, создавая среду наибольшего благопри-
ятствования для общения пользователя с устрой-
ством, приложением, программой с точки зрения 
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как их функционального наполнения, так и внеш-
него  вида.

Разработчик игр (иначе Game Developer) 
при помощи объемных изображений и трехмер-
ной графики создает пространство игры, напол-
няет его персонажами, параметрами и способами 
их  взаимодействия.

Разработчик баз данных (иначе Database 
Developer) создает базы данных, наполняет их ин-
формацией, а также занимается модернизацией 
и обслуживанием. Он также может адаптировать 
уже существующий информационный массив 
под конкретные цели и  задачи.

Системный инженер (иначе Systems Engineer) 
адаптирует в компании новые программные про-
дукты и «диджитал» инструменты, обучает со-
трудников их пользованию, настраивает внутрен-
нюю компьютерную  сеть.

Backend разработчик занимается внутренней 
программной «начинкой» продукта: от базовой 
логики до алгоритмов его работы, а также инте-
грацией с внешними  сервисами.

Frontend разработчик создает внешний вид 
продукта, его интерфейс. В его ведение находятся 
все доступные пользователю компоненты продук-
та: меню, кнопки, списки, поля редактирования, 
окна, панели инструментов, вкладки и  др.

В группу сопровождения включены такие 
специальности, как дата саентист, аналитик дан-
ных, инженер по ручному тестированию, инженер 
по автотестированию, системный  администратор.

Дата-саентист (иначе Data Scientist) зани-
мается обеспечением принятия решения в биз-
нес-процессах, логистике, на производстве путем 
построения моделей, их обучения, тестирования 
с последующей  корректировкой.

Аналитик данных (иначе Data Analyst) зани-
мается сбором, обработкой и структурированием 
данных с целью обеспечения оптимального функ-
ционирования компании, производства и продажи 
 продукта.

Инженер по ручному тестированию (иначе 
Manual QA Engineer) вручную оценивает продукт 
на предмет его наиболее полного соответствия 
требованиям пользователя. Он пошагово прове-
ряет все аспекты продукта с целью выявления 
программных ошибок, сбоев для его дальнейшей 
оптимизации  разработчиками.

Инженер по автотестированию (иначе QA 
Automation), по сути, занят тем же самым, только 
он ищет ошибки в продукте, создавая специаль-
ную программу, код. Автоматизация тестирования 
позволяет упростить и значительно убыстрить 
процесс корректировки качества  продукта.

Системный администратор обслуживает 
компьютерную сеть организации, отвечая за ее 
бесперебойное функционирование, устойчивую 
работу,  безопасность.

В группу управления были включены специ-
альности IT-рекрутер, менеджер по продукту, 
SMM- менеджер.

IT-рекрутер (иначе эйчар) отвечает за прием 
на работу в компанию новых IT-специалистов. Он 
тестирует кандидатов на предмет их соответствия 
будущей позиции, проверяет на наличие опреде-
ленных знаний и  навыков.

Менеджер по продукту (иначе Product Manager) 
занимается разработкой и выведением на рынок 
нового товара. Он также отслеживает дальнейшее 
поведение IT-продукта на рынке, динамику спроса 
на него с целью корректировки его потребитель-
ских качеств, адаптации под желания  пользователя.

SMM-менеджер продвигает продукт в соци-
альных сетях и шире в интернете в целом. Его 
задачами являются привлечение максимального 
числа клиентов, повышение их лояльности к то-
вару, что в дальнейшем должно способствовать 
увеличению его  продаж.

2. За первое полугодие 2023 г. медианные значе-
ния текущих заработных плат указанных IT-специ-
альностей изменились по сравнению со вторым по-
лугодием 2022 г. в следующих соотношениях (табл.).

Таблица. Медианные значения заработных плат IT-специалистов в 2022–2023  гг.
Table. Median salaries for IT professionals in 2022–2023

IT-специалисты
Текущие заработные платы1 Заработные платы в вакансиях2 

2 полугодие 
2022 г.,  руб. 

1 полугодие 
2023 г.,  руб. 

2 полугодие 
2022 г.,  руб. 

1 полугодие 
2023 г.,  руб. 

Группа разработки
Графический дизайнер 60 000 60 000 59 000 67 000

UX/UI дизайнер 91 000 126 000 119 000 119 000
Разработчик игр 120 000 170 000 93 000 155 000

1 Источник: [19; 20].
2 Источник: [18].
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Junior разработчик игр 75 000 75 000
Разработчик баз данных 150 000 172 000 131 000 131 000

Junior разработчик 67 000 59 000
Системный инженер 125 000 139 000 71 000 79 000

Junior системный инженер 59 000 71 000
Backend разработчик 173 000 200 000 199 000 195 000

Junior Backend разработчик 93 000 71 000
Frontend разработчик 155 000 180 000 171 000 155 000

Junior Frontend разработчик 79 000 71 000
Группа сопровождения

Дата-саентист 150 000 174 000 251 000 299 000
Junior дата-саентист 99 000 99 000

Аналитик данных 100 000 130 000 213 000 83 000
Junior аналитик данных 75 000 75 000

Инженер по ручному тестированию 80 000 90 000 72 000 119 000
Junior тестировщик 61 000 59 000

Инженер по автотестированию 160 000 180 000 151 000 179 000
Системный администратор 75 000 87 000 71 000 71 000

Junior системный администратор 59 000 59 000
Группа управления

IT-рекрутер 82 000 95 000 110 000 99 000
Помощник IT рекрутера 51 000 47 000
Менеджер по продукту 200 000 2 000 000 91 000 115 000

Junior менеджер по продукту 79 000 91 000
SMM-менеджер 75 000 100 000 79 000 59 000

Junior SMM-менеджер 63 000 59 000

По группе  разработки:
– существенно увеличились заработки разра-

ботчиков игр (+42 %), UX/UI дизайнеров (+38 %);
– повысились также заработки Backend раз-

работчиков (+16 %), Frontend разработчиков 
(+16 %), разработчиков баз данных (+15 %), си-
стемных инженеров (+11 %);

– зарплаты графических дизайнеров остались 
на прежнем  уровне.

По группе  сопровождения:
– значительно увеличились заработки анали-

тиков данных (+30 %);
– немного повысились зарплаты дата са-

ентистов (+16 %), системных администрато-
ров (+16 %), инженеров по ручному тестирова-
нию (+13 %), инженеров по автотестированию 
(+13 %).

По группе  управления:
– существенно увеличились зарплаты 

SMM-менеджеров (+33 %);
– зарплаты IT-рекрутеров также увеличились, 

но незначительно (+16 %);
– зарплаты менеджеров по продукту остались 

на прежнем  уровне.

Таким образом, в наибольшей мере за рассма-
триваемый период выиграли в зарплате такие 
специалисты, как разработчики игр, UX/UI ди-
зайнеры, SMM-менеджеры и аналитики данных. 
Заработки других специалистов также повыси-
лись, хотя и не столь значительно. Зарплаты гра-
фических дизайнеров и менеджеров по продукту 
остались на прежнем  уровне.

Подобная ситуация, казалось бы, предполагает 
наличие устойчивого спроса практически на всех 
специалистов IT-сферы. Однако, если проанализи-
ровать динамику зарплатных предложений в вакан-
сиях, ситуация окажется гораздо более  сложной.

Чтобы выяснить, где на IT-рынке возможны 
«точки роста» спроса на работников соответству-
ющего профиля, в первую очередь выпускни-
ков-айтишников, необходимо проанализировать 
уровень зарплатных предложений в вакансиях 
IT-специальностей, что поможет оценить перспек-
тивы спроса на соответствующих работников. 
Эти предложения можно оценить в двух  аспектах:

– в соотношении медианных уровней зара-
ботных плат в вакансиях 1-го полугодия 2023 г. 
ко 2-му полугодию 2022 г.;
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– сопоставлении медианных значений зара-
ботных плат в вакансиях по всему массиву пред-
ложений для каждой IT-специальности (суммарно 
позиций «джуниор», «миддл» и «сениор») с со-
ответствующими значениями зарплат в ваканси-
ях для молодых специалистов (только позиций 
 «джуниор»).

Сравнение медианных уровней заработных 
плат в вакансиях за 1-е полугодие 2023 г. и 2-е по-
лугодие 2022 г. (табл.) демонстрирует кардиналь-
ные отличия в динамике их изменений для раз-
личных IT- специальностей.

Наибольшую положительную динамику по-
казывают зарплатные предложения для таких 
специальностей, как разработчик игр (+67 %) 
и инженер по ручному тестированию (+65 %). 
Достаточно высокий позитивный процент из-
менений демонстрируют зарплаты менеджеров 
по продукту (+26 %), дата саентистов (+19 %), 
инженеров по автотестированию (+19 %), гра-
фических дизайнеров (+14 %).

Большое количество зарплатных предложений 
номинально не увеличились за полгода, а с учетом 
инфляции даже несколько сократились. Это такие 
специальности, как UX/UI дизайнер, разработчик 
баз данных, системный администратор. Незна-
чительно уменьшились зарплатные предложения 
для Backend разработчиков ( – 2 %), Frontend разра-
ботчиков ( – 9 %), IT-рекрутеров ( – 10 %). Наконец, 
кардинально уменьшились предложения по зара-
ботной плате для SMM-менеджеров ( – 25 %), в осо-
бенности для аналитиков данных ( – 61 %).

Оценить спрос на молодых специалистов, 
выпускников высших учебных заведений и уч-
реждений СПО по специальностям в сфере ин-
формационно-компьютерных технологий воз-
можно при сопоставлении зарплатных предло-
жений по IT-специальности по всему массиву 
вакансий (или «средние») с соответствующими 
предложениями для замещения позиций ра-
ботниками без опыта, обладающими навыка-
ми, полученными в ходе обучения («джуниор», 
или «для  новичков»).

Подразумевается, что чем значительней рас-
хождения в «вилках» потенциальных заработков 
для «средних» вакансий и зарплатных предложе-
ний «для новичков», тем меньше спрос на работ-
ников позиции «джуниор» и тем хуже перспекти-
вы трудоустройства и карьерного роста послед-
них. Здесь отчетливо выделяются две группы: 
в первой расхождения в «средних» зарплатных 
предложениях и «для новичков» составляет менее 
~20 %, для второй это расхождение весьма суще-
ственно и составляет более 50 %.

Наиболее перспективными в плане возможно-
сти трудоустройства для новичков в 1-м полугодии 
2023 г. выглядели такие IT-специальности,  как:

– Junior SMM-менеджер, медианные значе-
ния заработных плат аналогичны предложениям 
для SMM- менеджеров;

– Junior системный инженер, медианный 
уровень зарплатных предложений составляет 
90 % от предложений для вакансий системных 
 инженеров;

– Junior аналитик данных с аналогичным 
уровнем расхождения с предложениями в вакан-
сиях аналитиков данных – 90 %;

– Junior системный администратор, медиан-
ный уровень зарплатных предложений составля-
ет 83 % от предложений для вакансий в среднем 
для всей группы  сисадминов;

– Junior менеджер по продукту, расхожде-
ние с позицией менеджер продукта составляет  
более 20 %.

Вторую группу составляют IT-специальности, 
где расхождения между «средними» зарплатами 
в вакансиях и предложениями «для новичков» 
составляют 50 % и более. К ним относятся такие 
специальности IT-сферы,  как:

– Junior тестировщик, расхождение с вакан-
сиями для инженеров по ручному тестирова-
нию – 50 %;

– Junior разработчик игр, зарплатные предло-
жения по сравнению с вакансиями разработчиков 
игр составляют 48 %;

– помощник IT рекрутера, предложения зар-
плат по сравнению вакансиями для IT рекруте-
ров – 47 %;

– Junior Frontend разработчик, зарплатные 
предложения составляют 46 % от предложений 
для Frontend  разработчиков;

– Junior разработчик, предложения по зара-
ботным платам составляют меньше 45 % от вакан-
сий разработчиков баз  данных.

Наибольшие расхождения в зарплатных пред-
ложениях для молодых IT-специалистов демон-
стрируют такие вакансии,  как:

– Junior Backend разработчик, зарплаты 
в вакансиях составляют 36 % от предложений 
для Backend  разработчиков;

– Junior дата-саентист, зарплатные пред-
ложения составляют 34 % от вакансий дата- 
саентистов.

Отдельно следует отметить такие IT-специаль-
ности, как графический дизайнер, UX/UI дизайнер 
и инженер по автотестированию. Для этих по-
зиций не представлены вакансии категории «джу-
ниор». Здесь вчерашний студент может сразу пре-
тендовать на заработную плату среднего  уровня.

3. Далее следует выделить наиболее перспек-
тивные позиции, где компетенции выпускни-
ков вузов и учреждений СПО, могут быть вос-
требованы в наибольшей мере. Их надлежит 
определять по двум критериям. Во-первых, это 
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IT-специальности, где медианные значения номи-
нальных заработных плат выросли в первом по-
лугодии 2023 г. по сравнению со вторым полуго-
дием 2022 г., желательно – в значительной мере. 
Во-вторых, это позиции, где нет вакансий кате-
гории «джуниор» или где разрыв между заработ-
ными платами для «средних» и предложениями 
для молодых специалистов  минимален.

Первому критерию в той или иной мере отве-
чает большинство позиций рынка труда IT-сферы: 
по группе разработки это позиции UX/UI дизайне-
ров, разработчиков игр, разработчиков баз дан-
ных, системных инженеров, Backend и Frontend 
разработчиков; по группе сопровождения – дата 
саентистов, аналитиков данных, системных 
администраторов, инженеров по ручному те-
стированию, инженеров по автотестированию; 
по группе управления – позиции SMM-менедже-
ров и IT- рекрутеров.

Второму критерию отвечают позиции: по груп-
пы разработки это позиции графических дизайне-
ров, UX/UI дизайнеров, системных инженеров; 
по группе сопровождения – позиции аналити-
ков данных и инженеров по автотестированию; 
по группе управления – позиции менеджеров 
по продукту и SMM- менеджеров.

Сопоставляя списки, полученные в результате 
применения обеих критериев, можно сформули-
ровать перечень перспективных позиций для тру-
доустройства выпускников по IT-специально-
стям, который будет включать две подгруппы: 
отдельные ряды позиций для выпускников вузов 
и учреждений СПО как имеющих разный уровень 
 подготовки.

Поскольку выпускники вузов имеют более 
высокий уровень подготовки и, таким образом, 
обладают большими компетенциями, они могут 
претендовать на наиболее перспективные пози-
ции в цифровой сфере. Это прежде всего специ-
альности группы разработки: UX/UI дизайнеры 
и системные инженеры. Также они могут пре-
тендовать на перспективные вакансии группы 
сопровождения: аналитиков данных и инженеров 
по  автотестированию.

Выпускники учреждений СПО, обладающие 
не столь высоким уровнем подготовки, могут пре-
тендовать на менее перспективные позиции, пре-
жде всего группы сопровождения, такие как пози-
ции дата-саентистов, системных администра-
торов, инженеров по ручному  тестированию.

Кроме того, при определенной подготовке, 
в частности прохождении дополнительных кур-
сов, они могут быть востребованы на различных 
позициях группы управления, в первую очередь 
как SMM- менеджеры.

Выводы. Отъезд многих иностранных компа-
ний в 2022 г. за рубеж, эмиграция значительного 

числа специалистов, прежде всего из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других крупных городов 
Российской Федерации, существенно повлияли 
на сферу «диджитал». В создавшейся ситуации, 
когда, с одной стороны, на рынке уменьшилось 
количество вакансий, а с другой – резко увели-
чилось количество резюме, самой распростра-
ненной стратегией оставшихся стала гомеоста-
тическая: любой ценой сохранить основную 
работу даже путем понижения заработной платы 
как в относительном (к инфляции), так и абсо-
лютном значениях и одновременно начать по-
иск дополнительных заработков. Именно такую 
стратегию демонстрировали в 1990-х гг. пода-
вляющее большинство бывших советских ра-
ботников. И именно она в наибольшей степени 
устраивает работодателей: те сохраняют рабо-
чую силу и в то же время практически не увели-
чивают фонд заработной  платы.

Соответственно, при поиске дополнительных 
заработков наибольший интерес у выпускников 
практически всех специальностей и уровней 
образования вызывает сфера интернет-услуг, 
так как работа здесь может выполняться дис-
танционно, вне привязки ко времени, в режиме 
фриланс. Здесь они, правда, вступают в острую 
конкуренцию с выпускниками по IT-специаль-
ностям. Если обладатели высшего образования 
традиционно имеют в этих «гонках» преимуще-
ство, то выпускники учреждений СПО вынуж-
дены, как правило, наращивать свою компетен-
цию посредством вложений в дополнительное 
 образование.

Впрочем, и те, и другие сталкиваются сегод-
ня с весьма специфической ситуацией на рынке 
труда IT-сферы. С одной стороны, имеется дефи-
цит опытных кадров высокого уровня подготов-
ки и соответствующий спрос на них, которыми 
обладатели дипломов вузов и учреждений СПО 
ни в коей мере не являются, с другой – налицо все 
возрастающее предложение труда специалистов 
категории «джуниор». Соответственно, молодые 
специалисты, имеющие компетенции в области 
информационно-компьютерных технологий, ока-
зались в ситуации поиска позиций и ниш на рын-
ке труда в сфере «диджитал», где их квалифика-
ция и навыки имели бы наибольший спрос со сто-
роны работодателей. В первую очередь для вы-
пускников вузов такой нишей выступftn область 
разработки программных продуктов, а также 
определенные позиции сферы их сопровождения, 
требующие навыков программирования. Для вы-
пускников учреждений СПО приоритетными вы-
глядят позиции сферы управления IT-процессами, 
а также специальности области сопровождения 
программных продуктов, где востребованы более 
рутинные  навыки.

Астафьев Я. У. Молодые специалисты на рынке труда информационно-компьютерных технологий
Astafyev, Ya. U. Young specialists on the labor market of information and computer technologies
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Открытые инструменты поиска научного контента для исследований  
и образования

Н. С. Редькина
Государственная публичная научно-техническая библиотека
Сибирского отделения Российской академии наук
Новосибирск, Российская Федерация
e-mail: redkina@spsl.nsc.ru

Аннотация. Введение. Концепция открытой науки, активно продвигаемая в последние десятилетия, а также 
технологические инновации делают культуру информационного поиска значимым элементом развития информа-
ционного общества, оказывающим существенное влияние на научную деятельность, образование, управление, 
общественные процессы и др. Показателем уровня культуры информационного поиска является знание основных 
методов, способов и средств получения информации, в том числе навыки и умения работы с информационными 
ресурсами и поисковыми системами. Культура информационного поиска способствует повышению качества из-
влечения информации из увеличивающихся в объемах открытых информационных массивов. Открытые инстру-
менты поиска научного контента – важнейшие, но требующие подготовки при работе компоненты мирового рын-
ка информационных ресурсов и услуг, позволяющие осуществлять отбор релевантной информации из больших 
массивов данных в соответствии с запросами пользователей. Постановка задачи. В исследовании ставятся задачи 
изучения применимости отдельных научных поисковых систем (Google Scholar, Semantic Scholar, Internet Archive 
Scholar и BASE) для поиска информации при проведении исследований и в образовательных процессах форми-
рования компетенций по повышению уровня информационной культуры специалистов в области библиотечных 
и информационных наук. Методика и методология исследования. Исследование проводилось с использовани-
ем методов сравнительного и системного анализа, математических методов обработки статистических данных, 
контент-анализа документальных источников информации. Методологической основой стали практико-ориенти-
рованный и компетентностный подходы, направленные на развитие профессиональных навыков библиотечных 
специалистов и ученых-библиотековедов по поиску цифрового контента и использованию ресурсов открытого 
доступа. Результаты. Проведенный анализ позволил сделать выводы о возможностях поисковых систем, спосо-
бах извлечения информации и специфике отражения публикаций в них, а также наиболее приемлемых условиях 
для информационного поиска в области «Библиотечные и информационные науки», что дает возможность более 
рационально использовать потенциал систем и оперативно получать полную и релевантную научную информа-
цию по теме. Выводы. Результаты исследования добавляют новое измерение к нашим знаниям о научных поис-
ковых системах. Представлены доказательства того, что Google Scholar – это мощный инструмент для поиска 
российской литературы в области библиотековедения в части статей из научных журналов, а также обнаружения 
ограниченного объема некоторых других видов изданий с возможностью оценки по показателям Google Scholar 
Metrics. Сделан вывод, что Google Scholar, Semantic Scholar, Internet Archive Scholar и BASE, несмотря на пози-
ционирование в качестве эффективных инструментов поиска научной информации по разным дисциплинам, тре-
буют осторожности в использовании, так как эти системы не могут гарантировать исчерпывающих результатов 
и не являются полными источниками библиографических данных, однако могут рассматриваться в комплексе 
с другими ресурсами, учитывая наличие расширенных поисковых механизмов и дополнительных сервисов. Зна-
ние научных поисковых систем способствует повышению культуры информационного поиска, культуры пользо-
вателей, их квалификации и  профессионализма.
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Abstract. Introduction. The concept of open science, actively promoted in recent decades, as well as technological inno-
vations, make the culture of information retrieval a significant element in the development of the information society, which 
has a significant impact on scientific activity, education, management, social processes, etc. Indicators of the level of culture 
of information retrieval are knowledge of basic methods and means of obtaining information, including skills and abilities to 
work with information resources and search engines. The culture of information retrieval helps improve the quality of infor-
mation extraction from increasingly large open information arrays. Open tools for searching scientific content are the most 
important, but require training during operation, they are components of the global market of information resources and ser-
vices, allowing the selection of relevant information from large data sets in accordance with user requests. Purpose setting. 
The study sets the task of studying the applicability of individual scientific search systems (Google Scholar, Semantic Schol-
ar, Internet Archive Scholar and BASE) for information searching when conducting research and in educational processes, 
developing competencies to improve the level of information culture of specialists in the field of library and information 
sciences. Methodology and methods of the study. The research was carried out using comparative and system analysis meth-
ods, mathematical methods for processing statistical data, and content analysis of documentary sources of information. The 
methodological basis was practice-oriented and competency-based approaches aimed at developing the professional skills of 
librarians and library scientists in searching for digital content and using open access resources. Results. The analysis made 
it possible to draw conclusions about the capabilities of search systems, methods for retrieving information and the specifics 
of the reflection of publications in them, as well as the most acceptable conditions for information retrieval in the field of 
«library and information sciences», which makes it possible to more rationally use the potential of systems and quickly ob-
tain complete and relevant scientific information on the topic. Conclusions. The results of the study add a new dimension to 
our knowledge of scientific search engines. The study presents evidence that Google Scholar is a powerful tool for searching 
Russian literature in the field of library science in terms of articles from scientific journals, as well as detecting a limited vol-
ume of some other types of publications with the ability to evaluate with Google Scholar Metrics. It is concluded that Google 
Scholar, Semantic Scholar, Internet Archive Scholar and BASE, despite being positioned as effective tools for searching 
scientific information in various disciplines, require caution in use, because these systems cannot guarantee comprehensive 
results and are not complete sources of bibliographic data, but can be considered in conjunction with other resources, taking 
into account the availability of advanced search engines and additional services. Knowledge of scientific search engines 
contributes to improving the culture of information retrieval, the culture of users, their qualifications and  professionalism.

Keywords: technology of vocational education, search engines, Google Scholar, Semantic Scholar, Internet Archive 
Scholar, BASE, scientific content, information culture, library and information science
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Введение. Концепция открытой науки, форми-
рующая новые подходы к организации и использо-
ванию разнообразных информационных ресурсов 
(цифровые коллекции, институциональные репо-
зитории, открытые образовательные ресурсы, на-
учные данные и др.) и мощных информационных 
сетей и систем, представленных на мировом рын-
ке, является фактором экономических, политиче-
ских, социально-культурных и иных изменений, 
влияет на научно-технический прогресс, развитие 
общества, создание эффективной информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры системы 
образования, совершенствование форм и источ-
ников для самообразования. Вместе с тем в совре-
менном информационном обществе возникает все 
больше вызовов, связанных с информационной 
перенасыщенностью, что актуализируют пробле-
мы получения оперативной, релевантной и прове-
ряемой на достоверность и качество информации. 
Умения и навыки поиска информации в условиях 
интенсивного развития ресурсов открытого до-
ступа становятся приоритетом в информацион-
ном обществе и важнейшей составляющий ин-
формационной культуры  специалиста.

В отчете 2018 г. Международной ассоциации 
научных, технических и медицинских издате-
лей (STM: International Association of Scientific, 
Technical, and Medical Publishers, сокр. по по-
следней части названия) отмечено, что исследо-
ватели сталкиваются с проблемой выбора основ-
ного источника поиска научной литературы [1], 
что справедливо, учитывая увеличивающееся 
их разнообразие: научные поисковые системы 
(Google Scholar, Microsoft Academic и др.), би-
блиографические и полнотекстовые базы дан-
ных, базы данных цитирования (Scopus, WoS, 
Dimensions и др.), цифровые библиотеки (Кибер-
Ленинка, Europeana и др.) и академические соци-
альные сети (например, ResearchGate). При этом 
научные онлайн-поисковики становятся все бо-
лее популярным инструментом в исследовани-
ях и, наоборот, за последние несколько лет ис-
пользование реферирующих и индексирующих 
баз данных сократилось, хотя они по-прежнему 
широко используются для начала библиографи-
ческого поиска [2]. Научные поисковые системы 
расширяют возможности использования инфор-
мационных ресурсов для изучения проблем, про-
ведения исследований, распространения науч-
ных знаний, информационного сопровождения 
образования и самообразования в связи с отсут-
ствием оплаты, включением больших массивов 
научных документов, обнаружением «серой» 
литературы, совместимостью с современными 
библиографическими менеджерами и развитыми 
поисковыми возможностями, отслеживанием ци-
тирования и  др.

Новые источники научных библиографиче-
ских данных меняют стратегии поиска информа-
ции и библиометрического анализа, однако нель-
зя однозначно сказать, какие из них наилучшим 
образом могут удовлетворить конкретные инфор-
мационные потребности в той или иной области 
знания. В этом можно убедиться, сравнивая дан-
ные, полученные из разных систем, допустим, 
по одному и тому же информационному запросу, 
проводя критериальную и экспертную оценку ре-
сурсов на предмет выдачи релевантных и макси-
мально возможных результатов  поиска.

Постановка задачи. Исследование направ-
лено на выявление востребованных и наиболее 
эффективных научных поисковых систем, а так-
же определение возможностей их использования 
в научно-исследовательской и образовательной 
деятельности, повышения информационной 
культуры пользователей. Для достижения цели 
были поставлены задачи: 1) обнаружение вос-
требованных информационных систем для поис-
ка научной информации; 2) характеристика науч-
ных поисковых систем (Google Scholar, Semantic 
Scholar, Internet Archive Scholar и BASE) с точ-
ки зрения количества индексируемых докумен-
тов, поисковых возможностей и др.; 3) изучение 
преимуществ и недостатков выбранных систем 
для поиска документов по определенной отрас-
ли знания (библиотечные и информационные 
 науки).

Методика и методология исследования. 
Для выявления систем поиска научной информа-
ции был использован веб-аналитический сервис 
«SimilarWeb», который позволил построить рей-
тинг наиболее популярных ресурсов в разделе 
«Наука и образование – Другое», отражающий са-
мые посещаемые сайты в мире в августе 2023 г., 
а также позволяющий определить наиболее попу-
лярные ресурсы научной  информации.

По результатам проведенного исследования 
и предварительного опроса [3] были выбраны 
и проанализированы четыре системы поиска на-
учной информации: BASE (Bielefeld Academic 
Search Engine), управляемая библиотекой Би-
лефельдского университета [Германия], Google 
Scholar, Semantic Scholar, Internet Archive Scholar. 
Дальнейшее сравнение проводилось на выборке 
225 научных работ (2018–2022 гг.), принадлежа-
щих 5 российским докторам педагогических наук 
в области библиотековедения (с индексом Хирша 
по публикациям в РИНЦ свыше 14).

Результаты. С помощью веб-аналитическо-
го сервиса SimilarWeb построен рейтинг наибо-
лее популярных ресурсов в разделе «Наука и об-
разование – Другое», включающий самые посе-
щаемые сайты в мире в августе 2023 г. (https://
www.similarweb.com/ru/top-websites/science-and-
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education/science-and-education/). В ТОП-50 во-
шли ресурсы и инструменты открытого доступа, 
такие как archive.org, researchgate.net, mdpi.com, 
cyberleninka.ru, core.ac.uk, semanticscholar.org, обе-
спечивающие поиск миллионов публикаций, а так-
же ресурсы издательств и крупнейших научных ор-

ганизаций (nasa.gov, wiley.com, ieee.org), новостные 
сайты, включающие информацию об исследовани-
ях, технологических прорывах и последних научных 
инновациях (redalyc.org, scitechdaily.com), инфор-
мационно-образовательные ресурсы (studwork.ru, 
brainly.ph) и др. (табл. 1).

Таблица 1. ТОП-50 SimilarWeb в разделе «Наука и образование > Наука и образование – Другое» 
(Фрагмент) (август 2023 г.)

Table 1. TOP 50 SimilarWeb in the section «Science and Education > Science and Education – Other» 
(Fragment) (August 2023)

№ Сайт Описание
Средняя 

продолжи-
тельность 
посещения

Страницы 
/посещение

Процент  
отказов

1 archive.org
Интернет-архив – это некоммерческая библиотека, 

предлагающая бесплатный универсальный доступ к книгам, 
фильмам и музыке, а также к более чем 650 миллиардам 

заархивированных веб-страниц
00:05:04 8.34 49.31 %

2 researchgate.net
ResearchGate позволяет получить доступ к более  

чем 135 миллионам публикаций и связаться с более  
чем 20 миллионами исследователей

00:03:24 2.94 52.23 %

3 quillbot.com QuillBot – инструмент перефразирования на базе 
искусственного интеллекта 00:05:35 2.40 52.22 %

4 wiley.com
Wiley – международное издательство, которое 

специализируется на выпуске академических изданий,  
в том числе открытого доступа

00:04:03 3.30 52.59 %

5 nasa.gov
На сайте федерального агентства NASA представлена 

новостная информация, изображения и видео 
от американского космического агентства

00:03:02 4.76 53.64 %

6 mdpi.com
MDPI – издатель рецензируемых журналов с открытым 

доступом. 208 журналов MDPI в 2022 г. имеют импакт-фактор 
в Journal Citation Reports

00:03:21 2.37 61.89 %

7 libgen.is
Библиотека «Генезис» – это научное сообщество, 

занимающееся сбором научной, технической и учебной 
литературы на бесплатной и открытой основе

00:05:36 8.08 20.82 %

8 scitechdaily.com Сайт новостей науки, космоса и технологий 00:01:00 1.80 63.37 %

9 science.org
Рецензируемые журналы, которые издаются Американской 

ассоциацией содействия развитию науки (AAAS), старейшей, 
и содержат важные исследования, ежедневные новости, 
комментарии экспертов и ресурсы для карьерного роста

00:02:18 1.85 62.56 %

10 ieee.org

IEEE – профессиональная техническая организация, 
занимающаяся развитием технологий посредством 

предоставления доступа к цитируемым публикациям, 
конференциям, стандартам, а также материалам 

профессиональной и образовательной деятельности

00:04:44 4.14 37.74 %

В ТОП-50 представлены ресурсы разного по-
рядка, обеспечивающие помимо поиска науч-
ной информации иные виды информационного 
сопровождения исследовательского и образо-
вательного процессов, к примеру, инструмент 
quillbot.com, позволяющий с помощью техноло-
гии искусственного интеллекта готовить статьи, 

или futura-sciences.com, предлагающий позна-
комиться с открытиями и инновациями в сфере 
науки и технологий. Отметим, в рейтинг вошли 
открытые платформы обнаружения научных зна-
ний на разных языках, к примеру, cnki.net, предо-
ставляющая в основном документы (диссертации, 
статьи, материалы конференций и др.) на китай-
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ском языке, или cyberleninka.ru, обеспечивающая 
открытый доступ к научным публикациям на рус-
ском  языке.

Из анализируемых научных поисковых си-
стем в рейтинге ТОП-50 нашла отражение только 
Semantic Scholar, находящаяся на 27-й позиции. 
Остальные поисковики не включены в указанные 
ТОП-50, несмотря на позиционирование данных 
систем как наиболее востребованных и крупней-

ших, а также позволяющих осуществлять поиск 
среди большого количества научного контента. 
Возможно, это связано с особенностями веб-ана-
литического сервиса «SimilarWeb» в структури-
ровании ресурсов по  разделам.

На мировом информационном рынке представ-
лено несколько крупных поисковиков научной 
информации, которые заявляют о возможности 
поиска миллионов научных документов (табл. 2).

Таблица 2. Крупнейшие системы поиска научной информации
Table 2. Largest scientific information retrieval systems

Навигаторы, поисковые
системы и плагины Характеристика

Google Scholar
(https://scholar.google.com) 

Система поиска научной литературы (статьи, тезисы, книги, рефераты и судебные решения) 
из ресурсов академических издательств, профессиональных обществ, онлайн-репозиториев, 

университетов и других веб-сайтов. Google Scholar стремится ранжировать документы 
по релевантности и ценности, анализируя полный текст каждого документа, учитывая 

источник публикации, автора, цитирования и др. Имеются возможности расширенного поиска, 
позволяющие найти статьи, в которых встречаются «все слова», «точное словосочетание», 

показать статьи, опубликованные в конкретных изданиях, датированные определенным 
периодом и  др.

Semantic Scholar  
(https://www.semanticscholar.org) 

Система предоставляет бесплатные инструменты поиска и обнаружения научной 
литературы на основе искусственного интеллекта, а также открытые ресурсы для мирового 

исследовательского сообщества. В Semantic Scholar проиндексировано более 200 млн научных 
статей, полученных от партнеров-издателей, поставщиков данных и веб-сканеров. Имеются 
возможности расширенного поиска, позволяющие конкретизировать область исследования, 

период и др., а также сортировать результаты выдачи по релевантности, цитируемости статей 
и  пр.

Internet Archive Scholar (https://
scholar.archive.org) 

Система, обеспечивающая поиск более 25 млн научных статей и других исследовательских 
документов, хранящихся в Интернет-архиве. Коллекция охватывает оцифрованные копии 
журналов восемнадцатого века, последние материалы конференций открытого доступа 

и препринты, др. Имеются возможности расширенного поиска, позволяющие конкретизировать 
период, тип ресурса, условия доступа, а также сортировать результаты выдачи по новизне 

документа

BASE (Bielefeld  
Academic Search Engine)

(https://www.base-search.net) 

Система, обеспечивающая поиск более 340 млн документов от более чем 11 000 поставщиков 
контента. Открытый доступ имеется к около 60 % проиндексированных документов. В BASE 

индексируются метаданные различных видов научных ресурсов – журналов, институциональных 
репозиториев, цифровых коллекций и т. д., которые предоставляют интерфейс OAI и используют 
OAI-PMH для предоставления контента. По сравнению с коммерческими поисковыми системами 

BASE имеет  особенности:
• многоязычный поиск (контент более чем на 20 языках  мира);
• отображение результатов поиска включает точные библиографические  данные;
• отображение доступа и условий повторного использования для  документа;
• несколько вариантов сортировки списка результатов (по автору, названию,  дате);
• опции «Уточнить результаты поиска» (по автору, теме, DDC, году публикации, контент-

провайдеру, языку, типу документа, доступу и условиям повторного  использования);
• просмотр по DDC (Dewey Decimal Classification, Десятичная классификация Дьюи),  

типу документа, доступу и условиям повторного использования/лицензии

Тот факт, что указанные выше системы явля-
ются мощным инструментом для поиска научной 
литературы, подтверждается многочисленными 
исследованиями. В большей степени это касает-
ся Google Scholar. Авторы публикаций рассма-
тривают Google Scholar в качестве бесплатного 
источника поиска научной литературы [4–7]; ин-
струмента упрощения отчетов об исследованиях 

и развития международного сотрудничества [8]; 
библиометрической веб-платформы наряду с Web 
of Science и Scopus, Crossref, Dimensions, Microsoft 
Academic, OpenCitations Index of CrossRef open 
DOI-to-DOI Quotes (COCI), ResearchGate и др., по-
зволяющей не просто искать литературу, но и от-
слеживать закономерности цитирования, оценки 
исследований [9–19]; источника подготовки си-
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стематических обзоров, отслеживания исследова-
ний через страницы профилей ученых, создания 
списков релевантных публикаций [14; 20].

Google Scholar чаще рассматривается в публи-
кациях как важный инструмент для оценки на-
учного влияния [2; 21], учитывая, что поисковик 
показывает больше статей, чем обычные базы 
данных, в том числе благодаря своей уникальной 
характеристике поиска по всему тексту докумен-
тов, а не только по их метаданным, как в WoS 
и Scopus [22]. Однако, несмотря на более высокие 
показатели цитирований, исследователи не дают 
однозначной рекомендации использовать Google 
Scholar без учета других аспектов каждой базы 
данных, таких как способ цитирования в каждом 
из этих источников и прозрачность, обеспечивае-
мая платными базами данных [23].

Вместе с тем, несмотря на активное обсужде-
ние, Google Scholar сохраняет свои позиции наи-
более полных источников данных о публикаци-
ях и цитировании с широким набором функций, 
включая возможность создавать собственные би-
блиотеки научных статей для дальнейшего исполь-
зования, синхронизацию данных с наиболее рас-
пространенными библиографическими менедже-
рами, формирование корректных библиографиче-
ских ссылок и др. [6; 12]. К примеру, еще в 2013 г. 
исследователи обнаружили, что Google Scholar 
предоставляет бесплатный доступ к почти в три 
раза большему количеству статей, чем PubMed  
(14 и 5 % соответственно) [24]. Некоторые резуль-
таты исследований демонстрируют, что Google 
Scholar не подходит в качестве основной поисковой 
системы [25], другие свидетельствуют, что Google 
Scholar имеет более высокие значения в подавля-
ющем большинстве случаев [26]. Проведенное 
в 2006 г. исследование Google Scholar на предмет 
даты публикации, смещения языка публикации 
и даты частоты загрузки показало, что система ме-
нее эффективна при поиске статей по социальным, 
гуманитарным наукам и образованию [27]. Есть 
утверждение, что Google Scholar охватывает высо-
кокачественные исследования больше, чем раньше 
мысль, и что исследователи должны использовать 
платформу для систематических обзоров и мета-
анализа [28]. Сравнение Google Scholar с други-
ми базами данных (ResearchGate и пр.) [3; 25–27] 
свидетельствует, что удобство их использования 
при поиске  различается.

Исследователями практически не изучают-
ся поисковые системы Semantic Scholar, Internet 
Archive Scholar и BASE, несмотря на заявленные 
характеристики возможностей поиска научных 
документов в  них.

Semantic Scholar начиналась как база данных 
по информатике, геонауке и неврологии. По состо-
янию на сентябрь 2023 г. в Semantic Scholar име-

ется возможность осуществить поиск 214 169 633 
статей из всех областей знаний. Semantic Scholar 
использует графовые структуры для выделения 
наиболее важных и влиятельных элементов статьи 
[29; 30], объединяя метаданные из Crossref, PubMed, 
Unpaywall и других источников [31]. Исследователи 
отмечают, что оценка системы ограничена ее зави-
симостью от искусственного интеллекта [32].

Достоинством BASE, которая была создана 
в 2001 г. и первоначально объединяла небольшое 
число ресурсов репозитория [33], а спустя 20 лет 
обеспечивает поиск более 340 млн документов, 
является тот факт, что контент-провайдеры индек-
сируются только после проверки квалифициро-
ванным персоналом библиотеки Билефельдского 
университета. BASE – глобальная научная поис-
ковая система и агрегатор репозиториев [34], по-
зволяющая выявлять «высоко влиятельные цита-
ты» [32], включающая различные типы докумен-
тов (книги и главы книги, статьи из газет и жур-
налов, материалы конференций, оборы, лекции 
и материалы образовательных курсов, рукописи, 
патенты, диссертации, видео, аудио, карты и др.), 
соответствующие конкретным требованиям ака-
демического качества и актуальности, а также 
веб-ресурсы «глубокой паутины», которые игно-
рируются коммерческими поисковыми системами 
или теряются в огромном количестве  обращений.

Несмотря на значительный объем проведен-
ных научно-исследовательских работ по направ-
лениям проблемы, приходится констатировать 
весьма слабую разработанность собственно во-
проса применимости систем поиска научной ин-
формации в зависимости от предметной области, 
языковых и иных ограничений. Требуется анализ 
систем, способствующих распространению на-
учных знаний, облегчению поиска информации 
в сети с учетом разных параметров и ограниче-
ний, определению возможностей в качестве на-
дежного источника поиска научного контента, 
в том числе документов открытого  доступа.

Наше исследование сосредоточено на изуче-
нии полноты охвата документов, опубликованных 
ведущими российскими библиотековедами за пе-
риод с 2018 по 2022 г. Была поставлена задача 
по изучению систем поиска по разным аспектам, 
включая охват тематики, профилей авторов и по-
исковых возможностей для получения ответов 
на следующие  вопросы:

1. Какая доля результатов поиска в Google 
Scholar, Semantic Scholar, Internet Archive Scholar 
и BASE приходится на научную литературу, издан-
ную российскими учеными- библиотековедами?

2. Насколько сильно совпадают результаты, по-
лученные в разных поисковых  системах?

3. Какая доля результатов поиска  дублируется?
4. Имеется ли разница в отражении статьи 
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из журналов в рассматриваемых поисковых 
 системах?

5. Являются ли Google Scholar, Semantic 
Scholar, Internet Archive Scholar и BASE эффек-
тивными средствами поиска российской литера-
туры в области  библиотековедения?

Чтобы обеспечить представление исследо-
ваний по теме, мы провели многократный по-
иск публикаций 5 докторов педагогических наук 

в области библиотековедения с индексом Хирша 
по публикациям, отраженным в РИНЦ свыше 14, 
а также в базах данных трудов сотрудников уч-
реждений, в которых работают авторы. В целом 
рассмотрено 225 работ. Поиск литературы был 
сосредоточен на исследованиях, где отражены ак-
туальные вопросы в области библиотечных и ин-
формационных наук. Оценочное сравнение про-
ведено по видовому составу публикаций (табл. 3).

Таблица 3. Виды публикаций, отраженных в научных поисковых системах
Table 3. Types of publications reflected in scientific search engines

Вид публикации Всего
Из них отражено в поисковой системе

Google Scholar Semantic Scholar Internet Archive 
Scholar BASE

Статья из журнала 151 134 44 29 17

Материалы конференции / тезисы докладов 27 18 2 1

Статья из сборника 21 9

Диссертация (научное руководство) 2 2

Отчет о НИР 6

Монография 5 3

Сборник 3 2

Учебник 10 2

Общий итог 225 170 46 30 17

В нашем исследовании изучались 4 системы 
поиска на предмет охвата публикаций 5 ученых, 
наличия профилей авторов в Google Scholar и ти-
по-видовых характеристик документов. Ограни-
чение выборки одной дисциплиной позволило 
сосредоточиться на различиях между система-
ми предметно, что повышает вероятность того, 
что любые междисциплинарные различия дей-
ствительно вызваны различным охватом поис-
ковиков, а не различиями в публикационной ак-
тивности. Публикации выбранных ученых могут 
иметь более сильное присутствие в нашей выбор-
ке, так как это одни из ведущих библиотековедов 
России. Библиографическая информация обо всех 
публикациях, такая как сведения об авторстве 
и тематике, была проверена для выявления точно-
сти, расхождений и неточностей в авторстве. Фак-
тические списки публикаций записаны в таблич-
ный файл для дальнейшего анализа и интерпрета-
ции с использованием простых арифметических 

вычислений. Первичные данные исследования 
загружены в репозиторий Zenodo [35].

Первое, что обращает на себя внимание, – об-
щее количество документов, найденных в указан-
ных системах. Выявлены значительные расхожде-
ния между предполагаемым (исходя из заявлен-
ных характеристик систем по объемам) и факти-
ческим охватом. Более 75 % публикаций нашли 
отражение в Google Scholar, из них 89 % – статьи 
из журналов, 67 % – материалы конференций 
и тезисы докладов, 43 % – статьи из сборников, 
100 % – данные о диссертациях, где ученые высту-
пили научными руководителями. Не обнаружена 
информация об отчетах НИР, данные о других ви-
дах изданий (монографиях, сборниках и учебни-
ках) представлены в разных  объемах.

Каждая из публикаций проанализирована в по-
исковиках, в результате чего было определено, 
что в сравнении с другими научными поисковиками 
показывает лучший результат Google Scholar, за ним 
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следует Semantic Scholar, доля отражения публика-
ций от общего количества анализируемых источни-
ков составила 20,5 %, далее – Internet Archive Scholar 
и BASE, 13,5 и 7,5 % соответственно. Отметим, что, 
кроме статей из журналов, другие виды документов 
в Semantic Scholar, Internet Archive Scholar и BASE 
практически обнаружить не удалось (в Semantic 
Scholar и Internet Archive Scholar встречаются не-
которые материалы конференций из списка трудов 
выбранных ученых- библиотековедов).

В ходе исследования обнаружено относи-
тельно небольшое совпадение между система-
ми. Совпадения по 4 системам имеются у статей 
из журналов «Библиосфера», «Библиотекове-
дение», в 3 системах (Google Scholar, Semantic 
Scholar и BASE) обнаружено 3 статьи из журнала 
«Научные и технические библиотеки» за 2018 г., 
в 2 системах (Google Scholar и BASE) – ста-
тьи из журналов «Библиотековедение» (2022), 
«Вестник Томского государственного универси-
тета. Культурология и искусствоведение» (2020). 
Есть повторы в Google Scholar и Internet Archive 
Scholar для статей из «Трудов ГПНТБ СО РАН» 
(2019, 2021), «Научные и технические библио-
теки» (2020, 2021, 2022), «Библиосфера» (2021, 
2022 г.), материалов международной научной 
конференции «Двенадцатые Макушинские чте-
ния» (Тюмень, 25–27 мая 2021 г.).

Не проиндексированы ни в одной из систем 
учебники, монографии, отчеты о НИР, сборники 
статей, профессиональные информационно-ме-
тодические журналы «Библиотечное дело», «Ин-
формационный бюллетень РБА», «Школьная би-
блиотека» и «Библиотека», а также не включены 
материалы, в том числе международных, конфе-
ренций «Библиотеки в контексте социально-эко-
номических и культурных трансформаций (Ке-
мерово, 25–29 сент. 2017 г.), «Наука, технологии 
и информация в библиотеках (LIBWAY-2019) 
(Иркутск,17–19 сентября 2019 г.), 11th Qualitative 
and Quantitative Methods in Libraries International 
Conference (QQML 2019), (European University 
Institute, Florence, Italy: May 28–31, 2019), «Саха-
ровские чтения-2019» (Санкт-Петербург, 2–3 де-
кабря 2019 г.) и  др.

В Google Scholar 18 из 27 статей в материалах 
конференций найдены «Румянцевские чтения – 
2018» (Москва, 24–25 апреля 2018 г.), «Информа-
ционные технологии, системы и приборы в АПК» 
(Новосибирск, 24–25 октября 2018 г.). «Инфор-
матизация образования и методика электронного 
обучения: цифровые технологии в образовании» 
(Красноярск, 20–23 сентября 2022 г.), «Непрерыв-
ное библиотечно-информационное образование» 
(Санкт-Петербург, 24–25 марта 2022) и  др.

Избранные публикации удалось найти только 
в Semantic Scholar. Это статьи из журналов «Труды 

ГПНТБ СО РАН» (2019) и «Научно-техническая 
информация. Серия 1. Организация и методика 
информационной работы» (2021). Однако другие 
статьи этих журналов не находятся поисковика-
ми, в том числе переводные версии «Scientific and 
Technical Information Processing» (2018, 2020).

В целях определения возможных проблем 
с индексированием российских изданий были из-
учены метрики журналов в Google Scholar, их ха-
рактеристики, в том числе отражение на плат-
форме CrossRef, возможности открытого доступа 
и др. В Google Scholar Metrics предоставляется 
способ оценить заметность и влияние статей 
в научных изданиях на основе пятилетнего ин-
декса Хирша и медианным показателям Хирша. 
Отметим, что в категории «Library & Information 
Science» h5-индекс для журналов по библиотеч-
ным наукам в ТОП-20 вошли журналы с метрика-
ми от 25 до 38. К примеру, h5-индекс «The Journal 
of Academic Librarianship» – 38, а h5-медиана – 58, 
«Library Management» 25 и 34 соответственно. 
Для российских анализируемых журналов наи-
больший h5-индекс у журнала «Научные и тех-
нические библиотеки», равный 18, а h5-медиана 
составляет 26, далее идут журналы «Профессио-
нальное образование в современном мире», «Би-
блиосфера», «Библиотековедение» и  др.

Базой для анализа стали 22 наименования 
журнала, в которых опубликованы изучае-
мые статьи. Из них журналов, индексируемых 
в РИНЦ, – 19, входящих в ядро РИНЦ, – 3, пе-
речень ВАК РФ – 13, RSCI – 1, Web of Science – 
4, отраженных на платформе CrossRef, – 11. Нет 
статей из журналов, включенных в международ-
ную базу данных Scopus или известный каталог 
журналов открытого доступа DOAJ (Directory of 
Open Access Journals). Статьи, которые не про-
индексированы либо частично обнаруживаются 
через поисковики, опубликованы в профессио-
нальных практических журналах, не вошедших 
в известные платформы и каталоги открытого 
доступа  (CrossRef).

Данные обо всех журналах, в которых опубли-
кованы анализируемые статьи, имеются на плат-
форме eLIBRARY.RU, их них 3 журнала входят 
в ядро РИНЦ, перечень ВАК и представлены 
в CrossRef («Научные и технические библиотеки», 
«Вестник Томского государственного университе-
та. Культурология и искусствоведение», «Социо-
логия науки и технологий»). В Web of Science – 5 
(«Научные и технические библиотеки», «Вестник 
Томского государственного университета. Куль-
турология и искусствоведение», «Scientific and 
Technical Information Processing», «Социология 
науки и технологий»). Количественные показате-
ли, в которых опубликовано от 2 статей выбран-
ных ученых, представлены в таблице 4.

Редькина Н. С. Открытые инструменты поиска научного контента для исследований и образования
Redkina, N. S. Open scientific content search tools for research and education



Таблица 4. Показатели Google Scholar для российских журналов, в которых опубликованы анализиру-
емые статьи

Table 4. Google Scholar indicators for Russian journals in which the analyzed articles were published

Название журнала h5-индекс1 h5-медиана2 Количество статей Отражено 
в Google Scholar

Библиосфера*3 14 16 27 27

Труды ГПНТБ СО РАН* 7 8 26 25

Библиотековедение 13 14 13 13

Научные и технические библиотеки* 18 26 16 16

Библиотечное дело 5 6 9 2

Научно-техническая информация.  
Серия 1. 9 14 9 6

Вестник Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств* 12 18 7 7

Scientific and Technical Information Processing 12 18 6 3

Вестник Томского государственного университета. 
Культурология и искусствоведение* 12 17 5 5

Профессиональное образование в современном 
мире 17 22 4 3

Информационные ресурсы России 12 17 3 3

Ученые записки / Алтайская гос. акад. культуры 
и искусств* 6 10 3 3

INFOLIB* - - 2 2

Информационный бюллетень РБА - - 2 1

Библиотека 1 2 2 -

Школьная библиотека - - 2 -

Как видно из таблицы 4, научные журналы, 
в которых опубликованы статьи ведущих россий-
ских библиотековедов, имеют высокие показате-
ли в Google Scholar Metrics. У профессиональных 
информационно-методических журналов отсут-
ствуют индексы, и они не попадают в «поле зре-

ния» поисковика. Существенной разницы между 
журналами открытого и ограниченного доступа 
не выявлено. К примеру, метрики журнала откры-
того доступа «Библиосфера» сопоставимы с жур-
налом «Библиотековедение», в котором доступ 
к полным текстам  ограничен.

1 H5-индекс – индекс Хирша для статей, опубликованных за последние 5 полных лет. H5-индекс равен h, если каждая из h 
статей, опубликованных в 2018–2022 гг., процитирована по крайней мере h  раз.
2 H5-медиана представляет собой медиану числа цитирований публикаций, которые входят в h5-индекс
3 Журналы с открытым доступом к публикациям на платформе eLibrary.ru
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Таким образом, поисковая система Google 
Scholar выдает релевантные результаты по запро-
су российских статей в области «Библиотечные 
информационные науки», индексирует практиче-
ски все журнальные публикации, а также некото-
рые другие виды изданий в неполном объеме, обе-
спечивает быстрый и удобный обзор публикаций 
ученого, отсортированных по количеству цитиро-
ваний с возможностью просмотра полного текста 
общедоступных  статей.

Тем не менее поисковые системы, обеспечива-
ющие доступ к результатам научных исследова-
ний, обеспечивают различный уровень точности, 
полноты и воспроизводимости, а также требуют 
разного уровня усилий по поиску информации. 
Вопрос эффективности использования разных си-
стем для разных отраслей знаний остается до кон-
ца не решенным, требуются дополнительные ис-
следования для других  дисциплин.

Выводы. Исследование позволяет провести 
дополнительную проверку предыдущих резуль-
татов и добавляет новое измерение к нашим 
знаниям о научных поисковых системах, явля-
ющихся мощными инструментами для поиска 
открытого научного контента. Отражение науч-
ных статей в поисковых системах предоставляет 
пользователям способ для оперативного поиска 
информации, а ученым – инструмент активного 
обмена, продвижения, улучшения своих иссле-
дований, распространения знаний. Мы предста-

вили доказательства того, что Google Scholar по-
зволяет с большим охватом искать российскую 
литературу в области библиотековедения в части 
статей из научных журналов, а также обнаружи-
вает ограниченный объем других видов изда-
ний. Хотя все рассматриваемые системы (Google 
Scholar, Semantic Scholar, Internet Archive Scholar 
и BASE) позиционируют себя как эффектив-
ные инструменты поиска научной информации 
по разным дисциплинам, их использование тре-
бует осторожности, так как они не могут гаран-
тировать исчерпывающих результатов, не явля-
ются полными источниками библиографических 
данных – отсутствуют некоторые статьи, не-
смотря на их доступность в цифровых архивах 
(на сайтах издательств и др.). Тем не менее дан-
ные поисковики могут стать полезным дополне-
нием к традиционному поиску в базах данных, 
поскольку охватывают большое количество по-
исковых записей и потенциально увеличивают 
охват и видовой состав документов. Политика 
охвата, особенности индексации, поисковые ме-
ханизмы атрибуции авторов и стратегия поиска 
являются основными вероятными причинами на-
блюдаемых различий между системами. Оконча-
тельное решение о том, какой источник исполь-
зовать, может зависеть от свойств источников, 
охвата системы, качества метаданных, условий 
открытого доступа, а также решаемых исследо-
вательских или образовательных  задач.
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Аннотация. Введение. Повышение исследовательского интереса к анализу читательских практик студен-
чества, наблюдаемое в последнее десятилетие, обусловлено масштабными трансформационными процессами 
в области книги и чтения. В связи с появлением новых форм бытования текстов значительно изменяются чита-
тельские стратегии, в первую очередь в среде молодежи, так как она способна быстро и эффективно овладевать 
новыми навыками читательского поведения, усваивать современные виды знания и применять новые методики 
обучения. Вместе с тем общепризнанным фактом и одной из актуальных современных проблем является сни-
жение интеллектуального и культурного уровня российского студенчества. Ситуация молодежного «нечтения» 
с каждым годом обостряется. Библиотека как главный организатор чтения в обществе традиционно включает 
читателя и динамику читательского поведения в сферу своих научно-исследовательских интересов. Важным сти-
мулом интереса к читательским стратегиям учащейся молодежи является и то, что именно она составляет сегодня 
самую многочисленную аудиторию большинства библиотек. Постановка задачи. Цель статьи – анализ актуаль-
ных научных публикаций, дающих материал для совершенствования процессов библиотечно-информационного 
обслуживания студентов, для стимулирования их читательской активности в условиях развития мультимедийной 
культуры. Методика и методология исследования. Поскольку изучение актуального социального феномена чита-
тельских практик носит междисциплинарный характер, библиотечными специалистами для успешного развития 
диалоговых форм взаимодействия с читателем-студентом был осуществлен мониторинг научного дискурса по оз-
наченной теме. Результаты. Отмечены такие значимые факты, как антиномичность современных рефлексий 
по поводу читательской деятельности, наличие в сегодняшнем обществе амбивалентного отношения к чтению, 
формирование в студенческой среде нового, поисково-справочного типа работы с информацией, субъектность чи-
тательского поведения молодежи как способность самостоятельно определять траекторию собственного чтения, 
преобразовывать традиционные читательские практики в новые коммуникативные форматы. Выводы. Библиотеч-
ное сообщество интенсивно ищет пути и способы адаптации к новым условиям существования, актуализирует 
задачи, переосмысливает идеологию взаимодействия с  читателями.

Ключевые слова: методика обучения, чтение, студенты, библиотека, информация, информационное воздей-
ствие, мультимедийность
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Abstract. Introduction The increase of research interest in the analysis of student reading practices, observed in the 
last decade, is due to large-scale transformation processes in the field of book and reading. In connection with the emer-
gence of new forms of texts existence, reading strategies are changing significantly, primarily among young people, since 
they are able to quickly and effectively master new skills of reading behavior, assimilate modern types of knowledge and 
apply new teaching methods. At the same time, a commonly recognized fact and one of the urgent modern problems is a 
decrease in the intellectual and cultural level of Russian students. The situation of youth «non-reading» aggravates every 
year. The library as the main organizer of reading in the society traditionally includes the reader and the dynamics of 
reading behavior in the sphere of its research interests. An important stimulus for the interest in the reading strategies of 
young students is the fact that they constitute the largest audience of most libraries today. Purpose setting. The purpose 
of this article has been the analysis of current scientific publications that provide material for improving the processes 
of library and information services for students, stimulating their reading activity in the context of multimedia culture 
development. Methodology and methods of study. Since the study of the actual social phenomenon of reading practices is 
an interdisciplinary character, the monitoring of scientific discourse on this theme for successful development of dialogue 
forms of interaction between library specialists and student readers was carried out. Results. Such significant facts are not-
ed, as antinomy of modern reflections on reading activity, presence of ambivalent attitude towards reading in the today»s 
society, formation of a new, search and reference type of work with information in the student environment, subjectness 
of reading behavior of young people as the ability to independently determine the trajectory of their own reading, trans-
form traditional reading practices into new communicative formats. Conclusion. The community of library specialists 
intensively looks for ways and modes of adaptation to new conditions of existence, actualizes tasks, reconsiders ideology 
of interaction with  readers.
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Введение. Актуальность изучения читательских 
практик обусловлена значительностью трансформа-
ционных процессов, относящихся к различным об-
ластям бытования книжной культуры: тексту, чита-
телю, чтению. Появление новых книжных форматов 
и рост популярности форм электронной коммуника-
ции ведут к изменениям статуса книги, читатель-
ских стратегий, читательского поведения. «Совре-
менный российский читатель, погрузившийся в мир 
новых коммуникационных технологий, – фигура 
достаточно загадочная, породившая немало мифов 
и стереотипов общественного сознания… Его пы-
таются понять, найти пути влияния на его поведе-
ние практически все создатели текстов.., институты 
книжного дела, образовательно-воспитательные уч-
реждения…, социум в целом…» [1, c. 21].

Для социологов, культурологов, педагогов и, 
конечно, библиотекарей наиболее актуальной 

и перманентно «загадочной фигурой» являет-
ся учащаяся молодежь. На это имеется несколь-
ко причин. Во-первых, именно эта социальная 
группа, находящаяся в авангарде трансформаций 
культуры чтения, способна быстро и эффектив-
но овладевать новыми навыками читательского 
поведения, усваивать современные виды знания 
и применять новые методики обучения. Более 
того, в условиях высоких темпов преобразования 
всех сфер человеческой деятельности молодежь 
сама становится субъектом инновационных изме-
нений, то есть их создает и распространяет. Сту-
денчество является наиболее активным потреби-
телем информационных ресурсов, и, следователь-
но, его информационно-потребительские характе-
ристики позволяют адекватно оценить состояние 
образовательной и информационной инфраструк-
туры конкретного региона и общества в целом [2].
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На этом фоне еще одной значимой причиной 
активного обращения исследователей к изучению 
студента-читателя является глобальная для все-
го цивилизованного мира XX–XXI вв. проблема, 
которая заключается в снижении интереса моло-
дежи к вдумчивому, осознанному, аналитическо-
му чтению, в склонности нового цифрового по-
коления к деловому, быстрому, поверхностному, 
просмотровому, фрагментарному чтению, более 
соответствующему клиповому мышлению, кото-
рое отличает сегодняшних школьников и студен-
тов. «Читать художественную литературу много 
и систематически стало скучно и трудно, а про-
тивостоять факторам, отодвигающим все дальше 
потребность молодого человека в книге, практи-
чески невозможно: мощные потоки самой разно-
образной информации, ее визуализация, услож-
нение смыслов, новейшие технологии создания, 
обработки и поиска информации, отход от тексто-
центричной культуры…» [3, с. 12].

Для библиотечных специалистов важным сти-
мулом к изучению читательского поведения уча-
щейся молодежи является то, что она составляет 
многочисленную аудиторию большинства библи-
отек. По имеющимся данным, в конце XX – нача-
ле XXI в. на долю этой категории читателей в Ал-
тайской краевой универсальной научной библио-
теке им. В. Я. Шишкова, например, приходилось 
до 79 %. Среди пользователей Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки 
студентов было 46,2 %, Иркутской областной го-
сударственной универсальной научной библио-
теке им. И. И. Молчанова-Сибирского – 68,2 % [4, 
c. 58]. В Государственной публичной научно-тех-
нической библиотеке Сибирского отделения РАН 
(ГПНТБ СО РАН) студенты также составляют 
значительную и постоянно растущую часть чита-
тельского контингента. В 2016–2021 гг. крупней-
шую библиотеку региона посещало около 15 % 
новосибирских студентов [5, с. 62].

Постановка задачи. Перспективы сохранения 
и развития библиотек определяются их местом 
и ролью в информационной сфере. Информаци-
онная теория современного библиотечного дела 
переносит акценты с удовлетворения потребности 
в документе на удовлетворение потребности в ин-
формации. Исходя из этого, происходит философ-
ское переосмысление основных категорий и по-
нятий библиотековедения адекватно современ-
ному этапу развития. Главной целью библиотеки 
как социального института и информационного 
центра является посредничество между автором 
и читателем, состоящее в собирании, описании, 
структурировании, сохранении и продвижении 
текстов разных видов и форматов. Поэтому чи-
татель в качестве главного объекта деятельности 
любой библиотеки предстает одним из основных 

смысловых понятий библиотековедения. В усло-
виях мультикультуры (совокупности книжной, 
аудиальной и визуальной культур) перед библио-
теками как организаторами чтения открываются 
новые возможности, требуется их адаптация к но-
вым условиям, пересмотр задач и инструментов 
деятельности и, конечно, переосмысление идео-
логии взаимодействия с читателями [6].

Для обеспечения равноправного, диалогич-
ного характера общения читателя и библиотеки 
последняя должна постоянно расширять сферу 
изучения информационного поведения своих по-
сетителей (реальных, виртуальных, потенциаль-
ных), конкретизировать читательские интересы, 
уточнять цели их познавательной деятельности. 
Обращение к индивидуальному, групповому на-
чалу в потребностях, внимание к эмоциональ-
но-пристрастным отношениям группы читате-
лей или каждого из них, активная обратная связь 
с пользователями позволяют библиотеке форми-
ровать действенные, а не формальные отношения 
и в конечном счете повышать качество и обще-
ственную значимость своего  труда.

Методика и методология исследования. Обо-
значенные причины обусловили актуализацию 
исследований студента-читателя и студента-по-
требителя информационных ресурсов, сделали 
студенчество одной из приоритетных читатель-
ских групп, находящихся в центре внимания уче-
ных и практиков. Перманентное изучение и ос-
мысление читательского поведения обучающихся 
в вузах профессиональное сообщество рассма-
тривает как необходимое условие эффективно-
сти работы библиотек и других информационных 
учреждений, связанных с обслуживанием этой 
категории пользователей. Помимо собственных 
систематических исследований, являющихся не-
отъемлемой частью библиотечной деятельности, 
библиотековедам необходим постоянный монито-
ринг профессионального дискурса, отражающего 
основные достижения специалистов ряда других 
научных направлений, изучающих динамику чте-
ния, стратегий читательского поведения, чита-
тельских  практик.

Результаты. Чтение является одним из важ-
нейших каналов коммуникации и одной из осно-
вополагающих подсистем культуры. На протяже-
нии культурных эпох сущность его оставалась по-
стоянной: это способ трансляции и освоения чи-
тателем смысложизненной социокультурной ин-
формации, воплощенной в определенном тексте 
культуры [7], сложный человеческий акт лингви-
стического, физиологического, психологического 
и социального характера [8]. Невзирая на все до-
стижения научно-технического прогресса, чтение 
остается «пока единственной интеллектуальной 
технологией освоения накопленного человече-
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ством знания в самом широком значении этого по-
нятия. Эта характеристика сохраняется неизмен-
ной вне зависимости от того, как осуществляется 
чтение: с листа, с экрана, на слух и т. п.» [9, с. 9].

Тем не менее исследователи отмечают, что гло-
бальные изменения в информационных техноло-
гиях и социокультурных реалиях оказывают вли-
яние на все основные функции чтения: информа-
ционную, познавательную, развлекательную. Фе-
номен чтения сегодня не единичен, но представ-
ляет собой сложную многоуровневую систему, 
неравномерное и нелинейное развитие которой 
обусловлено множеством внешних и внутрен-
них факторов. Исходя из этого, к его изучению 
применяется мультидисциплинарный подход. 
Применение культурологической методологии 
позволяет объяснить чтение как «систему множе-
ственных процессуальных культурных практик, 
объединенных способом работы с информацией, 
но отличающихся снаряжением, операциональ-
ными навыками, ценностями и идентичностями»  
[10, с. 82]. В рамках социологии чтения последнее 
рассматривается в качестве социальной практики, 
изучается его роль в формировании духовного 
мира личности, анализируются природа и сущ-
ность читательских интересов и потребностей, 
то есть чтение предстает как продукт социальной 
организации [11].

Проблема чтения актуальна и для развитых 
стран зарубежья, где на ее исследование выделя-
ются значительные средства из государственно-
го бюджета. В Европе национальные программы 
этой тематики курируются министерствами обра-
зования. Разностороннее исследование чтения ря-
дом европейских стран объединяет Европейская 
программа культурной политики, по результатам 
работы которой регулярно публикуются отчеты. 
Однако следует отметить принципиальную разни-
цу в отношении российских и зарубежных специ-
алистов к чтению как понятийной категории. Раз-
личный подход определяет отличие видения роли 
чтения в социокультурном развитии личности. 
Ученые США, Франции, Финляндии и ряда дру-
гих стран рассматривают умение свободно бегло 
читать в качестве базовой основы успешности 
образования, информационной и функциональ-
ной грамотности человека в целом. Российские 
педагоги помимо проблемы техники чтения, по-
нимания текста всегда делают акцент на культу-
ре чтения, подразумевающей воспитательное, 
нравственное [12, с. 86]. Большинство россий-
ских исследователей феномена чтения с большей 
или меньшей долей пессимизма констатируют его 
системный кризис. В качестве одной из проблем 
чтения социологи называют противоречие между 
общемировой социальной потребностью в функ-
ционально грамотных и широко образованных 

людях и повсеместное снижение читательской ак-
тивности [13].

Проблема чтения затронула не только образо-
вательные, культурно-нравственные аспекты раз-
вития личности. Она стала важнейшей общего-
сударственной социальной проблемой [11, с. 19], 
ибо вслед за падением качества читаемого и само-
го чтения как процесса неизбежно снижается ин-
теллектуальный уровень современного человека. 
Национальная программа поддержки и развития 
чтения прямо указывает на это явление как на ре-
альную угрозу социальной безопасности страны. 
«Такое положение, – отмечается в документе, – 
сопряжено с большим социальным риском…, 
без него немыслима интеграция личности в мно-
гонациональную и многослойную российскую 
культуру, понимаемую как весь комплекс духов-
ных, материальных, интеллектуальных и эмо-
циональных черт; образа жизни; основных прав 
человека; систем мировоззрения, т. е. ценностей, 
норм, традиций, образования, характеризующих 
общество. В то же время от уровня культурной 
компетентности граждан во многом зависят эко-
номика, политика, национальная безопасность 
и конкурентоспособность страны» [14].

Появление новых способов чтения вводит 
в предметное поле научной рефлексии такие харак-
теристики его кризиса, как функциональная без-
грамотность, проблемы понимания, восприятия, 
запоминания и воспроизведения текста [11, c. 32].  
Известный российский академик В. Е. Накоряков 
утверждает, что легкий доступ к информации че-
рез Google и другие информационные системы 
лишает людей внутренней памяти и делает их не-
пригодными к научной работе. «Лично я в расте-
рянности и вижу две громадных опасности. Пер-
вая из них неизбежно приведёт к исчезновению 
фундаментальной науки и замене процесса про-
никновения внутрь природы процессом непре-
рывного создания новых технологий без появле-
ния новых их качеств. Вторая опасность – потеря 
творческой памяти – угрожает всем остальным, 
потому что ведет к потере людьми индивидуаль-
ности» [15, с. 6]. В качестве последствий «не-
чтения» исследователи видят утрату культурных 
скреп, объединяющих российское общество, сни-
жение читательской и общей культуры, эффектив-
ности устной и письменной коммуникации; смену 
ценностных ориентаций и проблемы организации 
образовательного процесса [3, с. 12].

Потеря интереса к чтению в нашей стране 
типична и для всего остального мира: в Амери-
ке, Англии, Франции у молодежи нет тяги к чте-
нию, понимания того, что процесс чтения вклю-
чает в себя восприятие всевозможных текстов, 
оказывающих познавательное, образовательное, 
воспитательное, развлекательное, эстетическое 
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воздействие. Чтение как понятийная категория 
по-разному рассматривается российскими и за-
рубежными специалистами; различный подход 
к чтению определяет и представление о его роли 
в социально-культурном развитии личности. Уче-
ные США, Финляндии, Франции и других стран 
считают умение свободного беглого чтения базо-
вой основой успешности образования, информа-
ционной и функциональной грамотности челове-
ка. Для российских педагогов, помимо проблемы 
техники чтения, понимания текста, всегда была 
важна культура чтения, подразумевающая воспи-
тательное, нравственное [12, с. 86].

Однако не все специалисты разделяют беспо-
койство по поводу сегодняшней ситуации с чте-
нием. Так, Д. Н. Баринов полагает недостаточно 
правомерными характеристики чтения в совре-
менной России в терминах «кризиса» и счита-
ет, что сегодня речь идет не об упадке, а скорее 
о трансформации чтения как социокультурной 
практики, обусловленной масштабами и темпами 
информатизации российского общества. В связи 
с этим исследователь видит реальные предпо-
сылки для сохранения и развития традиционных 
институтов и форм читательской культуры. На ан-
тиномичность современных рефлексий по поводу 
читательской деятельности, наличие в сегодняш-
нем обществе самых разных вариантов отноше-
ния к чтению, грамотности и образованию ука-
зывает футуролог И. Д. Тузовский [16]. Такого же 
мнения придерживаются и другие исследователи, 
указывая на то, что отношение людей к библиоте-
кам и печатным книгам амбивалентно [6; 8; 17].

Под воздействием перемен, происходящих 
с текстом и его «потреблением», становятся дру-
гими и читатель-студент, и практики его чтения: 
они требуют тщательного изучения и осмысле-
ния. Применение электронных средств обучения 
(e-learning) выдвигает новые требования к обра-
зовательному процессу: это быстрота и неограни-
ченность доступа ко всем необходимым инфор-
мационным материалам, незавершенность и эпи-
зодичность научных исследований, превращение 
производящих знания структур в виртуальные со-
общества, замена трансляции знаний навигацией 
по информационным системам [18].

Под читательскими практиками в современ-
ном научном дискурсе понимаются виды и спо-
собы деятельности читателей при взаимодей-
ствии с текстами (книгами), представленными 
на разных носителях [19, с. 69]. Изучение чтения 
в качестве повседневных практик, по мнению 
И. А. Чудовой, «позволяет описать, как реализует-
ся чтение сейчас, в существующих повседневных 
привычках и индивидуальных выборах при орга-
низации чтения. Понятие практик позволяет учи-
тывать и социокультурный масштаб видения чте-

ния, когда практики чтения встроены в более ши-
рокие контексты постиндустриального общества»  
[20, с. 54]. В этом ракурсе одной из наиболее су-
щественных причин трансформации современ-
ных читательских практик можно считать ориен-
тацию современного общества на стандарты «об-
щества знаний» в информационной сфере, кото-
рые применительно к образованию предполагают 
непрерывность обучения и образования в течение 
всей жизни и формирование инновационной лич-
ности, многофункциональность процесса обуче-
ния, ориентированность на развитие множествен-
ности форм разума, сетевой принцип обучения  
[21, с. 663].

Чтобы сориентироваться в достаточно боль-
шом количестве публикаций на тему читательских 
практик студенчества, выделить в них то, что ока-
зывает как прямое, так и опосредованное влияние 
на библиотечную деятельность, возьмем за осно-
ву определение чтения М. Ю. Гудовой, приведен-
ное нами ранее. Согласно ему каждая из культур-
ных практик, входящих в систему чтения, отли-
чается от других «снаряжением, операциональ-
ными навыками, ценностями и идентичностями». 
Представление о «ценностях и идентичностях» 
позволяет определить некоторые черты «портре-
та» современного студента-потребителя инфор-
мации, а значит, и мотивы использования им тех 
или иных практик усвоения текстов, то есть, гово-
ря словами М. Ю. Гудовой,  «снаряжения».

Характерной чертой нового читателя являет-
ся такое его качество, как субъектность, которая 
подразумевает способность самостоятельно опре-
делять направления своего чтения, преобразовы-
вать традиционные читательские практики в но-
вые коммуникативные форматы [22, с. 92].

Исследователями отмечено, что одной из зна-
чимых тенденций, обусловленных, в частности, 
коммерциализацией сферы образования, является 
переоценка ценностей в современной студенче-
ской среде. Уменьшается доля общекультурной 
информации в пользу специальных знаний. «Све-
дения, которые оказываются бесполезны, неэф-
фективны или не отвечают конъюнктуре рынка, 
становятся невостребованными. Ценными при-
знаются те знания, которые обладают утилитарной 
направленностью и обеспечивают социально-эко-
номическую успешность [21, с. 665]. М. А. Шаба-
нова, отмечая прагматичность и поверхностность 
современного процесса чтения, объясняет оби-
лием текстов, как печатных, так и электронных, 
из-за которого «в большинстве случаев читатель-
ское развитие происходит не вглубь, а вширь. Ухо-
дят в прошлое традиции вдумчивого перечитыва-
ния – отчасти потому, что времени на чтение оста-
ется все меньше и меньше, отчасти из-за обилия 
соблазнов в виде новых книг и имен. Это касается 
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не только художественной, но и деловой литера-
туры» [23, с. 58].

Действительно, современный студент, 
как и всякий другой активный член социума, жи-
вет сегодня в высокоскоростном режиме профес-
сиональной, досуговой и обыденной жизни. Ему 
постоянно приходится взаимодействовать с коли-
чеством информации, намного превышающим его 
потребности в ней и возможности ее усвоения. 
Исследователи признают, что сегодня «деловое 
чтение», в отличие от чтения «для души», стано-
вится насущной необходимостью, ибо без чтения 
учебников, специальной, научной литературы не-
возможно формирование профессионала в сфере 
интеллектуального труда [8]. Такие условия спо-
собствуют формированию нового, поисково-спра-
вочного типа чтения, чтения при необходимо-
сти, «по требованию». Это чтение Д. Н. Баринов 
уподобляет «путешествию» по базам данных, 
организованным как гипертекст, и видит в нем 
опасность «деактуализации» печатной продук-
ции и вытеснения бумажных изданий из области 
читательских практик и с книжного рынка. Более 
того, быстрота доступа к многообразной инфор-
мации, предоставляемая электронными носителя-
ми, заставляет пользователя сомневаться в необ-
ходимости усвоения знаний: ведь интернет и мо-
бильные электронные устройства всегда готовы 
обеспечить ему оперативный доступ в режиме 
«вездесущности», позволяя обращаться к чтению 
при необходимости, «по требованию» [21, с. 663].

Об отсутствии в числе книжных предпочте-
ний студентов общественно-политической лите-
ратуры и утрате вкуса к «медленному чтению», 
о том, что чтение как удовольствие, как эмпатия 
уступает место чтению как сбору информации, 
свидетельствуют результаты социологических 
исследований, проведенных среди студентов 
московских вузов. Однако эти же авторы приво-
дят данные, опровергающие распространенное 
мнение об установке на фрагментарное чтение 
в молодежной среде. Напротив, проведенное ими 
исследование позволяет говорить о вдумчиво-
сти и заинтересованности студентов при работе 
с источником. Несмотря на смещение внимания 
только лишь на полезное в книгах, их респонден-
ты предпочли бы прочитать произведение полно-
стью, а не фрагментарно, даже в случае большого 
объема книги, чем искать в ней что-то наиболее 
полезное [8].

Особое внимание исследователи уделяют 
чтению студентами текстов художественной ли-
тературы, основываясь на том, что именно ей 
принадлежит важная роль в формировании пред-
ставления о национальной культуре и специфике 
национального и культурно-языкового развития. 
При ответе на вопрос «Как Вы оцениваете объ-

ем собственного чтения художественной лите-
ратуры?» лидирует позиция «Читаю мало, хо-
телось бы читать больше». По мнению авторов 
опроса, это свидетельствует о ценностно-ориен-
тационном отношении студентов к чтению: они 
не только могут оценить свою вовлеченность 
в чтение как в практику, но и высказывают жела-
ние развивать читательские навыки. По результа-
там ряда эмпирических исследований, примерно 
половина представителей студенческой молоде-
жи знакомится с полным текстом художественно-
го произведения на бумажном носителе, каждый 
третий-четвертый – на электронном носителе 
[24]. В зависимости от цели обращения рассма-
триваются как минимум две модификации чтения 
художественной литературы: учебное (тогда мож-
но говорить о прагматичном чтении) и развлека-
тельное (досуговое) [4].

Чтение литературы по гуманитарным дисци-
плинам осуществляется обучающимися прежде 
всего в рамках учебного процесса: сдача заче-
та или экзамена, подготовка доклада или рефе-
рата. Расширение кругозора рассматривается 
как смысл такого чтения в среднем не более 40 % 
студентов [13]. Одной из наиболее популярных 
тенденций чтения стали книги по саморазвитию, 
о пути к  успеху.

Мобильные устройства в сочетании с интерне-
том повышают роль информационных техноло-
гий и средств коммуникации. Одно из важнейших 
условий работы с информацией сегодня – много-
образие способов ее передачи и хранения. Глав-
ным становится умение работать с информацией 
(искать, фильтровать, обрабатывать, систематизи-
ровать и т. д.), которое обеспечивается разнотип-
ными устройствами (смартфоны, планшеты, бра-
узеры, серверы и т. д.) [25]. То есть наличие у со-
временного студента информационной культуры 
является обязательным условием успешности 
его читательских стратегий и одним из основных 
направлений современного образования. Чтение 
воспринимается студентами как ценностная ори-
ентация: они не только могут оценить свою вов-
леченность в чтение как в практику, но и желают 
в ней совершенствоваться [4].

Исследование читательской заинтересованно-
сти студентов показывает, что книги на бумаж-
ных носителях читает менее четверти студентов, 
большинство же сочетает «бумажное» чтение 
с использованием электронных носителей, це-
нимых за легкость и компактность, за меньший 
вред окружающей среде, за частую бесплатность 
предоставляемой информации. При этом пользо-
вателями осознаются вред электронного чтения 
для глаз, зависимость от подзарядки, отсутствие 
эмоционального контакта с текстом [26]. Что каса-
ется такого «снаряжения», как гаджеты, с которых 
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осуществляется «электронное» чтение студентов, 
то исследование читательских предпочтений в го-
сударственном университете «Дубна» показало: 
среди тех, кто так или иначе обращается к элек-
тронным носителям, 77 % использует для этого 
чаще всего мобильный телефон. Пользователи 
предпочитают его из-за удобства в использова-
нии, потому что он всегда с собой и в нем можно 
хранить практически неограниченное количество 
информации. При этом большинство (21 %) чита-
ет в нем книги по саморазвитию, а 16 % студентов 
использует устройство для чтения учебной лите-
ратуры [8]. В целом же можно согласиться с мне-
нием исследователей, утверждающих, что скла-
дывается новая форма мышления и восприятия 
книги, и поколение нового читателя видит книгу 
только в совокупности разных форм [27].

Все эти данные, иногда противоречащие друг 
другу, подтверждает мнение исследователей 
о том, что читательские практики, в том числе сту-
денческие, сегодня в значительной степени неод-
нородны [28] и зависят от ряда факторов. В част-
ности, исследователями выявлена зависимость 
частоты чтения от доступности информации. 
Студенты предпочитают читать то, что находится 
от них в шаговой доступности или в свободном 
доступе в интернете. Всего 13 % респондентов 
высказывают желание идти за книгой в библио-
теку. «Вероятно, – предполагает автор исследова-
ния, – позволяет говорить об утрате популярности 
библиотек, рассматриваемых в качестве ресурса 
или места для чтения. Впрочем, библиотеки до-
вольно оперативно реагируют на это, трансфор-
мируясь в пространство коворкингов» [8].

Отмечено также, что помимо различий в образе 
жизни и статусе учащегося важнейшим фактором 
влияния на структуру чтения при самоподготовке 
студентов выступают особенности организации 
процесса обучения, роль преподавателя в опреде-
лении структуры и содержания чтения студентов 
при самоподготовке [13].

Как отмечает М. Ю. Гудова, при использова-
нии читателями разного «снаряжения» складыва-
ются соответствующие ему типы социокультур-
ной идентичности читателя. При традиционном 
«бумажном» чтении – это идентичность образо-

ванного, грамотного книгочея, при чтении с экра-
на – мобильного, технически обеспеченного, 
«продвинутого» интеллектуала. Практика аудио-
чтения формирует идентичность обособившей-
ся в толпе мобильной и независимой личности  
[10, с. 85–86]. Сегодня все эти читательские прак-
тики отлично сочетаются, дополняют друг друга 
и образуют подвижную, сложную и развивающу-
юся систему  чтения.

Выводы. Представленный обзор исследова-
тельского дискурса по читательским практикам 
современных студентов не претендует на полноту 
раскрытия всей темы, ибо она многогранна, мно-
гоаспектна и достаточно обширна. Нашей целью 
было рассмотреть те особенности чтения учащих-
ся высшей школы, которые дают материал для со-
вершенствования процессов библиотечно-инфор-
мационного обслуживания, для стимулирования 
читательской активности в условиях развития 
мультимедийной культуры, порождающей ам-
бивалентное отношение молодежи к чтению. 
Из заключений авторов публикаций явствует, 
что библиотека, к сожалению, сегодня не рассма-
тривается студентами в качестве идеального ме-
ста для получения необходимой для учебы и лич-
ностного развития информации, что сохраняемый 
на ментальном уровне пиетет перед книжностью 
не находит, тем не менее, подкрепления в состо-
янии конкретных читательских практик. Однако 
на стороне библиотеки – одного из старейших 
социокультурных институтов – в ее борьбе за чи-
тателя-студента выступают не только культурные 
традиции, но и веками наработанные стандарты 
работы по систематизации, хранению и поиску 
информации, являющиеся частью современной 
читательской культуры. Библиотечное сообще-
ство интенсивно ищет пути и способы адаптации 
к новым условиям существования, актуализирует 
задачи, переосмысливает идеологию взаимодей-
ствия с читателями. Цифровые технологии ока-
зывают значительное влияние на библиотечную 
деятельность, безгранично расширяя возможно-
сти этого общественного института, побуждая 
его заново осознавать свою социальную миссию 
как организатора чтения в условиях мультимедий-
ной  культуры.
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Аннотация. Введение. Геополитические, социальные и экономические потрясения всего мирового пространства 
последних десятилетий вызвали кризис идентичности, который фиксируют представители социально-гуманитар-
ных наук. Артикулируется противоречивость процессов естественной интернационализации системы профессио-
нального образования и ее стремления сохранить традиционные культурные ценности. Этот процесс способствует 
акцентированию пристального внимания не только на изучении проблемы создания условий для формирования 
идентичности посредством образовательного пространства страны, но и понимании феномена идентичности на-
циональной системы профессионального образования. Постановка задачи. Целью статьи является определение 
некоторых существенных признаков, присущих понятию идентичности национальной системы профессионального 
образования. Методика и методология исследования. Для реализации цели использованы метод анализа научного 
текста для выявления основных точек зрения на решение проблемы, сравнительный анализ предлагаемых подходов, 
интеграция и синтез в определении видов и признаков идентичности национальной системы профессионального 
образования. Результаты. Выявлены некоторые существенные признаки идентичности, которые соотносятся с со-
временной информационной эпохой, в частности, подлинность и симулятивность, множественность, динамичность, 
данность и выбор, аксиологичность, рекомбинация. Идентичность рассматривается как форма предикации бытия 
и способа социального познания. Отмечается, что под воздействием факторов глобализации и регионализации 
идентичность подвержена трансформации. Описаны идеологическая и цивилизационная идентичность в логике по-
нимания сущности идентичности национальной системы профессионального образования. Выводы. Определение 
существенных признаков и исследование процессов формирования и трансформации идентичности национальной 
системы профессионального образования указывает на преобладание ценностной основы процесса, что может быть 
использовано для объяснения рисков трансфера практик иных образовательных  систем.

Ключевые слова: методология профессионального образования, идентичность национальной системы про-
фессионального образования, виды идентичности, существенные признаки идентичности, факторы трансформа-
ции идентичности
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Abstract. Introduction. Geopolitical, social and economic disasters of all over the world space cause the crisis of 
identity, which is fixed by the researchers of social and humanitarian sciences. The controversial nature of the process of 
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internationalization of the vocational education system and its striving to keep in safety the traditional values of educa-
tion are articulated. This process gives close attention not only on studying the problems of creating conditions to form 
of identity by means of the educational space of the country, but also understanding the phenomenon of identity of the 
national education system. Purpose setting. The aim of the article is the defining of some essential features, which can 
explain the concept of the identity of national vocational education system. Methodology and methods of the study. The 
methods of the research are the analysis of scientific literature, comparative analysis of proposed approaches, integration 
and synthesis for defining identity kinds and features of the identity of national vocational education system. Results. 
Some essential features of identity related to contemporary information age are defined. Among them are authenticity 
and simulativeness, multiplicity, dynamism, givenness and choice, axiology, recombination. Identity can be described as 
a form of predication of existence and the way of social understanding. The factors of globalization and regionalization 
have an influence on the identity transformation process. The ideological and civilization identity are described for better 
understanding the essence of the identity of national vocational education system. Conclusion. Determination of essential 
features of the identity of national vocational education system and studying of the processes of its formation and trans-
formation indicate the domination of value components of the process. It can be used to explain the risks of transferring 
practices from foreign educational systems to national education  system.

Keywords: methodology of vocational education, identity of national vocational education system, kinds of identity, 
essential features of identity, factors of identity transformation
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Введение. Кризис идентичности, причиной 
которого стали геополитические и экономические 
потрясения последних десятилетий, обострил 
интерес отечественных и западных исследова-
телей к фундаментальным проблемам развития 
системы образования, традиционно выступаю-
щей в роли института формирования личностной, 
культурной, идеологической, цивилизационной, 
профессиональной, гражданской и социальной 
идентичности [1; 8; 12]. Понятие идентичности, 
в XX в. рассматриваемое предпочтительно фило-
софией и психологией, в XXI в. стало предметом 
социокультурного анализа, который показывает, 
что особенно болезненно на кризис идентичности 
реагирует образование. Действительно, с одной 
стороны, образование находится в глобализиру-
ющем пространстве, всегда имеет перед собой 
некий образец и реагирует на иную систему обра-
зования, что побуждает ее двигаться в сторону ин-
тернационализации, с другой стороны, образова-
ние как консервативная система, уходящая корня-
ми в историю, культуру, ментальность, традиции, 
сохраняя себя, стремится удержать сложившуюся 
 идентичность.

Образование всегда было и остается источни-
ком культуры, хранящим и обновляющим куль-
турные нормы. Залогом сохранения этого источ-
ника является включенность не только субъектов 
образования, но и государства, общественных ин-
ституций, широкого социума в процесс развития 
образования. Именно тогда возникают условия 
для создания национальной системы образова-
ния, в том числе профессионального, и создания 
его устойчивой идентичности. Эта мысль под-
тверждается в работе Е. С. Поляковой: «Слияние 

широких общественных сил с образовательными 
ценностями – возможный вариант решения кри-
зиса идентичности» [8].

На фоне теоретических исследований и прак-
тических решений на тему роли образования 
в формировании идентичности личности явно 
недостает исследований, посвященных вопросу 
формирования идентичности самой системы об-
разования, в том числе национальной системы 
профессионального образования той или иной 
страны. Этим обусловлена сложность ответов 
на фундаментальные вопросы о том, что опре-
деляет природу идентичности национальной си-
стемы профессионального образования, из каких 
видов она складывается, какие факторы влияют 
на формирование идентичности национальной 
системы профессионального образования, какие 
современные вызовы выступают катализатором 
трансформации идентичности и последующей 
рекомбинации ее элементов в новую, измененную 
 идентичность.

Постановка задач. Основными задачами ра-
боты являются определение основных видов 
идентичности, составляющих понятие идентич-
ности национальной системы профессионального 
образования, выявление его существенных при-
знаков и факторов, влияющих на трансформацию 
 идентичности.

Методика и методология исследования. Ме-
тодами исследования выступают анализ научных 
текстов, содержащих концепции формирования 
признаков понятия идентичности; сравнитель-
ный анализ для конкретизации признаков и видов 
идентичности, влияющих на формирование иден-
тичности национальной системы профессиональ-
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ного образования, интеграция и синтез научных 
подходов для определения существенных призна-
ков понятия идентичности национальной систе-
мы профессионального образования и факторов 
ее  трансформации.

В работе использованы материалы научных 
исследований, статьи и монографии зарубежных 
и отечественных авторов по проблемам выделе-
ния родовых и видовых признаков идентичности, 
определения идентичности системы, формирова-
ния и трансформации идентичности националь-
ной системы профессионального  образования.

Результаты. В попытках осмыслить понятие 
идентичности национальной системы образова-
ния необходимо обратиться к научным подходам, 
направленным на понимание идентичности си-
стемы так  таковой.

В научных исследованиях указывается на мно-
гомерность понятия идентичности и его систем-
ной природе, когда каждый из элементов системы 
создает ее целостность: «Дефиниция «идентич-
ность» в активном ходу в целом ряде сфер пред-
метного познания – в психологии, социологии, 
политологии – и каждая предлагает собственное 
определение идентичности, отвечающее ее пред-
ставлениям, интересам и познавательной специ-
фике» [13].

А. Wendt в своей конструктивистской концеп-
ции идентичности государства заявляет о созда-
нии коллективной идентичности применительно 
к идентичности государства в фокусе междуна-
родных отношений: «Идентичность государств 
определяются как относительно устойчивые, свя-
занные с конкретной ролью осмысления и ожида-
ния по поводу себя, которые основываются на те-
ориях, коллективно разделяемые участниками 
по поводу себя и других, и образующих структу-
ру социального мира» [17]. А. Wendt утвержда-
ет, что существует онтологическая зависимость 
структуры от процесса, когда «агенты и структура 
создаются или воспроизводятся тем, что делают 
участники отношений» [17].

П. Г. Щедровицкий отмечал: «С одной сторо-
ны, в социальной системе для отдельных людей 
существуют строго определенные места, требую-
щие от них определенных свойств и качеств. Бо-
лее того, функционирование и развитие социаль-
ной системы строится таким образом, чтобы за-
гонять людей в соответствующие ячейки системы 
и места и подчинять их требованиям этих мест. 
Вместе с тем каждая человеческая личность чув-
ствует себя не только элементом данной социаль-
ной общности, интересы которой она должна раз-
делять и которой она должна подчиняться» [14].

В процессе определения понятия идентично-
сти национальной системы профессионального 
образования важным этапом является понимание 

сущности окружающего нас мира. Философы 
в попытке определить методологию сложного пи-
шут: «…сегодня почти все сферы человеческого 
существования (как на обыденном, так и на те-
оретическом уровне) истолковываются – прямо 
или косвенно – как перманентно становящиеся, 
интерпретируемые с процессуальной точки зре-
ния реалии, не предполагающие ни окончатель-
ной фиксированности, ни предзаданных конечных 
целей или состояний. Мир предстает не столько 
в форме сложносоставного динамического обра-
зования механистического толка, сколько в виде 
подвижной, органоподобной, непрерывно ста-
новящейся среды, некоей нейроморфной сети, 
предполагающей особые техники исследования 
и способы трансграничного и трансгрессивного 
пребывания в ней» [4].

В качестве нового способа исследования ди-
намичной, органоподобной среды, включающей 
различные системы, исследователи предлагают 
рассматривать идентичность: «…категория иден-
тичности, можно сказать, претендует на "заглав-
ную роль" в предикации современной картины 
мира (социальной – особенно)… она выступает 
как форма предикации бытия и способ социально-
го познания, поскольку процесс познания вклю-
чает в себя различные стратегии идентификации, 
изначально предполагая некие образы объекта по-
знания» [13].

М. А. Назарова и С. И. Черных, подчеркивая 
эвристическое содержание понятия идентич-
ности, отмечают возможности его использова-
ния в исследованиях общественных отношений:  
«…при всей многозначности понятие идентич-
ности имеет содержательную основу, которая 
сохраняется при его использовании. Оно облада-
ет эвристичностью и является соответствующей 
дисциплинарной матрицей для исследования со-
временных общественных отношений» [10].

Х. Г. Тхагапсоев в своей работе, посвященной 
идентичности как форме категориального синте-
за, указывает на возможности понятия идентич-
ности обозначать многообразные формы бытия 
как субъективные, так и объективные: «Понятие 
идентичности соотносится практически со всем 
спектром форм бытия – от логико-математи-
ческих конструктов и объектов естественнона-
учного познания до уникальных и спонтанных 
форм самоощущения человека… в итоге именно 
идентичность процессов, вещей, индивидов и ее 
интерпретация в логике, семантике и информаци-
онном поле малой группы формирует и направ-
ляет поведение человека в турбулентном потоке 
современной повседневности. Так идентичность 
оказывается соотнесенной с социальным быти-
ем во всех его аспектах (в конструировании, ин-
терпретации, идентификации, воспроизводстве), 
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выступая как основа гносеологической культуры 
человека и его «когнитивный навигатор» в бытии, 
в социальной практике» [13]. Так автором видится 
разрешение актуального для нашего исследования 
вопроса о рассмотрении идентичности в качестве 
маркера онтологии многообразных процессов 
и  систем.

Актуальность рассмотрения понятия иден-
тичности применительно к национальной систе-
ме профессионального образования позволила 
по-новому взглянуть на существенные признаки 
идентичности. Идентичность предстает как отра-
жение окружающего мира, подражание внешним 
объектам и является способом адаптации, приспо-
собления к реальности. Для того чтобы справить-
ся с выдвинутыми требованиями, система обра-
зования вынуждена не просто моделировать себя 
и реальность, а устанавливать их тождествен-
ность. Это важно, поскольку нередко идентич-
ность оказывается лишь внешним соответствием, 
подобием по виду и форме, но может не соот-
ветствовать настоящей сущности объекта. Иден-
тичность как гносеологический концепт имеет 
большую ценность для понимания особенностей 
развития современного профессионального обра-
зования. Как подчеркивал З. Бауман, она «стано-
вится призмой, через которую рассматриваются, 
оцениваются и изучаются многие важные черты 
современной жизни» [2]. Сходную позицию де-
монстрирует К. Роджерс, считая, что сложившая-
ся идентичность может выполнять функции есте-
ственного барьера в процессе присвоения нового 
опыта и «не допускать опыт, не согласующийся 
с существующими представлениями» [15].

Результаты проведенного анализа современ-
ного состояния национальных систем образова-
ния позволяют утверждать, что вступление мно-
гих стран в Болонский процесс стало ступенью 
для «внешней» идентификации системы образо-
вания, где главным критерием является похожесть 
на нечто конкретное, определенное, известное, 
что является значимым и кажется правильным 
[11]. Именно эту сторону идентификации отме-
чал Ж. Бодрийяр: «…Главной процедурой в таком 
процессе идентификации является отражение, 
отображение, повторение формы, а основными 
категориями станут визуальные: изображение, 
представление, имидж, видимость, иллюзия. 
Для идентичности в таком понимании характерны 
мимикрия, имитация и симуляция, где главное – 
казаться, а не быть… идентификация подменяет-
ся процессом позиционирования. Безличное тира-
жируется и даже клонируется…» [3].

Симуляция как способ проявления идентично-
сти порождает закономерные вопросы о возмож-
ности внедрения в чужеродную социокультур-
ную среду ценностей и институтов, рожденных 

в иных условиях, о риске утраты собственных, 
уникальных черт и ресурсов развития. Логика 
подсказывает, что внешняя идентичность может 
быть оправдана в ситуации подражания ради при-
способления (адаптации), если существо прини-
мает форму, соответствующие более сильному 
или опасному объекту, и тогда имеет смысл ради 
самосохранения имитировать нечто существен-
ное, значимое [16].

Однако процесс симуляции, доведенный 
до предела, превращает адаптирующийся объект 
в противоположность. Внешняя идентичность не-
устойчива и иллюзорна она означает несоответ-
ствие внешнего и внутреннего, формы и содержа-
ния, проявления и сущности. Если идентичность 
нарушается, то образ себя разрушает, что ведет 
к кризису  идентичности.

Иной по сути является схожесть по внутрен-
ним свойствам, функциям и действиям. Такая схо-
жесть возникает в процессе внутренней иденти-
фикации, предполагающей соотнесенность с еди-
ной основой, причастность к общему основанию, 
совпадение по природе и сущности. Такая иден-
тичность есть выражение сущности, проявление 
природы вещи или человека [6]. Таким образом, 
подлинная идентичность подразумевает внутрен-
нее соответствие, сущностную тождественность, 
одинаковое происхождение. В этом смысле иден-
тичность понимается как близость объектов, 
их родство, общая основа, единое начало, тожде-
ственность по  происхождению.

В контексте понятия подлинной идентично-
сти как внутренней схожести и общей корневой 
основы встает вопрос о рамках и мере процесса 
идентификации национальной системы образова-
ния по отношению к заимствуемой. Основа и на-
чало каждой системы образования, к какому бы 
региону она ни относилась, – это история ее тер-
ритории, ментальность народа, культурный код. 
Поиск связей и общности между этими характе-
ристиками является важной задачей в исследова-
нии проблем идентичности национальных систем 
профессионального  образования.

Исследователи выделяют специфические ха-
рактеристики идентичности, которые характерны 
для современной информационной эпохи: «форма 
регулярности бытия, выражаемая на основе кате-
гориальной меры "идентичность", характеризует-
ся рядом специфических черт "под стать облику" 
современного мира. В их числе: отсутствие жест-
кой детерминации связей-отношений, подвиж-
ность границ и областей отражаемой сущности, 
высокая мера условности порядка и регулярности 
в ее (сущности) строе – в силу онвенциональной 
заданности (на основе типов, образцов, моделей) 
идентичности. Все это, подчеркнем еще раз, хоро-
шо вписывается в картину мира информационной 
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эпохи, в логику постнеклассического познания 
и миропонимания» [13]. Согласимся с утвержде-
нием автора о подвижности, или динамичности 
идентичности. На наш взгляд, понятие идентич-
ности национальной системы образования следу-
ет рассматривать не как константу, а как процесс 
в его сложной динамике, поэтому исследование 
идентичности как сценария или проекта наде-
ляет понятие еще одним существенным призна-
ком – динамичностью. При динамической иден-
тичности образ неизбежно трансформируется, 
в процессе реализации проекта меняются цели, 
могут случиться неожиданные изменения и не-
предсказуемые повороты. С. П. Гурин отмечает: 
«Идентичность – это скорее некоторая траектория 
в антропологическом пространстве, которую опи-
сывает человек за свою жизнь…» [6].

Динамический характер идентичности в ус-
ловиях быстрых изменений и неопределенности 
проявляется в пластичности и неустойчивости. 
З. Бауман отмечает, что особенностью современ-
ного сознания является приход новой «кратко-
срочной» ментальности на смену «долгосроч-
ной», что порождает «новые», «множественные» 
идентичности [2]. Эту мысль подтверждают 
М. А. Назарова и С. И. Черных: «В условиях бы-
стро меняющегося мира традиционные соци-
альные институты семьи, государства, церкви, 
образования, профессии стали нестабильными, 
и, как следствие, нормой для социальной и лич-
ной идентичностей выступают множественность 
и пластичность» [10]. О множественности иден-
тичности, которая обусловлена сложностью со-
циальных организмов, и идентификационной 
маргинальности как следствия множественно-
сти, пишет Е. С. Полякова: «В современное вре-
мя идентичность человека сознательно ориенти-
рована на широко рекламируемые стили жизни 
и модели поведения, «выбирая», копируя и под-
ражая которые индивиды формируют свою тож-
дественность с определенной социальной груп-
пой, ценностями, образом жизни. Современные 
общества, будучи сверхсложными социальными 
организмами, представляют множественную 
идентичность. Социализируясь, индивиду при-
ходиться "вживаться" в различные роли, зача-
стую не самые позитивные, ориентируемые со-
циально опасными ценностями. Мозаичность 
моделей идентичности порождает явление иден-
тификационной маргинальности, т. е. утраты це-
лыми социальными группами своих "корней", 
традиций, их социокультурную растерянность и, 
как следствие, асоциальность» [8].

Анализируя позиции исследователей по отно-
шению к специфическим характеристикам иден-
тичности, которые соотносятся с современной ин-
формационной эпохой, отметим важность призна-

ков динамичности и множественности и отметим 
понимание идентичности как формы предикации 
бытия и способа социального познания, подвер-
женной рекомбинации, включающей в себя свой-
ства трансформации и  бриколажа.

Идентичность как понятие включает в себя 
еще два признака, имеющих различную приро-
ду: данность и выбор. В процессе идентифика-
ции конкретной системы образования «данность» 
нам известна, она неизменна и ее можно оценить. 
Но «выбор», стоящий перед системой образо-
вания, не прост, его порой невозможно предуга-
дать, как и просчитать его последствия. Выбор 
всегда требует предъявления и анализа ценностей 
и может быть связан с их ревизией и утратой. 
В этом процессе динамической трансформации 
национальных систем профессионального об-
разования в направлении глобализации создает-
ся угроза их ценностного распада. По мнению 
A. S. Waterman: «Главные компоненты идентично-
сти – это цели, ценности и убеждения, в чем про-
является единство активизирующего, оценочного 
и смыслового функционального назначения иден-
тичности» [15].

Утверждения авторов применительно к наше-
му исследованию могут быть интерпретированы 
следующим образом: идентичность националь-
ной системы профессионального образования на-
прямую зависит от отношений, которые выстра-
ивают субъекты данной системы. В этом прояв-
ляется аксиологическая составляющая понятия, 
поскольку идентичность системы основывается 
на ценностях, которые разделяют и воспроизво-
дят в своих отношениях ее  субъекты.

Идентичность национальной системы профес-
сионального образования основывается на таких 
ее видах, как личностная, социальная, професси-
ональная [11]. Однако стремительно меняющий-
ся мир диктует новые ориентиры формирования 
идентичности и иные ее виды. Такие виды иден-
тичности были зафиксированы А. Н. Крыловым 
при анализе изменений, которые он назвал «эво-
люцией идентичностей» А. Н. Крылов связывает 
трансформацию идентичности с глобализацией 
экономики, ростом международной кооперации 
и сотрудничества, с изменением ценностных 
представлений, созданием новых форм комму-
никации [9]. Действительно, современные реа-
лии предоставляют многообразие возможностей 
для создания новых идентичностей. Возника-
ют сложные объекты, стремящиеся к фиксации 
самотождественности и отличий от сходных 
с ними объектов, обладающие определенными 
признаками идентичности. Одним из таких объ-
ектов является национальное профессиональное 
образование, стремящееся, с одной стороны, за-
фиксировать свою самотождественность, с дру-
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гой – из-за включения в процессы интернациона-
лизации образования – трансформировать свою 
 идентичность.

Х. Г. Тхагапсоев, рассуждая о роли идентично-
сти в онтологии и когнитивистике повседневно-
сти, относит понятие идентичности к числу поня-
тий, которые вплетены в мир культурных смыслов 
и социальных практик, что еще раз подтверждает 
принадлежность понятия к национальной систе-
ме профессиональной образования. Он выделяет 
роль идентичности в процессах повседневности, 
например, «в повседневной социально-культур-
ной коммуникации, в условиях информационного 
общества и мироустроительных интенций нынеш-
него "глобального" мира, в ситуации грядущего 
выхода искусственного интеллекта на позиции 
"привилегированного субъекта коммуникации". 
Именно сетевая социокультурная коммуникация 
фактически становится на место едва ли ни всех 
институций и механизмов социального регулиро-
вания и форм социальных отношений (государ-
ства, политических институтов, права, морали, 
культурных традиций, религий, поведенческих 
стратегий)», – резюмирует автор [13].

В попытке определить виды и признаки иден-
тичности национальной системы профессиональ-
ного образования России необходимо обратить-
ся к концепциям и подходам, которые особенно 
активно развиваются в философии образования 
в последнее десятилетие. Одной из них являет-
ся концепция цивилизационной идентичности 
О. Р. Сигнаевской, которая основывается на куль-
турно-историческом подходе Н. Я. Данилевского 
[7] и предполагает ориентацию на традиционные 
ценности русской культуры в процессе форми-
рования образовательной и научной политики 
государства [12]. Идеи О. Р. Сигнаевской находят 
отражение в попытках выстроить концепцию го-
сударства-цивилизации: «Идентичность России 
относит ее к самостоятельной цивилизации… ци-
вилизационная идентичность является главным 
фактором, интегрирующим большие простран-
ства России. Это единство основывается на сим-
волах, идейных установках и языке, правилах, 
обычаях и нормах, институтах и ритуалах, а так-
же устойчиво передается из одного поколения 
в другое. Именно так – на основе преемственно-
сти, традиции, исторического опыта – веками раз-
вивается Россия и российская государственность. 
Государство выступает как способ организации 
цивилизационного многообразия в нашей системе 
духовно-нравственных ценностей» [1].

Другим предлагаемым видом идентичности 
национальной системы профессионального об-
разования, рассматриваемой в традициях русской 
культуры и славянофильства, является идеологи-
ческая идентичность, определяемая как важный 

фактор социализации: «Идеологическая иден-
тичность – это конструируемое духовное состо-
яние индивида (социальной группы, общества), 
определяемое принятием ценностей и установок 
какой-либо идеологии и выражающееся в дей-
ствиях, регламентированных системой идейных 
ориентаций» [8]. Автор утверждает, что именно 
образование способно быть консолидирующей 
силой общества и проводником идеологических 
ценностей, что будет способствовать формиро-
ванию идеологической идентичности человека 
и жизнеспособной идеологии российского об-
щества: ««наличие идеологического консенсуса 
задает четкие приоритеты системе народного об-
разования, делает ее более устойчивой и результа-
тивной, повышая престиж отечественного образо-
вания внутри страны и за рубежом» [8].

Актуальное практическое применение концеп-
ции идеологической и цивилизационной идентич-
ности нашли в учебно-методическом комплексе 
«Основы российской государственности», раз-
работанном в 2023 г. коллективом ученых отече-
ственных университетов [1]. Аксиологическими 
основами понятия российской государственности 
в нем являются солидарность и соборность, ком-
мунитарность и всеединство, здоровый консер-
ватизм, подкрепленные концепцией пентабазиса, 
представляющего собой пятиэлементную систем-
ную модель мировоззрения: человек (созидание 
и развитие), семья (любовь и доверие), общество 
(согласие и сотрудничество, страна (единство 
многообразия), государство (сила и ответствен-
ность). Кроме этого, авторами выделяются сле-
дующие компоненты идентичности: «…представ-
ление человечеству ценностной альтернативы 
тенденциям биологизации бытия человечества 
(консьюмеризма, гедонизма); утверждение тради-
ционного понимания добра и зла, противостояние 
размывающим эти категории вызовам постмо-
дерна; формирование альтернативы духовноцен-
тричного развития человечества; синтез традиции 
и модернизации в рамках новой модели развития, 
модернизация с опорой на собственное цивили-
зационное наследие; цивилизационная полицен-
тричность, неприятие системы монополярного 
мироустройства, глобального неравенства и нео-
колониализма; ценность труда, неприятие рент-
но-спекулятивной модели экономики; ценность 
семьи, как первичного элемента общественного 
устройства; солидарность, сотрудничество и вза-
имопомощь как базовые ориентиры социальной 
жизни граждан страны; соборность, свободное 
духовное единение людей, общение сограждан 
в братстве и любви» [1].

В качестве отличительных признаков россий-
ской идентичности, переносимой и на националь-
ную систему профессионального образования, 
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определяются единство общества против запад-
ной индивидуалистичности и приоритет ценност-
ных и нематериальных аспектов над прагматиче-
ской рациональностью. Лейтмотивом курса зву-
чат осовремененные идеи славянофилов: «Мис-
сия России может трактоваться как "ковчег че-
ловечества", сохраняющий природные богатства 
и ресурсы, культурно-исторические традиции 
и духовно нравственные ценности, спасительные 
для будущего мира. Россия – один из глобальных 
центров, обеспечивающий стратегический баланс 
геополитических интересов разных цивилизаций 
Востока и Запада, Севера и Юга. В современной 
ситуации она – оплот справедливого современно-
го мирового порядка, основанного на уважении 
национальных интересов и суверенитета» [1].

Анализ материалов УМК «Основы российской 
государственности» в логике понимания процес-
сов формирования идентичности национальной 
системы профессионального образования позво-
ляет сделать следующий вывод: идентичность на-
циональной системы профессионального образо-
вания России определяется и зависит от идентич-
ности государства, которая обусловлена внешни-
ми связями государства и его реакцией на вызовы, 
исходящие извне; базируется на ценностном фун-
даменте; определяется идентичностью входящих 
в нее подсистем и ее элементов; основывается 
на символах, ценностях, реализуется институция-
ми и воспроизводится путем передачи от субъекта 
к  субъекту.

Рассуждения о связи идентичности нацио-
нального образования с реакцией государства 
на внешние вызовы, необходимо конкретизиро-
вать факторами, побуждающими систему образо-
вания к осознанию своей идентичности. Среди ос-
новных факторов упомянем глобализацию и обу-
словленную ею интернационализацию. Как было 
отмечено выше, внешняя схожесть систем не дает 
подлинной идентичности, поэтому в структуре 
идентичности национальных систем профессио-
нального образования существенным признаком 
является их ориентация на внутренние характе-
ристики, обусловленные историей, культурой, 
ценностями, утрата которых порождает кризис 
идентичности. Рассматривая социокультурный 
контекст процесса идентификации применитель-
но к российскому образованию, мы актуализи-
руем проблему изучения образования как поля, 
механизма и катализатора формирования иден-
тичности граждан России. Заметим, что в усло-
виях действия Государственной программы «Ре-
ализация государственной национальной полити-
ки», где основной целью заявлено формирование 
общегражданской идентичности, эта проблема 
приобретает особое значение [5]. Необходимо от-
метить, что государство использует систему обра-

зования не только как платформу формирования, 
но и как инструмент контроля и управления фор-
мированием  идентичности.

Выводы. Руководствуясь вышеперечисленны-
ми подходами к пониманию сущности и функций 
идентичности системы, мы определяем идентич-
ность национальной системы профессионального 
образования как состояние, выражающее процес-
сы и результаты самоотождествления националь-
ной системы профессионального образования, об-
условленного непрекращающимися динамичны-
ми процессами ее адаптации к внешней изменя-
емой реальности и воспроизводством отношений 
между ее субъектами на основании разделяемых 
ими  ценностей.

Анализ теоретических подходов к формирова-
нию и трансформации идентичности националь-
ной системы профессионального образования 
позволил заключить, что структуру и природу ее 
идентичности определяют и формируют государ-
ства, общественные институты и субъекты как ос-
новные акторы национальной системы. Качество 
связей между ними определяется явлениями и со-
бытиями, происходящими на разных временных 
 этапах.

В эпоху глобализации большинство стран мира 
пытаются откликнуться на меняющиеся геополи-
тические и социально-экономические условия, 
активизируя и обогащая диалог, который рассма-
тривается как важнейший фактор тесного сбли-
жения между народами и содействия росту вза-
имопонимания между ними. Образование в этом 
диалоге, приобретающем самые разные формы 
и векторы, становится инструментом глобализа-
ции и получает дополнительные риски трансфор-
мации  идентичности.

Достижение внешнего соответствия нацио-
нальных систем профессионального образования 
заимствованным образцам – задача формальная 
и решаемая, но формирование подлинной иден-
тичности, предполагающей общую основу, тож-
дественность по происхождению, представляется 
едва ли  возможным.

Поскольку понятие идентичности предпола-
гает внешнее и внутреннее соответствие, сущ-
ностную тождественность, одинаковое проис-
хождение объектов, эти основные признаки по-
нятия могут быть использованы как критерии 
сравнительного анализа национальных систем 
профессионального образования, поставленных 
в условия необходимости выбора идентичности. 
При этом средой, определяющей процесс иден-
тификации систем образования, выступает, с од-
ной стороны, глобальное мировое пространство, 
с другой – национальная система образования 
со своей историей и традициями. Новые полити-
ческие и экономические процессы в мире в целом, 
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а также особенности социально-экономической 
и демографической ситуации каждой страны обо-
значают потребность в кооперации через заим-
ствование лучших практик и инициатив в области 
профессионального образования. В то же время, 
целостность и самотождественность националь-
ных систем профессионального образования, 
обусловленная культурно-историческим, этниче-
ским, религиозным контекстами, ментальностью, 
составляющими культурный код нации, в услови-
ях глобализации приобретает свойства динамич-
ности, множественности, рекомбинации (брико-
лаж и трансформация), данности и выбора, по-
буждают к созданию новых видов  идентичности.

Наряду со сложившимися видами идентично-
сти национальной системы профессионального 
образования (личностная, социальная, професси-
ональная), присущими всем национальным инсти-

туциям, в настоящее время под влиянием геополи-
тических факторов в национальной системе обра-
зования России актуализируются такие виды иден-
тичности, как цивилизационная и  идеологическая.

Проведенный сравнительный анализ пробле-
мы формирования и трансформации идентично-
сти национальной системы профессионального 
образования указывает, что в процессе иденти-
фикации преобладает ценностная составляющая. 
Это убеждает в том, что заимствование и транс-
фер практик иных национальных систем профес-
сионального образования и одновременное со-
хранение идентичности принимающей системы 
образования сопровождается рисками, ведь воз-
никающие новые элементы, новые связи и новые 
субъекты национальной системы профессиональ-
ного образования порождают неизбежную транс-
формацию ее  идентичности.
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Аннотация. Введение. Актуальность статьи обусловлена проблемой повышения требований современного 
общества к качеству профессиональной подготовки выпускников. В статье говорится о необходимости форми-
ровать психологическую готовность к деятельности молодых специалистов как интегрированную систему про-
фессионально-личностных качеств и свойств, результат которой выражается в готовности специалиста решать 
актуальные и перспективные трудовые задачи. Постановка задачи. Цель исследования – выявление ключево-
го блока психологической готовности специалиста к деятельности в логике педагогической науки. Методика 
и методология исследования. Анализ научных публикаций показал, что проблема психологической готовности 
к профессиональной деятельности является предметом исследования многих ученых общей и военной педаго-
гики. На основе проведенного теоретического этапа исследований авторы пришли к выводу о том, что развитию 
готовности к деятельности способствует особенное психическое состояние индивида, наличие у него модели 
действий и направленность на их реализацию, которые определяются наличием соответствующих способностей 
и условий, необходимых для успешного ее осуществления деятельности, опора на понимание опережающего 
отражения действительности, обеспечивающего предупредительное приспособление к предстоящим изменениям 
внешних условий или формирование подготовительных изменений для будущих событий. Поэтому психологиче-
ская готовность к деятельности представляет собой «предупредительное» приспособление к будущим трудовым 
событиям. К результатам исследования можно отнести описание и анализ проблемы психологической готов-
ности к деятельности в логике психологии и педагогики. Раскрыты представление о модели психологической 
готовности к деятельности, построенной на принципах ее реализации; содержание каждого ее компонента и дана 
уровневая критериальная характеристика каждого из них в логике высокого, среднего и низкого. Представлена 
поэтапная программа формирования психологической готовности к деятельности, включающая диагностический 
комплекс, содержание работы на каждом этапе, и варианты вероятностного результата подготовленности. Выводы. 
В заключительной части работы говорится о том, что проблема исследования носит практико-ориентированный 
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характер и позволяет констатировать, что психологическая готовность в деятельности способствует обеспечению 
высокой производительности труда, развитию профессиональных качеств, необходимых для выполняемой рабо-
ты (инициативность, активная жизненная позиция, организаторские умения), высокая работоспособность. Пси-
хологическая готовность к деятельности представляет собой «предупредительное» приспособление к будущим 
трудовым  событиям.

Ключевые слова: общая педагогика, готовность, психологическая готовность, психическое состояние инди-
вида, компоненты психологической готовности к деятельности, поэтапная программа формирования психологи-
ческой готовности к деятельности
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Abstract. Introduction. The relevance of the article is due to the problem of increasing the requirements of modern 
society for the quality of professional training of graduates. The article talks about the need to form psychological readi-
ness for the activities of young specialists as an integrated system of professional and personal qualities and properties, the 
result of which is expressed in the willingness of a specialist to solve current and promising work tasks. Purpose setting. 
The purpose of the study is to identify the key block of psychological readiness of a specialist to work in the logic of peda-
gogical science. Methodology and methods of the study. The analysis of scientific publications has shown that the problem 
of psychological readiness for professional activity is the subject of research by many scientists of general and military 
pedagogy. Based on the theoretical stage of the research, the authors came to the conclusion that the development of read-
iness for activity is facilitated by the special mental state of the individual and the presence of a model of actions and a 
focus on their implementation, which are determined by the availability of appropriate abilities and conditions necessary 
for the successful implementation of its activities, based on an understanding of the anticipatory reflection of reality, pro-
viding a preventive adaptation to the upcoming changes in external conditions or the formation of preparatory changes for 
future events. Therefore, psychological readiness for activity is a «preventive» adaptation to future labor events. Results. 
The results of the study include the description and analysis of the problem of psychological readiness for activity in the 
logic of psychology and pedagogy. The idea of the model of psychological readiness for activity, built on the principles 
of its implementation, is revealed; the content of each of its components is disclosed and the level criteria characteristic 
of each of them in the logic of high, medium and low is given. A step-by-step program for the formation of psychological 
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readiness for activity is presented, including a diagnostic complex, the content of work at each stage, and options for the 
probabilistic result of preparedness. Conclusions. In the final part of the work, it is said that the research problem is prac-
tice-oriented and allows us to state that psychological readiness in activity contributes to ensuring high labor productivity, 
the development of professional qualities necessary for the work performed (initiative, active life position, organizational 
skills), high efficiency. Psychological readiness for activity is a «preventive» adaptation to future work  events.
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Введение. Понятие «проблема» в большом 
энциклопедическом словаре рассматривается 
как противоречивая ситуация, выступающая в виде 
противоположных позиций и требующая адекват-
ной теории для ее разрешения [1]. Новейший фи-
лософский словарь предлагает рассмотрение поня-
тия «проблема» в широком смысле: как сложного 
вопроса, требующего разрешения; в узком смыс-
ле – как ситуации, характеризующейся недостаточ-
ностью средств для достижения некоторой цели 
[2]. В современной психолого-педагогической на-
уке накоплена значительная информация о пробле-
ме готовности человека к разным видам деятель-
ности. Вместе с тем отмечаем, что исследуемая 
проблема остается актуальной с изменением тре-
бований к человеку как субъекту труда и изменени-
ем подходов к подготовке будущего  специалиста.

Термин «готовность» как состояние, определя-
емое способностью к успешному выполнению ка-
кой-либо деятельности [3; 4] – это концентрация 
сил личности, ориентированных на реализацию 
конкретных  действий.

Готовность к деятельности как одна из инте-
гральных характеристик личности и первичное 
фундаментальное условие успешного выполне-
ния любой деятельности, по мнению В. А. Сла-
стёнина, представляет собой особенное психиче-
ское состояние и наличие у индивидуума модели 
действий и направленность на их реализацию [5]. 
Е. А. Климов считает, что готовность к труду ха-
рактеризуется интенсивностью направленности 
личности на труд, трудовой мотивацией, трудо-
выми целями, субъективной ценностью труда, 
привычкой трудиться и освоенностью рабочего 
состояния. По мнению В. А. Крутецкого, психо-
логическая готовность к деятельности определя-
ется наличием соответствующих способностей 
и общих психологических условий, необходимых 
для ее успешного  осуществления.

В структуре модели «готовность к професси-
ональной деятельности» психологическая готов-
ность (далее ПГ) является обязательным условием 
всего процесса деятельности человека [6]. Именно 
ПГ к деятельности благоприятствует успешности 

в выполнении специалистом профессиональных 
обязанностей, способствует применению раци-
онального комплекса знаний, умений и навыков 
[7]. ПГ, по мнению Ю. М. Тихомировой, является 
«ядром готовности к профессиональной деятель-
ности в целом и представляет собой единство вну-
треннего настроя на будущую деятельность, харак-
теризует личностные, интеллектуальных и другие 
качества ее успешного осуществления» [8].

Постановка задачи. Исходя из концепции 
А. К. Анохина об опережающем отражении дей-
ствительности, оно обеспечивает предупреди-
тельное приспособление к предстоящим измене-
ниям внешних условий или формирование под-
готовительных изменений для будущих событий. 
Поэтому ПГ представляет собой «предупреди-
тельное» приспособление к будущим  событиям.

ПГ специалиста к деятельности в междисци-
плинарных исследованиях находится на стыке пе-
дагогики и психологии. Исследованию ПГ к про-
фессиональной деятельности личности в образо-
вательной среде вуза посвящены исследования 
А. П. Вяткина, Т. Б. Гершкович. Т. В. Калининой, 
Н. В. Кузьминой, А. В. Першиной, Н. С. Пряжни-
кова и др. Авторами подчеркивается значимость 
исследования условий, компонентов и формиро-
вания психологической готовности к деятельно-
сти в условиях вуза. Исследования ученых по-
зволяют рассмотреть феномен психологической 
готовности человека к различным видам деятель-
ности: Е. В. Матухно, Е. Ю. Рубанова и др. (готов-
ность обучающихся к их будущей профессиональ-
ной деятельности); А. А. Деркач, Т. В. Иванова, 
М. В. Левченко, Л. Н. Разборова, В. А. Сластенин 
и др. (готовность к педагогической деятельности); 
В. А. Алаторцев, А. Ц. Пуни, А. Д. Ганюшкин 
и др. (готовность к спортивной деятельности); 
А. П. Вяткин и др. (экономической деятельности); 
М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Поно-
маренко, А. М. Столяренко и др. (готовность че-
ловека к деятельности в напряженных и экстре-
мальных ситуациях); О. В. Евтихов, А. В. Луговая 
(готовность и профессиональная компетентность 
выпускников вузов ФСИН России) и т.  д.
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Б. Г. Ананьев характеризует понятие ПГ как  
психологическое соответствие субъекта соответ-
ствующей деятельности [9]. По мнению исследо-
вателя, состояние готовности напрямую имеет два 
значения: согласие совершить что-либо и готов-
ность как состояние, когда все готово для чего-ни-
будь. К. К. Платонов рассматривает ПГ как вре-
менное или устойчивое состояние, как результат 
психологической мобилизации, определяемый 
наличием потребности в трудовой деятельности 
[10]. Характеризуя ПГ, К. К. Платонов выделил 
три значения термина «готовность к труду»: ре-
зультат трудового воспитания (желание трудить-
ся, осознание необходимости участвовать в со-
вместной трудовой деятельности); готовность 
к определенному труду и готовность к предстоя-
щей деятельности как состояние психологической 
мобилизации. ПГ, как утверждает Г. С. Дунин, 
является тем психическим состоянием человека, 
которое характеризуется мобилизацией ресурсов 
специалиста и сознательной ее направленностью 
на эту деятельность [11]. Согласно энциклопе-
дическому словарю ПГ – это одна из составляю-
щих общей готовности специалиста к действию, 
определяемой психологическими факторами 
[12]. А. К. Маркова считает ПГ главной состав-
ляющей процесса профессионализации. По мне-
нию Н. В. Кузьминой, ПГ к профессиональной 
деятельности определяется наличием у будущих 
профессионалов знаний, умений, позволяющих 
им осуществлять свою профессиональную дея-
тельность. М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович 
понимают ПГ как целенаправленное выражение 
личности и указывают, что этот феномен является 
результатом развития личности с учетом требо-
ваний, предъявляемых особенностями деятель-
ности и профессии, и формируется в процессе 
всесторонней подготовки [13]. Ю. М. Забродин 
в своей концепции отмечает, что ПГ является 
точкой сопряжения таких понятийных систем, 
как профессиональная пригодность, направлен-
ность и профессиональная подготовленность [14]. 
По мнению педагогов Ю. А. Гуськова, В. Я. Вуль-
ферта, Т. В. Сидориной и др., успешность решения 
задач системы высшего аграрного образования 
во многом связана с реализацией идеи подготов-
ки квалифицированных кадров для обеспечения 
сельскохозяйственного производства специали-
стами, имеющими широкое профессиональное 
мировоззрение, обладающими профессиональны-
ми компетенциями в должностных обязанностях 
(сгруппированных на основе социально оправ-
данного разделения труда в отраслевом производ-
стве), а также подготовленными для исполнения 
профессиональных функций при локализованной 
производственным предприятием деятельности 
своего работника [15].

В целом ПГ к деятельности – это активизация 
человека, включающая осознание цели, оценку 
рационального алгоритма действий и вероятно-
сти достижения результата, мобилизацию сил 
и самовнушение в достижении цели. ПГ отража-
ет личностный уровень готовности к профессио-
нальной деятельности, который составляют соци-
ально-психологические и индивидуальные харак-
теристики будущего  профессионала.

Методика и методология исследования. Ис-
следователями выявлены некоторые условия фор-
мирования ПГ к деятельности, среди которых – 
осознание требований общества, коллектива, сво-
их потребностей; осознание целей, достижение 
которых приведет к удовлетворению потребностей 
или выполнению поставленной задачи; осмысле-
ние и оценка ситуаций, в которых будут протекать 
предстоящие действия, актуализация опыта, свя-
занного в прошлом с решением задач и выполне-
нием требований подобного рода; прогнозирова-
ние развития своих мотивационных, когнитивных, 
эмоциональных и волевых процессов; оценка со-
отношения своих возможностей, уровня притяза-
ний и необходимости достижения определенного 
результата; мобилизация сил в соответствии с за-
дачами; самовнушение на достижение цели [16].

ПГ определяется, как считает С. Л. Рубинштейн, 
единством побудительного (мотивационного) и ис-
полнительного (процессуального) компонентов, 
как состояние, начинающееся с постановки цели 
на основе потребностей и мотивов [17]. По мнению 
А. М. Столяренко, Б. Д. Парыгина и др., психологи-
ческая готовность к деятельности рассматривается 
как целостная динамическая структура, включаю-
щая личностные характеристики, среди которых – 
мотивационный, когнитивный, эмоциональный 
и волевой компоненты [18; 19]. М. И. Дьяченко 
и Л. А. Кандыбович выделяют следующие компо-
ненты: «а) мотивационные (потребность успешно 
выполнить поставленную задачу, интерес к дея-
тельности, стремление добиться успеха и показать 
себя с лучшей стороны); б) познавательные (пони-
мание обязанностей, задач, оценки их значимости, 
знание средств достижения цели, представление 
о вероятных изменениях ситуации); в) эмоцио-
нальные (чувство ответственности, уверенности 
в успехе, воодушевления); г) волевые (управление 
собой и мобилизация сил, сосредоточение на зада-
че, отвлечение от посторонних воздействий, прео-
доление сомнений, боязни)» [13, с. 49–52].

ПГ к деятельности – это сложное личностное 
образование, которое включает взаимодействие 
мотивационного, когнитивного эмоционального 
и волевого компонентов; это комплексная, инте-
гральная характеристика психологического со-
держания субъекта, поэтому четко определить ее 
границы непросто. Попытки объяснить ПГ к де-
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ятельности через другие понятия не случайны. 
В целом мы наблюдаем тенденцию моделирова-
ния ПГ к деятельности как совокупности ком-

понентов. Выделенные компоненты составляют 
сущность и феноменологию понятия «психологи-
ческая готовность к деятельности» (рис.).

Мотивационный компонент: потребность успешно 
решать профессиональные задачи; стремление до-
биться успеха и показать себя с лучшей стороны и т. д.; 
мобилизация внутренних сил к осуществлению дея-
тельности; система ценностных ориентаций на цели 
жизнедеятельности и средства их достижения

Эмоциональный компонент: чувство ответствен-
ности за результаты деятельности, самоконтроль, 
моральные принципы; уверенность в успехе; во-
одушевление; регулирование своего поведения; 
подавление отрицательных эмоций

Психологическая готовность к деятельности

Когнитивный компонент: анализ информации; 
понимание профессиональных задач, знание спо-
собов решения; оценка их значимости; представ-
ление о вероятных изменениях трудовой обста-
новки и т. д.; представления об особенностях и ус-
ловиях деятельности; стремление узнавать новое

Волевой компонент: умения и способность управ-
лять действиями, из которых состоит выполнение 
функциональных обязанностей; настойчивость, 
решительность, преодоление трудностей, волевая 
устойчивость к сомнениям и боязни

Рис. Компоненты психологической готовности к деятельности
Fig. Components of psychological readiness for activity

Мотивационная готовность трактуется 
В. Г. Асеевым как фактор, повышающий эффек-
тивность деятельности, способствующий мобили-
зации сил при преодолении трудностей, поэтому 
исследователь считает, что человек чаще останавли-
вается не там, где «не может», а там, где «не хочет», 
то есть не видит смысла, попросту не заинтересо-
ван. Мотивационный компонент включает профес-
сионально значимые потребности, мотивы деятель-
ности (К. М. Дурай-Новакова и др.), позитивное 
отношение к деятельности, интерес к ней и другие 
стойкие мотивы (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбо-
вич, В. М. Мясищев, Ш. А. Надирашвили, Д. М. Уз-
надзе, Е. В. Шорохова, В. А. Ядов и  др.

Когнитивная готовность основана на пони-
мании задач и условий предстоящей професси-
ональной деятельности, на оптимизации объема 
знаний, приемов, средств и способов достиже-
ния цели, формировании профессиональных 
умений и навыков профессиональных действий. 
Когнитивный компонент – конкретное выраже-
ние готовности на уровне явления (А. Ф. Ли-
ненко, В. А. Ядов и др.); знание о содержании 
деятельности, требованиях профессиональных 
ролей, структуре деятельности, самооценка про-
фессиональной подготовки (К. М. Дурай-Нова-
кова и др.); самооценка своей профессиональной 
подготовленности в соответствии с процессом 
решения профессиональных задач, владение 
способами и приемами процесса анализа, синте-

за, сравнения и т. д. (М. И. Дьяченко, Л. А. Кан-
дыбович, и др.).

Эмоциональная готовность отражает способ-
ность управлять своими чувствами, поведением, 
регулировать психическое состояние, в том числе 
подавлять отрицательные эмоции, страх, паниче-
ские реакции. Эмоциональный компонент ото-
бражает чувство ответственности за результаты 
деятельности, самоконтроль (К. М. Дурай-Нова-
кова и др.), ценностные ориентации, моральные 
принципы (Ш. А. Надирашвили и др.), систему 
ценностных ориентаций на цели жизнедеятельно-
сти и средства их достижения (В. А. Ядов и др.), 
способность и возможность (К. М. Дурай-Новако-
ва, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович и др.).

Волевая готовность включает в себя настой-
чивость, решительность, целеустремленность, 
упорство в преодолении трудностей, самооблада-
ние, способность брать на себя ответственность, 
способность противостоять усталости. Волевой 
компонент – способность и возможность, уме-
ние управлять своими действиями и состояниями 
в реальных ситуациях (М. И. Дьяченко, Л. А. Кан-
дыбович, Я. Л. Коломинский, В. А. Ядов и др.).

Критериями оценки эффективности развития ПГ 
к деятельности выступает уровень развития ее струк-
турных компонентов и сформированное профессио-
нальное самосознание. Критериальные уровни готов-
ности ПГ к деятельности представим в виде характе-
ристики критериев и уровней их реализации (табл.).
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Таблица. Критериальные уровни готовности ПГ к деятельности
Table. Criteria-based levels of GHG readiness for activity

По мнению Е. П. Кораблиной, формировать 
ПГ к деятельности возможно четырехэтапным 
процессом, включающим «самоисследование 
(осознание своих возможностей по выполнению 
профессиональной роли и формирование пред-
ставлений о ценностно-смысловом содержании 
профессиональной деятельности); диалог (опре-
деление значения и возможности профессио-

нального общения в процессе труда); отработка 
навыков решения трудовых задач, отражающих 
профессиональную компетентность специалиста; 
формирование индивидуального профессиональ-
ного стиля деятельности (создание образа про-
фессиональной роли и определение направлений 
самосовершенствования в профессии)» [20, с. 19].  
Мы предлагаем программу «Формирование ПГ 
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к деятельности», состоящую из трех этапов ее ре-
ализации: подготовительный (подбор и анализ 
содержания занятий, определение набора упраж-
нений, методических материалов; материаль-
но-техническое обеспечение занятий; проведение 
диагностики по компонентам ПГ к профессио-
нальной деятельности: Основной этап (входная 
диагностика проведения занятий по формирова-
нию ПГ обучающихся; комплекс психологических 
мероприятий-тренингов; ролевые игры, элементы 
арт-терапии, беседы, дискуссии, решение проблем-
но-практических ситуаций презентация материа-
ла). Заключительный этап (выходная диагности-
ка; рефлексия проделанной работы, интерпретация 
и анализ полученных результатов). Продолжитель-
ность занятий по программе – 45 мин., периодич-
ность проведения занятий – один раз в  неделю.

Основные принципы подготовки, организа-
ции и реализации программы: принцип единства 
диагностики и коррекции (отражает целостность 
процесса оказания психологической и тьютор-
ской помощи как особого вида практической де-
ятельности); принцип конфиденциальности (лич-
ная для респондентов информация, полученная 
в ходе реализации программы, не подлежит раз-
глашению); принцип коррекции (определяет вы-
бор средств и способов достижения цели, тактику 
проведения экспериментальной работы, способы 
реализации поставленных  целей).

Предполагаемый положительный резуль-
тат реализации программы по формированию 
ПГ к деятельности: у обучающихся, прошедших 
курс занятий по данной программе, сформирует-
ся адекватное представление о практической дея-
тельности специалиста, целостности своего жиз-
ненного пути и возможном профессиональном 
совершенствовании; оптимизируются навыки 
самоуправления своей подготовкой, рефлексии, 
самоконтроля, саморегуляции и эмоциональной 
устойчивости; оптимизируется эмоциональный 
фон в ситуации  трудоустройства.

Предполагаемый отрицательный результат 
реализации программы по формированию ПГ 
к деятельности: низкая мотивация отдельных об-
учающихся; недостаточная сформированность 
когнитивного компонента, поэтому необходимо 
по запросу респондентов усиление индивидуаль-
ной работы с  каждым.

Результаты исследований респондентов зано-
сятся в персональную карту их достижений на ос-
нове диагностики уровня сформированности каж-
дого компонента ПГ. В комплекс диагностических 
методик  входят:

– общие показатели настроенности обучаю-
щегося на будущую профессиональную деятель-
ность: функциональное (работоспособное) состо-
яние; выявление отношения к профессии (в моди-

фикации Н. В. Кузьминой и А. А. Реана); самооцен-
ка психологической адаптивности (по Н. П. Фети-
скину, В. В. Козлову, Г. М.  Мануйлову);

– психофизиологические основы ПГ: потреб-
ности в достижении цели (по Ю. М. Орлову); во-
левой потенциал личности (по Н. П. Фетискину, 
В. В. Козлову и Г. М. Мануйлову); мотивационный 
компонент (по В. Э. Мильману); мотивация успе-
ха и боязни неудачи (по А. А. Реану); уверенность 
в себе (методика  Райдаса);

– профессиональная готовность: диагности-
ка границ любознательности, уверенности в себе 
(по Е. Н. Трякиной); результативность освоения 
образовательных программ; профессиональная 
готовность (по А. П.  Чернявской).

Результаты. Теоретико-экспериментальный 
этап исследования позволяет отметить, что в на-
стоящее время актуальны вопросы формирования 
и развития ПГ к деятельности, совершенствова-
нию в профессии развития у будущих специали-
стов. ПГ к деятельности – это особая активизация 
человека по осознанию цели, оценке своих дей-
ствий и вероятности достижения результата. ПГ 
отражает личностный уровень готовности к про-
фессиональной деятельности, который составля-
ют психологические и индивидуальные характе-
ристики будущего профессионала. ПГ является 
предпосылкой эффективного выполнения про-
фессиональной  деятельности.

Выводы. Характеризуя состояние проблемы 
психологической готовности, следует отметить, 
с одной стороны, достаточную степень изучен-
ности этих вопросов, с другой – наличие весьма 
существенных проблем, главной из которых явля-
ется наличие множества подходов к пониманию 
ПГ. Психологи считают, что готовность к труду 
характеризуется интенсивностью направленно-
сти личности на труд, трудовой мотивацией, тру-
довыми целями, субъективной ценностью труда, 
привычкой трудиться и освоенностью рабоче-
го состояния. Педагоги акцентируют внимание 
на выявлении факторов и условий, дидактических 
и воспитательных средств, которые можно приме-
нить в процессе становления и развития готовно-
сти личности к разным видам деятельности. Поэ-
тому понятия «готовность» имеет двусторонность 
этой  дефиниции.

Педагогический принцип индивидуализации 
в процессе формирования и развития ПГ к дея-
тельности реализует тьютор, сопровождающий 
внедрение образовательных программ образо-
вательной системы в соответствии требовани-
ями стандартов образования [21; 22]. С точки 
зрения работодателя, выпускник должен обла-
дать не только достаточными практическими 
и теоретическими знаниями и навыками, чтобы 
обеспечить высокую производительность труда, 
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но и развитыми профессиональными качествами, 
необходимыми для выполняемой работы (ини-
циативностью, активной жизненной позицией, 

организаторскими умениями), высокой работо-
способностью и психологической готовностью 
к деятельности [23].
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Аннотация. Введение. В современных условиях предъявляются все новые требования к организации учебно-
го про цесса и эффективности профессионального образования. При этом первостепенное значение приобретает 
качество подготовки выпускников. Постановка задачи. Все более актуальным становится внедрение новых тех-
нологий в образовательный процесс, которые долж ны вооружать обучающих ся методологией познания и творче-
скими подходами к решению практических задач. Одной из наиболее эффективных и вос требованных на рынке 
образовательных услуг является проблемно-модульная об разовательная технология. Методика и методология 
исследования. Основы модульного обучения раскрывает Т. А. Каплунович и П. Ю. Цявичене. Понимание про-
блемно-модульного обучения толкуется как процедура отбора и ограничения круга наиболее значимых проблем-
ных вопросов в изуча емой дисциплине без нарушения последовательности и системности изло жения материала. 
Весь изучаемый курс подразделяется на модули, границы которых определяются в соответствии с учебно-педаго-
гическими задачами, объемом теоретических знаний и практических умений, необходимых студентам для успеш-
ного решения профессиональных задач. Разработка подходов к построению и применению модульных программ 
подробно рассмотрена в исследованиях В. М. Гареева, Е. М. Дурко, Г. В. Лаврентьева, Н. Б. Лаврентьевой. Резуль-
таты. В настоящее время перед системой профессионального образования стоят задачи акти визации и развития 
познавательных способностей студентов, дифференциации и индиви дуализации процесса обучения в соответ-
ствии с требуемыми уровнями подготовки и формирования специалистов с устойчивыми побудительными мо-
тивами к самосовершенствованию и самообразованию в течение всей жизни. Выводы. Проблемно-модульная 
технология обучения позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, дает возможность 
активизировать познавательную активность обучающихся, сформировать у них навыки самообразования и при-
близить обучение к решению профессиональных  задач.
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Abstract. Introduction. In modern conditions, new requirements are being imposed on the organization of the edu-
cational process and the effectiveness of vocational education. At the same time, the quality of graduate training is of 
paramount importance. Purpose setting. Therefore, the introduction of new technologies into the educational process is 
becoming increasingly relevant, which should equip students with a methodology of cognition and creative approaches to 
solving practical problems. One of the most effective and popular educational services on the market is the problem-mod-
ular educational technology. Methodology and methods of the study. The basics of modular training are revealed by 
T. A. Kaplunovich and P. Y. Tsyavichene. The understanding of problem-modular learning is interpreted as a procedure for 
selecting and limiting the range of the most significant problematic issues in the discipline under study without violating 
the consistency of the presentation of the material. The entire course is divided into modules, the boundaries of which are 
determined in accordance with the educational and pedagogical tasks, the amount of theoretical knowledge and practical 
skills necessary for students to successfully solve professional tasks. The development of approaches to the construction 
and application of modular programs is considered in detail in the studies of V. M. Gareev, E. M. Durko, G. V. Lavrentiev, 
N. B. Lavrentieva. Results. Currently, the vocational education system is faced with the tasks of activating and develop-
ing students» cognitive abilities, differentiating and individualizing the learning process in accordance with the required 
levels of training and formation of specialists with stable motivations for self-improvement and self-education throughout 
life. Conclusions. The problem-modular learning technology allows implementing a personality-oriented approach to 
learning, makes it possible to activate the cognitive activity of students, form their self-education skills and bring learning 
closer to solving professional  tasks.
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Введение. В современных условиях предъ-
являются все новые требования к организации 
учебного про цесса и эффективности профессио-
нального образования. При этом первостепенное 
значение приобретает качество подготовки вы-
пускников. При быстрых изменениях конъюнкту-
ры, связанных с появлением новых технологий 
и освоением новых сфер деятельности, остро сто-
ят вопросы адекватной подготовки специалистов 
для работы в нетрадиционных, быстро меняю-
щихся условиях. Сложившаяся в течение многих 
десятилетий система образования уже не может 
удовлет ворить многоаспектные запросы развития 
страны, возрастающие потребности производства 
и  работодателей.

Постановка задачи. Все более актуальным 
становится внедрение новых обучающих техно-
логий в образовательный процесс: личностно- 
ориентированных, личностно-развивающих, са-

моорганизационных, технологий интенсифика-
ции деятельности учащихся, здоровьесберега-
ющих и др., работы по авторским программам, 
использовании оригинальных методик, а также 
освоения новых подходов к управлению образова-
тельным учреждением. Кроме того, новые техно-
логии обучения долж ны вооружать обучающих ся 
методологией познания – методами самостоя-
тельного «добывания» знаний, навыками поис-
ка и анализа информации, система тизации по-
лученных знаний, умениями работы с научной, 
справочной, технической, нормативной, периоди-
ческой литературой, творческим подходом к ре-
шению практических задач. Одной из наиболее 
эффективных и вос требованных на рынке образо-
вательных услуг является проблемно-модульная 
об разовательная  технология.

Методика и методология исследования. Ос-
новы модульного обучения раскрывает Т. А. Ка-
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плунович и П. Ю. Цявичене [1; 2]. Эти идеи были 
развиты B. C. Збаровским, Л. П. Голощекиной, 
К. Я. Вязиной, М. И. Махмутовым, Е. А. Соколко-
вым и др. [3–5]. Философскому пониманию мо-
дульного обучения и особенностей его использо-
вания в шко лах, техникумах и вузах посвящены 
труды О. Б. Бого моловой [6], М. Т. Громковой [7], 
Н. В. Цегельной [8] и других  исследователей.

Проблемно-модульное обучение основано 
на идее личностно-ориентированного подхо да, 
в соответствии с которым центром педагогической 
системы является студент, а приоритетное значе-
ние приобретает самостоятельная работа обуча-
ющихся [9]. Понимание проблемно-модульного 
обучения толкуется как процедура отбора и огра-
ничения круга наиболее значимых проблемных 
вопросов в изуча емой дисциплине без нарушения 
последовательности и системности изло жения 
материала. Весь изучаемый курс подразделяет-
ся на модули, составляющие, соответству ющие 
определенным этапам обучения. Особенностью 
модульного обучения является интеграция актив-
ности студента в процессе его четких действий 
в определенной последовательности, постоянное 
подкрепление действий самоконтролем, возмож-
ностью индивидуального темпа учебно-познава-
тельной деятельности с учетом ее ориентировоч-
ной  основы.

Из учебной программы берется ряд основных, 
актуальных вопросов и тем, представляющих 
собой единый про блемный узел (модуль) в этой 
дисциплине [10]. Обычно модуль – это логически 
завершенная часть учебного курса, для которого 
сформулирована четкая, имеющая каче ственное 
выражение, цель изучения. Границы каждого мо-
дуля определяются в соответствии с учебно-педа-
гогическими задачами, объемом теоретических 
знаний и практических умений, необходимых 
студентам для успешного решения профессио-
нальных задач. Разработка подходов к построе-
нию и применению модульных программ подроб-
но рассмотрена в исследованиях В. М. Гареева, 
Е. М. Дурко [11], Г. В. Лаврентьева, Н. Б. Лаврен-
тьевой [12]. Автором настоящей статьи произве-
дена работа, обе спечивающая эффективное ис-
пользование проблемно-модульной технологии 
обучения  студентов.

Результаты. В настоящее время перед систе-
мой профессионального образования стоят задачи 
акти визации и развития познавательных способ-
ностей студентов, дифференциации и индиви-
дуализации процесса обучения в соответствии 
с требуемыми уровнями подготовки и форми-
рования специалистов с устойчивыми побуди-
тельными мотивами к самосовершенствованию 
и самообразованию в течение всей жизни. Если 
традиционные (классические) формы обучения 

превращали препода вателя в источник первичной 
информации, носителя знаний, а роль обучаемого 
сводилась к пассивному восприятию информации, 
то в условиях проблемно -модульного обучения 
педагог превращается в посредника (наставника), 
осу ществляющего свою деятельность на основе 
педагогики сотрудничества, а каждый обучаю-
щийся самостоятельно добивается целей учебной 
деятельности в ходе работы над  модулями.

Модульное обучение меняет существую-
щую, преимущественно информационную кон-
цепцию обуче ния на практико-ориентирован-
ную, когда целеполагание и построение учеб но-
воспитательного процесса обеспечивает развитие 
надежных умений, навыков, творческих способ-
ностей, необходимых для формирования конку-
рентоспособного, квалифицированно го, профес-
сионально-мобильного работника, способного 
принимать обоснованные решения в нестандарт-
ных ситуациях. Эта технология позволяет обеспе-
чить индиви дуализацию образовательных про-
грамм и путей их усвоения в зависимости от спо-
собностей и инте ресов обучающихся [13‒15].

Проблемно-модульное обучение с целью ак-
тивизации познава тельной деятельности предпо-
лагает использование различных видов занятий, 
опи рающихся на большую самостоятельность 
и активность обучающихся в овла дении знания-
ми, таких как дискуссии-семинары, диспуты, экс-
курсии на предприятия и в организации, семина-
ры-пресс-конференции, коллоквиумы, теоретиче-
ские конференции в группе или на потоке, круглые 
столы, деловые игры, групповые занятия ме тодом 
«малых групп», индивидуальная самостоятельная 
работа под руковод ством преподавателя. Такие 
формы занятий помогают обучающимся приобре-
сти навыки самостоятельной работы, автономно 
подходя к выяснению вопросов те ории и обоб-
щения практики, способствуют выработке у них 
умения применять полученные знания для реше-
ния конкретных практических  задач.

Базовыми принципами техно логии  являются:
• принцип  проблемности;
• принцип последовательности и этапности 

обучения, выражающийся в со ставлении струк-
турно-логической схемы изучения учебной 
дисципли ны, которая обеспечивает последова-
тельное формирование и углубле ние необходи-
мых профессионально важных  качеств;

• принцип активного обучения, ориентирую-
щий обучаемого на активную работу над изучае-
мым  материалом;

• принцип обратной связи, содержащий раз-
личные формы поэтапного (итогового) контроля 
(самоконтроля) изучаемого  материала;

• принцип конечности этапов обучения, опре-
деляющий четкие для каж дого этапа обучения 
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объемы знаний, умений и навыков и позволяю-
щий использовать рейтинговую оценку  знаний.

Проблемно-модульная технология обучения 
предполагает ситуа ции, для создания которых 
преподаватель может использовать перечислен-
ные ниже способы и приемы [16]:

• столкновение студентов с явлениями, фак-
тами, требующими теоре тического обоснования 
и  объяснения;

• использование учебных, профессиональных, 
и практиче ских  вопросов;

• постановку задач на поиск путей практиче-
ского применения каких-либо  закономерностей;

• побуждение обучающихся к анализу фактов 
и явлений реальности, сталкивающих их с проти-
воречиями между обыденными представ лениями 
и научными понятиями о  них;

• создание межпредметных и внутрипредмет-
ных связей, а также свя зей с практикой социаль-
но-экономического развития страны, региона, 
конкретного предприятия или  учреждения.

Следовательно, при проблемно-модуль-
ном обучении основная задача педагога состо-
ит в создании для обучающихся таких условий, 
при кото рых они сами развивали бы свои знания 
и умения. Это особенно важно, пото му что в на-
стоящее время имеется очень много различных 
источников информации и образовательных 
программ. Основными мотивами внедрения мо-
дульной технологии являются высокая результа-
тивность; возможность выбора уровня обучения 
и обучения в индивидуальном темпе или работы 
в парах, бригадах, малых группах; возмож ность 
самоконтроля, самооценки, самообразования 
[17]. В то же время, как показывает проведенный 
анализ литературных источников [18‒19] и опыт 
работы автора, на результативность применения 
проблемно-модульной технологии обучения ока-
зывает существенное влияние каче ство модулей, 
составляющих программу курса, а также качество 
модульных  программ.

Техническое обеспечение проблемно-модуль-
ной технологии связано с использованием тех-
нических, аудиовизуальных и мультимедийных 

средств (информационных, обучающих и контро-
лирующих) при проведении всех ви дов занятий. 
Информационные средства способствуют переда-
че и восприятию учебной информации. К ним от-
носятся аудио- и видеотехника, различные сайты 
и базы данных сети Интернет, электронные учеб-
ники и т. п. Контролирующие устройства пред-
назначены для получения сведений об уровне 
и качестве усвоения учебного материала. К ним 
относятся материалы для тестирования, кассеты 
автоматизированного контроля, контрольно-оце-
ночные средства и т.  д.

Выводы. Использование проблемно-модуль-
ной технологии в педагогической работе дает 
следу ющие  результаты:

• высокую мотивацию  обучающихся;
• осознанность подхода к изучению материала 

и понимание значимости предмета для професси-
ональной  деятельности;

• независимость от уровня обучения других 
 студентов;

• гарантированность достижения результатов 
 обучения;

• умение применять свои знания на практи-
ке, обеспечение практической направленности 
 образования;

• формирование интереса к будущей 
 профессии;

• выработку навыков самообразования, само-
стоятельное приобретение знаний и  умений;

• развитие способности сравнивать, обобщать, 
анализировать, делать вы воды, выделять  главное.

Проблемно-модульная технология обучения 
позволяет реализовать личностно-ориентирован-
ный подход в обучении, дает возможность акти-
визировать познавательную активность обучаю-
щихся, сформировать у них навыки самообразо-
вания и приблизить обучение к решению профес-
сиональных задач. Таким образом, использование 
этой технологии позво ляет сделать существенный 
шаг к повышению эффективности образователь-
ного процесса, качества подготовки специалистов 
и увеличению их конкурен тоспособности на рын-
ке  труда.
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Аннотация. Введение. Современные социально-экономические реалии, связанные с новым технологическим 
переходом, обусловливают необходимость серьезных структурных и содержательных изменений в системе про-
фессионального образования и обучения. С усиливающимися проблемами несоответствия структуры современ-
ного профессионального образования новому технологическому укладу и изменяющимися кадровыми запросами 
экономики в XXI в. столкнулось большинство стран мира. Особенно остро проблемы проявляются в отечествен-
ной системе среднего профессионального образования, пребывающего в режиме реформирования с середины 
1990-х гг. и призванного играть главную роль в профессиональном самоопределении и становлении молодежи. 
Постановка задачи. Задачи статьи заключаются в анализе тенденций и факторов, обусловливающих необходи-
мость статусных, структурных и содержательных изменений в отечественной системе профессионального обра-
зования и обучения. Методика и методология исследования. Теоретико-методологической основой исследования 
стали теория непрерывного профессионального образования (А. М. Новиков), интегративная теория многоу-
ровневого непрерывного профессионального образования (А. П. Беляева), профессиология (Э. Ф. Зеер), навы-
ки XXI в. (A. J. Rotherham, D. Willingham). В работе применялись методы сравнительного и ретроспективного 
анализа статистических данных российских и международных исследований, контент-анализ сайтов учреждений 
среднего профессионального образования. Результаты исследования заключаются в анализе тенденций и фак-
торов, определяющих изменения и повышение эффективности функционирования систем профессионального 
образования и обучения; выявлении факторов синхронизации отечественной системы среднего профессиональ-
ного образования, рынка труда и кадровых потребностей предприятий; обосновании необходимости статусных 
и структурных изменений в системе отечественного среднего профессионального образования. Выводы. Прак-
тическая значимость исследований состоит в демонстрации возможностей ретроспективного, прогностического 
и сравнительного анализа в оценке деятельности учреждений среднего профессионального образования и обуче-
ния, трансформации их в другие образовательные  системы.
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Abstract. Introduction. Modern socio-economic realities associated with a new technological transition necessitate 
serious structural and substantive changes in the system of vocational education and training. In the 21st century, most 
countries of the world have faced increasing problems of inconsistency of the structure of modern vocational education 
with the new technological order and changing personnel demands of the economy. The problems are particularly acute 
in the Russian system of secondary vocational education, which has been in the mode of reform since the mid-90s of the 
last century and is designed to play a major role in professional self-determination and the formation of youth. Purpose 
setting. The objectives of the article are to analyze trends and factors that determine the need for status, structural and 
substantive changes in the Russian system of vocational education and training. Methodology and methods of the study. The 
theoretical and methodological basis of the study was the theory of continuing professional education (A. M. Novikov), 
integrative theory of multilevel continuing professional education (A. P. Belyaeva), professionology (E. F. Zeer), skills of 
the 21st century (A. J. Rotherham, D. Willingham). Methods of comparative and retrospective analysis of statistical data 
of Russian and international studies, content analysis of websites of secondary vocational education institutions were used 
in the work. Results. The results of the study are: the analysis of trends and factors determining changes and improving 
the efficiency of the functioning of vocational education and training systems; identification of factors of synchronization 
of the Russian system of secondary vocational education, the labor market and the personnel needs of enterprises; 
substantiation of the need for status and structural changes in the system of Russian secondary vocational education. 
Conclusions. The practical significance of the research is to demonstrate the possibilities of retrospective, prognostic 
and comparative analyses in assessing the activities of secondary vocational education and training institutions, their 
transformation into other educational  systems.
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Введение. Профессиональное образование 
и обучение в развитых и развивающихся эконо-
миках мира рассматривается в качестве основно-
го звена системы подготовки и воспроизводства 
квалифицированных кадров, миссия которой со-
стоит в приумножении человеческого капитала 
и обеспечении технологического развития. Около 
20 лет назад государства – члены ЕС приступили 
к реализации мероприятий по улучшению систе-
мы и качества профессионального образования 
и профессиональной подготовки (ПОО), ориен-
тировав его на пользователя и карьеру, усилив 
акцент на непрерывности образования [1, с. 19]. 
В России сегодня среднее профессиональное об-

разование (СПО) фактически стало самым мас-
совым уровнем профессионального образования. 
Около 45 % россиян в возрасте 25–64 лет имеют 
диплом об окончании учреждения СПО. В насто-
ящее время в системе СПО РФ 83,2 % обучающих-
ся осваивают 3–5-летние программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) и 16,8 % – 
программы подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих (ППКРС) [2].

В отечественных и зарубежных исследовани-
ях, проведенных в последние десятилетия, отме-
чается усилившийся дисбаланс между системой 
ПОО и запросами рынка труда. По расчетам экс-
пертов, Россия относится к группе стран, где уро-
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вень несоответствия квалификации работников 
запросам рынка составляет от 45 до 75 % [3]. Об-
щим для всех исследований является вывод о том, 
что устранить дисбаланс, известный как «кадро-
вый разрыв», можно, кардинально изменив систе-
му подготовки кадров и пересмотрев отношения 
между нанимателем и  сотрудниками.

Вхождение России в число крупнейших эко-
номик мира, создание в базовых отраслях высо-
котехнологичных предприятий способствовали 
инициированию федерального проекта «Про-
фессионалитет», предполагающего качественные 
структурные изменения системы СПО. Первый 
опыт учреждений СПО в реализации программы 
«Профессионалитет» вскрыл ряд сложностей, 
преодоление которых будет способствовать ин-
ституализации и укреплению, содержательному 
и методологическому совершенствованию отече-
ственной системы  СПО.

Постановка задачи. Смена технологическо-
го уклада сопровождается существенными изме-
нениями в средствах производства, разделении 
и организации труда, появлением новых биз-
нес-процессов, что предъявляет иные требования 
к кадровому потенциалу и системе воспроизвод-
ства квалифицированных кадров [4]. Сегодня 
темпы и уровень развития техники и технологий 
существенно опережают уровень подготовки 
большинства выпускников учреждений СПО. Это 
обусловливает необходимость системного разви-
тия образовательной среды с учетом специфики 
процессов трансформации в важнейших отраслях 
экономики [5]. Последние десятилетия объектом 
исследования экспертов выступала меняющаяся 
эпистемологическая основа ПОО. Важно было 
понять, как знания и навыки дифференцируются 
в учебных планах, как организован процесс обу-
чения в различных учебных заведениях, как меня-
ется баланс между общим образованием, профес-
сиональными и ключевыми навыками [6]. Кроме 
того, важным является взгляд на понимание стату-
са современного СПО, границы которого в рамках 
национальных систем квалификаций значительно 
расширились, охватывая уровни со 2-го по 4-й, 
а в некоторых странах – по 6-й [7].

Цель статьи заключается в анализе тенденций 
трансформации систем ПОО развитых стран в ус-
ловиях изменения технологического уклада и путей 
актуализации его в отечественной системе  СПО.

Методика и методология исследования. 
Методологической основой исследования послу-
жили теория непрерывного профессионального 
образования (А. М. Новиков) [8], интегративная 

теория многоуровневого непрерывного профес-
сионального образования (А. П. Беляева) [9], 
профессиология (Э. Ф. Зеер) [10]; навыки XXI в. 
(A. J. Rotherham, D. Willingham) [11]. В работе 
применялись методы сравнительного и ретро-
спективного анализа статистических данных 
российских и международных исследований, 
контент-анализа сайтов учреждений СПО, уча-
ствующих в реализации федерального проекта 
 «Профессионалитет».

Результаты. Главные вызовы в области раз-
вития квалификаций связаны с внедрением со-
временных технологий и возникновением новых 
отраслей, профессий и рабочих мест. При этом су-
ществующие национальные системы ПОО не обе-
спечивают нужного и адекватного изменениям 
количества квалифицированных кадров, дефицит 
которых, например в России, к концу 2030 г. мо-
жет составить около 3 млн человек1. По мере рас-
ширения технологических инноваций, изменений 
в профессионально-квалификационной структуре 
рабочей силы наблюдается унификация требова-
ний к навыкам и квалификации персонала. Эта 
тенденция указывает на необходимость разработ-
ки надежных методов прогнозирования навыков 
и инструментов их анализа [4]. В условиях пере-
хода к парадигме «образование через всю жизнь» 
назрела потребность в серьезных структурных 
изменениях в системе  СПО.

Инициированный Правительством России фе-
деральный проект «Профессионалитет» следует 
рассматривать как начало этих изменений в оте-
чественной системе ПОО. Например, в странах 
Евросоюза (ЕС) в 2020 г. намечена обновленная 
стратегия, нацеленная на непрерывное ПОО. Ос-
новным ее объектом изучения является учебный 
план. Важно было установить как знания, навыки 
и компетентность дифференцируются в учебных 
планах, как со временем меняется баланс между 
профессиональными навыками, общеобразова-
тельной подготовкой и сквозными навыками [12].

В целом наблюдается повышение роли сквоз-
ных навыков, сокращение числа квалификаций 
за счет расширения их профилей, расширения 
обучения на рабочем месте, индивидуализация 
программ профессиональной подготовки, обеспе-
чение возможности обучения на протяжении всей 
жизни [13]. Усиливающийся процесс технологи-
ческих новшеств существенно изменяет характер 
и содержание трудовой деятельности не только 
в инновационных секторах экономики, но и в тра-
диционных отраслях, что требует от работников 
новых навыков, компетенций и знаний. Этот фак-

1 Шохин А. Н. Приоритеты развития кадрового потенциала экономики // Национальная система квалификации России. 2022. 
№ 1–2 (105). С. 4–9. URL: https://journal.nark.ru/articles/glavnaya-tema/prioritety-razvitiya-kadrovogo-potentsiala-ekonomiki/ (дата 
обращения: 17.02.2023). 
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тор заставляет современного работодателя стано-
виться одним из основных субъектов образова-
тельной политики, способным оказывать влияние 
на формирование содержания образования и его 
 результаты.

Обращение к опыту СССР в вопросах подготов-
ки и воспроизводства квалифицированных кадров 
показывает, что советская система профессиональ-
но-технического и среднего специального образо-
вания считалась наиболее массовым институтом 
после школьного образования2. Однако это не обе-
спечивало потребности экономики в квалифициро-
ванных рабочих кадрах. Подготовка по профессиям 
рабочих во многом решалась обучением в учебно- 
курсовых комбинатах, которые входили в структуру 
крупных предприятий. Профессионально-техниче-
ские училища, техникумы, учебно-курсовые комби-
наты выступали как специализированные предпри-
ятия по «производству» квалифицированной рабо-
чей силы для нужд народного хозяйства [14, с. 41]. 
Вопросы качества профессиональной подготовки, 
внесения изменений в образовательные программы 
и присвоение квалификации, осуществление меха-
низма обратной связи решались на уровне базовых 
предприятий через советы наставников и советы 
мастеров подразделений предприятий, в которые 
входили и представители учреждений СПО. Содер-
жание профессионального образования определя-
лось типовыми сборниками учебных планов и про-
грамм, куда входили и квалификационные требо-
вания по тарифным разрядам. Заметим, что содер-
жание профессионального образования в системе 
«знания – умения – навыки» (ЗУН) закладывалось 
на уровне 5–6 квалификационного разряда в зависи-
мости от профессии3. С учетом этапов и нормирова-
ния процесса производственного обучения научно 
обосновывались сроки получения профессиональ-
ного образования. В условиях индустриальной эко-
номики и образовательной парадигмы «образование 
на всю жизнь» система профессиональной подго-
товки в СССР была  эффективной.

В настоящее время в экономике формируется 
иная профессионально-квалификационная струк-
тура рабочей силы. Остро обозначаются вопросы 
с определением дефиниции куррикулума ПОО и пе-
рехода к парадигме «образование в течение жизни» 
и пересмотра его структуры и содержания [15]. 

Международная организация труда (МОТ) отмечает, 
что с развитием самообучающихся машин усилят-
ся процессы замещения как навыков среднего, так 
и квалификаций более высокого уровня4. Другим 
эффектом цифровизации является «платформенная 
экономика», способствующая растворению типов 
рабочих процессов и предметного (дисциплинар-
ного) содержания профессионального образования, 
характерных для индустриальной экономики [4].

Анализ исследований Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП) и На-
ционального агентства развития квалификаций 
(НАРК) показывает, что российские компании 
единодушны в своем мнении о неготовности боль-
шинства выпускников к работе в команде и что раз-
вивать у молодых специалистов соответствующие 
навыки должны именно образовательные органи-
зации [16]. Для учреждений же СПО приорите-
том являются формирование профессиональных 
компетенций и обеспечение перехода выпускника 
от учёбы к работе. При таком формате взаимодей-
ствия формирование общих навыков и универсаль-
ных компетенций остается вне зоны внимания ка-
ждой из сторон [17]. Заметим, что в системе СПО 
существуют программы подготовки специалистов 
среднего звена трех уровней освоения: основной, 
повышенный и углубленный. Срок обучения углу-
бленному уровню, составляющий 5 лет, позволяет 
формировать общие и профессиональные  навыки.

Исходя из целей проекта «Профессионали-
тет», очевидно, что он предусматривает форми-
рование сугубо профессиональных компетенций 
для выполнения трудовых функций на конкрет-
ном рабочем месте, что способствует смягчению 
проблемы кадрового разрыва за счет сокращения 
сроков обучения. Первоначальный вариант проек-
та предполагал сроки освоения образовательных 
программ подготовки специалистов среднего зве-
на 1 года 10 месяцев на базе среднего общего об-
разования и 2 года 10 месяцев на базе основного 
общего образования. По программам подготовки 
квалифицированных рабочих соответственно – 10 
месяцев и 1 год 10 месяцев5.

Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 
№ 387 о проведении эксперимента в рамках проек-
та «Профессионалитет» не содержит требований 
к срокам обучения и уточняет цель проведения 

2 Высшее и среднее профессиональное образование в Российской Федерации: стат. справочник / под ред. А. Я. Савельева. 
Москва: НИИВО, 2002. 122  с.
3 Сборник учебных планов и программ для подготовки квалифицированных рабочих в технических и профессионально-тех-
нических училищах: профессия – подручный сталевара широкого профиля. М.: ВНМЦ ПТО, 1984. 84  с.
4 Sudakov D., Luksha P., Strietska-Ilina O., Gregg C., Hofmann C., Khachatryan L. Skills technology foresight guide. Geneva: ILO, 2016. 
59 p. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534 225.pdf (accessed  
01.08.2023).
5 О проведении эксперимента по реализации образовательных программ среднего профессионального образования в рамках 
федерального проекта «Профессионалитет». URL: https://www.informio.ru/update/wuz/49 333 (дата обращения: 23.09.2021). 
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эксперимента6. Разработка проектов примерных 
основных образовательных программ должна осу-
ществляться организацией, определяемой Мини-
стерством просвещения РФ на основе федераль-
ных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) СПО. В сентябре 2022 г. Минпросвеще-
ния РФ вносит изменения в ФГОС СПО относи-

тельно структуры и сроков обучения некоторым 
профессиям рабочих (служащих) и специалистов 
среднего звена7. Проведенный контент-анализ сай-
тов учреждений СПО, участвующих в программе 
«Профессионалитет», позволяет увидеть фактиче-
скую ситуацию ее реализации учреждениями СПО 
и сравнить с внесенными изменениями (табл. 1).

Таблица 1. Сведения о реализации программ «Профессионалитета» в 2022 г. в учреждениях  
СПО России

Table 1. Information on the implementation of «Professionalitet» programs in 2022 in secondary vocational 
education institutions in Russia

Учреждение СПО Образовательная программа, квалификация Количество часов Срок освоения

ГАПОУ Свердловской обла-
сти «Первоуральский ме-
таллургический колледж»

15.02.16 Технология машиностроения, техник-технолог
22.02.01 Металлургия чёрных металлов, техник

22.02.05 Обработка металлов давлением, техник

4 464
6 129
6 129

2 г. 10  мес.
2 г. 10  мес.
2 г. 10  мес. 

БПОУ Вологодской области  
«Череповецкий химико- 

технологический колледж»
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промыш-

ленного оборудования (по отраслям), техник-технолог 5 040 3 г. 4  мес. 

ГБПОУ «Пермский техникум
промышленных и инфор-

мационных технологий им. 
Б. Г. Изгагина»

15.01.23 Наладка станков и оборудования в механообработке, 
наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, 

станочник широкого профиля
15.01.32 Оператор станков с программным управлением, опера-
тор станков с программным управлением – станочник широкого 

профиля

5 094
4 428

3 г. 10  мес.
2 г. 10  мес. /

БПОУ Вологодской области  
«Череповецкий метал-

лургический колледж им. 
академика  

И. П. Бардина»

22.02.01 Металлургия чёрных металлов, техник 5 076 3 г. 4  мес. 

ГБПОУ Самарской области 
«Поволжский государствен-

ный колледж»

15.01.34 Фрезеровщик с числовым программным обеспечением,
оператор станков с программным управлением,  

фрезеровщик, зуборезчик
15.01.32 Оператор станков с программным управлением,

оператор станков с программным управлением; станочник широ-
кого  профиля.

15.02.08 Технология машиностроения,техник, оператор станков 
с программным управлением

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлени-
ем, токарь, токарь-револьверщик

4 428
4 428

Не указан
4 428

2 г. 10  мес.
2 г. 10  мес.
3 г. 10  мес.
2 г. 10  мес. 

Санкт-Петербургское 
ГБПОУ» Электромашино-

строительный колледж

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке, 
наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, 

станочник широкого профиля
15.02.16 Технология машиностроения, техник-технолог

4 428

4 464

2 г. 10  мес.

2 г. 10  мес. 

6  О проведении эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии конструирования обра-
зовательных программ среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»: Поста-
новление Правительства РФ от 16 марта 2022 г. № 387. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0 001 202 203 180 005 
(дата обращения: 27.02.2023).
7 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 сентября 2022 г. № 796 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования». URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0 001 202 210 110 007 (дата обращения: 28.02.2023).
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Рассмотрим, как представленные ПООП колледжей согласуются с изменениями в ФГОС С от 1 сен-
тября 2022 г. № 796. Например, в ФГОС по специальности 22.02.01 «Металлургия чёрных металлов», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. № 355, внесены 
изменения относительно срока и объема программы обучения, которые в условиях проекта «Профес-
сионалитет» могут быть уменьшены не более чем на 40 % (табл. 2).

Таблица 2. Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
Table 2. Structure of the Mid-Level Basic Training Program

Всего максимальной 
учебной нагрузки 

обучающегося (час./нед.) 

В том числе часов 
обязательных учебных 

занятий

Учебные циклы 3 186 2 124

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 642 428

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный 192 128

П.00 Профессиональный, в том  числе: 2 352 1 568

ОП.00 общепрофессиональные дисциплины 486 324

ПМ.00 профессиональные модули 1 866 1 244

Учебные разделы

вариативная часть 1 296 864

итого по обязательной части ППССЗ 4 482 2 988

УП.00
учебная и производственная практики

25  нед. 900

ПП.00

ПДП.00 производственная практика (преддипломная) 4  нед. 144

ПА.00 промежуточная аттестация 6  нед. 216

ГИА.00 государственная итоговая аттестация 6  нед. 216

В ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Свар-
щик ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)», утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
от 29 января 2016 г. № 50, внесены изменения 
срока обучения – 1 год 10 месяцев, и определена 
структура профессиональной подготовки на базе 
основной общеобразовательной школы. Общий 
объем обязательных учебных занятий по про-
грамме профессиональной подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих) составляет 1 476 
часов, а с учетом получения среднего общего об-
разования – 2 952 часа. В рамках проекта «Про-
фессионалитет» изменЕнные ФГОС СПО предпо-
лагают общий объем образовательной программы 
по специальностям СПО на базе основной обще-
образовательной школы с учетом получения сред-
него общего образования 4 428  часов.

Данные таблиц показывают рассогласованный 
характер старта проекта «Профессионалитет» 

в учреждениях СПО в РФ, что свидетельствует 
об отсутствии единого системного управления 
проектом и наглядно демонстрирует отстава-
ние системы ПОО от темпов и уровня развития 
техники и технологий. Инициирование проекта 
«Профессионалитет» продиктовано острой необ-
ходимостью устранения кадрового разрыва и об-
условливает необходимость системного развития 
образовательной среды с учетом специфики про-
цессов трансформации в отраслях экономики и, 
соответственно, дефиниций куррикулума отече-
ственного СПО. Необходимо однозначно опреде-
литься относительно целей и задач системы ПОО, 
ее структуры в условиях становления и развития 
нового технологического уклада. Профессиона-
литет должен стать новым видом и уровнем СПО 
на базе основной общеобразовательной школы 
и способствовать решению проблем профессио-
нального самоопределения, становления и разви-
тия подрастающего  поколения.
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Сегодня СПО рассматривают как институт 
среднего общего образования. Вместе с тем, со-
гласно закону «Об образовании в РФ» профес-
сиональное образование определяется как вид 
образования, а СПО – как его уровень. Проект 
«Профессионалитет» позволяет логично выстро-
ить возможность образовательной траектории, 
в которой уровень основного общего образова-
ния становится точкой бифуркации в образова-
тельном маршруте обучающегося, а «Професси-
оналитет» приобретает статус первоначального 
уровня СПО. Развитие в последние десятилетия 
отечественного ПОО в русле компетентностного 
подхода (КП) показало, что не существует едино-
го универсального взгляда на такой подход. Пра-
вильнее говорить о множестве национальных КП, 
которые не могут быть отделены от локальных 
средовых  условий.

Одной из причин невозможности подобного 
переноса является то, что КП всегда накладыва-
ется на уникальную исторически сложившуюся 
и культурную педагогическую парадигму. Напри-
мер, в Англии понимание компетенции – это пря-
мое алгоритмизированное описание функций ра-
ботников. Во Франции и Германии компетенции 
являются интегративными конструктами соответ-
ствующих знаний и практического опыта, соци-
альных и личностных характеристик [18, с. 108].  
В российской системе ПОО еще сохраняются тра-
диции системы ЗУН (знания – умения – навыки), 
где каждое последующее новообразование фор-
мируется на основе усвоенного предыдущего. 
В профессиональной подготовке особенно важно 
первоначально выработать ориентировочную ос-
нову деятельности, а затем формировать дина-
мический стереотип, то есть процесс обучения 
выполняется по схеме «знания – умения – навы-
ки – сложные умения – сложные навыки». Для ре-
ализации подобного процесса обучения требуется 
его организация в соответствии с дидактически-
ми принципами профессионального образования 
и время [18]. Соответственно, это ведет к уве-
личению сроков обучения и финансовых затрат 
на  СПО.

Одна из основных причин низкого предложения 
учреждениями СПО программ подготовки квали-
фицированных рабочих – их высокая стоимость, 
особенно по материало- и энергоёмким професси-
ям на фоне устаревшей материально-технической 
базы [19, с. 36]. Сокращение сроков обучения зна-
чительно усилит многопредметность в деятель-
ности преподавателей профессионального цикла, 
что может привести к их оттоку. Наоборот, повы-
шается роль мастера производственного (практи-
ческого) обучения в формировании профессио-
нальных компетенций [20]. Учитывая темпы тех-
нологических изменений в отраслях экономики 

необходимо кардинально пересмотреть систему 
подготовки педагогов профессионального образо-
вания и обучения [21].

Выводы. Проведенный анализ показывает, 
что в большинстве стран с развитой экономикой 
наблюдается усиление позиций и роли системы 
ПОО (IVET), где молодежь впервые получает про-
фессию, ее сближение с системой непрерывного 
профессионального образования (CVET). Отме-
чается, с одной стороны, сокращение количества 
предлагаемых квалификаций при одновременном 
расширении профессиональных областей. Уси-
ление акцента при обучении на ключевые навы-
ки и компетенции связано с увеличением сроков 
обучения. Одновременно присутствует спрос ра-
ботодателей на сугубо профессиональные навыки 
и необходимость устранения кадрового разрыва, 
что требует сокращения сроков обучения. Учиты-
вая основную миссию системы ПОО, заключаю-
щуюся в приумножении человеческого капитала 
и решении проблем обеспечения технологическо-
го развития и укрепления социальной стабиль-
ности, напрашивается вывод о неэффективности 
современной отечественной системы СПО, так 
как ее образовательный потенциал не капитали-
зируется в должной мере. Поэтому перспективы 
развития системы СПО определяются необходи-
мостью повышения отдачи от нее. В этих услови-
ях проект «Профессионалитет» позволяет внести 
существенные структурные изменения в систему 
ПОО: добавить недостающее звено, связывающее 
общее и профессиональное образование, институ-
ционально привести систему СПО в соответствие 
с Конституцией РФ (ст. 43), выстроить многоу-
ровневую систему непрерывного профессиональ-
ного  образования.

Переход к новым программам предполагает 
ускоренную подготовку специалистов, что потре-
бует серьезного обновления содержания и мето-
дик профессионального образования и обучения. 
Проблема роста широты профессионального поля 
на основе интеграции с целью изучения основ 
профессии, с одной стороны, а с другой – необхо-
димость диверсификации и дифференциации со-
держания с целью получения квалификации, мо-
жет быть решена организацией приема в учреж-
дения СПО по широко интегрированным направ-
лениям профессиональной подготовки и многоу-
ровневого процесса обучения с дифференциацией 
его  результатов.

Реализация и развитие проекта «Профессио-
налитет» позволяет ввести и закрепить новый, 
первоначальный уровень СПО и придать СПО 
статус вида образования в российской системе 
образования, а не рассматривать его как возмож-
ную траекторию получения среднего общего 
 образования.
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Анализ тенденций и факторов, вызывающих 
потребность структурных изменений в системе 
профессионального образования и повышении 
ее эффективности, обуслевливает необходи-
мость статусной централизации органов управ-

ления системой, что поспособствует концен-
трации ресурсов и усилий на решении назрев-
ших проблем содержания СПО, его научного, 
теоретико-методологического и методического 
 сопровождения.
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Аннотация. Введение. Развитие современного сельского хозяйства нацелено на поиск новых способов и ме-
тодов увеличения продуктивности земель и выращивания животных. На первый план выходит взаимодействие 
между реальным производством и наукой, которая должна обеспечивать высокими технологиями отечествен-
ные предприятия. Однако наблюдается наличие большого разрыва между вузами и реальным сектором эконо-
мики. Постановка задачи. Современной тенденцией развития аграрного образования становится соответствие 
компетенций выпускников требованиям работодателей. В условиях инновационного развития экономики рынок 
труда нуждается в специалистах, которые могут работать в различных профессиональных средах и иметь вы-
сокую мотивацию к переобучению. Методика и методология исследования. Вторичный анализ данных социо-
логических исследований на соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников аграрных вузов 
производственным требованиям сегодняшнего дня сопоставлен с результатами социологического исследования 
студентов Нижегородского агротехнологического университета. Результаты. Итогом исследования стало выяв-
ление не только комплекса проблем, присущих современному аграрному образованию, но и описание конкрет-
ных компетенций по направлению подготовки «Агрономия» (ФГОС 3++), не соответствующих запросам веду-
щих стейкхолдеров агропроизводства, в том числе несогласованность субъектов учебного процесса в понимании 
и транслировании профессиональной квалификации. Выводы. Полученные результаты определили актуальность 
прав аграрных вузов вносить свои коррективы в формирование квалификации  выпускников.
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Abstract. Introduction. In the article, the authors drew attention to the fact that the development of modern agriculture 
is aimed at finding new ways and methods to increase land productivity and raise farm animals. In the current situation, 
the interaction between real production and science comes to the fore. Science should provide domestic enterprises with 
high technologies. However, there is a large gap between universities and the real sector of the economy. Purpose setting. 
Compliance of the competencies of graduates with the requirements of employers is becoming a modern trend in the 
development of agricultural education. In the conditions of innovative economic development, the labor market needs 
specialists who can work in various professional environments and have a high motivation for retraining. Methodology 
and methods of the study. The secondary analysis of sociological research data on the compliance of the level of profes-
sional training of graduates of agricultural universities with the production requirements of today is compared with the 
results of a sociological study of students of Nizhny Novgorod Agrotechnological University. Results. The researchers not 
only identified a set of problems inherent in modern agricultural education, but also described specific competencies (ac-
cording to the federal state educational standard in the area of training «Agronomy» (FGOS 3++), which do not meet the 
needs of the leading stakeholders of agricultural production, revealed the inconsistency of the subjects of the educational 
process in understanding and broadcasting professional qualifications. Conclusion. The authors believe that the results 
obtained determine the relevance of the rights of agricultural universities to make their own adjustments to the formation 
of the qualifications of  graduates.
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Введение. Сельское хозяйство как перспек-
тивная отрасль российской экономики в усло-
виях мирового экономического кризиса требует 
системных мер государственной поддержки. Од-
ним из факторов ее роста является подготовка 
квалифицированных кадров. В России действует 
54 аграрных вуза, общее количество студентов 
превышает 310 тыс. человек, но только каждый 

десятый выпускник работает по специальности. 
Кроме того, результативность по оценкам ЕГЭ, 
поступающих в аграрные вузы ниже, чем у абиту-
риентов в  целом.

По заявлению министра сельского хозяйства 
Д. Н. Патрушева, квалификация выпускников 
аграрных вузов должна отвечать требованиям 
современного рынка труда, а конкурентоспособ-
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ность аграрного образования следует повышать 
за счет появления в образовательных программах 
новых направлений подготовки и специальностей, 
соответствующих веяниям времени [1]. Согла-
симся, что введение образовательных стандартов 
по специальностям «агроном-экономист», «сити- 
фермер», «биотехнолог», «зоотехник-эколог»,  
«агрокибернетик», «оператор цифровой платфор-
мы», «ГМО-агроном» поможет не только при-
влечь молодежь в село, но и вывести на новый 
уровень систему подготовки кадров в аграрной 
сфере. Поэтому исключительную значимость 
приобретает вопрос внесения со стороны соответ-
ствующих министерств и ведомств предложений 
по корректированию действующего перечня про-
фессий и  специальностей.

Современное развитие сельского хозяйства зна-
чительно отличается от предшествующих перио-
дов. Характерной чертой является поиск способов 
увеличения продуктивности земель и выращива-
ния животных. На первый план выходит взаимо-
действие производственного сектора и научной 
сферы, которая должна обеспечивать отечествен-
ные предприятия наукоемкими технологиями. Од-
нако в большинстве случаев наблюдается наличие 
большой «пропасти» между вузами и реальным 
сектором экономики [2]. Отметим, что требования 
работодателей к молодым специалистам (по дан-
ным исследований молодежного рынка труда) фак-
тически совпадают с компетенциями инновацион-
ного сообщества. Стейкхолдеры агропроизводства 
стремятся получить сотрудников с повышенной 
адаптивностью, заинтересованных в непрерывном 
обучении, обладающих разнообразием трудовых 
навыков. Нельзя не заметить, что современный мир 
переживает третью профессиональную револю-
цию, взращивающую так называемых «транспро-
фессионалов». Именно они и раздвигают рамки 
знаний в своей области [3].

Инициативность персонала, его самостоятель-
ность и способность работать в команде вместе 
с высокой мотивацией к переобучению являются 
требованиями современного нанимателя сельско-
хозяйственного труда [4, с. 112]. Профессионалы, 
которые умеют работать в кризисной ситуации 
и выполняют поставленные задачи в короткий 
срок будут иметь преимущество на рынке труда. 
Коммуникабельность, эффективность органи-
зации и работы – весомые качества требуемого 
 сотрудника.

Одной из ключевых тем научного обсуждения 
является проблема трудоустройства. Ее значи-
мость проявляется в согласованности рынка обра-
зовательных услуг с рынком труда. Перспективы 
дальнейшего трудоустройства молодых специа-
листов необходимо формировать на основе ре-
альных потребностей национальной экономики. 

Каждый выпускник сельскохозяйственного вуза 
должен не просто представлять, а точно знать 
возможности своего трудоустройства. Поэтому 
учет потребности предприятий и организаций 
в специалистах должен стать управленческой за-
дачей соответствующих структур в региональных 
и федеральных ведомствах. Такое взаимодействие 
адаптирует профессиональную систему вузов 
к постоянным изменениям на рынке  труда.

Переформатирование системы подготовки ди-
пломированных специалистов является важным 
фактором развития российского высшего образо-
вания в текущем моменте. Соответствие выпуск-
ника требованиям рынка труда ложится в основу 
новых государственных стандартов. Главной за-
дачей вузов становится подготовка компетентно-
го специалиста. Обозначим, что под определени-
ем «компетентность» понимается деятельность, 
складывающаяся из понимания сути выполняе-
мых задач и разрешаемых проблем, постижения 
уже имеющегося опыта с активным овладени-
ем его лучшими результатами, умения выбирать 
по конкретным обстоятельствам адекватные сред-
ства и методы работы, ответственности за до-
стижения совместно со способностью учиться 
на своих ошибках [5, с. 36].

Постановка задачи. В контексте сравнения 
системы подготовки специалистов сельскохозяй-
ственного направления и требований отраслевой 
системы квалификаций были сопоставлены дан-
ные современных отечественных социологиче-
ских исследований с результатами проведенного 
нами пилотного социологического опроса по про-
блеме соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников запросам, которые 
предъявляют молодым специалистам работодате-
ли. Объект настоящего исследования – сфера про-
фессионального взаимодействия работодателей, 
с одной стороны, и студентов, преподавателей 
высшего учебного заведения – с другой. Предмет 
исследования – профессиональные компетенции 
нового государственного стандарта, которыми 
должны обладать выпускники. Цель – выявле-
ние у выпускников агрономического факультета 
вуза сформированных в процессе обучения и вос-
требованных стейкхолдерами агропроизводства 
определенных профессиональных  навыков.

Заявленная цель реализуется посредством ре-
шения задач: выявить профессиональные знания, 
умения и навыки, требуемые работодателями; из-
учить профессиональные компетенции, которые 
стремятся получить выпускники и считают важ-
ными преподаватели; сопоставить данные опроса 
с выводами ученых по массивам современных со-
циологических  исследований.

Тема формирования профессиональной ком-
петентности выпускников аграрных вузов стала 
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особо актуальной при переходе на двухуровневую 
систему высшего образования и особенно острой 
(последние несколько лет) в связи с решением 
задач продовольственной безопасности страны. 
В работах Н. В. Белой [6], Б. А. Воронина, О. Г. Ло-
ретц, Н. Б. Фатеевой [7], Н. М. Борытко, К. Ширя-
евой [8], О. Л. Картешкиной [9], Д. А. Погоныше-
вой [10], Г. А. Ечмаевой, Е. Н. Григорьевой [11] 
рассматриваются особенности профессиональной 
подготовки студентов аграрного профиля, отмеча-
ется несоответствие между уровнем развития со-
временной инновационной экономики и уровнем 
знаний специалистов. У О. И. Федотовой обозна-
чаются проблемы, негативно влияющие на каче-
ство обучения и повышения квалификации руко-
водителей и специалистов агропромышленного 
комплекса [12, с. 83]. О. Е. Акулич и Н. А. Пахо-
мова представляют методику для оценки готов-
ности к проектной деятельности среди учащихся 
аграрного вуза [13, с. 10]. Н. В. Духинина обра-
щает внимание на концепции личностно-ориен-
тированного, контекстного обучения, теории по-
этапного формирования мыслительных действий 
и учебной деятельности при проектировании си-
стемы профессиональной адаптации студентов 
к условиям реального производства [14, с. 34]. 
Е. В. Бочарова отмечает, что на фоне сокращения 
доли занятых в сельском и лесном хозяйстве про-
фессионалов и уменьшения количества молодых 
специалистов в АПК, владение базовыми и про-
фессиональными компетенциями становится ос-
новой адаптации индивида к трудовой деятель-
ности на селе. Поэтому получение в профильном 
вузе высокого уровня общекультурных и профес-
сиональных компетенций становится гарантом 
эффективности работы выпускника [15, с. 133]. 
Таким образом, большинство исследователей, 
изучая вопросы обучения в вузе по сельскохозяй-
ственным направлениям, указывают на недоста-
точную разработанность темы адаптации выпуск-
ников в секторе  агропроизводства.

Методика и методология исследования. 
Методологической основой исследования стали 
принципы системности и научной объективности, 
общенаучные методы познания (анализ, синтез, 
сравнение, сопоставление). В работе использо-
вались систематизация и обобщение вторичных 
данных опросов, проведенных в Российской Фе-
дерации и Республике Беларусь; данные, получен-
ные в ходе проведения пилотного эмпирического 
социологического исследования (анкетирование) 
руководителей аграрных предприятий области 
(работодателей), студентов и преподавателей 
НГАТУ. Применялся статистический анализ коли-
чественных данных на основе программы  SPSS.

Авторами были составлена анкета (с вопро-
сами открытого и закрытого типов), по которой 

опрошены (N = 50; декабрь 2020 г.; метод сплош-
ного анкетирования) преподаватели аграрного 
вуза (N = 10), студенты (направление подготов-
ки 35.03.04 «Агрономия»; N = 30), работодатели 
из региональных сельхозпредприятий (N = 10).

Результаты. Анализ данных собственного ис-
следования преподавателей и студентов НГАТУ, 
а также работодателей регионального агропро-
изводства показал, что стороны учебно-произ-
водственного процесса не обнаруживают абсо-
лютного соответствия обретаемых выпускника-
ми профессиональных компетенций с практикой 
в работе сельхозпредприятий [16, с. 21]. Напри-
мер, работодатели выделяют только 13 (56,6 %) 
профессиональных компетенций из 23 заявлен-
ных по программе нового государственного стан-
дарта (ФГОС 3++). Кроме того, единого мнения 
относительно применения пятой части (21,7 %) 
профессиональных компетенций у руководите-
лей агропроизводства нет. К ним относятся уме-
ние осуществить сбор информации по разработке 
системы земледелия и технологиям возделывания 
сельскохозяйственных культур; осуществление 
фитосанитарного контроля (в том числе на го-
сударственной границе) для защиты территории 
России от проникновения карантинных и других 
опасных возбудителей болезней, вредителей рас-
тений, а также сорняков; организация разработки 
технологий получения высококачественных се-
мян сельскохозяйственных культур, проведение 
сортового и семенного контроля, реализация тех-
нологий улучшения и рационального использова-
ния природных кормовых угодий; планирование 
и проведение экспериментов по испытанию рас-
тений на хозяйственную полезность в соответ-
ствии с поступившим заданием на выполнение 
работ и т.  д.

Пятую часть профессиональных компетенций 
по программам вузовского образования работода-
тели нижегородских сельхозпредприятий вообще 
не предъявляют к специалистам аграрного профи-
ля, речь идет, например, об описании сорта с за-
ключением о его отличимости от общеизвестных 
сортов; участии в проведении государственных ис-
пытаний сортов на сельскохозяйственную полез-
ность и прочее. «Умение разрешать возникающие 
в ходе работы проблемы», «способность к обуче-
нию, самообучению» – наиболее востребованные 
у всех руководителей агропредприятий качества 
специалиста – работника сельского хозяйства. 
Более 63 % работодателей указывают на «гиб-
кость, быструю профессиональную адаптацию», 
а 37 % – на такое качество, как «способность ра-
ботать самостоятельно». В ходе исследования вы-
явлено, что руководители сельскохозяйственного 
производства не проявляют заинтересованности 
к агрономической деятельности без экономиче-
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ской поддержки государства, обозначая при этом 
потребность в квалифицированных  кадрах.

С другой стороны, преподаватели агрономиче-
ского факультета не считают, что 43,5 % профес-
сиональных компетенций требуются работодате-
лям, среди них – сбор информации по разработке 
системы земледелия и технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, планирование 
и проведение агрономических исследований 
и экспериментов по испытанию растений на хо-
зяйственную полезность и т. д. Большая часть 
профессиональных компетенций была одобрена 
преподавателями, при этом треть (30,4 %) – абсо-
лютно. По мнению 86 % профессорско-препода-
вательского состава агрономического факультета, 
все профессиональные компетенции будут необ-
ходимы выпускникам в их дальнейшей  работе.

Педагоги отметили и «выпадающие» из обра-
зовательного поля профессиональные компетен-
ции: это и «владение методами оценки состоя-
ния посевов и посадок», и «знание систематики 
и морфологических особенностей полевых куль-
тур», и «умение проводить размножение расте-
ний в биотехнологической лаборатории» вместе 
с «использованием геоинформационных систем, 
аэрокосмических снимков для мониторинга посе-
вов и принятия управленческих решений» и т. д. 
Тем самым преподаватели показали возможность 
учитывать требования работодателей, предостав-
ляя студентам дополнительные знания, умения 
и навыки (компетенции), в том числе из направле-
ния «Землеустройство и  кадастр».

Студенты агрономического факультета обо-
значили 18 (78,3 %) профессиональных навыков, 
заявленных для работы на предприятиях аграр-
ной сферы. Только 5 (21,7 %) профессиональных 
компетенций были названы учащимися второ-
степенными для работодателей, среди них – сбор 
информации по разработке системы земледелия 
и технологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур; организация фитосанитарного кон-
троля (в том числе на государственной границе) 
в целях защиты территории России от проникно-
вения карантинных и других опасных возбудите-
лей болезней и т. д. Студенты-агрономы посчи-
тали некоторые профессиональные компетенции 
«выпадающими» из образовательного поля: это 
и рост продолжительности практических занятий, 
и возможность выведения новых сортов и гибри-
дов сельскохозяйственных культур вместе с овла-
дением новейшими биотехнологиями и общением 
со специалистами аграрного  профиля.

Таким образом, анализ данных пилотного со-
циологического исследования студентов, препо-
давателей и работодателей НГАТУ выявил лакуны 
в подготовке специалистов-аграриев в контексте 
не только ожиданий студентов, возможностей пе-

дагогического состава и запросов работодателей, 
но и развития аграрного производства региона. 
Каковы же выводы ученых по результатам социо-
логических исследований выделенной проблема-
тике в России и Республике  Беларусь?

Социологический анализ обучения специали-
стов-аграриев Республики Беларусь (анкетный 
опрос студентов III–V курсов в четырех подведом-
ственных Минсельхозпроду РБ учреждениях, N = 
652) выявил предпочтения в учебной деятельно-
сти студентов старших курсов. Учащиеся выбира-
ют такую деятельность, которая осуществляется 
в реальных (производственных, эксперименталь-
ных, лабораторных, полевых) условиях через ау-
диторные формы работы (ролевые, деловые, ими-
тационные игры, выездные практические занятия 
на предприятиях, решения ситуационных задач 
и прочее). Выделяется практико-ориентирован-
ный самостоятельный труд студентов, который 
сопровождается эффективной системой контроля 
и становится одним из результативных форм под-
готовки молодых специалистов [17, с. 146–147].

Белорусские исследования обозначили и ряд 
проблем процесса подготовки квалифицирован-
ных специалистов в сельскохозяйственных вузах. 
Несоответствие уровня образования современ-
ным потребностям производства (то есть реали-
зация образования «вчерашнего дня») оказалось 
ключевым. По мнению ученых, оно вызвано сни-
жением качественного состава преподавателей 
(так называемой сменой поколений), технологи-
ческим отставанием образовательных учрежде-
ний от потребностей производства, устареванием 
значительной части вузовского учебно-лабора-
торного оборудования, сокращением числа хоздо-
говорных отношений с предприятиями в рамках 
НИР [17, с. 148]. В целом анализ материалов со-
циологических опросов студентов и выпускников 
аграрных вузов Республики Беларусь поднимает 
вопрос о возобновлении практики наставничества 
вместе с учреждением института персонального 
кураторства [18, с. 165].

Российское социологическое исследование 
по проблеме профессиональной социализации 
студентов аграрных вузов (2010 г., опрошены уча-
щиеся Российского государственного аграрного 
университета – МСХА им. К. А. Тимирязева и Са-
ратовского государственного аграрного универ-
ситета, N = 574) позволило выявить, что профес-
сиональная подготовка отражается на социаль-
но-профессиональных характеристиках будущего 
специалиста АПК и места его трудоустройства. 
Согласно материалам исследования больше по-
ловины опрашиваемых студентов (54 %) посчи-
тали уровень подготовки в вузе практически со-
ответствующим требованиям работодателей. 28 % 
респондентов выбрали варианты ответа «полно-
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стью соответствует» и «затрудняюсь ответить». 
Лишь 7 % опрашиваемых охарактеризовали уро-
вень подготовки полностью не соответствующим. 
На вопрос о готовности после окончания вуза ра-
ботать по специальности положительный ответ 
дали 55 % учащихся. 28 % заявили о решимости 
работать там, где больше заработная плата. Каж-
дый шестой рассматривал свои шансы на трудоу-
стройство не очень высоко [19, с. 91].

Недостаточная практическая подготовка вы-
пускников вузов, низкий уровень общения с по-
тенциальными работодателями, отсутствие моти-
вации студентов в процессе обучения (учеба ради 
получения диплома) оказываются актуальными 
проблемами и российского аграрного образования 
[19, с. 92]. Причины такого несоответствия прак-
тической подготовки современному техническому 
и технологическому уровню агропромышленного 
производства очерчены в работах исследователей 
Кубанского государственного агроуниверситета. 
Кроме недостаточного взаимодействия вузов с ра-
ботодателями, специалисты отмечают отсутствие 
механизма прогнозирования подготовки кадров 
на перспективу [20, с. 47].

Выводы. Таким образом, анализ социологиче-
ских данных подтверждает необходимость систе-
мы тесного взаимодействия предприятий-заказ-
чиков кадров с вузами. Образовательный контур 
«вуз – предприятие – вуз» формирует полноцен-
ную личность с высокой мобильностью и кон-
вертируемостью на рынке труда. Именно такая 
образовательная и производственная «единица», 
наделенная специальными знаниями, умениями 
и навыками, способная перестраиваться и сво-
бодно перемещаться от одного вида деятельности 
к другому, сможет удовлетворять свои потребно-
сти, запросы вуза, требования работодателя, отве-
чая интересам общества и государства [17, с. 149].

Нежелание молодежи оставаться на селе, не-
выстроенная система подготовки квалифициро-
ванных специалистов разного уровня являются 
серьезными проблемами формирования и разви-
тия кадрового потенциала российского сельского 
хозяйства. Исследования подтверждают, что в со-
временном отечественном агропроизводстве 
огромные возможности в контексте с модерни-
зацией материально-технической базы крупных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(в том числе на основе создания отечественных 
высокопродуктивных сортов сельскохозяйствен-
ных культур и пород животных, а также примене-
ния современных биотехнологий, многоопераци-
онных, роботизированных сельскохозяйственных 
комплексов) сочетаются с критической нехваткой 
квалифицированного персонала [21].

Объединение образовательных потоков в еди-
ное образовательное пространство через выстро-

енную многоуровневую систему непрерывного 
профессионального образования может решить 
комплекс проблем аграрной сферы. Развитие со-
временного агропроизводства должно формиро-
ваться через оценку качества и востребованности 
образовательных услуг с участием заинтересован-
ных сторон (учебных заведений, работодателей 
и представителей региональных органов управле-
ния АПК). Модернизация материально-техниче-
ской базы учебных заведений вместе с обновле-
нием образовательных программ и технологий – 
важное требование инновационного  АПК.

Создание отраслевых образовательных кла-
стеров (с целью интеграции бизнеса с наукой) 
и Совета по профессиональным квалификациям 
(для определения потребностей отраслевого рын-
ка в специалистах разного профиля и формирова-
ния требований к работникам) выражает суть ос-
новных предложений российских исследователей 
по вопросу соответствия качества образования 
и потребностей современного сельскохозяйствен-
ного производства. Эксперты считают, что подоб-
ная практика позволит внедрить в производствен-
ную деятельность сельских предприятий новые 
аграрные знания, повышая при этом качество 
подготовки кадров. Это также активизирует взаи-
мосвязь образовательных организаций с предпри-
ятиями АПК по содержанию самого образования 
и требованиям к освоению образовательных про-
грамм молодыми  специалистами.

Решение проблемы продовольственной безо-
пасности в условиях тотальных санкций, исклю-
чения отечественного образования из болонской 
системы актуализирует вопрос о переформатиро-
вании подготовки специалистов аграрного секто-
ра экономики. В целом образовательный процесс 
дает возможность учащимся получить описанные 
выше знания, умения и навыки. В то же время 
сбалансированность в подготовке квалифициро-
ванных специалистов достигается в контексте 
учета требований работодателей. Поэтому обу-
чение профессионала-агрария в сельскохозяй-
ственном вузе как акт долженствования должно 
сочетать в себе и этап восхождения к профессио-
нальной компетентности, и этап адаптации, само-
актуализации в профессии. Собственно, субъекты 
учебно-производственного процесса подтвер-
ждают первостепенную значимость и узловую 
потребность в компетенциях, требуемых рабо-
тодателями, особенно на региональном уровне. 
Поэтому без внимания к запросам руководителей 
аграрного бизнеса дефицит квалифицированных 
кадров на селе ликвидировать не удастся. При-
ближение учебных программ к текущим задачам 
развития страны, запросам работодателей есть 
потребность современного сельскохозяйственно-
го  образования.
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Отметим, что проведенный анализ позволил вы-
явить значимые расхождения между представлени-
ями основных субъектов высшего агрономического 
образования в понимании ими востребованности 
профессиональных компетенций, формируемых 
у выпускников вуза. Выявленное разногласие акти-
визирует вопрос о качестве агрономического обра-
зования и условий его получения. В ситуации, когда 
сельское хозяйство нуждается в подготовке и экс-
пертов с крупным диапазоном применяемых компе-
тенций, и узкоспециализированных профессиона-

лов, аграрные вузы должны пользоваться не просто 
возможностью вносить свои коррективы в форми-
рование квалификации выпускников, но и правом 
внедрять компетенции смежных направлений под-
готовки для формирования специалиста запраши-
ваемого профиля. Именно так мы обеспечим ка-
дровые потребности сельхозпредприятий, усилим 
производственный и инновационный потенциалы 
отечественного сельского хозяйства на фоне кризис-
ных явлений мирового продовольственного рынка 
и социально-экономической обстановки в  стране.
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Аннотация. Введение. Формирование и совершенствование готовности и способности студентов непрофиль-
ных (не ИТ) направлений подготовки эффективно, продуктивно (безопасно) использовать цифровые устройства, 
программы, технологии, применять цифровые компетенции (знания, умения и навыки) для решения образова-
тельных проблем в контексте учебно-профессиональной деятельности является одной из важных целей образо-
вательных стандартов в современных вузах. Постановка задачи. Цель исследования – анализ проблем понятия, 
структуры и уровней сформированности цифровой грамотности студентов вуза непрофильных направлений под-
готовки. Методика и методология исследования. Методы исследования – теоретический анализ и синтез резуль-
татов исследований определения, структурного осмысления и уровневой типологизации цифровой грамотности 
современных студентов вуза не непрофильных направлений подготовки. Методологическую основу исследования 
составили концептуальные положения и принципы компетентностного и личностно-деятельностного подходов. 
Результаты. В настоящее время стоят теоретические задачи разработки интегративной модели цифровой грамот-
ности и практические задачи повышения цифровой грамотности обучающихся непрофильных направлений под-
готовки, в том числе до уровня, когда студент не только потребляет цифровые компетенции, но и способен и готов 
использовать их в процессе самостоятельной или совместной с другими студентами и преподавателями поста-
новки и решения образовательно-профессиональных задач, в том числе в контексте возникающих в результате 
цифровизации его труда новых профессиональных специализаций или даже профессий. Ведущую роль в этом 
процессе играют во внутриличностном контексте когнитивные компоненты грамотности, на межличностном – 
коммуникативные и нравственно-этические. Выводы. Автором суммируются результаты исследований форми-
рования и развития цифровой грамотности студентов вуза непрофильных направлений подготовки. Отмечается 
важность и перспективность системной, целостной работы в контексте формирования и развития цифровой гра-
мотности студентов вуза непрофильных направлений подготовки. Перспективы теоретического и эмпирическо-
го изучения этой проблемы связаны с изучением такого компонента и его интегративной роли в формировании 
и развитии цифровой грамотности студентов вузов непрофильных  направлений.
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Digital literacy of university students in non-core training directions
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Abstract. Introduction. Forming and improving the readiness and ability of students in non-core (non-IT) areas of 
training to effectively, productively (safely) use digital devices, programs, technologies, apply digital competencies 
(knowledge, abilities and skills) to solve educational problems in the context of educational and professional activities is 
one of the important goals of educational standards in modern universities. Purpose setting. Purpose of the study is the 
analysis of the problems of the concept, structure and levels of digital literacy of university students in non-core areas 
of training. Methodology and methods of the study. Research methods are theoretical analysis and synthesis of research 
results on the definition, structural understanding and level typology of digital literacy of modern university students in 
non-core areas of training. The methodological basis of the study was the conceptual provisions and principles of the 
competency-based and personal-activity approaches. Results. Currently, there are theoretical tasks of developing an inte-
grative model of digital literacy and practical tasks of increasing the digital literacy of students in non-core fields of study, 
including to the level where the student not only consumes digital competencies, but is able and ready to use them in the 
process independently or jointly with other students and teachers setting and solving educational and professional prob-
lems, including in the context of new professional specializations or even professions arising as a result of the digitaliza-
tion of their work. The leading role in this process is played in the intrapersonal context by the cognitive components of 
literacy, and in the interpersonal context by communicative and moral-ethical ones. Conclusions. The author summarizes 
the results of studies on the formation and development of digital literacy among university students in non-core areas 
of training. The importance and promise of systematic, holistic work in the context of the formation and development of 
digital literacy of university students in non-core areas of training is noted. The prospects for theoretical and empirical 
study of this problem are connected precisely with the study of this component and its integrative role in the formation 
and development of digital literacy of university students in non-core  fields.

Keywords: technology of vocational education, digital literacy, digital competence, components of digital literacy, 
levels of digital literacy, digitalization of education, students of non-core areas of training, conditions of formation
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Введение. Современная высшая школа, про-
фессиональное образование в России и мире 
проходят период интенсивных изменений, сре-
ди которых одними из важнейших становятся 
те, что связаны с цифровизацией – насыщением 
образовательного процесса цифровыми техноло-
гиями, устройствами. В связи с этим в процессе 
подготовки российских студентов к професси-
ональному труду стали много внимания уделять 
проблематике цифровой грамотности. В 2022 г. 
приоритетными стали цели формирования и раз-
вития цифровой грамотности студентов. Вме-
сте с тем понятийно-концептуальное и методи-
ко-технологическое поле этих разработок до сих 
пор остается недостаточно структурированным, 
начиная с самого определения понятия «цифро-
вой грамотности», выделения его компонентов 
и характеристик сформированности (уровней) 
и заканчивая поиском путей, условий и средств 
формирования и развития. В связи с этим весь-

ма актуален интегративный анализ проблематики 
формирования и развития цифровой грамотности, 
ее компонентов, уровней и иных характеристик. 
Важным моментом такого анализа является раз-
ведение ситуаций, в которых индивид выступает 
как специалист в области IT-технологий, неспеци-
алист или специалист, обучающийся или уже ра-
ботающий «на стыке» двух или нескольких про-
фессиональных направлений, одним из которых 
является  IT.

Постановка задачи. Цель исследования – ана-
лиз проблем понятия, структуры и уровней сфор-
мированности цифровой грамотности студентов 
вуза непрофильных направлений  подготовки.

Методика и методология исследования. Ме-
тоды исследования – теоретический анализ и син-
тез результатов исследований определения, струк-
турного осмысления и уровневой типологизации 
цифровой грамотности современных студентов 
вуза непрофильных направлений подготовки. Ме-
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тодологическую основу исследования составили 
концептуальные положения и принципы компе-
тентностного и личностно-деятельностного под-
ходов [5], в работе поставлена и решается задача 
осмысления современных представлений о сущ-
ности, компонентах и уровнях развития цифровой 
 грамотности.

Результаты. Традиционно понятие грамотно-
сти связывается с умением читать и писать на ка-
ком-либо языке. Цифровая грамотность обычно 
определяется как умение использовать для чтения 
и письма цифровые устройства, технологии, про-
граммы. При этом цифровая грамотность в широ-
ком смысле выступает как готовность и способ-
ность человека создавать, использовать и совер-
шенствовать цифровые устройства, технологии, 
программы. В узком смысле она есть готовность 
и способность человека в процессе использова-
ния различного рода цифровых устройств, тех-
нологий, программ находить и создавать, осмыс-
ливать/обрабатывать и использовать информаци-
онный контент в целях выполнения учебно-про-
фессиональных и бытовых, межличностных 
и личностных задач. Речь идет в основном об ис-
пользовании «информационно-коммуникацион-
ных технологий» для создания, оценки и обмена 
информацией на том или ином «цифровом» язы-
ке: языке цифровых текстов, цифровых (оцифро-
ванных) музыки и изображений и т.  д.

Исследователи нередко пытаются проанали-
зировать разные варианты понимания этого по-
нятия. Так, C. Белиль описывает эволюцию кон-
цепций грамотности [1]. Первая, функциональная 
модель рассматривает ее как овладение простыми 
когнитивными и практическими навыками, не-
обходимыми для эффективного функционирова-
ния в обществе (например, модель, обозначенная 
ЮНЕСКО). Вторая модель – социокультурной 
практики – исходит из того, что грамотность име-
ет смысл только в своем социальном контексте, 
поэтому быть грамотным означает иметь доступ 
к культурным, экономическим и политическим 
структурам общества: как отмечал Б. Стрит [2], 
грамотность является идеологической. Третья 
модель – расширения когнитивных возможно-
стей – утверждает, что грамотность может при-
вести к трансформации когнитивных способно-
стей/возможностей, особенно когда разрабатыва-
ются и применяются новые когнитивные инстру-
менты, такие как новые инструменты, основан-
ные на цифровых  технологиях.

В этом смысле некоторые исследователи гово-
рят о концепции множественной грамотности [3]. 
Здесь можно вспомнить о психолингвистической 
концепции «новой языковой личности», приоб-
ретаемой и развивающейся у человека по мере 
освоения и использования им еще одного языка 

помимо того, на котором он говорил ранее. Эти 
две концепции во многом объясняют процессы 
и предсказывают возможности развития челове-
ка, в том числе как личности в контексте освоения 
и новых для него «цифровых языков». Не случай-
но, основные сложности у российских студентов, 
преподавателей и иных неспециалистов в обла-
сти IT вызывает освоение компетенций «языка 
программирования», написания и корректиров-
ки программ и шире – кибернетических компе-
тенций (компетенций управления тем или иным 
процессом). Вызывают трудности и ситуации, 
требующие от человека актуализации и примене-
ния компетенций, связанных с «языком техники», 
особенно там и тогда, когда речь идет о компетен-
циях в области «сборки» компьютера, гаджетов, 
их объединение в сеть. Неумение «читать и пи-
сать» на этих «языках» так же, как ограничен-
ность компетенций в области традиционного чте-
ния и письма (традиционной грамотности) самым 
негативным образом сказываются на цифровой 
грамотности  студентов.

Цифровая грамотность рассматривается как  
начальная стадия становления цифровой компе-
тентности, она подразумевает понимание тех-
нологий и базовых принципов работы гаджетов 
сайтов/сетей, программ и т. д. Базовые цифровые 
«скиллы» (skills) – ведущий компонент цифровой 
грамотности, они обычно включают поиск и пе-
реработку текстовой и мультимедийной информа-
ции («литературы»), умение управления данны-
ми, устройствами, коакторами, включая умение 
обеспечения «кибербезопасности» и соблюде-
ния «цифровой культуры», умение коммуника-
ции и использования программного обеспечения 
и гаджетов (устройств) для решения широкого 
спектра учебно-профессиональных, бытовых, 
межличностных, личностных и иных задач. Она 
также определяется как компонент цифровой ком-
петентности или цифровой культуры как системы 
знаний, умений и навыков создания, использова-
ния и коррекции цифровых продуктов в контексте 
достижения учебно-профессиональных, быто-
вых, межличностных, личностных и иных  целей.

Иногда при анализе уровней сформированно-
сти или развитости цифровой грамотности циф-
ровая компетентность рассматривается как первая 
ступень грамотности: совокупность первичных 
знаний и простейших умений в области использо-
вания цифровых устройств и технологий. В этом 
контексте цифровая компетентность как первый 
уровень цифровой грамотности – это набор зна-
ний и умений, которые необходимы для безопас-
ного и результативного (продуктивного и эффек-
тивного) использования цифровых инструментов 
и технологий, включая интернет-ресурсы. В це-
лом оба понятия чаще всего отождествляются, 
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поскольку само понятие грамотности относится 
к первичным, наиболее общим компетенциям: 
«Под цифровой грамотностью мы понимаем ба-
зовый набор знаний, навыков и установок, по-
зволяющий человеку эффективно решать задачи 
в цифровой среде» [4].

Дискуссии об уровнях развития/сформиро-
ванности цифровой грамотности так или иначе 
затрагивают в основном проблематику структуры 
(типов) и особенностей грамотности у студентов 
разных профессиональных групп. Общекультур-
ные компетенции практически всех специали-
стов, получающих высшее профессиональное 
образование в контексте самых разных, не IТ-на-
правлений подготовки, включают цифровую гра-
мотность. Для будущих специалистов, проходя-
щих подготовку в контексте IT специальностей 
многие из этих компетенций в начале образова-
тельного процесса также можно рассматривать 
как общекультурные, однако далее они включа-
ются и трансформируются в профессиональные. 
В любом случае наблюдаются существенные раз-
личия сформированности и развитости цифровой 
грамотности как общекультурной компетенции 
и цифровых компетенций будущих специалистов 
в области цифровых технологий. Кроме того, су-
ществуют направления подготовки, интегрирую-
щие нецифровые и цифровые направления на сты-
ке использования цифровых технологий в меди-
цине, образовании, здравоохранении, искусстве 
и науке, ряде других сфер, например, режиссура 
мультимедиа и т. д. В этом контексте важно отме-
тить понятие «цифровая трансформация» – про-
явление качественных изменений, включающих 
не только отдельные цифровые преобразования, 
принципиальные изменения структуры и процес-
сов социальных, в том числе профессиональных 
 отношений.

Чаще всего речь идет о «цифровой грамот-
ности», однако уже поставлена задача создания 
условий и разработки программ формирования 
и развития у разных специалистов, включая сту-
дентов, чья подготовка пока не имеет прямого от-
ношения к IT, формирования и развития у них про-
фессиональных цифровых компетенций: знаний, 
умений, навыков. Речь здесь обычно идет о воз-
никновении новых профессий, о том, что спро-
сом уже сейчас пользуются и будут пользоваться 
в будущем специалисты, готовые сотрудничать 
с другими людьми и системами искусственного 
интеллекта, применять, разрабатывать и совер-
шенствовать данные системы и иные цифровые 
технологические разработки [5].

Интересен в этом отношении Федеральный 
проект «Кадры для цифровой экономики», в рам-
ках которого реализуется программа «Цифро-
вые профессии», нацеленная на предоставление 

студентам возможности приобретения дополни-
тельного профильного образования в сфере IT 
[6]. Возникновение новых профессий в процес-
се цифровизации приводит к изменениям рынка 
профессионального труда. Для осмысления изме-
нений рынка профессионального труда актуаль-
ные профессии можно разделить на отчасти пере-
секающиеся  группы:

1) ретаеры (профессии, связанные с низкоква-
лифицированным трудом, обязанности которых 
могут быть легко автоматизированы/технологизи-
рованы, переданы цифровым устройствам, вклю-
чая  ИИ);

2) реновейтеры – профессии, существующие 
на стыке IT и иных предметных сфер (юристы 
в сфере интеллектуальной собственности, специ-
алисты в сфере электронного документооборота 
и т. п.), особенно интересен тренд на профессии, 
связанные с «digital humanities», применение циф-
ровых технологий и устройств в социогуманитар-
ных сферах  деятельности;

3) эмерджеры – новые профессии «цифровой 
экономики», новый сегмент рынка труда, для ко-
торого осуществляется подготовка специальных 
кадров, например, специалистов, умеющих ра-
ботать с Big Data [6]. Профессиональное образо-
вание в рамках этих направлений деятельности 
осуществляется как на базе реального вуза, так 
и на основе цифровых образовательных платформ 
типа GeekBrains, Skillbox, Netologia и др. Сюда 
входят профессии, связанные с интернет-тех-
нологиями, внедрением цифровых технологий 
и устройств на производстве и т. п., профессии, 
связанные с развитием космической отрасли и об-
служиванием цифровых устройств,  IT.

Важно отметить, что цифровые компетен-
ции, с одной стороны, являются специфичны-
ми для конкретного вида деятельности, а с дру-
гой – предполагают определенный пользователь-
ский уровень современного человека, живущего 
в «электронном» обществе», – это подчеркивают 
многие современные исследователи (см., напр.:  
[7, с. 25]). Поэтому в стране цифровые компетен-
ции активно внедряются в образовательные про-
граммы иных направлений, идет трансформация 
имеющихся рабочих программ и самих дисциплин 
с целью насыщения матрицы профессиональных 
компетенций элементами компетенций, включаю-
щих знания принципов работы современных ин-
формационных технологий и устройств (инстру-
ментов инновационных проектов); развития уме-
ния использовать принципы работы современных 
информационных технологий для достижения 
целей конкретной профессиональной деятельно-
сти; формирования навыков разработки, осущест-
вления и коррекции инновационных профессио-
нальных проектов, в том числе навыками работы 
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с ботами и ИИ, иными цифровыми устройствами 
и технологическими решениями. Происходит 
обогащение программ дополнительными модуля-
ми: они включаются даже в узкоспециальные дис-
циплины, а не только межпредметные  связи.

При этом особенно важной может стать роль 
дополнительного образования: его методики 
и программы обучения и воспитания могут дать 
возможность успешно решить вопросы формиро-
вания и развития цифровых компетенций у буду-
щих и начинающих трудовой путь специалистов, 
уменьшить разрыв между существующим и необ-
ходимым количеством и качеством трудовых ре-
сурсов, способных и готовых результативно тру-
диться в условиях контакта с цифровыми техно-
логиями [8]. Однако, хотя в России уже есть про-
граммы и возможности такого рода, востребова-
ны они слабо: студентам и специалистам в целом 
«хватает» имеющихся компетенций, некоторое 
недовольство уровнем грамотности не приводит 
к массовым попыткам ее повышения – не сформи-
рованы мотивация и интерес к данному процессу, 
есть существенные сложности со стремлением 
и умением учиться» как таковыми (десакрализа-
ция и примитивизация образования последних де-
сятилетий привела к его психологическому обес-
цениванию) [9].

При этом различаются компетенции, связан-
ные с общекультурной цифровой грамотностью, 
понимаемой как базовые навыки, умения и знания 
пользования компьютером, гаджетами и интерне-
том, и специальные, профессиональные или «про-
двинутые» цифровые компетенции, относящиеся 
к владению, разработке, совершенствованию 
цифровых устройств, программ и технологий, го-
товности и способности осваивать новые и пере-
страивать и компоновать имеющиеся IT-инстру-
менты, компетенции в области программирова-
ния т. д. Особенно много ожиданий связывается 
со специалистами по данным (data scientists), уме-
ющими и стремящимися структурировать данные 
и извлекать из них «добавленную стоимость», 
профессия исследователя данных приобретает 
межотраслевой характер. Не уменьшается запрос 
на подготовку специалистов в области кибербез-
опасности. Ожидается, что со временем процесс 
цифровизации приведет к тому, что специалистов 
этого профиля станет еще больше [10].

До сих пор единой классификации цифровых 
компетенций не существует, в нашей стране вы-
деляются общие/общекультурные (необходимые 
для выполнения работ в любой сфере професси-
ональной деятельности), профессиональные (не-
обходимые разработчикам IT-систем, устройств, 
технологий, программных продуктов), компле-
ментарные и проблемно-ориентированные (раз-
работки и применения на рабочих местах специ-

ализированного программного обеспечения, 
устройств, технологий), навыки использования 
сервисов и процессов цифровой экономики (ре-
ализуемых на основе инфраструктуры интернета 
вещей) [11; 12].

Зарубежные исследователи выделяют базо-
вые, необходимые для всех секторов экономики, 
и специальные компетенции, такие как [12; 13]:

1) информационная грамотность (поиск и из-
влечение цифровых данных, информации и кон-
тента, хранение данных и др.);

2) коммуникация и сотрудничество посред-
ством цифровых технологий (умение участвовать 
в жизни общества и др.);

3) умение создавать цифровой контент, разра-
батывать и редактировать его, создавать и совер-
шенствовать понятные инструкции для компью-
терной  системы;

4) обеспечение безопасности устройств, кон-
тента/данных в цифровых средах, то есть компе-
тенции защиты здоровья и благополучия индиви-
дов,  групп;

5) решение возникающих проблем (внедрение 
инноваций в различные процессы и  продукты).

Наибольшее внимание современные исследо-
ватели уделяют когнитивным аспектам цифровой 
грамотности [10, р. 16–17], описывают «новую», 
отличную от традиционной грамотность в области 
«посттипографских» форм текстовой практики: 
создание «нелинейных» текстов как использова-
ние и создание гиперссылок между документами 
и/или изображениями, звуками, фильмами, се-
миотическими языками в электронной почте, он-
лайн-чатах или смс и т. д.; выбор того, какое про-
граммное обеспечение будет «читать» каждый 
файл, навигация по «мирам» в интернете и т. д. Идея 
различных и взаимосвязанных видов грамотности 
породила ранее упоминавшееся понятие «множе-
ственная грамотность» [14, p. 163; 15, p. 63–68].  
Оно определяется как множество различных ви-
дов грамотности, необходимых для доступа, ин-
терпретации, критики и участия в зарождающих-
ся новых формах культуры и общества. Однако 
наиболее важна задача разработки интегративной 
теоретической модели  грамотности.

П. Гилстер связывает грамотность со способ-
ностью и готовностью понимать и использовать 
информацию, представленную в разных форматах 
из разных источников, она выходит за рамки про-
стой способности читать; но всегда означает умение 
и стремление понимать, осмысливать [16, р. 1–2].  
При этом цифровая грамотность предполагает по-
нимание того, что представлено на экране ИКТ, 
при использовании конкретной (цифровой) сре-
ды. Поэтому «критическое мышление» – основ-
ной компонент цифровой грамотности; поэтому, 
например, в проекте DigEuLit цифровая грамот-
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ность – это совокупность компетенций, отношений 
людей надлежащим образом использовать цифро-
вые инструменты и средства для обнаружения/до-
ступа, управления/интеграции, анализа и синтеза 
цифровых информационных ресурсов, создания 
новых знаний и умений, их медийных и языковых 
выражений и конструктивного, эффективного об-
щения с другими людьми в контексте конкретных 
жизненных ситуаций, а также рефлексии этих про-
цессов [17]. При этом человек двигается от стадии 
«компетентности» как обладания компетенциями 
к стадии их использования и далее к цифровой 
трансформации:  разработанные цифровые спо-
собы использования обеспечивают инновации 
и творчество и стимулируют значительные изме-
нения в профессиональной сфере и т. д. Развитие 
цифровой грамотности – один из аспектов индиви-
дуального развития на протяжении всей жизни – 
«Bildung» – и, следовательно, к нему нужно под-
ходить таким образом, чтобы можно было выра-
зить его значение для человека и его встроенность 
в жизнь [18]. М. Кастельс, именуя новое поколение 
специалистов «информационными производите-
лями», считает, что ведущими становятся умение 
и стремление студентов искать, перерабатывать 
и интегрировать теоретические и практические 
знания и умения [19]. Р. Бухт и Р. Хикс в контексте 
модели «Индустрия 4.0» полагают ключевой ком-
петенцией «анализ данных» [20].

В России наиболее приближенное к научному 
и достаточно развернутое описание компонентов 
/ типов грамотности дают сотрудники Аналитиче-
ского центра НАФИ: информационная (когнитив-
ная) грамотность включает знания о специфике 
информации и различных ее источниках, навыки 
поиска релевантной информации и ее сравнения, 
установки в отношении пользы и вреда информа-
ции; компьютерная грамотность включает знание 
устройства компьютера, гаджетов и их функций, 
навыки использования компьютера и аналогичных 
устройств и установки в отношении роли компью-
тера в ежедневной практике; медиаграмотность 
включает знание о медиаконтенте и его источни-
ках, навыки поиска новостей и фактчекинга, уста-
новки в отношении достоверности информации, 
сообщаемой через СМИ; коммуникативная грамот-
ность включает в себя знания о специфике «циф-
ровой коммуникации» (общения, опосредованного 
цифровыми продуктами), навыки использования 
современных средств коммуникации и этико-пра-
вовые установки общения в цифровой среде; тех-
нологическая грамотность – знание современных 
технологических тенденций (новаций), стремление 
и умение освоения новых гаджетов и приложений, 
установки в отношении пользы технологических 
инноваций. Многие иные описания эклектичны 
и существенно менее логически строго  выстроены.

Сходные с подходом НАФИ и зарубежных ис-
следователей компетенции «цифровых работни-
ков» выделяет А. В. Дегтярев: среди основных 
«цифровых навыков» (digital skills) – компетен-
ции обмена данными, управления информацией, 
создания цифрового контента, решения текущих 
трудовых проблем, осуществления бытовых опе-
раций [21]. Здесь, как и в иных исследованиях, 
акцентируется когнитивный компонент грамот-
ности. И. В. Новикова, анализируя зарубежные 
работы, предлагает немного иную типологию 
компетенций человека в цифровом обществе: на-
выки содержания; навыки процесса, многофунк-
циональные или системные навыки, в том числе 
навыки решения проблем и управленческие навы-
ки, технические навыки, психологические навыки 
и навыки социального взаимодействия [22, с. 248]. 
Ее подход, очевидно, связан с задачами разработ-
ки интегративной модели цифровой  грамотности.

Другие исследователи выделяют такие циф-
ровые компетенции, как умение применять циф-
ровые технологии для создания новых идей; 
возможностей, ресурсов для общества; умение 
взаимодействовать и сотрудничать в цифровой 
среде; умение разрабатывать цифровые инстру-
менты и технологии для обучения, исследова-
ний, построения карьеры; умение обеспечивать 
необходимый уровень безопасности в цифро-
вой среде; умение не нарушать границы других 
пользователей, развитую культуру взаимного ува-
жения в цифровой среде [23, с. 102]. Они отме-
чают, что у студентов наблюдаются типические 
сочетания надпрофессиональных и цифровых 
компетенций: так, умение выходить за рамки на-
личной ситуации и осмысливать происходящее 
нестандартно, в том числе контекстно, соотно-
сится с открытостью новому опыту и интересом 
к постижению окружающего мира и самого себя, 
а умение управлять людьми коррелирует с зада-
чами повышения социального (в том числе про-
фессионального) статуса и власти (в том числе 
карьерного развития) (см., напр.: [24]). В целом 
проблематика нравственно-этических аспектов 
цифровой грамотности и аналогичных условий ее 
формирования и развития изучена недостаточно, 
но человеку важно понимать, как правильно от-
носиться к цифровым устройствам и технологиям 
в целом и в контексте их применения в учебных, 
профессиональных и иных ситуациях взаимодей-
ствия с другими людьми [9; 24].

Выводы. Формирование и совершенствова-
ние готовности и способности эффективно, про-
дуктивно (безопасно) использовать цифровые 
устройства, программы, технологии, применять 
цифровые компетенции (знания, умения и навы-
ки) для решения образовательных проблем в кон-
тексте учебно-профессиональной деятельности 

— 720 —

Профессиональное образование в современном мире. 2023. Т. 13, № 4
Professional education in the modern world, 2023, vol. 13, no. 4



должно стать одной из важных целей современ-
ных образовательных стандартов в школах и ву-
зах. Эта цель должна также быть включена в «зо-
лотой стандарт» образования, а не становиться 
«целью в себе». Необходимо повышение цифро-
вой грамотности до уровня, когда студент не толь-
ко потребляет цифровые компетенции, но и спо-
собен, готов их использовать в процессе самосто-
ятельной или совместной с другими студентами 
и преподавателями постановки и решения образо-
вательно-профессиональных задач как задач сво-
его развития как целостного, полноценно функ-
ционирующего, уникального и обладающего соб-
ственным жизненным предназначением  человека.

На этом уровне грамотности решаются многие 
проблемы «цифровой безопасности», в том числе 

цифровой зависимости и «цифровой беспризор-
ности»: студент включается в систему образова-
тельно-профессиональной деятельности, где есть 
реальный интерес к себе и миру профессиональ-
ной жизни. Ведущую роль играют нравственно- 
этические компоненты грамотности, которые ли-
митируют ее развитие. Перспективы теоретиче-
ского и эмпирического изучения данной пробле-
мы связаны с изучением их интегративной роли 
в формировании и развитии цифровой грамотно-
сти студентов вузов. Важно отметить необходи-
мость в вычленении списка актуально минималь-
но необходимых компонентов цифровой грамот-
ности, пересмотр образовательных стандартов 
и программ в контексте общекультурных, обще-
профессиональных и специальных  компетенций.
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Аннотация. Введение. Актуальность статьи обусловлена проблемами нормативно-правового обоснования 
применения виртуальных технологий в образовании, заключающимися в отсутствии правовых критериев для вне-
дрения иммерсивных технологий в образовательное пространство. В настоящее время, несмотря на интенсивное 
развитие цифровых, в том числе иммерсивных технологий, отечественное образование испытывает недостаток 
в современных нормативно-правовых актах, которые регулировали бы применение технологий виртуальной (VR) 
и дополненной (AR) реальностей в образовательном процессе. Постановка задачи. Актуальным становится про-
ведение сравнительно-правового анализа научных публикаций юридического и педагогического направлений 
по нормативно-правовому сопровождению технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей, изу-
чение нормативно-правовой базы российского законодательства, регулирующего применение технологий вирту-
альной (VR) и дополненной (AR) реальностей в образовании, определение общих нормативно-правовых проблем 
для образовательных организаций всех уровней. Методика и методология исследования. Исследование включает 
обзор библиографических и нормативных источников по проблеме нормативно-правового обоснования примене-
ния виртуальных технологий в образовании, структурный анализ локальных нормативно-правовых актов, обоб-
щение и синтез результатов исследований. В статье говорится о необходимости иметь четкую нормативную базу 
для их использования в образовательном процессе, разработке механизмов и регламентов оценки безопасности 
применения технологий, соответствия содержательного контента поставленным образовательным целям, упоря-
дочению понятийного аппарата. Результаты. К результатам можно отнести обобщение основных правовых про-
блем, затрудняющих внедрение иммерсивных/виртуальных технологий в образовательный процесс. Выводы. Вы-
явлено, что проблемы правового регулирования использования виртуальных технологий имеют общий характер 
для образовательных организаций всех уровней; недостаточно урегулированы вопросы правового обоснования 
использования виртуальных технологий в локальных нормативных актах, создателями которых выступает каждая 
образовательная организация; конструкция понятия «виртуальные технологии» не представлена дефинитивно 
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в нормативно-правовых актах, что позволяет использовать более широкие термины «иммерсивные технологии», 
«технологии погружения и т. д. Кроме того, определена потребность в выработке требований к новым компе-
тенциям педагогов; нормативно-правовом регламентировании процесса внедрения VR/AR технологий в рамках 
образовательного процесса как образовательной  методики.

Ключевые слова: технология профессионального образования, нормативно-правовое регулирование, вирту-
альные технологии, образование
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Abstract. Introduction. The relevance of the article is due to the problems of the regulatory and legal substantiation of 
the use of virtual technologies in education, which consists in the lack of legal criteria for the introduction of immersive 
technologies in the educational space. Currently, despite the intensive development of digital technologies, including 
immersive, domestic education lacks actual regulations that would regulate the use of virtual reality (VR) / augmented re-
ality (AR) technologies in the educational process. Purpose setting. It is becoming relevant to conduct a comparative legal 
analysis of scientific publications in the legal and pedagogical areas on the regulatory and legal support of virtual VR and 
AR technologies, to study the regulatory framework of Russian legislation governing the use of VR and AR technologies 
in education, to identify common regulatory and legal problems for educational organizations of all levels. Methodology 
and methods of the study. The study includes a review of bibliographic and regulatory sources on the problems of legal 
justification for the use of virtual technologies in education, a structural analysis of local legal acts, generalization and 
synthesis of research results. The article talks about the need to have a clear regulatory framework for their use in the 
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educational process, the development of mechanisms and regulations for assessing the safety of the use of technologies, 
the compliance of the content with the educational goals, and the streamlining of the conceptual apparatus. Results. The 
results include a generalization of the main legal problems that complicate the implementation of immersive/virtual tech-
nologies in the educational process. Conclusion. It has been revealed that the problems of legal regulation of the use of 
virtual technologies are of a common nature for educational organizations of all levels; the issues of legal justification for 
the use of virtual technologies in local regulations, the creators of which are each educational organization, have not been 
sufficiently resolved; the very construction of the concept «virtual technologies» is not presented definitively in regulatory 
legal acts, which allows the use of broader terms «immersive technologies», «immersion technologies, etc.; the need to 
develop requirements for new competencies of teachers has been identified; regulatory and legal regulation of the process 
of introducing VR/AR technologies within the educational process as an educational method is  required.

Keywords: technology of vocational education, legal regulation, virtual technologies, education
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Введение. В последние несколько лет иммер-
сивные технологии, создающие эффект погруже-
ния в искусственно созданную среду, стали вхо-
дить в ежедневную практику работы школ и уни-
верситетов. Около 3 000 школ Российской Феде-
рации уже оборудованы шлемами виртуальной 
реальности [1].

Использование иммерсивных технологий свя-
зано с возникновением различных проблем. Так, 
в настоящее время в России, несмотря на интен-
сивное развитие цифровых, в том числе иммер-
сивных технологий, в стандартизированном об-
разовании применение технологий виртуальной 
(VR) и дополненной (AR) реальностей (VR/AR 
технологий) отсутствует. Учитывая специфи-
ку VR/AR технологий, их внедрение не должно 
противоречить современному нормативно-право-
вому регулированию. Виртуальные технологии 
как средство в образовательной деятельности 
фактически находятся на начальном этапе свое-
го развития, поэтому все большую актуальность 
приобретает вопрос необходимости проведения 
анализа условий их внедрения, чтобы в даль-
нейшем предотвратить негативные последствия 
от их некорректного  применения.

Одним из шагов внедрения VR/AR техноло-
гий в процесс образования является исследование 
нормативно-правовой базы, поэтому целями на-
стоящего исследования стали выявление право-
вых барьеров по внедрению VR-технологий в об-
разовательный процесс и выработка предложений 
по совершенствованию нормативно-правовых ре-
гуляторов в данной  сфере.

Сейчас набирают популярность технологии 
виртуальной (VR) и дополненной (AR) реально-
стей, которые проникают во все сферы жизни че-
ловека, в том числе в  образование.

Постановка задач. Поставлены следующие 
задачи: 1) провести сравнительно-правовой ана-
лиз научных публикаций юридического и педаго-
гического направлений по нормативно-правовому 
сопровождению VR/AR; 2) изучить норматив-
но-правовую базу российского законодательства, 
регулирующую применения VR/AR технологий 
в образовании; 3) определить общие норматив-
но-правовые проблемы для образовательных ор-
ганизаций всех  уровней.

Методика и методология исследования. Ос-
нову исследования составляют изучение, срав-
нительно-правовой анализ доступных научных 
литературных источников по данной теме, струк-
турный анализ локальных нормативно-правовых 
актов, обобщение и синтез результатов исследо-
ваний. В рамках исследования проанализировано 
более 60 научных и других публикаций в россий-
ских изданиях, 30 нормативно-правовых актов, 
в том числе локальных правовых актов образова-
тельных  организаций.

Результаты. Анализ научной юридической 
и педагогической литературы свидетельству-
ет о необходимости совершенствования норма-
тивно-правовой базы. 49 % изученных источни-
ков не отвечают на вопросы правовых проблем 
внедрения VR-технологий в образовательный 
процесс. Задачи по совершенствованию законо-
дательства в области внедрения и применения 
иммерсивных технологий нашли отражение в не-
которых федеральных документах, например, 
в документе по реализации Стратегии развития 
информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 гг., утвержденном Указом 
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203, в котором 
делается акцент на необходимость включения 
в план реализации работу по обновлению и раз-
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работке законодательных актов, направленных 
на реализацию положений Стратегии [2].

Особенностью разработки новых норматив-
но-правовых актов в области цифровизации, в том 
числе технологий виртуальной реальности, явля-
ется то, что вновь появляющиеся современные 
технологии могут потребовать нормативно-пра-
вового регулирования отдельных специфических 
проблем, возникающих при их разработке и ис-
пользовании [3].

На актуальности данной проблемы и, как след-
ствие, необходимости формирования новой за-
конодательной базы, обеспечивающей позитив-
ный нормативно-правовой режим для создания 
и развития современных цифровых технологий, 
акцентируется внимание в планах мероприятий 
по реализации Программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» (утв. распоряжени-
ем Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р). 
В частности, в качестве одного из основных на-
правлений указывается «Нормативное регулиро-
вание», что в свою очередь предполагает и кон-
струирование новой регуляторной системы, осно-
ванной на гибком подходе в каждой сфере, в том 
числе в образовательной системе [4].

Одна из выявленных проблем в области вне-
дрения и применения виртуальных технологий 
как составной части цифровых образовательных 
технологий – наличие правовых барьеров, то есть 
наличие ряда нормативно-правовых актов, огра-
ничивающих разработку, внедрение и использо-
вание технологий виртуальной реальности в об-
разовательных программах. Решению этих во-
просов посвящены публикации А. А. Ефремова, 
В. Н. Южакова и соавторов [5; 6]. В законодатель-
ных актах субъектов РФ, касающихся сферы об-
разования, в основном затронуты лишь отдельные 
аспекты правового обоснования использования 
виртуальных технологий в образовании, в то вре-
мя как назрела потребность в системной правовой 
институализации этого направления. Кроме того, 
как показывает анализ, в настоящее время от-
сутствуют методики и выявления, и ликвидации 
правовых ограничений для внедрения и развития 
цифровых технологий. Разработка и внедрение 
такой методики может привести в систему и типо-
логизировать возможные правовые препятствия, 
причем не только существующие, но и вероят-
ные при дальнейшем развитии информационных 
технологий и их нормативного регулирования. 
В настоящее время подобный проект разработан 
в РАНХиГС при Президенте Российской Федера-
ции. Это методика оценки влияния нормативных 
правовых актов, а также их проектов на разви-
тие цифровых технологий, которая может быть 
адаптирована к различным сферам и отраслям, 
в том числе в области  образования.

Закономерным также является проведение ти-
пологизации правовых преград в развитии, при-
менении виртуальных технологий, что позволит 
эффективнее выявлять их в рамках не только 
действующего, но и разрабатываемого норматив-
но-правового регулирования. Следовательно, раз-
витие и совершенствование методического обе-
спечения нормотворческих процессов по типоло-
гизации правовых барьеров, нормативно-правово-
му регулированию в сфере развития виртуальных 
технологий даст возможность существенно улуч-
шить как существующее, так и разрабатываемое 
правовое регулирование разработки, внедрения 
иммерсивных технологий в образовательный 
 процесс.

В литературе также поднимаются проблемы 
организационных барьеров [5]. Анализируя фе-
деральное законодательство и законы субъектов 
Российской Федерации, содержание норматив-
ных правовых актов и документов стратегиче-
ского планирования в сфере образования, автор 
приходит к выводам, которые позволили выявить 
и обозначить следующие организационные барье-
ры в образовательной сфере: ориентацию на со-
здание и развитие российского цифрового обра-
зовательного пространства при незакрепленности 
конкретных задач, мероприятий, целевых индика-
торов и показателей в отношении цифровых тех-
нологий в государственной программе «Развитие 
образования»; отсутствие нормативно-правового 
регулирования использования цифровых техно-
логий и механизмов оценки их влияния на обра-
зование при разработке нормативно-правовых 
правовой базы; фрагментарность правового ре-
гулирования организации экспериментальной 
деятельности в сфере образования. Отмечается, 
что правовое регулирование проведения экспери-
ментов в образовательной среде предусматрива-
ется в законах об образовании только в некоторых 
субъектах. Автор считает целесообразным в це-
лях устранения правовых барьеров при внедре-
нии и применении цифровых технологий в сфере 
образования внести в Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» следующие изменения, ка-
сающиеся определения принципов применения 
в управлении образованием, механизма оценки 
влияния внедрения и применения информацион-
ных технологий, порядок и условия проведения 
экспериментов по внедрению цифровых техноло-
гий в управление образованием [7].

В основном при разработке программ внедре-
ния иммерсивных технологий в образовательный 
процесс авторы ссылаются на нормативно-право-
вую базу, охватывающую развитие информацион-
ных технологий в целом. Таким образом, перенос 
правовых норм, применимых в других сферах 
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IТ-технологий, не подходит без их переосмыс-
ления и адаптации к свойствам VR-технологии. 
«Вместе с тем виртуальная реальность остается 
миром имитируемым, а значит, к нему неприме-
нимы нормы, используемые в регулировании от-
ношений в мире физическом» [8].

В процессе возникновения и внедрения но-
вых технологий проявилась проблема отсутствия 
сопровождения этого процесса одновремен-
ным принятием специальных нормативов, так 
как предполагалось, что деятельность и взаимо-
действие пользователей этих технологий уклады-
вается в сферу регулирования действующей нор-
мативно-правовой базы. Оценивая быстрый темп 
развития и востребованности в образовательном 
пространстве цифровых, в том числе виртуальных 
технологий, напрашивается объективный вывод 
о том, что применение существующих регулятив-
ных инструментов может оказаться не вполне эф-
фективным, особенно с появлением в этих техно-
логиях новых компонентов. Установление новых 
отношений в ходе использования этих элементов 
потребует изменения в подходах к нормативному 
регулированию применения виртуального компо-
нента образовательной деятельности, а следова-
тельно, и преодоления как организационных, так 
и правовых препятствий. Кроме того, законы, ре-
гулирующие отношения в реальности, не всегда 
применимы к отношениям в виртуальной среде, 
так как в ней могут возникнуть специфические, 
не свойственные реальной действительности не-
предвиденные коллизии, в том числе при разра-
ботке и внедрении этих технологий в образова-
тельный  процесс.

По мнению ученых Московского государствен-
ного педагогического университета, в последние 
несколько лет иммерсивные технологии, создаю-
щие эффект погружения в искусственно создан-
ную среду, стали входить в ежедневную практику 
работы университетов [9].

В силу своей специфики внедрение в образова-
тельный процесс виртуальных могут потребовать 
правового регулирования особых, специфических 
проблем и рисков, которые возникают при их раз-
работке и использовании и сопровождаются раз-
работкой новой нормативно-правовой базы соот-
ветствующего  уровня.

Выделяют следующие наиболее актуальные 
и часто описываемые проблемы [8; 10–14]: со-
блюдение прав участников образовательного 
пространства, адаптация санитарно-гигиениче-
ских норм с учетом специфики применяемых им-
мерсивных технологий, психологическая и пси-
хофизиологическая безопасность, определение 
технологии как методического компонента обра-
зовательного процесса, защита авторских прав, 
защита конфиденциальной информации, требо-

вания к разработчикам программных устройств, 
уточнение понятийного аппарата, возможного от-
рицательного воздействия на психофизиологиче-
ское состояние потребителя. Создание произведе-
ний в области VR и AR – трудоемкий, творческий 
процесс, требующий защиты авторских прав раз-
работчиков [13]. В правовом регулировании «без-
опасности пользователей, конфиденциальности, 
свободы выражения, этики и защиты авторского 
права в VR и AR имеются пробелы, требующие 
вмешательства законодателей» [14].

Нормативно-правовое упорядочивание (регла-
ментирование) понятийного аппарата, совокупно-
сти определений из области VR/AR технологий 
(и/или иммерсивных технологий) также является 
предметом дискуссии в ряде исследований [15–19].

На основе проведенного поискового анали-
за терминологического аппарата в области им-
мерсивных технологий выявлена необходимость 
упорядочения основных понятий и технологий. 
Основополагающим понятием выступает термин 
«виртуальная реальность», который различными 
исследователями в различных областях определя-
ется по-разному. Часто используется одновремен-
но термины «иммерсивные технологии», «тех-
нологии виртуальной реальности», «технологии 
 погружения».

Сформулированные ключевые определения 
в области иммерсивных технологий позволили бы 
конкретизировать понимание основного термино-
логического аппарата, классификация иммерсив-
ных технологий дает возможность определить 
базовое представление о роли и месте иммерсив-
ных технологий в образовании, их возможностях 
и педагогическом потенциале [16; 20].

Таким образом, необходимость в формулиро-
вании ключевых определений в области иммер-
сивных технологий, позволяющих конкретизиро-
вать понимание основного терминологического 
аппарата, представления о классификации иммер-
сивных технологий, также будет способствовать 
формированию и разработке нормативно-пра-
вовых требований к понятию иммерсивных тех-
нологий для применения их в образовательном 
процессе с учетом Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее ФГОС) и про-
фессиональных  стандартов.

Одним из ключевых нормативно-правовых 
моментов, позволяющих снизить риски неодно-
значного трактования понятия иммерсивных/вир-
туальных технологий следует отнести следующие 
группы факторов: требования к программному 
обеспечение и технические характеристики ис-
пользуемого оборудования, а также индивидуаль-
ные психофизиологические и физиологические 
характеристики организма человека. При этом 
координация взаимосвязи этих факторов даст 
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возможность использовать иммерсивную среду 
в наиболее оптимальных условиях и создавать 
такие среды, в которые возможно максимальное 
снижение негативных психофизиологических 
факторов, характеризующих симптомокомплекс 
киберболезни. Продолжительное воздействие им-
мерсивного погружения может вызвать проблемы 
психофизиологического характера, поэтому необ-
ходимы специальные исследования, способные 
помочь разработать методические рекомендации 
безопасного для физического и психического 
здоровья применения подобных технологий [21]. 
Необходимо решить задачу формирования норм 
проведения учебных занятий с использованием 
виртуальной реальности [8; 22]. Если будут до-
казаны психофизические негативные эффекты, 
то следует ограничить использование техноло-
гии в образовании до определенного возраста и, 
как следствие, внесение изменений и дополнений 
в такие нормативно-правовые документы, как са-
нитарно-эпидемиологические правила и  нормы.

Изучение возможных рисков при использова-
нии технологий виртуальной реальности в обра-
зовательном процессе на физическое и психоло-
гическое здоровье обучающихся является одним 
из важных направлений в изучении учебной сре-
ды виртуальной реальности [23–26].

Расширение областей применения образова-
тельных VR-технологий подразумевает снижение 
возраста пользователей виртуальными технологи-
ями до детей и подростков. В связи с этим раз-
работчики и педагоги могут столкнуться с рядом 
проблемных вопросов, связанных с этикой безо-
пасного применения технологий виртуальной ре-
альности при обучении детей. «В конце концов, 
в основе введения образовательных новшеств 
и прогрессивных педагогических технологий 
должно лежать физическое и психологическое 
благополучие обучающихся» [27]. Необходима 
корректировка нормативно-правовой базы, позво-
ляющей выработать методические рекомендации 
и регламенты безопасного для здоровья исполь-
зования виртуальной реальности в образовании, 
а информирование о возможных рисках при ис-
пользовании гарнитуры и  др.

В согласованных Министерством просвеще-
ния и Министерством образования и науки мето-
диках обязательное использование технологии 
в образовательном процессе отсутствует. Практи-
ческие рекомендации по нормативно-правовому 
сопровождению их использования практически 
не представлены или имеют разрозненный харак-
тер. В предлагаемых программах предлагается 
опираться на нормативно-правовую базу федераль-
ных органов исполнительной власти. Кроме того, 
при составлении программ необходимо учитывать 
требования ФГОС разного уровня образования. 

При условии грамотного внедрения в учебный 
процесс новые технологические решения могут 
расширить образовательный опыт студентов и по-
высить качество обучения без увеличения нагрузки 
на преподавателя. При выработке нормативно-пра-
вовых решений необходимо сотрудничество разра-
ботчиков, преподавателей и юристов [24].

Среди дискуссионных вопросов одно из веду-
щих мест занимает нормативно-правовое обосно-
вание понятия VR/AR технологий в рамках обра-
зовательного процесса как образовательной мето-
дики: к какой категории дидактики и воспитания 
относится данного рода виртуальная реальность? 
Вероятно, виртуальная реальность в обучении – это 
прежде всего методы и средства обучения [17; 28].  
В других работах виртуальная реальность рассма-
тривается как метод и средство обучения и как ди-
дактическая среда [17; 28–31]. В классическом по-
нимании средства обучения – это дидактические 
инструменты деятельности учителя и обучающе-
гося, учебное оборудование, наглядные пособия. 
Эти инструменты являются носителями инфор-
мации, реализующими цели обучения. В этом 
отношении технологии виртуальной реальности 
допускают достаточно сложные технические ин-
струменты, специальное оборудование, поэтому 
устройства для применения виртуальной реаль-
ности рассматриваются в качестве средств. Ди-
дактические программы виртуальной реальности 
выступают в качестве средств обучения в обоих 
понятиях. Используемая в образовательных целях 
иммерсивная/виртуальная технология является 
и образовательной технологией, представляющей 
собой системную последовательность действий, 
которые направлены на реализацию целей и за-
дач образовательных подходов, программ. Однако 
VR-обучающие программы пока еще не оформле-
ны в полноценную технологию. Если учитывать 
все основные критерии образовательных техноло-
гий: системность, воспроизводимость и гаранти-
рованность результата, наличие обратной связи, 
то последний из признаков пока не отражен в ди-
дактических VR-системах, что вызывает необхо-
димость разработки нормативных регуляторов 
для правового определения иммерсивных техно-
логий как составляющей части образовательного 
 процесса.

В литературе в недостаточной степени отраже-
но нормативно-правовое регулирование механизма 
апробации VR/AR технологий. Необходимо полу-
чить ответы на вопросы преимущества, недостат-
ках и реальных возможностей встраивания апроби-
руемого образовательного модуля в реализуемые 
университетом образовательные программы ос-
новного и дополнительного образования [32]. В це-
лом апробация как составная часть инновационной 
деятельности образовательных организаций долж-
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на осуществляться в соответствии с п. 3. с. 20 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. 
от 24.06.2023) [7; 33]. Поэтому при учете спец-
ифики иммерсивных технологий, особенностей 
их применения в образовательных организациях 
разного уровня возникает необходимость в разра-
ботке нормативно-правовых актов в соответствии 
с п. 3. ст. 20 ФЗ Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 24.06.2023) и Федеральным 
законом от 24 июня 2023 г. № 264-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образова-
нии» в Российской Федерации», а также с учетом 
требований, установленных федеральными го-
сударственными образовательными стандартами 
на основе методических рекомендаций ведущих 
образовательных организаций соответствующего 
уровня [33]. Критерии, изложенные в этих источ-
никах, должны быть применимы и к иммерсив-
ным/виртуальным технологиям. Исследования 
(апробации) необходимо проводить в соответствии 
с Хельсинской декларацией 1975 г., пересмотрен-
ной в 2013 г. При разработке нормативно-правовых 
актов, необходимых для проведения исследова-
ния (апробации) новой иммерсивной/виртуальной 
технологии необходимо учитывать возраст участ-
ников, наличие письменного согласия на участие 
в экспериментах с VR-гарнитурами. Содержание 
всех программных продуктов, используемых в экс-
периментах, должно соответствовать поставлен-
ным образовательным целям, гарнитура должна 
быть  экологична.

Приведенные исследования показывают, что 
программные средства виртуальной реальности 
имеют низкий или средний уровень защищенности 
[8]. Особенно этот факт стоит учитывать, когда речь 
идет о такой незащищенной категории пользовате-
лей, как обучающиеся. Следовательно, при разра-
ботке нормативно-правовых требований к разра-
ботчикам технологий, программному содержанию 
технологий виртуальной реальности, защищенно-
сти как содержательного контента, так и программ-
ного обеспечения,  в правовые акты  необходимо 
включить положения, исключающие использование 
способов, приемов, размещение материалов, до-
пускающих умышленное негативное, в том числе 
психофизиологическое воздействие на человека. 

Немаловажным является также разработка критери-
ев проверки на достоверность дополненных данных 
VR/AR-приложений [14] и регламент по их приме-
нению. Кроме того, необходимо учитывать, что про-
водимые в области безопасного использования вир-
туальных технологий в сфере образования результа-
ты современных исследований быстро устаревают, 
так как не успевают за развитием  технологий.

В связи с этим авторами публикаций ведется 
дискуссия относительно механизма и необходи-
мости изменения законодательных норм [6; 8; 
13; 14; 34; 35]. Справедливо возникает вопрос, 
насколько актуально менять существующее зако-
нодательство или предлагать новые «цифровые» 
законы в связи с появлением новых объектов пра-
воприменения? Достаточно ли накоплено факти-
ческого материала о том, какие именно измене-
ния и по каким направлениям следует вносить 
в действующее законодательство в связи с разви-
тием новых технологий, в частности в образова-
тельной сфере? Насколько возможна разработка 
единого регулирования для всех виртуальных 
технологий или же надо учитывать особенности 
каждой из них? Возможно, что необходимо про-
должить мониторинговое исследование опыта 
применения новых технологий в образовательной 
среде и на основе полученных данных провести 
анализ выявленных административных и норма-
тивно-правовых проблем при их использовании, 
что позволит выявить особенности именно этих 
технологий и решить определенные, характерные 
для них проблемы. Так, Н. А. Шебанова в при-
водит доводы, что в этой ситуации, возможно, 
разумно обращение к инструментам «мягкого» 
права, то есть к инструментам, которые носят ре-
комендательный характер [3]. В такой ситуации 
проще достичь единства в вопросах выработки 
общих стандартов для производителей устройств, 
поставщиков контента, поставщиков услуг, раз-
работчиков технологий, государственных учреж-
дений и других заинтересованных лиц, занимаю-
щихся развитием и продвижением иммерсивных 
 технологий.

На основе анализа литературных и норматив-
ных источников выявлены следующие наиболее 
часто упоминаемые в них правовые проблемы, 
что позволило провести относительную типоло-
гизацию (табл.).

Таблица. Топология и частота встречаемости правовых проблем регулирования виртуальной реальности
Table. Topology and Frequency of Occurrence of Legal Problems of Virtual Reality Regulation

Тип проблемы Количество упоминаний Процент упоминаний

Общие проблемы: авторские права, владение объектами в виртуальном 
пространстве, право на воспроизведение и преобразование объектов 

в виртуальной/дополненной реальности и  др.
9 15 %
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Внедрение VR/AR-технологий в образовательный процесс всех уровней 
образования, требующее уточнения 48 80 %

Понятийный аппарат и классификация иммерсивных технологий 
по различным признакам (именно применяемых в образовательном 

процессе), используя инструменты «мягкого права»
21 35 %

Внедрение VR/AR-технологий в рамках образовательного процесса 
как образовательной методики 23 38,7 %

Апробация VR/AR-технологий 16 26,6 %
Квалификация разработчиков VR/AR-технологий для образовательного 

процесса 15 25 %

Обоснованность экспериментального пилотажного исследования VR/AR-
технологий как обучающих методик 11 18 %

Особенности использования VR/AR-технологий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 12 20 %

Санитарные требования к оборудованию, оптимальному количеству времени 
использования VR/AR-технологий для использования в образовательном 

процессе
26 43,3 %

Контент VR/AR-технологий (соответствие содержанию учебного курса 
изучаемого предмета; отсутствие материалов, содержащих государственную, 

коммерческую тайну, умышленно наносящих вред психическому здоровью, 
этические нормы) 

43 71,6 %

Защита персональных данных 41 71,9 %
Общие (унифицированные) нормативные регуляторы федерального 

уровня, ФГОС и профессиональные стандарты, уставы образовательных 
организаций

9 15 %

Выводы. Анализ нормативно-правовых источ-
ников разного уровня, в том числе норматив-
но-правовых актов образовательных организаций, 
а также научных публикаций позволил выявить 
несколько типов правовых проблем, препятству-
ющих внедрению в полной мере технологий вир-
туальной реальности в образовательный процесс. 
В целом были сделаны следующие  выводы:

– проблемы правового регулирования использо-
вания виртуальных технологий имеют общий харак-
тер для образовательных организаций всех  уровней;

– документы федерального уровня, регламен-
тирующие развитие и использование виртуальных 
технологий, включают в себя только расширен-
ные понятия: информационные и/или цифровые 
технологии. Конструкция понятия «виртуальные 
технологии» не представлена дефинитивно в нор-
мативно-правовых актах, что позволяет использо-
вать более широкие термины «иммерсивные тех-
нологии», «технологии  погружения»;

– в недостаточной мере урегулированы вопро-
сы правового обоснования использования вир-
туальных технологий в локальных нормативных 

актах, создателями которых выступает каждая об-
разовательная  организация.

Перспективы дальнейших исследований. 
В условиях углубленного внедрения виртуаль-
ных/иммерсивных технологий образовательного 
процесса, модернизации форм применяемых вир-
туальных технологий возникает необходимость 
в преодолении создавшихся правовых коллизий 
в образовательных нормах. В связи с этим мы 
считаем целесообразным дальнейшее изучение 
трансформации нормативно-правовой базы этого 
направления. С этой целью планируется разрабо-
тать методику опроса участников образователь-
ного пространства, использующих виртуальные 
технологии с тем, чтобы определить актуальность 
исследуемой темы и достоверность сделанных 
авторами выводов по типологизации выявленных 
правовых проблем, а также содержательной части 
предлагаемых локальных нормативно-правовых 
регуляторов, и на основе результатов анализа об-
ратной связи внести конкретные изменения и до-
полнения в нормативно-правовую базу федераль-
ного и регионального  уровней.
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Гуманизация и суверенизация как стратегия реформирования и развития 
российского образования. Часть 1. Суверенный путь России в образовании
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Аннотация. Введение. Россия отстаивает свой гуманитарный суверенитет, когда воспитание, образование, 
культура, политика, фильмы строятся на наших традициях и ценностях, которые находятся не вовне, а внутри 
человека, в его сознании, поскольку это ментальные составляющие, мировоззренческие компоненты. Постанов-
ка задачи. Система образования должна работать на формирование и развитие человеческого капитала страны. 
Без решения этой задачи у страны не будет суверенного образования, а значит, не будет будущего. Необходима 
смена парадигмы высшей школы, нужна новая русская национальная модель. Профессиональная школа должна 
быть не просто «кузницей кадров», а центром духовного преобразования личности специалиста, источником оду-
хотворенности его мыслей, слов и поступков; воспитывать настоящего гражданина, патриота, хорошо знающего 
историю и культуру своей страны. Методика и методология исследования. Строится на ключевых моментах 
суверенизации российского образования, которая закономерно отказалась от Болонской системы образования. 
Методология осмысления современной ситуации в образовании, аналитического доклада «Будущее высшей шко-
лы России: экспертный взгляд. Форсайт-исследование – 2030». Результаты. Отечественное образование с вне-
дренной до недавнего времени Болонской системой развивалось исключительно как экстрактивный социальный 
институт. На протяжении более чем двадцатилетнего периода эту важнейшую сферу жизни общества, значение 
которой в поддержании и развитии суверенитета страны переоценить невозможно, буквально «ломали через ко-
лено» в угоду Западу. Изложены основные изменения в системе высшего образования, вызванные этим участием. 
Присоединение к Болонскому процессу получило в профессиональном сообществе неоднозначную и даже про-
тиворечивую оценку. Выводы. Сейчас в обществе сложилась такая ситуация, которая делает актуальной проблему 
поиска новой смыслосоставляющей фундаментализации образования, сущностью которой является осознание 
того, что дальнейшая судьба человеческой цивилизации будет определяться не только интеллектуально-образова-
тельным, но и духовно-нравственным потенциалом общества и человека, то есть гуманизацией и суверенизаци-
ей. В этом – ценность  России.

Ключевые слова: суверенитет, смысл образования, ценности, воспитание, духовность, мышление, концеп-
ция, опыт, знания, специалист
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Humanization and sovereignization as a strategy for reforming and development 
of Russian education. Part 1. Russia's sovereign path in education

Kornienko, N.  A.
Novosibirsk State Agrarian University
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Abstract. Introduction. Russia defends its humanitarian sovereignty when upbringing, education, culture, politics, 
films are built on our traditions and values, which are not outside, but inside a person, in his mind, since these are mental 
components, worldview components. Purpose setting. The education system should work for the formation and develop-
ment of the country's human capital. Without solving this problem, the country will not have a sovereign education, which 
means there will be no future. It is necessary to change the paradigm of higher education, we need a new Russian national 
model. A professional school should be not just a «forge of personnel», but a center for the spiritual transformation of a 
specialist's personality, a source of spirituality for his thoughts, words and deeds. It is necessary to educate a real citizen, 
a patriot who knows the history and culture of his country well. Methodology and methods of the study. Based on the key 
points of the sovereignization of Russian education, which naturally abandoned the Bologna system of education. Meth-
odology for understanding the current situation in education, analytical report «The Future of Higher Education in Russia: 
an Expert View. Foresight-study-2030». Results. Russian education until recently, with the implemented Bologna system, 
developed exclusively as an extractive social institution. For more than twenty years, this most important sphere of social 
life, the importance of which in maintaining and developing the sovereignty of the country cannot be overestimated, was 
literally «broken over the knee» to please the West. The main changes in the system of higher education caused by this 
participation are outlined. Joining the Bologna process has received an ambiguous and even contradictory assessment in 
the professional community. Conclusions. Now a situation has developed in society that makes the problem of finding a 
new semantic component of the fundamentalization of education, the essence of which is the realization that the future 
fate of human civilization will be determined not only by the intellectual and educational, but also by the spiritual and 
moral potential of society and people, i. e. by humanization and sovereignization. This is the value of  Russia.
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Введение. Текущее столетие воспринимается 
современниками как эпоха интенсивных социо-
культурных, экономических, технологических, 
демографических и других изменений, прини-
мающих глобальный масштаб. В этой ситуации 
будущее социальных и культурных институтов, 
даже имеющих длительную историю и прочно 
укорененных, является неопределенным. В част-
ности, темой напряженных дискуссий становит-
ся будущее высшей школы, ее роли в сохранении 
и развитии человеческого капитала, генерации 
научных знаний, технологических и иных инно-
ваций [1]. На одном полюсе – картина будущего, 
согласно которой высшая школа будет играть все 
меньшую роль, уступая место средовым формам 
образования, сетевым сообществам исследовате-
лей, производящим знания и инновации корпо-
рациям и т. д., и деятельность ее будет свернута 
до роли центра сертификации, выдающего дипло-

мы о высшем образовании. На другом полюсе – 
картина «нового расцвета» высшей школы, ко-
торая станет центральным институтом общества 
знаний; в этом случае кризис высшего образова-
ния, признаки которого обнаруживаются не толь-
ко в России, но и во всем мире, – лишь симптом 
переходного состояния, болезнь роста [2].

Происходящие в настоящее время изменения 
в сфере высшего образования осмысливаются 
как многогранный кризис, включающий раз-
рыв между потребностями рынка труда и полу-
чаемыми в высшей школе профессиональными 
квалификациями, падение престижа преподава-
тельского труда, необходимость изменения па-
радигмы образования и ряд других проявлений. 
Мы полагаем, что кризис образования имеет об-
щецивилизационную природу, связан с «фазовым 
сдвигом» – переходом от индустриального уклада 
к постиндустриальным формам существования 
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общества, и все развитые страны с той или иной 
степенью остроты его переживают. Происходит 
трансформация антропологической платформы – 
основы, на которой строится образование – об-
раза человека, сформировавшегося в «западном 
мире» к XIX–XX вв. Проблематизируется соци-
ально-антропологический проект, который зада-
вал осмысленность и направленность современ-
ного образования на протяжении последних двух 
столетий [3, c. 7].

Кризис высшего образования проявляется 
в размывании функций образовательных институ-
тов: «образовательные события индивидуально-
сти» уходят из стен колледжей и университетов, 
а последние начинают превращаться в образова-
тельные супермаркеты или социально-адапти-
рующие учреждения. Образование человека 
как оформление индивидуального культурно-цен-
ностного ядра, формирование базовых интеллек-
туальных функций (мышления, понимания, реф-
лексии, коммуникации) [4], ситуации перформа-
тивного существования [5] происходят в новых 
коммуникативно-креативных институтах [6].

Образование, общее и высшее, переживает 
в этот переходный период системный кризис, свя-
занный с утратой целевых и смысловых рамок, 
неактуальностью содержания образования, не-
адекватностью его технологий и форматов. Раз-
мываются смыслы и сверхзадачи деятельности 
преподавателей, падает их социальный статус, 
снижается престиж профессии [4]. Мы помним, 
как в 1998 г. США предложили России идею вне-
дрения ЕГЭ в нашу систему образования. Разра-
боткой тестов занимался Федеральный центр те-
стирования, постоянно модифицируя и изменяя 
новомодный западный тренд [7].

В 2008 г. ЕГЭ ввели уже как обязательную 
процедуру во всех общеобразовательных школах 
РФ. Видимо, чиновники тоже ожидали высоких 
результатов, но вдруг заметили, что ректоры ву-
зов стали бить тревогу: ученики ничего не знают, 
не умеют грамотно писать и формулировать свои 
мысли, количество часов на изучение математики, 
физики, истории сократилось. Возникли вопросы: 
кого мы готовим? Потребителя или гражданина, 
созидателя или патриота, любящего свое Отече-
ство? Безусловно, нужна новая итоговая аттеста-
ция, опирающаяся на классическую  систему.

Этапом модернизации должно стать восста-
новление системы среднего профессионального 
образования (СПО) [7, с. 16–17]. Кризис высшей 
школы широко обсуждается в странах Европы, 
США. Но в особенности выраженным он стал 
в России, поскольку за деиндустриализацией 
не последовало создание масштабной и разви-
той сервисной экономики и тем более экономики 
знаний. Мы рассматриваем текущую ситуацию 

высшей школы в России как ситуацию глубокой 
трансформации в условиях фундаментальных 
внешних изменений и серьезных внутренних про-
тиворечий. В подобных условиях будущее отли-
чается степенью неопределенности [3, с. 24].

По прогнозу Юнеско [8], в экономически не-
развитых странах Африки развитыми странами 
мира будет реализован проект тотального лик-
беза, который приведет к их культурной оккупа-
ции и обеспечит последующее включение ресур-
сов этих стран в оборот европейско-американско-
го  сотрудничества.

Наиболее мощными образовательными аре-
алами будут европейско-американский, англоя-
зычный образовательный ареал; китайский обра-
зовательный ареал; испано-латиноамериканский 
образовательный ареал; арабо-исламский образо-
вательный ареал. В каждом образовательном аре-
але будет страна лидер (или группа стран), экс-
портирующая высшее образование. На процессы 
формирования образовательных ареалов будут 
накладываться процессы глобализации знания 
и распространения образовательных технологий 
нового поколения (дистанционное образование, 
открытое образование и др.).

Для России крайне важной задачей будет фор-
мирование русскоязычного ареала на основе рас-
пространения русского языка и традиционных со-
циально-экономических связей со странами Азии 
и Кавказа (бывшими республиками Советского 
Союза) [9]. В этих странах будет наблюдаться зна-
чительный прирост молодого населения, что сде-
лает для них актуальной трудовую и образова-
тельную  миграцию.

Проявлением этого кризиса является прини-
мающая массовый характер имитация и фаль-
сификация образования: «студенты делают вид, 
что учатся, преподаватели делают вид, что учат». 
Снижается качество образования, личный смысл 
образования редуцируется к получению дипло-
ма. Проводимые в настоящее время социологи-
ческие исследования высшей школы в России 
обнаруживают большие масштабы списывания 
и плагиата при написании контрольных, курсовых 
и дипломных работ, покупки зачетов и экзаменов 
и т. д., фактическое превращение очного дневного 
обучения в заочное вследствие трудоустройства 
большинства студентов [10; 11].

Описанный кризис – это кризис смыслов 
и  содержаний.

Россия в сентябре 2003 г. присоединилась 
к Болонскому процессу, чтобы построить в РФ 
систему образования, аналогичную западной. 
Однако эта система не оправдала возложенных 
на нее ожиданий, поэтому было принято реше-
ние постепенно отходить от болонской системы 
и возвращаться к классическому варианту. В этот 
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период должны получить широкое распростране-
ние такие выражения, как традиционные идеалы, 
традиционные ценности, традиционные религии. 
Их актуальность и значимость велики и окажут 
мировоззренческое влияние на умы современных 
людей [12].

Главная идея Болонской системы состоит 
в том, что структуру образования определяет ра-
ботодатель, а не государство. Образовательный 
процесс должен соответствовать процедурам, ко-
торые устанавливает государство. Поэтому сегод-
ня нам нужен суверенитет российского образова-
ния. Только государство может определять страте-
гию развития системы образования, ставить цели 
и формулировать задачи, для этого необходимо 
изменить смыслы и идеологию, предприняв сле-
дующие основные  шаги:

1) возвращение к классической системе обра-
зования (классические подходы, классическая си-
стема высшего образования; образование, техно-
логии, промышленность обеспечивает, в первую 
очередь, школьный  учитель);

2) определение теоретических оснований раз-
вития (большой риск представляет ситуация, ког-
да образованием руководят  технократы).

Постановка задачи. Как стратегически важ-
ную эксперты выделили задачу формирования 
предпосылок когнитивного общества, что означа-
ет повышение интеллектуального потенциала об-
щества, увеличение интеллектуальной активности 
и связности общества [3, с. 108]. Понимание глуби-
ны и масштабов происходящих процессов, развер-
тывание содержательного общественного дискур-
са относительно настоящего и будущего высшей 
школы является необходимой основой для разра-
ботки адекватной стратегии развития российско-
го образования. Будущее высшей школы в России 
зависит от того, какие именно субъекты станут 
«локомотивами» изменений в сфере высшего обра-
зования, в сфере исследований и инноваций будут 
выступать с инициативами, формировать запрос 
и удовлетворять потребности общества и бизнеса 
в интеллектуальных услугах, создавать и исполь-
зовать новые современные технологии и форматы 
деятельности в данных сферах [3].

Методика и методология исследования. 
Для поиска ориентиров и опор деятельности в ус-
ловиях неопределенности будущего были разра-
ботаны новые технологии исследования и кон-
струирования будущего, которые объединяются 
общим названием Форсайт [4]. Форсайт – ВИ-
ДЕНИЕ БУДУЩЕГО – включает ряд технологий 
и методов: методы работы с экспертным знанием 
[15] (экспертные интервью, семинары и масштаб-
ные Делфи-опросы); методы дискретного и кон-
тинуального сценирования [16]; методы картиро-
вания – построения дорожных карт [4].

Решение поставленных задач должно опирать-
ся на принципы российского образования, закре-
пленные в Указе Президента РФ от 02.07.2021 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасно-
сти РФ», п. 86. «Насаждение чуждых идеалов 
и ценностей, осуществление без учета истори-
ческих традиций и опыта предшествующих по-
колений, реформ в области образования, науки, 
культуры, религии, языка и информационной 
деятельности приводят к усилению разобщенно-
сти и поляризации национальных обществ, раз-
рушают фундамент культурного суверенитета, 
подрывают основы политической стабильности 
и  государственности».

Результаты исследования. Стратегия опреде-
ляет цели государства, поэтому данный документ 
является вторым по значимости после Конститу-
ции РФ. Изначально болонская система пресле-
довала идею междисциплинарности, при которой 
в рамках бакалавриата можно получить бесплатно 
образование по одной специальности и продол-
жить обучение в магистратуре по другой специаль-
ности, но уже на штатной основе. Многие специа-
листы видят в этом большой риск: низкий уровень 
подготовки бакалавров, а эта категория может но-
сить массовый характер в силу бесплатности об-
разования. Только единицы, обладающие матери-
альными возможностями, будут получать полное 
высшее образование, закончив магистратуру [7].

На этапе внедрения болонской системы на рос-
сийскую почву говорилось о том, что студенты 
получат возможность приезжать на обучение 
из России в страны западной Европы и это обе-
спечит расширение их мобильности, а дипломы 
будут признаны во всем мире. Но в реальности 
все оказалось несколько иначе: от наших граждан 
за рубежом требовалось подтверждение специ-
альностей, поскольку многие дипломы не получа-
ли  признания.

По мнению авторов болонской системы, к ее 
достоинствам можно отнести расширение досту-
па к высшему образованию, дальнейшее повыше-
ние качества и привлекательности европейского 
высшего образования, расширение мобильности 
студентов и преподавателей посредством системы 
 грантов.

В итоге специалисты во всех сферах стали 
фиксировать следующие  риски:

1) низкий уровень знаний, особенно у бакалав-
ров, которые на 40 % меньше получают  знаний;

2) предмет изучения в бакалавриате становит-
ся очень общим, не учит думать системно, требует 
заучивать отдельные части; отсюда насторожен-
ное отношение к бакалаврам; можно переходить 
из одной профессии в другую, меняя свою про-
фессиональную траекторию, что порождает риск 
появления  дилетантов;
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3) не может быть единых результатов в каждой 
стране, поэтому нецелесообразно использовать 
универсальные шкалы (PISA, ECERS) и др. [7].

Также болонская система предусматривает 
участие России в различных международных рей-
тингах, таких как Scopus, фиксирующих публи-
кационную активность университетов, уровень 
цитирования преподавателей. Все это под предло-
гом того, что якобы наша система будет интегри-
рована в мировую систему образования. Парадокс 
заключается в том, что составлением междуна-
родных рейтингов публикационной активности 
и цитирования занимаются две частные компа-
нии из Великобритании, определяющие критерии 
«правильности» написания научных  статей.

Косвенным следствием присоединения России 
к Болонскому процессу стало участие в «рейтин-
говой гонке» университетов. Однако у части рос-
сийского университетского сообщества вхождение 
в Болонский процесс вызвало ожидание скорой 
успешной интеграции в общеевропейскую систе-
му высшего образования [11–13]. Высказывались 
мнения, что проблемы вхождения в Болонский 
процесс вызваны некомпетентностью чиновников 
от образования, навязывающих университетам 
непродуманные преобразования по европейским 
лекалам, следствием чего является организаци-
онный хаос [17]. На этом направлении основные 
достижения свелись к усилению присутствия 
в списках «большой тройки». Так, в 2021 г. в них 
были представлены: в QS и ARWU – по 48 вузов, 
а в рейтинге THE – 19. Для сравнения – в 2012 г. 
в QS-рейтинг были включены лишь 14 отече-
ственных университетов. Вместе с тем амбициоз-
ные цели проекта – «5–100» достигнуты не были: 
в 2021 г. только МГУ имени М. В. Ломоносова 
занимал 74-ю позицию в QS-рейтинге и 97-ю – 
в ARWU, не являясь при этом участником проекта. 
Ни одному из 21 участников «5–100» не удалось 
подняться выше третьей сотни в QS-рейтинге, 
в котором продвижение отечественных универ-
ситетов было наиболее успешным. Достаточно 
подробная информация по данному вопросу со-
держится в работах В. В. Орлова, А. Л. Таточенко, 
Н. В. Тихомирова [11; 13].

Узким местом на начальном этапе участия 
в рейтинговой гонке оказались показатели публи-
кационной активности ППС в международных 
научных журналах. В особенности остро пробле-
ма обозначилась в отношении публикаций, индек-
сируемых в базах Web of Science и Scopus. След-
ствием этого стала настоящая «скопусомания», 
проявившаяся в требованиях руководства вузов 
к своим сотрудникам обеспечить соответствующие 
публикации в кратчайшие сроки любой ценой. Во-
прос о цене не является праздным: организацион-
ный взнос за публикацию в большинстве журналов 

списка Scopus начинается от 25 тыс. р. (без стоимо-
сти перевода на английский язык), а для журналов 
1–2-го квартилей он может доходить и до 70–80 
тыс. р. При этом в столичных университетах кри-
терием прохождения конкурса на очередной срок 
(длительностью всего в один год) на должность 
доцента была публикация двух статей в журналах 
2-го и 4-го квартилей Scopus [11].

Подобная практика ожидаемо дала негативные 
результаты: появилось огромное количество работ 
с шестью, семью, нередко девятью соавторами, 
а порой их количество доходило и до 12. Достаточ-
но часто авторы, успешно публикующиеся в авто-
ритетных научных журналах, оформлялись в не-
сколько университетов одновременно как внешние 
совместители ради соответствующей аффилиации 
их трудов. Очень быстро и резко выросло количе-
ство организуемых вузами международных науч-
ных конференций, материалы которых соглаша-
лись напечатать так называемые «бесквартильные» 
Scopus-журналы, не придавая большого значения 
научной новизне и содержанию подобных публи-
каций. Предсказуемо, что такие действия весьма 
мало способствовали улучшению показателей на-
учной деятельности российских университетов 
в шкале оценок мировых рейтингов [11].

Проблема повышения качества научных публи-
каций и их продвижения в мировое информаци-
онное пространство остается достаточно острой 
для отечественной высшей школы. При этом воз-
можные отказы мировых рейтинговых агентств 
учитывать достижения российских университе-
тов не должны расцениваться как глобальная ка-
тастрофа – в России к настоящему времени создан 
и динамично развивается собственный междуна-
родный рейтинг «Три миссии университета», в ко-
торый в 2021 г. было включено 1 650 участников 
(в 2020 г. их было 1 500). Планомерная системная 
работа в этом направлении должна принести ожи-
даемые результаты. Также следует иметь в виду, 
что на топ-позициях «большой тройки» широко 
представлены частные университеты: Йельский, 
Стэнфордский, Гарвардский, Принстонский, Мас-
сачусетский технологический институт и др. [11].

Очень важно рассмотреть советскую систему 
образования, ее преимущества в сравнении с дру-
гими системами. Развитие сферы образования 
с учетом национальных интересов страны при-
вело к усилению индустрии, созданию сильной 
математической школы, позволило человеку че-
рез 16 лет после Великой Отечественной войны 
полететь в космос. Введение специалитета было 
направлено на подготовку кадров высшей квали-
фикации, когда с первого курса осуществлялось 
погружение в специальность, а к выпуску можно 
было получить прекрасных специалистов, квали-
фицированные кадры для  страны.
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В настоящий момент, когда есть запрос на вла-
дение разными компетенциями, современная си-
стема образования будет предусматривать обуче-
ние по некоторым специальностям по двухуров-
невой системе: бакалавриат и магистратура. Сюда 
относим подготовку специалистов гуманитарной 
направленности: юристов, философов, архиви-
стов и др. Но, когда речь идет о подготовке специа-
листов технической, инженерной направленности 
(производство, технологии), в этом случае возмо-
жен только специалитет, который и был основным 
преимуществом советской системы  образования.

Раскрою сущностную характеристику класси-
ческой и болонской системы образования с пози-
ции компетентностного подхода, которая суще-
ственно  отличается.

Так, классическая система отечественного об-
разования в советское время давала фундамен-
тальные знания, учила думать и рассуждать, раз-
вивала логическое и образное мышление, един-
ственным источником знаний выступала школа. 
Как считает ректор МГУ, академик РАН В. А. Са-
довничий, и мы с ним согласны, «страна достигла 
существенных успехов, причем не только в тех 
сферах, о которых мы постоянно говорим: осво-
ение космоса или покорение атома. Это, конеч-
но, на слуху. Но в 60–70-е годы мы лидировали 
по многим направлениям, которые сейчас у нас 
отсутствуют: машиностроение, энергетическая 
промышленность, станкостроение. Средмаш был 
на уровне, недосягаемом ни для одной из стран. 
И ведь это было достигнуто только благодаря на-
шим ученым. Все эти отрасли очень наукоемкие. 
Освоение космоса, покорение атома, станкостро-
ение, машиностроение, энергетику нельзя было 
развить «на коленке», потому что мы были изо-
лированы от сотрудничества с ведущими стра-
нами. Такие успехи были потому, что тогда была 
мощнейшая система образования. К ней можно 
относиться по-разному, можно что-то критико-
вать, но то, что наша система образования была 
одной из лучших в мире, было признано всеми. 
Можно привести и слова Джона Кеннеди: «Кос-
мос мы проиграли русским за школьной партой». 
Было, на мой взгляд, сочетание хорошего школь-
ного и высшего образования. Та система образо-
вания была рассчитана на советскую экономику, 
на те вызовы, на то общество. Сейчас общество 
другое, но ошибка состоит в утверждении, что си-
стема образования должна быть размытая, гло-
бальная, что мы должны готовить людей, просто 
понимающих общие вопросы. Собственно, си-
стема бакалавриата в значительной степени дает 
такое общее высшее образование. Мне кажется, 
это неверно, потому что нам в ближайшее время 
понадобятся специалисты, которые должны де-
лать то, чем мы будем сильны. Мы фактически 

стоим на пределе наших возможностей в новых 
технологиях. Нужны новые фундаментальные 
разработки, но, чтобы сделать рывок в техноло-
гии, нужно какое-то открытие или в материалах, 
или в строении вещества, или в выявлении новых 
взаимодействий. Нужны новые открытия» [18].

«Теперь в МГУ ввели шестилетнее обучение: 
не четыре года плюс еще сколько-то, а именно 
шесть лет у специалистов. У нас более 10 специ-
алитетов. Вообще я считаю, что в нашей системе 
образования должны быть специалисты. Нель-
зя подготовить за четыре года профессионала 
в области строительства авиационных моторов 
или проектировщика. Нельзя в принципе, поэто-
му должен быть пятилетний специалитет. У нас 
нет бакалавров, которые закончили бакалавриат 
по одной специальности и вынуждены где-то ис-
кать продолжение обучения в магистратуре (кроме 
двух факультетов). У нас моноподготовка. Закон-
чил, например, историк бакалавриат по истории. 
Он получает диплом бакалавра, но может про-
должить учиться еще два года по монопрограм-
ме и получить звание магистра, то есть он – «ше-
стилетка». Мы назвали это «интегрированный 
магистр». Это фактически специалист, который 
обучался шесть лет. Я считаю это колоссальным 
успехом МГУ. Наши «шестилетки» – это элита. 
Раньше при советской власти мечтали, чтобы 
химики или математики учились шесть лет. Сле-
довательно, там, где нельзя готовить специали-
ста (нам дается соответствующий перечень), мы 
ввели 6-летнюю монопрограмму. Я думаю, стоит 
этот эксперимент продолжить. В каких-то иссле-
дованиях я читал, что бакалавры уже не устраи-
ваются на Западе, потому что они не так нужны 
продвинутым компаниям» [18].

Наша система имела успех тогда, когда суще-
ствовали школы: руководитель, доцент, профес-
сор, ассистент, аспирант, студент, то есть была 
общность. Если студент никого не видит, а об-
щается только по интернету (это факт, я не утри-
рую), – это не наше. Но и опекать так, что «ученым 
можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан», 
тоже не надо. Должна быть золотая  середина».

Болонская система образования нацеливает 
учащегося на освоение определенных компетен-
ций, необходимо научить не знанию, а методике 
получения этого знания. При этом ребенок сам 
определяет, какие компетенции ему нужны: сегод-
ня одни, а если обстоятельства изменились, нужен 
уже другой набор компетенций. Иначе говоря, 
в сознании ребенка формируется скачкообразный, 
фрагментарный набор знаний, умений н навыков. 
Школа и вуз перестают давать фундаментальные 
знания. В итоге все состоит из набора компетен-
ций, а вместо знаний дают навыки. Источником 
знаний, умений, навыков (далее ЗУН) становит-
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ся не школа, а другая среда: реклама, медиапро-
странство, интернет, а ЗУН активно натренировы-
ваются тестовой системой, повсеместно внедряе-
мой сегодня в систему образования. Схема теста: 
вопрос – ответ – развивает не логическое и не об-
разное мышление, а алгоритмическое по принци-
пу: да/нет.

Методика болонской системы заключается 
в том, чтобы не заставить машину думать как ин-
теллект, а наоборот, из человека, думающего 
и действующего по алгоритму, сделать машину, 
чтобы она могла его  понять.

К сожалению, болонская система навязывает 
машинное мышление не только детям, но и учи-
телям, профессия которых смыслообразую-
щая. Педагог ведет ребенка в окружающий мир 
и социум, задает ему вектор жизни, формирует 
 мировоззрение.

Нельзя не подчеркнуть то, что один из глав-
ных рисков современной системы образования 
состоит в подмене личности педагога тьютором 
или цифровым помощником, у которого нет прав. 
Если образование понимается как сфера услуг 
[7], то тьютор обслуживает ребенка и остальных 
субъектов образовательных отношений, которые 
могут предъявить претензии в случае недоста-
точного оказания услуги. В итоге педагог оказы-
вается бесправен, так как все права принадлежат 
ребенку и его родителям, то есть главным заказчи-
кам, оплачивающим  услугу.

Следует отметить, что существует единствен-
ная государственная структура, которая не дала 
проникнуть болонской системе в свою систему 
образования – это военные учебные заведения 
Министерства обороны, которые отстояли неза-
висимость системы военного образования [7].

Образование в контексте новой идеологии Рос-
сии рассматривается не как услуга, а как инвести-
ция в будущее, институт социализации личности 
ребенка с акцентом на воспитательном компонен-
те. Воспитание есть передача опыта от поколе-
ния к поколению, механизм передачи народного 
опыта. Образование, в первую очередь, имеет 
духовный пласт и лежит в основе традициона-
лизма, разумного консерватизма. Один из рисков 
болонской системы состоит в том, что она пред-
ставляет собой механическую систему, построен-
ную на алгоритмах, что мешает передаче нацио-
нального опыта. Ведь цифровизация вырабатыва-
ет не творческое, а алгоритмическое мышление. 
Поэтому построение образовательного процесса 
должно быть связано не с тотальной цифровиза-
цией, а с использованием цифровых технологий 
лишь как средств  обучения.

В силу специфики деятельности педагога иная 
функция воспитывать, передавать образ мысли 
и жизни, формировать мировоззрение в непо-

средственном живом контакте и взаимодействии 
с детьми, а не просто передавать компетенции 
и навыки. По мнению T. C. Комаровой, «основная 
функция педагога, воспитателя – воспитывать, 
обучать, взращивать ребенка, а не разрабатывать 
концепции, программы, методики диагностики 
и т. п.» Создание таких документов не под силу 
и многим  управленцам.

В настоящее время с учетом вышеизложенных 
рисков, социокультурных, экономических и гео-
политических изменений Россия вступила в эпо-
ху Ренессанса во всех сферах жизни и перехода 
к полноценному суверенитету. Это возможность 
проводить собственную политику, не ущемляя 
никого, развиваться, но и сохранять цели и ценно-
сти национального бытия. Наступил период воз-
вращения к себе через построение русского мира, 
под которым понимаются справедливый миро-
порядок, уважение суверенитета, национальных 
интересов народов и государств, сохранение тра-
диционных религиозных и семейных ценностей. 
Россия встала на суверенный путь, который тре-
бует суверенного мышления в культуре, образова-
нии. Поэтому наша страна отказывается от болон-
ской системы и будет самостоятельно определять 
свой дальнейший цивилизационный путь разви-
тия как в гуманитарных, так и в технологических 
сферах [7, с. 12].

Решение обозначенной проблемы требует ухо-
да от образовательной модели, насаждаемой запа-
дом. Многие специалисты и работодатели отмеча-
ют, что качество образования очень сильно упало, 
особенно если образовательный процесс пред-
ставляет собой только передачу навыков и ком-
петенций, которые понимаются лишь как способ-
ность что-то делать. Хотя главная цель образова-
ния заключается в формировании мировоззрения 
человека, что, в первую очередь, требует иной 
гуманитарной политики, нужна гуманизация и су-
веренизация  образования.

Мы не должны быть слабой копией западного 
мира. Россия должна отстаивать свой гуманитар-
ный суверенитет, когда воспитание, образование, 
культура, политика, фильмы и пр. строятся на на-
ших традициях и ценностях, которые находятся 
не во вне, а внутри человека, в его сознании, по-
скольку это ментальные составляющие, мировоз-
зренческие компоненты [7, с. 13–14]. Несмотря 
на то что наша страна Россия, богатая своими 
ресурсами, на протяжении всей истории всегда 
испытывала угрозы извне, задача образования – 
воспитывать настоящего гражданина, патрио-
та, хорошо знающего историю и культуру своей 
 страны.

Достижение этих целей требует перестрой-
ки внутренней политики страны во всех сферах, 
а также другого сознания, суверенного мышления 
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в образовании, культуре. Согласно автору цивили-
зационного подхода Н. Я. Данилевскому, мир со-
стоит из цивилизаций и у России свой путь разви-
тия, который на современном этане связан с воз-
вратом самоидентификации, желанием говорить 
на русском языке, изучать свою историю, культу-
ру. Необходима смена парадигмы высшей школы, 
нужна новая русская национальная ее  модель.

В условиях социально-экономических преоб-
разований важно готовить специалистов для на-
шей страны. Для этого необходимо обеспечить 
единство теоретической и практической подго-
товки, рабочие места, рост экономики [7].

Постоянно в научно-педагогическом сообще-
стве обсуждается вопрос, как формировать ком-
петенцию «мыслить». Никак, поскольку мышле-
ние – целостный психический процесс, а компе-
тенции – завезенный извне в рамках Болонской 
системы единицы измерения квалификации, 
«кирпичики» профессионализма, а по существу, 
не что иное как поведенческие паттерны, описы-
вающие стандартизированный набор поведенче-
ских реакций человека в той или иной ситуации 
профессиональной деятельности. Только мышле-
ние сводится к активации нужного набора компе-
тенции, который очень быстро устаревает в усло-
виях стремительно развивающегося информаци-
онного общества [21, С. 25–26; 22].

В переходный период перед системой образо-
вания стоит несколько  задач.

На уровне личности: развитие базовых спо-
собностей человека, чтобы из него вырастал 
не потребитель (компетенции способствуют фор-
мированию потребителя), а человек  созидающий.

На уровне общества: консолидация народа, 
чтобы он чувствовал себя единым  целым.

В итоге цели личности и общества должны со-
впадать, а не противоречить друг  другу.

Напомним, что в 2021 г. вышла «Стратегия на-
циональной безопасности страны», разрабатывае-
мая сроком на пять лет. Это второй по значимости 
документ после Конституции РФ в иерархии зако-
нодательства [23]. В содержании документа есть 
ряд идеологем, которые являются подтверждени-
ем суверенного пути России. Во-первых, концеп-
туальные положения о культуре и образовании, 
определяющие уровень национальной безопасно-
сти страны. Во-вторых, посыл о необходимости 
изменения статуса педагога на государственный. 
Обсуждается вопрос о том, и мы в это верим, что-
бы приравнять педагога средней и высшей школы 
к государственному служащему с соответствую-
щей заработной  платой.

Классическая система образования призвана 
дать целостное представление о мире, сформиро-
вать картину мира, мировоззрение человека. Цель 
состоит во всестороннем личностном развитии 

ребенка, способного совершать поступки и нести 
за них  ответственность.

По мнению президента России, Владимира 
Путина, «определять миропорядок будут только 
сильные, самодостаточные, суверенные государ-
ства. Суверенитет – ценность России». В настоя-
щий момент речь идет о необходимости создания 
современной системы образования (цит. по: [23]). 
По этому поводу высказываются различные мнения 
специалистов: для одних специальностей можно 
оставить двухуровневую систему (гуманитарной 
направленности), для других специальностей воз-
можен только специалитет (инженерное дело, тех-
нологическая направленность). Важно, что совре-
менная система отечественного образования долж-
на готовить квалифицированные кадры для своей 
страны с учетом национальных интересов. В то же 
время система образования должна быть откры-
той. Для ее развития важно кооперироваться с луч-
шими университетами, имеющими интересные 
программы. Примером подготовки специалистов 
России является МАИ, о котором в своем интер-
вью Российской газете «Какие инженеры нужны 
сегодня России» концептуально изложил академик 
РАН, ректор М. Погосян: «Одна из приоритетных 
задач МАИ – готовить специалистов, которые обе-
спечат технологический прорыв страны. Наряду 
с базовыми знаниями необходимо давать практиче-
ские навыки, навыки использования современных 
цифровых технологий в решении комплексных ин-
женерных задач. Чтобы наши выпускники могли 
с самого начала работы в индустрии демонстриро-
вать высокий уровень профессионализма. Участие 
в пилотном проекте позволяет гибко адаптировать 
образовательные программы под новые требова-
ния» [24]. Ректор рассказал о том, сколько будут 
учиться студенты: «Приём на программы в области 
авиационной и ракетно-космической техники – это 
примерно 40 процентов бюджетных мест. А всего 
у нас ведется подготовка по девяти меганаправ-
лениям. По остальным принимаем, как и рань-
ше, на программы бакалавриата и специалитета. 
Их формат и содержание также будут обновлены 
в соответствии с нашими подходами. Мы пилот-
ный проект начинаем с программ инженерной под-
готовки по ключевым для аэрокосмической отрас-
ли направлениям: самолето- и вертолетостроение, 
ракетно-космические комплексы, авиационные 
и ракетные двигатели, системы управления и инте-
грированные системы летательных аппаратов. Они 
реализовывались на уровнях специалитета и бака-
лавриата. Теперь по этим направлениям срок об-
учения по программам базового высшего образо-
вания для российских студентов будет составлять 
5,5 года. В следующем году переведем на програм-
мы базового высшего образования остальные на-
правления подготовки» [24].

Корниенко Н. А. Гуманизация и суверенизация как стратегия реформирования и развития российского…
Kornienko, N. A. Humanization and sovereignization as a strategy for reforming and development of  Russian…
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Далее М. Погосян отмечает, что «по-прежнему 
одним из самых востребованных направлений ста-
нет суперкомпьютерное моделирование сложных 
технических систем. Нейросети уже сейчас при-
меняются в авиастроении, судостроении, медици-
не, финансовой и других сферах. Основное при-
ложение нейросетей – оптимизация процессов, 
помощь в принятии решений, обработка и анализ 
больших данных. В будущем использование ней-
росетей в авиации может стать еще шире. В соот-
ветствии со стратегией МАИ в рамках программы 
«Приоритет – 2030» мы предусматриваем увели-
чение мощностей процессоров нашего суперком-
пьютера до более чем 500 TFlops. Это позволяет 
наращивать объемы выполняемых работ по рас-
четным исследованиям в области математиче-
ского моделирования, виртуальным испытаниям 
и сертификации летательных аппаратов, расчетам 
прочности конструкций и  аэродинамики».

Будут востребованы инженеры, не только вла-
деющие математическим аппаратом, но и облада-
ющие креативным мышлением для решения ком-
плексных задач. Особо актуальным в интервью 
М. Погосяна считаем то, что «очень быстро будет 
развиваться рынок беспилотных летательных ап-
паратов. Сегодняшние прогнозы говорят о том, 
что нужно большое количество операторов БЛА. 
Но нужны и специалисты, которые будут проек-
тировать услуги с использованием беспилотни-
ков. Нужны люди, которые будут проектировать 
комплексные цифровые системы, а не просто 
летательные аппараты, и своевременно они сде-
лали кадровый прогноз вместе с ОАК и увидели, 
что если мы говорим о широком внедрении граж-
данской авиационной техники, то через 5–7 лет бу-
дет острая потребность в специалистах по её экс-
плуатации», не только «в техниках, но и в специ-
алистах, способных использовать тот огромный 
массив данных, которым мы сегодня располага-
ем. На наш взгляд, это и есть стратегия развития 
и реформирования высшей школы по подготовке 
специалистов инженеров» [24].

Мы поддерживаем М. Погосяна в том, 
что «во всех отраслях в следующие пять лет будут 
востребованы специалисты по искусственному ин-
теллекту и машинному обучению, бизнес-анали-
тики, аналитики в области информационной безо-
пасности, специалисты по устойчивому развитию, 
которые занимаются разработкой мероприятий, 
направленных на минимизацию влияния челове-
ческой деятельности на окружающую среду» [24].

Заслуживают внимания и обсуждения резуль-
таты интересного аналитического доклада «Буду-
щее высшей школы в России: экспертный взгляд», 
опубликованные центром стратегических иссле-
дований Сибирского федерального университе-
та [3]. С одной стороны, авторы доклада пишут: 

«Мы рассматриваем текущую ситуацию высшей 
школы в России как ситуацию глубокой трансфор-
мации в условиях фундаментальных внешних из-
менений и серьезных внутренних противоречий. 
В подобных условиях будущее отличается высо-
кой степенью неопределенности». С другой – ав-
торы все-таки уверены, что прогноз будущего не-
обходим и возможен [3, с. 7–8].

Авторы доклада убеждены, что намечается 
вторая волна просвещения, заключающаяся в пе-
реходе от «педагогики знаний к педагогике иссле-
дования и проектирования», а также к педагоги-
ке деятельности». Трудно согласиться с обоими 
положениями. Разве знания, как пишут авторы 
доклада, не стали «простыми, дешевыми и до-
ступными», и разве интернет и СМИ не заполне-
ны знаниями; причем в форме информации эти 
знания латентные и их совершенно необозримое 
множество множеств? В настоящее время пробле-
ма не в недостатке знаний, а в другом: как на ос-
нове информации и больших данных создавать 
знания, каким образом знания использовать в ка-
честве средств, какие средства, кроме знания, мы 
используем (схемы, модели, проекты, дискурсы 
и прочее), каким образом разные средства созда-
ются и употребляются и много других проблем, 
не связанных напрямую с миром знаний. Авторы 
говорят о современности как времени с высокой 
общественной и личной значимостью познания 
и образования (и одновременно, противореча 
себе, показывают, что значение образования пада-
ет [3]). Вряд ли это так. Если говорить о второй 
половине XVIII – первой половине XX столетия, 
это, действительно, похоже, а в нашем столетии, 
наоборот, снижается значение науки и образова-
ния. Судьба науки печальна, поскольку больше 
противоречий, чем в когнитивном дискурсе, труд-
но себе представить. Вообще давно следует раз-
венчать мифы «общества знания» и «когнитивно-
го общества». Эти конструкции оказались очень 
удобными в плане обоснования» необходимости 
выделения финансовых средств на проведение 
современных и перспективных исследований, 
но для подлинной науки оборачиваются настоя-
щими мифами и проблемами [3, с. 72].

В ближайшем будущем более важны будут 
гуманитарная компетентность, этическая, мето-
дологическая, социальная и, возможно, какие- 
то другие, но не исследовательская и проектная. 
Даже в указанных двух сферах (исследование 
и проектирование) на первый план постепенно 
выдвигаются проблемы отслеживания и мини-
мизации негативных последствий, а не просто 
разворачивание исследований и проектирования  
[19, с. 86].

Выводы. Теоретико-методологический ана-
лиз нашего исследования показывает следующее. 
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В последнее время вносится существенный вклад 
в развитие отечественной системы образования, 
увеличивается ее финансирование, строятся школы 
и детские сады, однако фиксируется низкое качество 
знаний. Таким образом, происходят сдвиг внешнего 
социокультурного контекста и деформация образо-
вания как сферы жизни и деятельности общества. 
Кризис проявляется и внутри образовательного про-
цесса в виде разрыва между логикой личного дви-
жения учащегося и логикой систем знаний. Систе-
мы знаний сложны и объемны, их освоение в логике 
псевдогенетического развертывания воспринима-
ется как громоздкий процесс с негарантированным 
результатом. О практике и проблемах ЕГЭ написано 
значительное количество статей как позитивного, 

так и критического характера [11]. Практически все 
авторы сходятся в том, что тестовая форма не позво-
ляет полноценно определить уровень знаний экза-
менующегося, а также в том, что вузы оказываются 
отстраненными от процесса измерения знаний аби-
туриентов практически на всех этапах: подготов-
ки, проведения, проверки и оценивания. Наиболь-
шее количество претензий связано с результатами 
ЕГЭ – проблема так называемых «100-балльных 
регионов», из-за которой Рособрнадзор вынужден-
но прекратил публикацию в открытых источниках 
данных об итогах мероприятий в региональном раз-
резе. Заметим, что проблема ЕГЭ не в том, хорош 
он или плох, проблема – в его безальтернативности, 
отсутствии выбора.
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Академические службы психологического сопровождения в формировании 
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Аннотация. Введение. Жизнь человека в период получения высшего образования наполнена многочисленными 
стрессами, конфликтами и кризисами. Их особенно много там, где качество образования низко, а субъекты образова-
ния лишены или ограничены в возможностях получения специальной психологической и иной поддержки, где не про-
водится специальная и системная работа по направленному формированию и развитию стрессоустойчивости субъек-
тов образовательных отношений. Постановка задачи. Цель исследования – анализ задачи возможностей современных 
академических психологических служб, в формировании и развитии стрессоустойчивости субъектов университетского 
образовании. Методика и методология исследования. Метод исследования– теоретический анализ задачи возможно-
стей современных академических психологических служб, в формировании и развитии стрессоустойчивости субъек-
тов университетского образования. Результаты. Университетский стресс – хроническое состояние с незначительны-
ми различиями между началом и концом учебного года, началом и концом образования. При этом стрессовые события 
университетского периода жизни человека многочисленны и разнообразны. Стрессы образования, включая стрессы 
инноваций в образовании, значительно снижают успеваемость и отрицательно сказываются на психологическом само-
чувствии студентов, преподавателей и иных членов университетского сообщества. Типы стрессов и поддержки членов 
университетского сообщества при этом могут быть разными. Многочисленные сложности университетской жизни 
включают такие вопросы, как приспособление к новой среде и общий стресс студенческой/преподавательской жизни 
и т. д.: проблемы постижения и присвоения академических компетенций, проблемы академических и связанных с ними 
взаимоотношений, проблемы справедливости – включенности и стигматизации – эксклюзии, проблемы воспитания 
детей, проблемы вхождения в профессию, ее практику, проблемы физического, психологического, нравственного здо-
ровья и т. д. Все это говорит о множественности задач и возможностей современных академических психологических 
служб, в формировании и развитии стрессоустойчивости субъектов университетского образования. Выводы. Психолог 
может и должен выступать как модель «идеальных» учеников, педагогов, руководителей, родителей, то есть людей, 
имеющих развитые компетенции в умении учиться, учить, воспитывать и воспитываться. Но его ведущей задачей 
является фасилитация, поддержка, сопровождение развития этих компетенций, включая компетенции стрессоустой-
чивости, иные компетенции в области профилактики и совладания с трудностями в кризисных и стрессовых ситуа-
циях, у других субъектов образования. Это предъявляет весьма серьезные требования к уровню профессиональной, 
личностной и межличностной зрелости специалиста академической службы, деятельности в сфере направленного 
формирования и развития стрессоустойчивости субъектов образовательных  отношений.
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Abstract. Introduction. Human life during the period of higher education is filled with numerous stresses, conflicts and 
crises. There are especially many of them where the quality of education is low, and the subjects of education are deprived 
or limited in their opportunities to receive special psychological and other support, where special and systematic work is not 
carried out to form and develop the stress resistance of the subjects of educational relations. Purpose setting. The purpose of 
the study is to analyze the tasks and capabilities of modern academic psychological services in the formation and develop-
ment of stress resistance of subjects of university education. Methodology and methods of the study. The research method is 
a theoretical analysis of the tasks and capabilities of modern academic psychological services in the formation and develop-
ment of stress resistance of subjects of university education. Results. University stress is a chronic condition, with little differ-
ence between the beginning and end of the academic year, the beginning and end of education. At the same time, the stressful 
events of the university period of human life are numerous and varied. The stresses of education, including the stresses of 
innovations in education, significantly reduce academic performance and adversely affect the psychological well-being of 
students, teachers and other members of the university community. The types of stress and support for members of the uni-
versity community may be different. Numerous complexities of university life include issues such as adaptation to a new en-
vironment and the general stress of student / teaching life, etc.: problems of acquiring and assigning academic competencies, 
problems of academic and related relationships, problems of fairness – inclusion and stigmatization – exclusion, problems 
education of children, problems of entering the profession, its practice, problems of physical, psychological, moral health, 
etc. All this speaks of the multiplicity of tasks and opportunities of modern academic psychological services in the formation 
and development of stress resistance of subjects of university education. Conclusion. A psychologist can and should act as a 
model of «ideal» students, teachers, leaders, parents, that is, people who have developed competencies in the ability to learn, 
teach, educate and be educated. But his main task is to facilitate, assistance, support the development of these competencies, 
including stress tolerance competencies, other competencies in the field of prevention and coping with difficulties in crisis 
and stressful situations, in other subjects of education. This imposes very serious requirements on the level of professional, 
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personal and interpersonal maturity of an academic service specialist, activities in the field of directed formation and devel-
opment of stress resistance of subjects of educational  relations.

Keywords: educational psychology, social psychology, university stress, stress resistance, academic counseling, psy-
chological support of the educational process, coping, crisis of personal development, crisis of interpersonal development, 
crisis of educational and professional development
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Введение. Жизнь человека в период получения 
высшего образования наполнена многочисленны-
ми стрессами, конфликтами и кризисами. Их осо-
бенно много там, где качество образования низко, 
а субъекты образования не имеют специальной 
психологической и иной поддержки, не проводит-
ся специальная и системная работа по направлен-
ному формированию и развитию стрессоустой-
чивости субъектов образовательных отношений. 
Множественные сложности университетской 
жизни включают такие вопросы, как приспосо-
бление к новой среде и общий стресс студенче-
ской/преподавательской жизни и т. д.: проблемы 
постижения и присвоения академических ком-
петенций, проблемы академических и связанных 
с ними взаимоотношений, проблемы справед-
ливости – включенности и стигматизации – экс-
клюзии, проблемы воспитания детей, проблемы 
вхождения в профессию, ее практику, проблемы 
физического, психологического, нравственного 
здоровья. Все эти проблемы говорят о важности 
системной поддерживающей (сопровождающей) 
работы специалистов академических психологи-
ческих служб, направленной на формирование 
и развитие  стрессоустойчивости.

Постановка задачи. Цель исследования – ана-
лиз задачи возможностей современных академи-
ческих психологических служб, в формировании 
и развитии стрессоустойчивости субъектов уни-
верситетского образовании. Многочисленные дан-
ные говорят о том, что университетский стресс – 
хроническое состояние с незначительными раз-
личиями между началом и концом учебного года, 
началом и концом образования (H. M. Stallman, 
C. P. Hurst, 2016), свойственное в той или иной 
мере всем субъектам образования [1]. Особенно 
много стрессов связано с периодами сессий – 
сдачей промежуточных и итоговых экзаменов, 
защитами дипломов и диссертаций, отчетами 
по практике, контрольными и т. п. При этом почти 
все эти стрессы сопровождаются или имеют в ка-
честве причин нарушенные отношения субъектов 
образования: насилие (вплоть до колумбайнов), 
школярство и симуляции педагогической деятель-
ности, ведущие к психологическому выгоранию, 
«школьным неврозам» и т.  п.

Часть проблем связана с отношениями в сту-
денческих группах («кампусах» и общежитиях), 
а также в группах преподавателей и иных специ-
алистов: вуз – пространство и время жизни мно-
гочисленных, порою ориентированных на разные 
цели и ценности, групп, без специальной рабо-
ты с которыми эти различия начинают разру-
шать университетское сообщество и университет 
в целом. Стрессы образования, включая стрессы 
инноваций в образовании, значительно снижа-
ют успеваемость и отрицательно сказываются 
на психологическом самочувствии студентов, 
преподавателей и иных членов университетского 
сообщества, особенно если в вузе не осуществля-
ется направленная и регулярная программа фор-
мирования и развития стрессоустойчивости субъ-
ектов образовательных отношений. Типы стрес-
сов и поддержки членов университетского сооб-
щества при этом могут быть разными (A. Greig, 
T. MacKay, L. Ginter, 2019) [2; 3].

Методика и методология исследования. Ме-
тод исследования – теоретический анализ задачи 
возможностей современных академических пси-
хологических служб, в формировании и развитии 
стрессоустойчивости субъектов университетского 
 образовании.

Результаты. Формирование и развитие стрессо-
устойчивости субъектов образовательных отноше-
ний – важная самостоятельная часть работы акаде-
мических психологических служб университетов. 
Стресс – это состояние, которое переживает инди-
вид или группа, когда осознает, что требования / 
трудности / вызовы ситуации превышают их вну-
тренние и внешние (индивидуальные и социаль-
ные) ресурсы, которые субъект способен и готов 
мобилизовать [4]. Резилентность – ответ индивиду-
альной или групповой психики на различные труд-
ности: от повседневных неприятностей до важных 
жизненных событий [5; 6]. Стрессоустойчивость 
или психологическая резилентность (resilience) 
как «мягкий навык» (soft skills) есть интегратив-
ное свойство или совокупность внутренних ка-
честв/ресурсов, позволяющих индивиду/группе 
или иному организму выдерживать, оставаться 
здоровым и эффективным даже при больших фи-
зических и психических нагрузках, способность 
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противостоять возникающим на пути трудностям, 
спокойно реагировать на конфликтные или неод-
нозначные ситуации, стойко переносить действие 
стрессоров без вредных разрушительных для себя 
и мира реакций (адаптироваться и защищаться), 
способных вызывать психологические, физиче-
ские и иные деформации, болезни и психические 
расстройства, пережить/преобразовать ситуацию 
с минимальными потерями (справляться, преоб-
разовывать, компенсировать), продолжая привыч-
ную жизнедеятельность, оптимально успешно 
ставить и достигать цели (жизне) деятельности 
в субъективно и объективно сложной обстанов-
ке (Ю. А. Александровский, А. Д. Адо, Д. Амир-
хан, В. В. Аршавский, В. А. Бодров, Ф. Е. Васи-
люк, Б. Х. Варданян, Э. Вернер, П. Б. Зильберман, 
В. И. Кабрин, С. Кобейса, Р. Лазарус, Н. Д. Левитов, 
С. Мадди, А. Г. Маклаков, В. Л. Марищук, А. Мас-
лоу, А. Мастен, Л. Мерфи, Л. М. Митина, В. Г. Но-
ракидзе, Г. Олпорт, В. А. Петровский, К. К. Плато-
нов, Я. Рейковский, В. С. Ротенберг, К. Роджерс, 
Дж. Ричардсон, Н. Сирота, Б. М. Теплов, С. Фолк-
ман, В. Франкл, Н. Хаан и др.) [4–6].

Стрессоустойчивость – способность и готов-
ность/умение и стремление ориентироваться в нети-
пичных ситуациях, понимать (осмыслять) человече-
ские настроения и ситуативные аспекты, отражать 
нападки и отделять важное и неважное, неизбежное 
и преодолимое, свое и чужое, требующее разру-
шения или созидания, отвержения или поддерж-
ки (адаптироваться к внешним раздражителям 
или игнорировать их), проявляя выдержку и такт, 
жизнестойкость (hardiness) и жизнеутверждение. 
Резилентность в отличие от восстановления после 
дистрессов и иных травм связана с удержанием 
устойчивого равновесия, отсутствием моментов де-
задаптации. Снижают стрессоустойчивость склон-
ность к самоедству и «комплекс неполноценности», 
придирчивость/грубость к другим и неуважение, 
гиперответственность и негативизм, фрустрацион-
ная интолерантность и жизнеотрицание, перфекци-
онизм и желание «исправить мир», прокрастинация 
и трудоголизм и т. п. Все эти аспекты накладывают-
ся на многочисленные и многообразные стрессовые 
события университетского периода жизни человека, 
усиливая их и вне направленной работы разрушая 
человека и группу. Кроме того, в последнее время 
особое значение приобретают макросоциальные 
стрессы, как создаваемые целенаправленно, наме-
ренно и поэтапно, так и возникающие неожиданно, 
вне контроля со стороны государственных и над-
государственных управляющих или призванных 
управлять структур и тем более со стороны индиви-
дов и организаций. Навыки и знания в сфере совла-
дания и жизнестойкости выступают защитным фак-
тором для преодоления трудностей в этот периоды 
для многих людей, но значительная часть населе-

ния, в том числе студентов и преподавателей, пред-
ставителей администрации вузов и т. д., обычно так 
или иначе сталкивается с серьезными психологи-
ческими страданиями на фоне низкой или несфор-
мированной стрессоустойчивости, слабо развитых 
навыков профилактики, разрешения (совладания) 
конфликтов, кризисов и иных служащих источника-
ми стрессов  ситуаций.

Сами по себе университетская жизнь, универси-
тетский опыт, типичные для него и жизни человека 
в целом, испытания, тревоги и трудности личност-
ных, межличностных и учебно-профессиональных 
отношений также могут быть потенциальными 
источниками возникновения и усугубления пси-
хологического (ди) стресса, а также снижения 
стрессоустойчивости (в результате психологиче-
ского и иного истощения/выгорания, личностных 
и межличностных, учебных и профессиональных 
деформаций и т. д.) студентов, преподавателей 
и иных субъектов образования. Например, некото-
рые студенты могут иметь чрезмерно высокие ака-
демические претензии, могут испытывать, финан-
совые трудности, переживать стресс перехода меж-
ду уровнями образования или переезда, а также 
стресс изменения образа жизни (включая пробле-
мы ухудшения питания, недостатка сна, употребле-
ния наркотиков и алкоголя). Некоторых студентов 
и преподавателей могут психологически угнетать 
тяжелые жизненные события, такие как внезапная 
болезнь, лишения или травмы, или тяжелая утрата, 
которые могут повлиять на чье-либо психическое 
здоровье и/или способность справляться с учебой. 
При этом отдельному человеку весьма часто быва-
ет сложно получить эффективную, своевременную 
и действительно продуктивную, профессиональ-
ную психологическую поддержку от семьи и дру-
зей, особенно если они далеко, также трудно быва-
ет справиться с ситуацией в одиночку. Кроме того, 
задачей оказания помощи в ситуации кризисов 
и стрессов функции специалистов академических 
служб вуза не  ограничиваются.

Зарубежные исследователи, например, Х. Вилп-
пу и соавторы (H. Vilppu et al., 2019), К. Дизи и со-
авторы (C. Deasy et al., 2014), а также отечествен-
ные специалисты, в частности Т. В. Христидис, 
М. С. Новашина (2020), М. Р. Арпентьева (2022) 
и многие иные, отмечают важность направленной 
работы служб по формированию и развитию стрес-
соустойчивости [7–10]. Особенно много внимания 
уделяется проблеме формирования и развития оп-
тимизма, оптимистического и позитивного преодо-
ления (и переосмысления) затруднений и тупиков 
трудных, конфликтных и кризисных ситуациях 
и т. п. (Т. Дю Дубовицкая, А. Р. Эрбегеева, 2009; 
Д. И. Морозов, 2015) [11; 12].

Еще один ракурс – изучение состояния и процес-
сов формирования и развития жизнестойкости обуча-
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ющихся, педагогов, иных сотрудников вузов и членов 
их семей [13–15]. Многие исследования и разработки 
осуществляются в контексте проблем и технологий 
повышения и обеспечения персональной/собствен-
ной, межличностной и профессиональной безопас-
ности [16–18]. Здесь важнейшим фокусом выступа-
ют вопросы обеспечения и укрепления психологиче-
ского здоровья обучающихся и педагогов  вуза.

Все эти показатели и условия стрессоустойчи-
вости связываются с возможностями и средствами 
социально-психологического тренинга, психологи-
ческого консультирования, медиаций и иных мето-
дов и форматов сопровождающей академической 
работы. М. В. Васильченко (2013), Н. И. Олифиро-
вич, С. И. Коптева (2010) отмечают значимость по-
мощи в профилактике, диагностике, коррекции кон-
фликтных и кризисных состояний и суицидального 
поведения (как крайне деструктивной формы выхо-
да из психологического кризиса) у всех субъектов 
образовательных учреждений: важность системной, 
многоаспектной и многоуровневой работы с субъек-
тами и стейкхолдерами образовательных учрежде-
ний и образовательных отношений [19; 20]. Эти со-
стояния могут быть связаны как с образовательны-
ми отношениями и деятельностью, с деформациями 
и «выгоранием» людей как профессионалов и уче-
ников [7; 11], так и внешними, в том числе макросо-
циальными стрессами и кризисами (О. О. Андрон-
никова, 2020; М. Р. Арпентьева, 2021; K. M. Graner, 
A. T. A. R. Cerqueira, 2019; C. Hatzichristou, P. Lianos, 
A. Lampropoulou, 2019; A. M. Wille, 2016) [7; 22; 23], 
разрушающими и деформирующими все стороны 
бытия и развития  человека.

Психологическое сопровождение в его разных 
формах в вузе выступает как средство превенции 
и коррекции психологического кризиса и аутоа-
грессивных поведенческих, особенно у студентов 
«группы риска развития кризисных состояний 
и суицидального поведения». В целом эта часть 
работы является для специалиста сквозной: если 
с более «простыми» нарушениями и задачами че-
ловек часто может справиться сам при поддержке 
сверстников и коллег, обучающихся и педагогов, 

иных знакомых ему людей, то более серьезные 
проблемы, как мы указывали в начале нашей ра-
боты, – прерогатива специалистов академических 
служб психологического сопровождения образова-
ния [2; 24–26].

Эта работа требует от специалистов академи-
ческих служб психологического сопровождения 
образования высокой квалификации и четкого по-
нимания особенностей своей позиции в вузе, высо-
кой профессиональной квалификации и высокого 
уровня развития как личности и члены коллектива  
[27–30]. Специалисты академических служб – 
источники прямой и обратной связи и моделей адап-
тации и преобразования стрессовых ситуаций: в об-
разовательных, консультативных, посреднических, 
экспертно-диагностических и иных  контекстах.

Выводы. Говоря о проблематике поддержки 
субъектов университетского образования в ситу-
ациях кризисов и (ди) стрессов, нужно отметить, 
что возможности и реальная деятельность ака-
демических служб сопровождения образования 
шире, чем поддержка в разрешении и профилак-
тике проблем и нарушений собственно образова-
тельных отношений. Она включает все разноо-
бразие нормативных, квазинормативных, а также 
пограничных ситуаций и нарушений, выражаю-
щихся в кризисах личностного, межличностного 
и профессионального типа, требующих системно-
го, в том числе междисциплинарного, командного 
сотрудничества, организации помощи человеку 
в системе «семья – вуз – сообщество» (ближайшие 
помощники и т. д.). В развитии клиента большую 
роль может играть его обучение основам психоло-
гической помощи и взаимопомощи, позволяющим 
ему оказывать поддержку себе и окружающим. 
Специалисты службы сопровождения предстают 
как образцы, идеальные модели помощников, ко-
торые клиенты могут взять за основу, научаясь по-
могать себе и окружающим их людям. Для этого, 
несомненно, они должны обладать высокой квали-
фикацией и проходить курсы повышения квалифи-
кации, супервизии, проводить мероприятия, обуча-
ющие командной работе и т.  д.
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Хронотопы дидактической коммуникации в современном вузе

П. В. Меньшиков
Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского
Калуга, Российская Федерация
e-mail: edeltanne@list.ru

Аннотация. Введение. Статья посвящается малоизученной проблематике (ре) организации пространствен-
но-временных (хронотопических) аспектов дидактической коммуникации в современном вузе. Автор констати-
рует факт редкого обращения исследователей к этой проблеме. Постановка задачи. Цели исследования – введе-
ние понятия хронотопа дидактической коммуникации и описание ведущих модусов, структурирующих хронотоп 
дидактической коммуникации в современном вузе. Методика и методология исследования. Метод исследова-
ния – теоретический анализ хронотопов дидактической коммуникации в современном вузе. Исходной теорети-
ко-методологической установкой исследования является представление о комплексном, системном характере 
дидактической коммуникации, в котором пространственно-временные характеристики сопряжены с самой ор-
ганизацией учебных и воспитательных интеракций в современном вузе и воздействуют на выбор обучающим 
форм и приемов воздействия. Результаты. Отмечается высокая значимость факторов пространства и времени 
учебного взаимодействия в представлениях обучающих и обучающихся относительно дидактической коммуни-
кации в современном вузе, факт влияния пространственно-временных особенностей учебного взаимодействия 
на процесс осмысления студентами предметного содержания и на саму организационную схему дидактических 
интеракций в современном вузе. Выводы. Хронотопы дидактической коммуникации – системы пространствен-
но-временной организации дидактической коммуникации, соотнесения физического и психологического про-
странств и времен дидактической коммуникации, управления психологическими механизмами ориентировки 
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modern university. Methodology and methods of the study. The research method is a theoretical analysis of chronotopes 
of didactic communication in a modern university. The initial theoretical premise of the study is the idea of a complex, 
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of didactic communication are systems of spatial and temporal organization of didactic communication, correlation of 
physical and psychological spaces and time of didactic communication, management of psychological mechanisms of 
orientation of participants of educational interaction in space and time of didactic communication. These systems are 
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Введение. Актуальность исследования. В сво-
ей повседневной деятельности преподаватели 
в современном вузе совершают многочисленные 
выборы и разрешают различные дидактические 
дилеммы, одни из которых перешли в вуз из шко-
лы, другие являются относительно специфич-
ными для профессионального образования и его 
вузовской ступени. Исследования педагогиче-
ских традиций в школьной и вузовской практике 
показывают, что дидактические проблемы часто 
не имеют четкого или очевидного решения, а ско-
рее нуждаются в том, чтобы педагоги всех ступе-
ней образования делали их видимыми, проблема-
тизировали и  обсуждали.

Необходима сравнительная дидактика, кото-
рую следует рассматривать как способ решения 
вопросов о сходствах и различиях в выборе учи-
телями содержания и методов обучения и о том, 
как этот выбор может повлиять на классную/ауди-
торную практику: воспитание и обучение. Сопо-
ставление образовательных практик способствует 
познанию широкого круга альтернативных спосо-
бов выбора целей, содержания и способов обуче-
ния и воспитания в разных ситуациях, на разных 
ступенях различных хронотопов дидактической 
коммуникации и может быть использовано в раз-
витии образования в современном вузе, а также 
в школах и т. д. Однако важно также учитывать 
специфику каждой стадии, включая особенности 
образования в современном  вузе.

Традиции исследования. Хронотопы дидакти-
ческой коммуникации (понятие, вводимое нами 
и М. Р. Арпентьевой) – это системы простран-
ственно-временной организации дидактической 
коммуникации (2022–2023). К этому понятию мы 
подошли, интегрируя результаты исследований 

несколько лет, с различных сторон и проблем ди-
дактической коммуникации [1–5]. Это понятие, 
однако, в целом не является новым: аспекты хро-
нотопического анализа дидактической коммуни-
кации можно увидеть в ряде работ (см., напр.: [6–
10]). К ним относятся исследования, содержащие 
упоминания понятия хронотопа, предложенного 
еще М. М. Бахтиным. Он отмечает, что высказы-
вание не может существовать вне адресованности, 
без адресата нет адресанта, а смысл высказывания 
и взаимодействия в целом возникает только в кон-
кретном хронотопе. Сейчас также существуют 
понятия типа «дидактический дискурс» и «хро-
нотоп дидактического дискурса». Дидактический 
дискурс (Д. Шифрин, Т. ван Дейк, И. Крамина, 
И. Жогла, М. Ю. Олешков, Д. В. Корнеева) рассма-
тривается как разновидность институционально-
го дискурса, существующий в форме совокупно-
сти взаимосвязанных индивидуальных и коллек-
тивных интеракций субъектов образовательного 
процесса (педагогов и учеников), при которых 
поведение каждого из участников выступает од-
новременно и стимулом, и реакцией на таковое 
у остальных. Ведущий компонент таких интерак-
ций – дидактическая коммуникативная ситуация 
как последовательность коммуникативных актов 
в пространстве-времени учебно-воспитательного 
занятия. Эта ситуация детерминируется целями 
образовательных интеракций и детерминирует 
средства и результаты интеракции в современном 
вузе [6; 11].

Для изучения коммуникации обычно исполь-
зуются следующие категории: типовые/«постоян-
ные» участники коммуникации (их статусно-ро-
левые и иные особенности) и ситуативно-ком-
муникативные характеристики (цели, ценности, 
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жанры и стратегии, хронотоп коммуникации). 
Последнее понятие сейчас остается, по нашим 
оценкам и оценкам исследователей, наименее 
изученным [1; 9; 12], что подчеркивает практи-
ческую и теоретическую актуальность нашего 
 исследования.

Понятие о хронотопе дает возможность дать 
характеристику места и времени реализации ком-
муникативного процесса в современном вузе. 
Хронотопические аспекты коммуникации в со-
временном вузе являются крайне значимыми 
для обеспечения качества образования, тем более 
тогда, когда актуальными становятся проблемы 
трансформации классно-урочной системы обуче-
ния, цифровизации и активизации обучения, вне-
дрения в обучение и воспитание инновационных 
интерактивных практик/технологий и управление 
практиками самообразования [13–18].

Новизна исследования связана с введением 
и обоснованием понятия хронотопа дидактиче-
ской  коммуникации.

Постановка задачи. Цель исследования – вве-
дение понятия хронотопа дидактической комму-
никации и описание ведущих модусов, структури-
рующих хронотоп дидактической коммуникации 
в современном  вузе.

Задачи исследования включают теоретический 
анализ проблем соотношения физического и пси-
хологического пространства и времени обучения 
в современном вузе, анализ процессов и результа-
тов осмысления субъектами дидактической ком-
муникации темпоральных и пространственных 
аспектов их активности и взаимодействий, а так-
же сравнение традиционной и психологически 
грамотной, учитывающей психологические сто-
роны пространственно-временного взаимодей-
ствия субъектов дидактической коммуникации, 
педагогики вузовского  обучения.

Методика и методология исследования. Ис-
ходной теоретической установкой исследования 
является постулат о комплексном системном ха-
рактере процесса дидактической коммуникации, 
в котором пространственно-временные характе-
ристики сопряжены с самой организацией учеб-
ного взаимодействия и косвенно влияют на выбор 
обучающим форм и приемов воздействия. Метод 
исследования – теоретический анализ хронотопа 
дидактической коммуникации в современном  вузе.

Результаты. Пространственно-временная 
технология разработки учебного взаимодей-
ствия. Факторы пространства и времени, хроно-
топические характеристики дидактических инте-
ракций – важнейшие модусы любой дидактиче-
ской коммуникации. Хотя студент и сейчас не мо-
жет выбирать предлагаемые ему современным ву-
зом пространственно-временные рамки дидакти-
ческой коммуникации (это обстоятельство имеет 

место часто, особенно при традиционном взгляде 
на пространство и время учебного взаимодей-
ствия как на нечто предписанное исходным пла-
ном), он не лишен возможности психологически 
грамотно и в соответствии с собственными ну-
ждами распоряжаться предоставляемым ему про-
странством и временем учебного  взаимодействия.

Если вести речь о психологических критериях 
работы с пространством и временем дидактиче-
ской коммуникации, то их формулировка  такова.

Время дидактической  коммуникации:
1) временная ориентированность итогового 

 результата;
2) механизм взаимодействия темпоральных 

 модальностей;
3) степень доминирования временного фактора 

в структуре дидактической  коммуникации;
4) психологическая (субъективная) оценка 

параметра времени участниками дидактической 
коммуникации, способность продуцировать тем-
поральные ассоциации (ретроспективные, акту-
альные,  проспективные);

5) позиция обучающего в отношении темпо-
рального аспекта дидактической  коммуникации;

Пространство дидактической  коммуникации:
1) мера психологической комфортности 

для участников дидактической  коммуникации;
2) возможность выстраивания линий коммуни-

кации (собственно-дидактической, вне-дидакти-
ческой, ауто- дидактической);

3) способность продуцировать пространствен-
ные  ассоциации;

4) степень релевантности сообщаемому дидак-
тическому  содержанию;

5) позиции участников дидактической ком-
муникации в пространстве дидактических 
 интеракций.

Физическое время versus психологическое вре-
мя в дидактической коммуникации. Психологи-
ческая категория времени по определению не-
тождественна физическому времени. Физическое 
время в целом не является отправным феноменом 
в осмыслении психологического времени. Про-
тяженность, необратимость, ритмичность, раз-
меренность и линейность физического времени 
(в его традиционной интерпретации) не могут 
быть прямо перенесены на осмысление времени 
психологического, иначе проблему путешествий 
можно было разрешить без технических ухищ-
рений и разработок специального оборудования. 
Психологическое время обладает обратимостью 
и асинхронностью. Благодаря этому человек име-
ет возможность и способность мгновенно, беспре-
пятственно и в любом направлении перемещаться 
в системе трех ведущих темпоральных модаль-
ностей «прошлое», «настоящее» и «будущее». 
Каковы же критерии его изучения? Мы полагаем, 
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что важнее всего собственно психологические 
критерии, в системе которых можно дать психоло-
гическую интерпретацию времени: психологиче-
ское время не аналог или часть физического вре-
мени, а полноценный структурно-функциональ-
ный компонент познавательной структуры субъ-
екта. Это – отдельная психологическая категории, 
для человека физическое время – одна из частей 
окружающей его информационной среды, в ком-
муникации с которой он постоянно  находится.

Традиционная модель дидактической комму-
никации утверждалась в массовой практике вне 
учета собственно психологических наработок 
и императивов. Это отразилось и в том, как было 
выстроено представление о времени, и нашло 
проявление в возникновении ряда «слепых» 
и «конфликтных» зон, включая проблемы «НОТ»: 
рациональной, научно обоснованной организации 
учебного труда. Речь, в частности, идет о попыт-
ках учесть при построении учебного взаимодей-
ствия оптимальные периоды времени, в рамках 
которых при иных равных условиях результатив-
ность обучения максимальна/увеличивается.

Традиционная дидактика исходит из того, 
что оптимальное для обучения время – лишь иное 
название физического времени учебного взаи-
модействия: коммуникации обучающего и обу-
чаемого в ее привычном варианте (включая он-
лайн-коммуникацию). Время, отводимое на само-
обучение, в этой модели имплицитно есть «время 

номер два»: оно, хотя и важно, но не в такой мере 
как время контактного взаимодействия («время 
номер один»). Адаптация обучаемого к дозиро-
ванным отрезкам дидактической коммуникации, 
перемежаемым периодами неформальной ком-
муникации (известной как «классно-урочная си-
стема») опирается на механизм выработки дина-
мического стереотипа, фактор времени в котором 
выступает в качестве условного стимула. Это 
фактор, конечно, физический, а не психологиче-
ский, поэтому происходит практика «втискива-
ния» субъекта как индивидуальности в некие не-
известно кем определенные как «оптимальные» 
временные интервалы дидактической коммуника-
ции. Недостаток нейроресурсов и иных психоло-
гических ресурсов у студентов обучающий может, 
если захочет, компенсировать усилением внешне-
го контроля (директивностью интеракций), орга-
низацией «развивающей среды», мотивирующей 
и активирующей деятельность студентов. Веду-
щее заблуждение такого подхода связано с подме-
ной понятия «времени», игнорирование «психо-
логического времени», включенного в структуру 
познавательных процессов студента как важный 
и неизбежный структурно-функциональный 
компонент его активности. Функционирующая 
как сложная единая система нейроорганизации 
субъекта как индивида и члена социума существу-
ет в контексте субъективного, «психологического 
времени» (рис.).

Рис. Система субъективного психологического времени личности в дидактической коммуникации
Fig. The system of subjective psychological time of personality in didactic communication

Оптимальной нам кажется модель дидактиче-
ской коммуникации, в которой активированы все 
три «окна психологического времени»: модусы 

прошлого, настоящего и будущего. При этом обу-
чаемый в творческом тандеме с обучающим име-
ет возможность «психологически перемещаться» 
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из одной модальности в другую. Учебное взаи-
модействие не должно быть фиксировано рамка-
ми физического времени занятия, выстраиваться 
только через него, что обычно провоцирует у сту-
дентов «стресс менеджера» и «эффект ускольза-
ющего времени». Напротив, такое время должно 
быть гармонизировано, пролонгировано и реали-
зовано в унисон с познающей структурой субъек-
та как индивида и члена  социума.

К сожалению, комплексных исследований 
в этой области  недостаточно.

Процесс познания наряду с эмоционально-во-
левым отражением мира осуществляет взаимос-
вязь между временными модусами на нескольких 
 уровнях:

– рациональном (большая доля участия ког-
нитивных и волевых усилий со стороны субъекта, 
живущего в конкретном физическом и психологи-
ческом  времени);

– чувственном (непроизвольное и интуитив-
ное перемещение субъекта в поле психологиче-
ского  времени).

Если концептуальной основой теоретических 
разработок и рекомендаций по совершенствова-
нию дидактической коммуникации опять будет 
только физическое время, то будут создаваться 
все более противоречивые и сложные схемы реор-
ганизации физического времени учебного взаимо-
действия в современном  вузе.

Ощущение субъективной невосприимчивости 
человека ко времени обучения возникает при до-
минировании одной временной модальности (ве-
дущего, стоящего за данной модальностью позна-
вательного психического  процесса):

1) «настоящее» (доминирование  внимания);
2) «прошлое» (доминирование  памяти);
3) «будущее» (доминирование воображения) 

(табл. 1).

Таблица 1. Временные модальности дидактической коммуникации
Table 1. Temporal modalities of didactic communication

Временные модальности «Прошлое» «Настоящее» «Будущее»

«Прошлое» Зона временной 
невосприимчивости Зона «активного прошлого» Зона ностальгирования

«Настоящее» Зона «активного прошлого» Зона временной 
невосприимчивости

Зона мотивирующих 
стремлений

«Будущее» Зона ностальгирования Зона мотивирующих 
стремлений

Зона временной 
невосприимчивости

Зона активного прошлого – темпоральное со-
стояние, при котором субъект воспринимает пред-
ставления прошлого как функционально значи-
мую составляющую своей текущей активности. 
Нахождение субъекта в этой зоне психологиче-
ского времени может быть стабильным. Всякий 
эффект психологического «последействия», реф-
лексирование направляют субъекта в темпораль-
ную зону «активного  прошлого».

Зона временной невосприимчивости – тем-
поральное состояние, при котором субъективно 
не воспринимается грань между временными 
модальностями «прошлое», «настоящее», «бу-
дущее» или не воспринимается их динамика 
(«эффект остановившегося времени»). Такое 
восприятие психологического времени наступа-
ет, когда функционально его наличие не требу-
ется, когда его присутствие избыточно. Пред-
полагаем, что пребывание личности в зоне 
временной невосприимчивости нестабильно 
и  ситуативно.

Зона мотивирующих стремлений – темпоральное 
состояние, при котором текущая активность субъек-
та обусловлена воображаемыми, желаемыми явле-
ниями и объектами, «психологическим  будущим».

Зона ностальгирования – темпоральное состо-
яние, при котором субъект чувствует «временной 
разрыв». «Будущее в прошлом» – следствие пси-
хологического дискомфорта познающего, воспри-
нимающего «настоящее» как причиняющее этот 
 дискомфорт.

Образовательная традиция исходит из про-
спективной ориентированности: обучаемому ука-
зывается на значимость материала для грядущей 
проверки («контрольной», «ЕГЭ» и т. д.), отме-
чается, что материал «понадобится в будущем», 
«время придет и данная информация станет нуж-
ной». При этом приемы и методики обучающего 
воздействия «поставлены на поток», хотя осу-
ществляются скорее вслепую по части знания 
темпоральной (временной) ориентированности 
обучаемого (табл. 2).
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Таблица 2. Темпоральность дидактической коммуникации
Table 2. Temporality of didactic communication

Критерии
Условные баллы

4 3 2 1

Темпоральная 
ориентированность 

дидактической коммуникации

Вопросы и реплики 
ретроспективного 

характера

Высокий удельный 
вес воспоминаний 
в спонтанной речи

Вопросы и реплики 
актуального характера

Вопросы и реплики 
проспективного 

характера

Преобладание 
«вневременных» 

и метафизических реплик 
и суждений

Временные ассоциации 
при усвоении учебного 

содержания

Ретро временные 
ассоциации 

(«как было это раньше») 

Со-временные 
ассоциации 

(«как это сейчас») 

Про-временные 
ассоциации 

(«как это будет») 

Вне-временные 
ассоциации 

А («это вне времени») 

Психологически комфортная 
темпоральная модальность

Модальность прошлого-
«золотой век» «Здесь и сейчас» «Личность живет 

будущим»
«Остановившееся 

время»

Мы считаем, что при осуществлении дидакти-
ческой коммуникации в современном вузе следует 
исходить из равной ценности и единства всех вре-
менных параметров для результата, инициируя об-
учаемого на их осознание и рефлексию/изучение.

Временные модальности дидактической ком-
муникации. Модернизация системы дидактиче-
ской коммуникации связана с применением иного 
механизма взаимодействия темпоральных мо-
дальностей, его приспособлением участниками 
дидактической коммуникации к индивидуаль-
ным особенностям восприятия психологическо-

го и физического времени. Речь о расстановке 
субъективных акцентов в осмыслении психоло-
гического времени дидактической коммуникации: 
лучший учебный результат есть функция нахож-
дения и осуществления взаимно приемлемого 
темпоритма дидактической коммуникации, син-
хронного и гармоничного «перехода» из одной 
темпоральной модальности в другую при соблю-
дении корректности и требований этики в случае 
«застреваний» того или иного субъекта дидакти-
ческой коммуникации в определенной темпораль-
ной модальности (табл. 3).

Таблица 3. Время и типы дидактической коммуникации
Table 3. Time and types of didactic communication

Обучающий
Прошлое Настоящее Будущее

Обучаемый

Прошлое Синхронная дидактическая 
коммуникация

Обучаемый «утонул» 
в воспоминаниях

Коммуникативное  
соприсутствие

Настоящее Обучающий «утонул» 
в воспоминаниях

Синхронная дидактическая 
коммуникация

Обучающий «улетел»  
в будущее

Будущее Коммуникативное  
соприсутствие

Обучаемый «улетел» 
в будущее

Синхронная дидактическая 
коммуникация

Традиционная модель при этом наделяет время 
лимитирующей функцией: «от и до», «временные 
рамки», «успеть к сроку», и «до поры до време-
ни» учебная активность участников дидактической 
коммуникации может так или иначе «вписываться 
во временные рамки» традиционной модели учеб-
ного взаимодействия. Но в какой-то момент обучаю-
щий и обучаемый начинают ощущать время дидак-
тической коммуникации как компонент, отчуждае-
мый от ее структуры, способствующий нарушению 

гармонии учебного взаимодействия, лишающий его 
участников психологического комфорта и осмыс-
ленности их деятельности. Поэтому время дидак-
тической коммуникации, являясь одним из систе-
мообразующих, базовых ее факторов, должно гибко 
согласовываться («синхронизироваться») с инди-
видуально-психологическими (рефлексивными, 
смысловыми, аффективными, темпоритмическими) 
аспектами дидактической коммуникации, включая 
психологическое время субъектов  образования.
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Отсутствие свободы выбора «предпочитае-
мого» времени и пространства порождает ком-
плекс защитных механизмов, чтобы так или иначе 
поддержать психологический комфорт обучающе-
го и обучаемого в предоставленных им временных 
и пространственных рамках. Типичные механиз-
мы известны: «грезы», «улёты во времени по ходу 
учебного взаимодействия», «пребывание в раз-
ных временных измерениях», побеги с занятий 
и т. д. Дидактическая коммуникация рассыпается 
на линии ауто-коммуникаций, поэтому синхрон-
ная коммуникация (когда психологическое время 
и пространство и обучающего, и обучаемого мак-
симально однородны и обеспечивают максималь-
ный эффект их взаимодействия и взаимного рас-
крытия) в традиционной модели учебного взаимо-
действия – обычно исключение,  случайность.

Пространственный фактор дидактической 
коммуникации. Если рассматривать процесс учеб-

ного взаимодействия как хорошо отлаженный 
механизм передачи дидактического содержания 
от обучающего к обучаемому, то разговор о «про-
странстве», как правило, не поднимается и отли-
чается общим редукционизмом. Психологическое 
пространство еще менее осмыслено педагоги-
кой современности, чем психологическое время, 
включая вопросы о степени психологической ком-
фортности пространства дидактической комму-
никации для обучающего и обучаемого (эффектах 
«психологического отчуждения» или «психологи-
ческого принятия» этого пространства с их сторо-
ны), вопросы релевантности пространства дидак-
тической коммуникации сообщаемому учебному 
содержанию и когерентности собственно-дидак-
тической, вне-дидактической и ауто-дидактиче-
ской коммуникации, особенностей предпочтений 
обучающего и обучаемого в отношении простран-
ства дидактической коммуникацию (табл. 4).

Таблица 4. Пространственные модальности дидактической коммуникации
Table 4. Spatial modalities of didactic communication

Психологическое восприятие пространства дидактической коммуникации

Особенности дидактической коммуникацииОбучающий Обучаемый

принятие отчуждение принятие отчуждение

принятие принятие Аутентичное пространство  
дидактической коммуникации

принятие отчуждение

Дефицитарное пространство  
дидактической коммуникации

Пространство «активного педагога 
и психологически отсутствующих учеников»

отчуждение принятие

Дефицитарное пространство  
дидактической коммуникации

Пространство «стрессированного педагога 
и психологически раскованных учеников»

отчуждение отчуждение Психологически некомфортное пространство 
дидактической коммуникации

Ведущие и наиболее значимые модусы психоло-
гического пространства: «свое», «чужое», «близкое», 
«дальнее», «недостижимое» и «достижимое» [1].

Образ пространства дидактической коммуни-
кации у студента динамичен, воплощает как ра-
циональные, так и аффективные представления, 
субъективные пристрастия и индивидуально-ти-
пологические особенности. Внутренняя актив-
ность участника учебного взаимодействия на-

правлена на ориентировку в пространстве дидак-
тической коммуникации, включая аффективную 
оценку, осуществляющую функцию обратной 
связи. Итог – психологическое принятие или пси-
хологическое отчуждение пространства дидакти-
ческой коммуникации. Таким образом, познава-
тельные и аффективные аспекты освоения учеб-
ного пространства дидактической коммуникации 
выглядят следующим образом (табл. 5).
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Таблица 5. Познавательные и аффективные аспекты освоения учебного пространства дидактической 
коммуникации

Table 5. Cognitive and affective aspects of mastering the educational space of didactic communication

Психологический механизм освоения 
учебного пространства Успешная дидактическая коммуникация Проблемная дидактическая коммуникация

Ориентировка в учебном пространстве Полная, гибкая, устойчивая Частичная (или отсутствующая), ригидная, 
нестабильная

Аффективная оценка процесса освоения 
учебного пространства Как итог: психологическое принятие Как итог: психологическое отчуждение

Психологические механизмы ориентиров-
ки участников учебного взаимодействия в про-
странстве дидактической коммуникации

Интимизация учебного пространства. Про-
странство учебного взаимодействия представляет 
собой разновидность публичного пространства, 
поэтому, в первую очередь, способствует ролево-
му, «фасадному» типу коммуникации пребываю-
щих в нем субъектов. Однако человеком всегда де-
лается попытка «психологического присвоения», 
«интимизации» пространства дидактической 
коммуникации: создания ассоциаций, обеспечи-
вающих ощущение значимости и осмысленности 
(личностного смысла) пребывания в этом учеб-
ном пространстве, достижения учебных результа-
тов. Действия находящихся в этом пространстве 
так или иначе координируются общим  смыслом.

Индивидуализация учебного пространства – 
привнесение в него элементов уникальной пси-
хологической индивидуальности, «психологиче-
ское» освоение участником дидактической ком-
муникации (как обучающим, так и обучаемым) 
пространства учебных интеракций. При этом 
обычно 1) индивидуализация пространства учеб-
ного взаимодействия протекает постоянно, вне 
зависимости от уровня насыщенности простран-
ства, в котором разворачивается учебное взаимо-
действие; 2) в целях повышения результативно-
сти дидактической коммуникации в современном 
вузе обучающий может, не трансформируя имею-
щиеся особенности «физического» пространства 
учебного взаимодействия, фасилитировать «пси-
хологическое освоение» учебного пространства 
 обучаемым.

Сегментизация учебного пространства – рас-
становка участниками дидактической коммуника-
ции субъективных акцентов (принятия или отчуж-
дения) в отношении тех или иных элементов учеб-
ного пространства: тех из них, которые личностью 
«психологически принимаются» или «психологи-
чески отчуждаются». Эмоциональными в процес-
се сегментизации учебного пространства обычно 
выступают состояния психологического комфорта 
и защищенности в дидактической  коммуникации:

– собственно-дидактической (субъективное 
ощущение наиболее удобной зоны пространства 
для работы с дидактическим  содержанием);

– вне-дидактической (зона учебного про-
странства, в которой взаимодействие с другими 
по субъективным ощущениям, осуществляет-
ся в общей гармонии с центральным процессом 
учебного  взаимодействия);

– ауто-дидактической (субъективное откры-
тие пространственной зоны дидактической ком-
муникации, дающей максимальный психологиче-
ский комфорт самообучения в контексте учебного 
взаимодействия) [19].

Выводы. Хронотопы дидактической комму-
никации – системы пространственно-временной 
организации дидактической коммуникации, со-
отнесения физического и психологического про-
странств и времен дидактической коммуникации, 
управления психологическими механизмами ори-
ентировки участников учебного взаимодействия 
в пространстве и времени дидактической комму-
никации. Эти системы для традиционной и совре-
менной образовательных систем различны, разви-
тие вузовского профессионального образования 
идет по направлению ко все большему учету пси-
хологических пространства и времени дидактиче-
ского  взаимодействия.

К сожалению, комплексных и прямо обращен-
ных к данной проблематике исследований в этой 
области недостаточно, тем более в контексте со-
временных реалий, в которых живут студенты 
и преподаватели настоящего времени в России 
и мире. Оптимальной, на наш взгляд, является 
модель дидактической коммуникации, в кото-
рой активированы все «окна» психологического 
и физического пространства и времени: модусы 
прошлого, настоящего и будущего, «своего и чу-
жого», «близкого и дальнего» и т. д. Обучаемый 
в творческом тандеме с обучающим должен иметь 
возможность и механизмы для того, чтобы со-
гласовывать друг с другом и «психологически 
перемещаться» из одной модальности в другую, 
уважая особенности предпочтений друг друга 
и соотнося их с особенностями дидактического 
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материала. Такое время и пространство должны 
быть гармонизированы, пролонгированы и реа-
лизованы в унисон с познающей и направляю-
щей познание структурой субъекта как индивида 
и члена  социума.

Перспективы дальнейшего изучения пробле-
мы связаны с эмпирическим исследованием хро-
нотопов дидактической коммуникации разного 
типа в разных социальных и образовательных 
 ситуациях.
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the formation of the image of the region is evaluated. Results. The authors of the study found that at the moment in Russia 
a corps of governors of the «new wave» is actively being formed, which are characterized by such features of image and 
behavior as active communication with the population (including through social networks), involvement in the imple-
mentation of the state agenda and the opportunity lobbying for the interests of the region, readiness to quickly respond to 
events and appeals, involvement in resolving issues related to the special military operation. Conclusion. As an example 
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Введение. Одним из важнейших элементов, 
воздействующих на структуру и характер всей 
политической системы страны, является террито-
риальная организация власти. В ходе регионализа-
ции страны стали более заметны различия между 
субъектами федерации, ведущие к многообразию 
типов отношений регионов и центра. Эти различия 
детерминированы рядом факторов как объектив-
ного (политическими, экономическими, социаль-
ными причинами), так и субъективного характе-
ра, в частности индивидуальными особенностями 
личностей губернаторов, стилем их политического 

лидерства [1; 2]. Для России в настоящее время 
крайне необходимо проведение широкого спектра 
исследований субъективной составляющей регио-
нальных процессов. Поэтому анализ личностных 
особенностей региональных лидеров является 
важным и с позиции научного знания, и с пози-
ции практического применения при дальнейшем 
реформировании территориальной организации 
 власти.

Постановка задачи. Цель исследования – опре-
деление типов лидерства руководителей российских 
регионов и актуальных факторов их  формирования.
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Методика и методология исследования. 
На настоящий момент относительно более изучен-
ными являются институциональные и правовые 
аспекты региональных процессов, в то время как, 
например, психологическая составляющая прои-
зошедших и происходящих изменений остается 
слабо изученной. К этой области обычно относят 
групповые и индивидуальные психологические 
характеристики представителей региональных по-
литических и бизнес-элит, формирования и транс-
формации образов региональной власти, вопросы 
формирования региональной идентичности и  др.

За последние годы наукой накоплен значитель-
ный материал по анализу личностей региональ-
ных лидеров, что позволяет расширить возможно-
сти изучения различных вариантов федеративной 
реформы в целом и преобразования губернатор-
ского корпуса в частности. До настоящего вре-
мени использование психологического подхода 
к анализу института губернаторов практически 
отсутствовало, поэтому групповые и индивиду-
альные психологические особенности региональ-
ных лидеров почти не  изучались.

Политико-психологический подход дополняет 
эти традиционные: институциональный и фор-
мально-правовой методы – и проводит анализ 
субъективных компонентов регионального лидер-
ства. Политическое и социально-экономическое 
влияние института губернаторов в каждом субъ-
екте федерации во многом определяется лично-
стью руководителя региона и существенно транс-
формируется при его  смене.

При этом особое влияние приобретают фе-
деральные программы подготовки руководящих 
кадров, в том числе для регионов. Среди них 
центральную роль сегодня играет открытый кон-
курс «Лидеры России» как флагман продвижения 
активных молодых управленцев как из федераль-
ных центров, так и с периферии. Необходимо от-
метить, что конкурс организован таким образом, 
что позволяет интегрировать как образователь-
ный компонент, так и включенность участников 
в корпоративную культуру, определяющую пути 
и форматы решения стратегических государствен-
ных задач. В рамках конкурса особое значение 
придается практикам наставничества, сетевого 
взаимодействия, укрепления социальных связей 
внутри своего профессионального сообщества 
и за его пределами, формирования преемственно-
сти опыта с сохранением приоритета в отноше-
нии инновационных решений. Победители, фи-
налисты и полуфиналисты конкурса формируют 
федеральный кадровый резерв, продолжают под-
держивать связь друг с другом и наставниками, 
обмениваются опытом в рамках специально орга-
низуемых мероприятий. Все это вкупе формирует 
новую корпоративную культуру системы государ-

ственного управления, интегрирует аксиологиче-
ские константы в модели, основанные на иннова-
ционных решениях, продиктованные необходимо-
стью решения задач, проистекающих из глубоких 
трансформационных процессов в экономической, 
политической, социокультурной и других  сферах.

Формально-юридический статус губернато-
ра зависит лишь от изменения законодательства, 
в то время как социально-политический статус 
меняется с приходом каждого нового региональ-
ного политического лидера. Таким образом, учет 
личностных характеристик губернаторов позво-
ляет системно и тщательно выявить политические 
различия между регионами, определить единство 
и дифференциацию происходящих в них социаль-
ных, экономических и политических процессов, 
их взаимного влияния с субъективными характе-
ристиками [1].

В современной научной литературе вопросам 
политического лидерства уделяется немалое вни-
мание, разработаны теоретические модели и эм-
пирические методики для объяснения личност-
ных компонентов феномена лидерства, глубоко 
изучены различные аспекты психологии лидер-
ства, восприятия образов власти и лидеров [3–9]. 
Разработаны методика и практика построения 
психологического портрета политика, определе-
ния его места, роли и значения в деятельности 
субъектов федерации, роли политической элиты 
при решении задач модернизации России в усло-
виях глобализации [10–12].

Важнейшим направлением исследований явля-
ется создание психобиографий политических де-
ятелей. Оно получило широкое распространение 
в западной политологической литературе, преи-
мущественно в рамках психоаналитической тра-
диции [13–16]. На Западе широко распростране-
ны исследования и создание целостных описаний 
политических лидеров на основе биографических 
данных, однако в российской науке психобиогра-
фические исследования еще не получили широко-
го распространения, хотя интерес к биографиче-
ским данным как источнику понимания полити-
ческого поведения лидеров довольно высок (см., 
напр.: [17–19]). В области психобиографических 
исследованиях в настоящее время особо выделя-
ются работы профессора МГУ Н. М. Ракитянско-
го, поскольку созданные им психологические пор-
треты политиков основывается на комплексном 
подходе в анализе структуры личности полити-
ческих лидеров, включающем их интеллектуаль-
ную, коммуникативную и эмоционально-волевую 
сферы, что позволяет выявить специфические ин-
дивидуальные черты психологических профилей 
политиков [20].

Результаты. Исследователи отмечают, что в Рос-
сии традиционно государство и власть персони-
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фицируются, поэтому у граждан нашей страны 
проявляется неослабевающий интерес к лично-
сти, конкретным поступкам, судьбам политиков 
и представителей властных элит, к их психологии. 
От их личных качеств во многом зависят устойчи-
вое функционирование, инновационная политика, 
экономическая безопасность, конкурентоспособ-
ность и эффективное развитие  регионов.

Как правило, губернаторы «новой волны» 
убеждены, что с помощью современных подходов 
в управлении смогут добиться высоких результатов 
в региональном политическом и социально-эконо-
мическом развитии. Среди них часто выделяют 
следующие типы: инноватор, интегратор,  лидер.

Губернатор-инноватор способен обеспечить 
организационное руководство регионом, при-
влечь в него новые инвестиции и развивать внеш-
неэкономические торговые связи как внутри ре-
гиона, так и за его пределами [21; 22]. Для него 
также характерны энергичность и чуткость 
при принятии решений, он способен собрать во-
круг себя сильную команду таких же лидеров, 
которые будут работать, принимая во внимание 
мнение населения при решении основных задач. 
Такой губернатор будет внимателен к своим неу-
дачам и работать над ошибками для улучшения 
своей  деятельности.

Для губернатора-лидера в первую очередь 
важно, как его решения будут влиять на общество 
и насколько они полезны для населения. Руково-
дитель этого типа собирает вокруг себя сильную 
команду управленцев, которые также готовы раз-
вивать регион, – часто губернаторы-лидеры в этом 
вопросе схожи с губернаторами- инноваторами.

Губернатор-интегратор – это управленец, кото-
рый способен создать общие для всего населения 
ценности и собрать сплоченную команду. Для соб-
ственной команды он определяет основную стра-
тегическую цель и призывает всех осуществлять 
свою деятельность для достижения этой  цели.

«Новые» губернаторы готовы развиваться 
и за счет своего опыта, привлекают к работе со-
временные технологии и инновации, используя 
полученные знания как основной рабочий инстру-
мент. При подборе кадров ключевую роль всегда 
играет стремление к развитию и привлечению но-
вых идей, а на первый план выходят необходимые 
драйверы  развития.

Как самим российским политикам, так и про-
фессиональной общественности целесообразно 
полнее представлять степень влияния личности 
на политику государства и регионов, для чего не-
обходимо проводить учет и системное изучение 
личностных качеств политических руководителей 
и их побудительных мотивов. От личности по-
литика, его гражданской позиции, наличия стра-
тегического и системного мышления, организа-

торских способностей, политической и духовной 
рефлексии в решающей мере зависят результаты 
его деятельности, возможности и эффективная 
реализация стратегического развития региона 
[23–25], социального партнерства, эффективно-
го использования современного рефлексивного 
управления [26; 27].

Важными факторами, влияющими на полити-
ческие решения и действия, кроме объективных 
условий, являются также психологические каче-
ства, особенности психики политических руково-
дителей. Поскольку массовое сознание стремится 
к упрощению сложной политической и социаль-
но-экономической реальности, в отношении по-
литиков ему свойственны редукция, стереотипи-
зация и простая оценочность. В связи с этим ак-
туальным становятся осмысление накопленного 
опыта исследований в области политической пси-
хологии, использование в целях изучения лично-
стей политических субъектов метода психологи-
ческого  портретирования.

Картина психологических свойств и качеств 
политического руководителя, особенностей 
и противоречий его личности позволяет выявить 
закономерности его поведения, провести систем-
ный анализ прошлых действий и ошибок, сделать 
прогноз тенденций его поведения в различных 
политических ситуациях. Составление психоло-
гического портрета носит многодисциплинарный 
характер, имеет тематическое и функциональное 
многообразие, делится на «внешний» и «внутрен-
ний» аспекты психологического портрета, опре-
деляется его ведущая функция. Психологический 
портрет можно использовать не только как сред-
ство прогнозирования поведения политических 
деятелей, но и как инструмент рефлексивного 
управления субъектами политики. Поэтому акту-
альной и социально значимой задачей в настоя-
щее время является разработка методологии и ме-
тодов противодействия деструктивным вариантам 
рефлексивного управления политическими субъ-
ектами [26–28].

Поскольку психологический портрет является 
динамическим результатом сложного интеллекту-
ального процесса анализа, формирования и объ-
единения представлений и различных точек зре-
ния на личности конкретного политика, он име-
ет вероятностный характер и, хотя представляет 
собой диагностическую гипотезу, вполне может 
способствовать решению конкретных задач. Пси-
хологический портрет находится в фокусе различ-
ных дисциплин, изучающих феномен человека, 
и на пересечении различных сфер социальной, 
политической, экономической, организацион-
ной и других видов деятельности людей. В свя-
зи с этим портретологический подход позволяет 
рассматривать психологический портрет как ме-
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ждисциплинарное средство целостного изучения 
 личности.

Психологическое портретирование осущест-
вляется методами контактной и дистантной пси-
ходиагностики. В большинстве случаев постро-
ение психологического портрета политика, рас-
познавание его реального образа осуществляют-
ся заочно, опосредованно, методами дистантной 
диагностики. Ее основные приемы основываются 
на методе наблюдения за реальным поведением 
политика. Очевидно, что релевантность психо-
логического портрета личности политического 
лидера достигается посредством многоплановой 
оценки субъекта портретирования, соотнесения 
портрета и личности изучаемого политического 
деятеля [29, с. 24].

В последние годы состав губернаторского кор-
пуса России проходит стадию обновления: со сво-
их постов уходят последние губернаторы «старо-
го» поколения и им на смену приходят губерна-
торы «нового» поколения, к личностям которых 
предъявляются уже несколько иные требования, 
нежели к их предшественникам. «Новая генера-
ция» губернаторов российских регионов пред-
ставляет собой руководителей субъектов федера-
ции, назначенных на должности начиная с 2017 г. 
и направленных федеральным центром в регионы 
для решения стратегических задач в зависимости 
от специфики региона. Руководители субъектов 
могут быть представителями федеральной и биз-
нес-элиты, силовых структур, политических пар-
тий [29, с. 24].

В настоящее время федеральные органы 
управления России проводят новую внутреннюю 
политику, стремятся повысить эффективность 
управления регионами и формируют единую ка-
дровую политику в отношении глав субъектов РФ. 
При отборе на эту должность учитываются мно-
гие факторы, в основном – институциональный, 
политический и региональный аспекты. Особое 
значение имеют также политико-психологиче-
ские требования, предъявляемые представителям 
губернаторского корпуса «нового поколения», ко-
торые в последние годы исследуются различными 
авторами в регионах России. Особенно важным 
направлением считается изучение процесса ре-
крутирования и ротации представителей губерна-
торского корпуса с точки зрения биографического 
метода. [2, 30–33].

Исследований по этой теме не так много, по-
скольку только с 2016 г. стала сформироваться 
новая система отбора кадров на должности регио-
нальных руководителей с приходом во внутрипо-
литический блок С. В. Кириенко. Им была создана 
особая модель отбора управленцев, которая и пре-
допределила требования к губернаторам нового 
поколения [29; 30; 33; 34].

Современные политико-психологические ис-
следования с использованием данных аналити-
ческих центров, экспертных интервью, интервью 
с населением и пр. выявляют схожесть ряда тре-
бований со стороны власти с ожиданиями насе-
ления: все хотят видеть нового, перспективного, 
открытого политика, способного самостоятельно 
решать управленческие и хозяйственные вопро-
сы в регионе. Однако цели и задачи, которые фе-
деральный центр ставит перед главами региона, 
в некоторой степени уже не совпадают с запроса-
ми общества; созданный для новых губернаторов 
проект «Молодые технократы» не соответству-
ет своему названию, поскольку средний возраст 
их значительно увеличился, а используемая «уни-
версальная концепция» управления любой терри-
торией оказалась недостаточно  эффективной.

Очевидно, что политико-психологические 
требования к губернатору должны определять 
его электоральную привлекательность, влиять 
на уровень доверия граждан, учитывая социаль-
ное состояние и настроения населения в регионе, 
особенности региона и специфику сложившейся 
ментальности  населения.

С началом первого президентства В. В. Пути-
на началась глубокая трансформация внутренней 
политики, в том числе в губернаторском корпу-
се, что привело к отмене прямых выборов глав 
субъектов в 2004 г. Соответствующие меры были 
приняты с целью недопущения распада федера-
ции, снижения автономности регионов и их глав 
для последующего выстраивания сильной верти-
кали власти. Так появилась потребность в регио-
нальных руководителях, которые могут работать 
в качестве администраторов, чиновников, спо-
собных решать поставленные Президентом зада-
чи, учитывая при этом и требования общества. 
Такой запрос на губернаторов сохранялся вплоть 
до 2012 г., когда вернулись прямые выборы глав 
субъектов, положившие начало тренду диалога 
с населением. Это вновь актуализировало спрос 
на губернаторов, которые могут быть не только 
эффективными исполнителями установок руко-
водства, но и публичными политиками, способ-
ными к диалогу и сотрудничеству с  гражданами.

В 2016 г. ситуация несколько изменилась, по-
скольку начался интенсивный процесс обнов-
ления и омоложения губернаторского корпуса. 
В политическом поле появились новые главы 
регионов, отличающиеся не только своим мо-
лодым по меркам большой политики возрас-
том, но и специфическими чертами личности. 
В медийной среде таких губернаторов назвали 
«технократами», то есть деполитизированными 
специалистами по применению управленческих 
технологий. Они не были похожи на своих пред-
шественников ни биографией, ни образованием, 
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ни профессиональным опытом и специфической 
управленческой подготовкой [35, с. 315].

За электоральный период с 2016 по 2020 г. 
произошло значительное обновление губернатор-
ского состава – на 66 %. Губернаторы, пришед-
шие в период ротации, ранее не занимали анало-
гичные должности. В исследованиях различных 
центров и авторов проведен анализ требований 
федерального центра, предъявляемых к новым 
губернаторам на этапе отбора, в которых особое 
место занимают социально-демографические 
 характеристики.

Возраст губернатора является важным параме-
тром, поскольку позволяет понять его жизненный 
опыт, специфику времени, которое влияло на фор-
мирование его мировоззрения. Выделяются че-
тыре возрастные группы среди губернаторов- 
новичков: рожденные в 1940–1950-х, 1960-х, 
1970-х и 1980-х гг. Особенностью обновленного 
губернаторского корпуса стало появление в нем 
молодых политиков, рожденных в 1980-е гг. 
(14 %). Их средний возраст – 37 лет. Средний воз-
раст представителей старших возрастных групп 
составлял 51  год.

По гендерному составу губернаторский корпус 
остается мужским, хотя, по общему мнению, эф-
фективной главой региона может быть и  женщина.

Губернаторы нового поколения в большинстве 
своем являются городскими жителями: они роди-
лись и социализировались в городе – 57 %, только 
около 13 % родились и выросли в сельской местно-
сти, а 4 % родились в селе и затем переехали в  город.

Важной характеристикой образовательного 
профиля новых губернаторов является получение 
второго высшего образования в области управле-
ния. Они, как правило, имеют первое экономиче-
ское, техническое, юридическое и военное обра-
зование. Степень кандидата наук имеют 15 губер-
наторов, то есть 27 % «новичков», степень доктора 
наук – четыре человека, что составляет 7 %.

Оценивая профессионально-деловые характе-
ристик губернаторов-«новичков», эксперты от-
мечают необходимость выполнения ими функции 
«драйвера развития», способного придать новый 
импульс развитию региона, или «эффективно-
го управленца», способного налаживать про-
цессы и решать проблемы региона и населения. 
При этом ключевыми характеристиками «новых» 
губернаторов и требованиями к ним со стороны 
власти  являются:

а) способность сформировать вокруг себя эф-
фективную команду единомышленников и уме-
ние в ней  работать;

б) лояльность к действующей политической 
 системе;

в) наличие стратегического мышления как ус-
ловие самостоятельности в принятии управлен-

ческих решений в регионе, но вписанное в рамки 
существующей политической  конъюнктуры;

г) «чистая»  репутация.
Помимо этого, губернатор должен обладать 

комплексным профессиональным опытом в сфере 
государственного или корпоративного управле-
ния. К профессиональным компетенциям также 
относят специфичную управленческую подготов-
ку в «Школе губернаторов»; к личностным пси-
хологическим качествам губернаторов эксперты 
и население – открытость, коммуникабельность, 
скромность в поведении, негативное отноше-
ние к роскоши, что одновременно удовлетворяет 
и требованиям власти, поскольку эти качества 
формируют доверие населения, и запросу граждан 
на близость к народу [36; 37]. Умение естествен-
ным образом выстроить доверительные отноше-
ния и расположить к себе людей также является 
важным качеством для глав регионов и важным 
критерием оценки их деятельности, что отражено 
в утвержденном Президентом России в перечне 
показателей для оценки их эффективности [38].

Мотивацией губернатора «нового» поколе-
ния является мотивация достижений. Губернатор 
в своей деятельности должен быть гибким и уметь 
одновременно и решать задачи, поставленные фе-
деральным центром, и удовлетворять ожидания 
жителей своего региона. Ему необходимо иметь 
лидерские качества, но его основной задачей яв-
ляется эффективное выполнение всех функций 
 управления.

Лидерство как харизма может проявляться 
в критические моменты, однако губернатор скорее 
является менеджером региона, который, применяя 
управленческие функции, занимается преимуще-
ственно развитием хозяйственной составляющей, 
а не политической. Другими словами, по стилю 
политического поведения губернатор «новой вол-
ны» – это администратор с решительностью, вы-
сокими амбициями, повышенной ответственно-
стью в исполнении деловых и профессиональных 
обязанностей, высокой самооценкой, экстраверт 
с высоким уровнем позитивного доминирования 
в межличностных отношениях, что является ос-
новой для успешного и стабильного функциони-
рования в политической среде [39].

Ключевыми личными качествами, которыми 
должен обладать современный губернатор, явля-
ются открытость, коммуникабельность, эмпатия 
и эмоциональный интеллект, также ценятся энер-
гичность, работоспособность, образованность, 
самостоятельность, решительность [40, с. 252]. 
Большинство респондентов при проведении опро-
сов отмечают необходимость открытой коммуни-
кации главы региона как с простыми жителями, 
так и с представителями СМИ и политическими 
оппонентами, способности к компромиссам, ба-
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лансу различных интересов, оперативной реак-
ции на запросы граждан, в том числе посредством 
социальных сетей. Однако такие личностные 
качества, как открытость, коммуникабельность, 
скромность стали более четко актуализироваться 
с приходом к власти губернаторов «новой  волны».

Серьезным испытанием для российских гу-
бернаторов стало проведение Специальной воен-
ной операции (СВО) на Украине. По отношению 
к ней, особенно в первые месяцы, существовало 
определенное различие в позициях некоторых 
глав регионов. Признаками искреннего проявле-
ния патриотизма выступили их активность, опера-
тивность и инициативность. Источниками форми-
рования представления о позиции губернаторов 
по данному вопросу, стали социальные сети, где 
главы регионов активно освещали свое участие 
в решении вопросов, связанных с поддержкой 
семей мобилизованных, снабжением и доставкой 
гуманитарной помощи, объединением волонтеров 
и непосредственным участием в решении ключе-
вых вопросов, личном присутствии в зоне  СВО.

В настоящее время присутствие губернато-
ров в соцсетях постепенно стало рассматривать-
ся как один из показателей их эффективности. 
При этом долгое время бытовало мнение, что ве-
сти аккаунты крупным чиновникам несолидно. 
Страницы большинства лидеров вели сотрудники 
их пресс-служб, поэтому их содержание несильно 
отличалось от телевизионных сюжетов на мест-
ных телеканалах. В настоящий момент присут-
ствие в социальных сетях обеспечивает постоян-
ное присутствие руководителя в жизни жителей 
региона, дает возможность прямой коммуника-
ции, позволяет выявить запросы и ожидания на-
селения. Такой инструмент демонстрации откры-
тости «прижился», особенно у тех, кто научился 
вести соцсети менее  формально.

В 2020 г. Экспертный институт социальных 
исследований (ЭИСИ) выдвинул еще один тер-
мин для успешных глав регионов – «губернаторы 
новой волны». Тогда выделили три ролевые мо-
дели: драйвер развития, эффективный менеджер, 
защитник  граждан.

Аналитики ВЦИОМ выделяют такие каче-
ственные требования к губернаторам «новой вол-
ны», как способность к эмпатии, умение общаться 
на равных, честность [41]. Согласно проведенно-
му анализу данных, полученных Институтом со-
циального маркетинга ИНСОМАР по материалам 
фокус-групп в регионах, к губернаторам-«нович-
кам» предъявляются такие требования, как от-
крытость, коммуникабельность, скромность в по-
ведении [42].

Кроме формирования имиджа снова стано-
вятся востребованы политические навыки, «тех-
нократам» приходится брать на себя ответствен-

ность, проявлять творческую инициативу, так 
как растет запрос общества на сильных и реши-
тельных руководителей. Поскольку востребован 
«образ защитника», общение с людьми становит-
ся  необходимостью.

Выводы. В настоящее время можно говорить 
уже и о «сверхновой волне», или «губернаторах 
3.0»: они все еще технократы, потому что зависят 
от федерального центра, Минфина, вынуждены 
отчитываться по выполненному KPI перед адми-
нистрацией Президента, но при этом уже стано-
вятся более самостоятельными  политиками.

К представителям «сверхновой волны» 
или «губернаторам 3.0» можно отнести губерна-
тора Омской области Виталия Павловича Хоцен-
ко, ранее занимавшего должность председателя 
правительства Донецкой народной республики 
 (ДНР).

Федеральные политические эксперты оценили 
деятельность главы Омской области В. П. Хоцен-
ко по 12  критериям:

1. Имидж: «губернатор-фронтовик», «губерна-
тор-хозяйственник», «сверхновый губернатор», 
«народный губернатор», «губернатор 3.0» и даже 
«новый Манякин».

2. Федеральный лоббизм: привлекает в регион 
государственное финансиро вание и инвестиции.

3. Характер коммуникации с населением: от-
крытый, активный, человеко-ориентированный 
политик, разговаривает с людьми на одном языке, 
искренне заинтересован в решении  проблем.

4. Поддержка участников СВО: проявляет 
личную вовлеченность в проблемы военнос-
лужащих, осуществляет конкретные решения 
по их  поддержке.

5. Налаживание межтерриториальных связей: 
привлекает союзников и партнеров из губернатор-
ского корпуса для решения новых региональных 
и общенациональных  задач.

6. Импортозамещение в промышленности: ре-
ализует стратегию модернизации оборонно-про-
мышленного комплекса  региона.

7. Кадровая политика: формирует управленче-
скую команду в соответствии с принципами еди-
ных стандартов, внедряемых АП  РФ.

8. Экономическая стратегия: развивает логи-
стическую отрасль, перезагружает АПК и сектор 
 гособоронзаказа.

9. Социальная политика: инвестирует в раз-
витие сельской инфраструктуры, поддерживает 
студентов, обновляет транспорт, строит школы 
и детские  сады.

10. Консолидация политических сил на феде-
ральном и региональном уровнях: объединил ре-
сурсы политических партий, крупных корпораций 
и групп влияния на федеральном уровне и внутри 
 региона.
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11 Включенность в федеральные тренды 
по укреплению межгосударственных связей: вы-
водит регион на мировые рынки с учетом выгод-
ного географического положения Омской  области.

12. Формирование нового образа Омской об-
ласти как перспективной территории: включает 
регион в общефедеральные программы, заруча-
ется поддержкой президента и Правительства РФ, 
развивает АПК и промышленность как опорные 
отрасли  территории.

В настоящий момент Омская область находит-
ся на этапе «перезагрузки» стратегии развития 
региона, а также определения образа будущего. 
Эта «перезагрузка», в первую очередь, связана 
со сменой губернатора, а также новым форма-
том отношений федерального центра и региона. 
Новые отношения между центром и областью 
характеризуются большей заинтересованностью 
федеральных властей в экономическом развитии 
Омской области. Иллюстрацией этого является 
возросшая активность членов правительства РФ: 
за последние пять месяцев Омск посетило боль-
ше крупных федеральных чиновников, чем за по-
следние пять  лет.

Однако эта «перезагрузка» не отрефлексиро-
вана на местном уровне ни политиками, ни жур-
налистами, ни политологами, но это заметили 
федеральные политические эксперты, что и выра-
зили в собственных комментариях. У экспертов 
сложилось впечатление, что Омская область по-
лучила историческую возможность усилить свою 
роль в качестве ведущего промышленного регио-
на Сибири, что может рассматриваться как второй 
шанс для региона после периода расцвета в 1970–
1980-х гг. «Если экстраполировать эту ситуацию 
на выборную кампанию, можно сделать вывод, 
что сегодня в Омской области происходит борь-
ба между двумя идеологическими концепциями. 
Условно – старой и новой. Старая концепция свя-
зана с периодом стагнации Омска. Она базируется 
на политическом конфликте с федеральным цен-
тром. Смысловое ядро –  протест.

Новая концепция связана с развитием Омского 
региона как нужного государству региона для ре-
шения задач национального характера. Ее осно-
ва – интеграция в государственные задачи. Смыс-
ловое ядро – сотрудничество. Результаты голосо-
вания 10 сентября лучше любых социологических 
исследований покажут истинные ожидания жите-
лей Омской области» [43].

Курс на обновление регионального управ-
ления, который начал оформляться с 2017 г. 
и продолжается в настоящее время, Президент 
России В. В. Путин определяет как новую пара-
дигму кадровой политики. В предыдущий пери-
од значительной самостоятельности и полноты 
власти глав регионов в стране усиливался соци-

ально-экономический кризис, начавшийся в про-
цессе радикальных реформ 1990-х гг., поскольку 
региональные администрации самостоятельно 
не могли обеспечить устойчивое развитие своих 
территорий. Аналогичные процессы происходи-
ли не только в органах власти, но и в экономике. 
Потребовалась централизация власти, обеспечи-
вающая системное развитие страны, а также ста-
ли формироваться вертикально интегрированные 
компании, сфера деятельности которых выходила 
за границы отдельных  регионов.

При централизации власти в стране автоном-
ность субъектов федерации стала снижаться, 
их подчиненность федеральному центру была 
закреплена введением в 2004 г. нового порядка 
избрания глав регионов, региональные выборы 
заменены формальными избирательными проце-
дурами региональных парламентов в отношении 
кандидатур, представленных Президентом Рос-
сии. Органы власти дотационных регионов ока-
зались в полной финансовой зависимости от фе-
дерального центра, выделяющего трансферты 
при условии лояльности глав регионов руковод-
ству страны, и утрачивали политические и эконо-
мические рычаги для реализации своих полити-
ческих стремлений. Эту модель взаимодействия 
центра и регионов копируют представители вер-
тикально интегрированных компаний, отказыва-
ются от конкуренции с региональными компани-
ями, используют административный ресурс, по-
глощают местные производственные мощности, 
низводя их до положения производственных це-
хов, обеспечивая подчиненность региона в эконо-
мической сфере. Эти методы положительно вос-
принимались региональными лидерами, которые 
начинали свою деятельность в советский период, 
рождали патерналистские настроения у регио-
нального руководства, поскольку воспроизводили 
привычную советскую модель управления. Поэ-
тому в период 2000–2008 гг. наблюдался некото-
рый рост социально-экономических показателей, 
что ставилось в заслугу высокой централизации 
власти [4, с. 91]. Обновление губернаторско-
го корпуса является естественным процессом, 
так как федеральный центр стремится назначать 
сильных творческих управленцев, которые гото-
вы развиваться сами и интенсивно развивать ре-
гион во всех сферах. Оценки показывают, что все 
«новые» губернаторы имеют опыт регионального 
руководства и необходимые компетенции, чтобы 
управлять регионом с помощью различных подхо-
дов. Уже в 2018 г. отмечалось, что 45 губернаторов 
«нового поколения» получили в общей сложности 
более 70 «высших образований» [44].

«Новые» губернаторы в целях развития ре-
гиона используют в работе современные мето-
ды управления, научные достижения, техноло-
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гии и инновации, применяя полученные знания 
как основной рабочий  инструмент.

В настоящее время, учитывая вызовы современ-
ности, расширяющийся мировой кризис, становят-
ся необходимыми сбалансированные отношения 
региона и федерального центра, поэтому чрезвы-
чайно востребованными являются политико-психо-
логические качества региональных руководителей: 
«технократам», губернаторам «нового поколения» 

и «сверхновой волны» приходится брать на себя от-
ветственность, проявлять творческую  инициативу.

Растет запрос на сильных и решительных ру-
ководителей, региональных лидеров, умеющих 
организовать профессиональную общественность 
и население, учитывать новую реальность, вы-
страивать перспективы регионального развития; 
обладающих широким кругозором и всеми необ-
ходимыми личностными  качествами.
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Военное обучение в современных геополитических реалиях
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Аннотация. Введение. Дается оценка роли военного обучения с точки зрения геополитической стабильности 
России как важного игрока на мировой арене. Показана зависимость войны и военного дела от факторов внутрен-
ней и внешней политики. Постановка задачи. В качестве основополагающей задачи исследования выдвинута 
проблема военного обучения в условиях военной конфронтации со странами «коллективного Запада». Анализи-
руя реформы военной организации страны, начиная с 2000-х гг., автор акцентирует внимание на том, что сувере-
нитет государства может быть обеспечен лишь при наличии боеспособных Вооруженных Сил, где важную роль 
играет полноценный военный мобилизационный резерв. Две категории кадрового состава Министерства оборо-
ны: профессиональные военнослужащие и военнообязанные, находящиеся в запасе, выступают условием и га-
рантом их готовности к отражению агрессии. Поэтому их военная подготовка должна быть организована с учетом 
изменений в области военного дела, а сама система военного обучения охватывать все население. Методика и ме-
тодология исследования. Методика основывается на анализе и сопоставлении опыта военных реформ со стороны 
высшего руководства военного ведомства РФ с начала 2000-х гг. и решении этих же вопросов в данное время 
и в ближайшей перспективе. Диалектический подход помогает автору показать причинно-следственную связь 
военных реформ в России и их влияние на состояние военно-образовательной деятельности, а соответственно, 
качество подготовки военных кадров. Результатами исследования следует считать рассмотрение военного об-
учения в России с точки зрения изменившихся условий геополитики. Выводы. Для обеспечения долгосрочного 
мира страна должна иметь надежный военный потенциал, в основе которого находятся подготовленные в воен-
ном отношении людские ресурсы. В статье не случайно анализируется характер специальной военной операции 
на Украине. Этот опыт, как и опыт участия России в других войнах и военных конфликтах позволяет обосновать 
выводы об организации эффективной системы профессионального военного обучения в  России.

Ключевые слова: педагогическая психология, профессиональное военное обучение, военная доктрина, воен-
ная реформа, военный конфликт, профессиональная армия, мобилизационный резерв
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with the countries of the «collective West» is put forward as the fundamental task of the study. Analyzing the reforms 
of the country's military organization, starting from the 2000s of the XX century, the author focuses on the fact that the 
sovereignty of the state can be ensured only if there is a combat-ready Armed Forces, where an important role belongs to 
a full-fledged military mobilization reserve. Two components of the personnel of the Ministry of Defense – professional 
military personnel and those liable for military service who are in the reserve – act as a condition and guarantor of their 
readiness to repel aggression. Therefore, their military training should be organized taking into account changes in the 
field of military affairs, and the system of military training itself should cover the entire population. Methodology and 
methods of the study. The methodology is based on the analysis and comparison of the experience of military reforms by 
the top leadership of the military department of the Russian Federation since the early 2000s and the solution of these 
issues at the present time and in the near future. The dialectical approach helps the author to show the causal relationship 
of military reforms in Russia and their impact on the state of military educational activities, and, accordingly, the quality 
of training of military personnel. Results. The results of the study should be considered a demonstration of military train-
ing in Russia from the point of view of the changed conditions of geopolitics. Conclusions. The outcomes that conclude 
this study sum up the full range of information presented that, in order to ensure long-term peace, a country must have a 
reliable military capability based on militarily trained human resources. It is not by chance that the article analyzes the 
nature of the special military operation in Ukraine. This experience, as well as the experience of Russia's participation in 
other wars and military conflicts, allows us to substantiate the conclusions about the organization of an effective system 
of professional military training in  Russia.
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Введение. На протяжении многих столетий 
Россия, осуществляя свою внешнюю и внутрен-
нюю политику, проводила те или иные реформы 
в сфере военного дела. Авторы научных исследо-
ваний признают вопросы войны и военного дела 
весьма сложными. Они в значительной степени 
детерминированы факторами взаимосвязи и взаи-
мовлияния внутренней и внешней политики. Об-
ращение к этим вопросам помогает понять при-
чины и характер войны, а соответственно, цели 
военного  обучения.

Война и военное дело всегда определялись 
особенностями внутреннего развития страны 
и условиями взаимодействия с другими странами 
и народами. Традиционно принято считать веду-
щую роль внутренней политики по отношению 
к внешней. Такой взгляд проистекает из многооб-
разия факторов. Среди них, безусловно, приори-
тетными являются характер общественного и по-
литического строя, структура экономики, степень 
консолидации общества, история становления 
 государства.

Постановка задачи. Целью исследования явля-
ется изучение всего комплекса вопросов по пробле-
ме военного обучения. Речь не идет о какой-то опре-
деленной категории граждан. Проблема имеет более 
широкий смысл. Военное обучение является делом 
всей нации. Поэтому его следует рассматривать 
в контексте всех факторов: политических, эконо-
мических, идеологических и собственно военных. 
Надо видеть взаимосвязь внутренней и внешней по-
литики, ее влияние на  обороноспособность.

Характер взаимоотношений между странами 
и народами в современном мире обнажил острые 
противоречия. Россия, стремясь сохранить свой 
суверенитет, в течение многих последних лет ба-
лансировала на грани войны и мира. Доказывая 
свое право на существование в качестве независи-
мого государства, страна была вынуждена начать 
специальную военную операцию на Украине. Ве-
дение боевых действий помогает увидеть осно-
вополагающие задачи военного обучения и пути 
преобразования системы военной подготовки, ко-
торые давно  назрели.

Методика и методология исследования. Те-
оретической базой исследования послужили пу-
бликации по проблеме военного обучения. Акцент 
сделан на материалы постсоветского периода от-
ечественной истории, особенно относительно 
специальной военной операции на Украине. По-
скольку автор данной публикации сам был в эпи-
центре важных военных событий, то имеет осно-
вание в определенной степени рассматривать соб-
ственные рассуждения, как и рассуждения других 
специалистов в погонах, в качестве экспертных. 
Мало кто усомнится, что вопросы войны и мира 
сегодня не являются актуальными. В публикации 
для оценки взглядов молодежи и студентов по во-
просам военного обучения был проведен социо-
логический опрос. Базовой методологией в рабо-
те стал диалектический подход. Так, рассматривая 
военное обучение с позиций сегодняшнего дня, 
не следовало забывать и о прежнем опыте. Та-
кие примеры в работе есть. Этот подход помогает 
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анализировать настоящее, где те или иные факты 
и явления имеют свои корни и свою историю. По-
является возможность на основе совокупности те-
оретических и эмпирических методов проникать 
в сущность тех или иных явлений и формулиро-
вать собственные выводы по проблеме военного 
обучения в современных  условиях.

Результаты. Было бы величайшим заблужде-
нием рассматривать вопросы военного обучения 
и профессиональной армии, и населения в отры-
ве от факторов внутренней и внешней политики. 
Весьма показательным документом такого рода 
является военная доктрина России. Она же высту-
пает основой военного обучения или подготовки 
населения к войне. Этот важнейший документ от-
ражает основные угрозы как внутри страны, так 
и извне, порядок применения военной силы, в том 
числе ракетно-ядерного оружия [1].

1. Следует заметить, что дата принятия послед-
ней военной доктрины приходится на тот период, 
когда Российская Федерация фактически спра-
вилась с большей частью внутренних военных 
угроз: был завершен разгром незаконных воору-
женных формирований на Северном Кавказе, неу-
клонно укреплялась экономика России, особенно 
заметно это проявлялось в росте золотовалютных 
резервов, высоком уровне товарооборота, в том 
числе со странами  Европы.

2. В обществе преобладало устойчивое пред-
ставление о том, что проблемы внешней поли-
тики решаются весьма успешно. Поэтому надо 
акцентировать внимание власти на всех уровнях 
на своих внутренних делах (рост доходов населе-
ния, борьба с бедностью, медицина и здравоох-
ранение, жилищно-коммунальная сфера, пенсии, 
льготы и пособия). Власть не замечала или не хо-
тела замечать реальные угрозы по периметру 
наших границ, враждебно настроенную против 
России оппозицию в ряде стран, в том числе тех, 
которые ранее придерживались в международных 
делах нейтралитета, откровенные проявления 
 русофобии.

3. Очевидные угрозы для России проявились 
во время военного конфликта в Закавказье, ко-
торый начался 8 и завершился 13 августа 2008 г. 
Россия была вынуждена применить свои Воо-
руженные Силы для оказания помощи самопро-
возглашенным республикам Абхазии и Южной 
Осетии и принуждения государства-агрессо-
ра Грузии к миру. Этот вооруженный конфликт 
выявил не только наши военные возможности, 
но и пробелы в технической оснащенности войск 
и их подготовки по некоторым вопросам. В пер-
вую очередь недостатки коснулись системы спут-
никовой связи [2].

4. Были и примеры применения Вооруженных 
Сил России положительного свойства. Политики 

и военные во многих странах мира ставят в заслугу 
действия нашей страны и ее высшего руководства 
в противоборстве с экстремистскими исламскими 
группировками на Ближнем Востоке. Применяя 
ограниченный контингент войск, РФ нанесла по-
ражение террористическим организациям, кроме 
того, обеспечила сохранение контроля над военны-
ми объектами, имеющими важное военно-страте-
гическое значение. Так, эффективное применение 
Вооруженных Сил России привело к заключению 
перемирия сторон, обсуждению и принятию новой 
конституции, прекращению войны в Сирии, кото-
рая длилась более шести лет [3].

5. Реформирование Вооруженных Сил, а соот-
ветственно, системы военного обучения началось 
в 2001 г., когда на пост министра обороны был 
назначен С. Б. Иванов. За пятилетний период де-
ятельности на этом посту первого в истории Рос-
сии человека с гражданским образованием было 
принято несколько ключевых решений. К поло-
жительным сторонам деятельности С. Б. Иванова 
следует отнести увеличение военного бюджета 
России за 5 лет с 205 до 711 млрд руб. при уве-
личивающемся балансе финансовых затрат с со-
держания вооруженных сил на их развитие в со-
отношении от 70/30 до 60/40 соответственно. Чис-
ленность армии сократилась с 1,4 до 1,1 млн чел. 
Процесс этот был болезненным, он не добавлял 
оптимизма офицерскому составу, так как именно 
эта категория оказалась самой уязвимой, особен-
но в военных вузах и на военных  кафедрах.

6. В ряде воинских частей комплектование 
осуществлялось исключительно за счет контракт-
ников. Улучшению качества профессиональной 
подготовки военнослужащих способствовали 
в Сухопутных войсках и авиации военные учения 
(в 2005 г. проведено 30 полковых учений), а в Во-
енно-морском Флоте – морские походы (28 даль-
них походов военных  моряков).

7. Однако в упрек министру обороны стави-
ли недостатки воспитательной работы в армии, 
что выразилось в росте правонарушений, про-
явлениях дедовщины, гибели военнослужащих 
в мирное  время.

8. Дисциплинарные проступки военнослужа-
щих, особенно воинские преступления, оказы-
вались в центре внимания журналистов и обще-
ственности. Это стало едва ли не решающим фак-
тором изменения отношения общества к прохо-
ждению срочной службы. Она была существенно 
сокращена; в 2007 г. до 1,5, а с 2008 г. – до 1 года. 
[4; 5].

9. Среди правящей элиты преобладало мнение 
о том, что РФ, укрепляя свою обороноспособ-
ность, должна сделать ставку на сравнительно 
небольшую по численности, но хорошо оснащен-
ную в техническом отношении армию. Реформа 
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Вооруженных Сил Российской Федерации была 
анонсирована 14 октября 2008 г. на закрытом засе-
дании Военной коллегии Министерства обороны. 
Она была рассчитана на период с 2008 по 2020 г. 
и включала три этапа. На каждом из этих этапов 
решался свой круг задач; реформы должны были 
оптимизировать систему управления, изменить 
подходы к вопросам подготовки мобилизаци-
онного резерва. Были предприняты конкретные 
шаги по вопросам социального обеспечения во-
еннослужащих: рост денежного довольствия, обе-
спечение жильем и т.  д.

10. Россия пошла по пути существенного со-
кращения своих Вооруженных Сил. Так, в 2014 г. 
их численность уже составляла 845  тыс.

11. Специалисты, оценивая преобразования 
тех лет, считают, что не было какого-либо четкого 
плана по вопросам военного обучения. Так, кри-
тическая оценка весьма характерна относительно 
факта ликвидации большого количества воен-
но-учебных заведений, когда акценты смещались 
прежде всего в сторону экономической целесоо-
бразности в ущерб традициям военно-образова-
тельного учреждения или его роли в подготовке 
военных  специалистов.

В 2008 г. на должность Министра обороны РФ 
был назначен А. Д. Сердюков. Новый министр 
обороны по своим качествам соответствовал за-
дачам преобразования всей инфраструктуры ар-
мии и флота. Он не имел военного образования, 
но обладал знаниями и навыками хозяйственной 
и финансовой деятельности. Учитывая, что про-
водимая реформа предполагает существенное со-
кращение бюджетных средств на оборону, в том 
числе в сфере военного образования, было приня-
то решение пойти по пути ее оптимизации. Так, 
в 2009 г. подготовку офицеров осуществляли 64 
военных вуза разного уровня. Но появилась новая 
идея. Ее суть сводилась к тому, чтобы создать ву-
зовскую систему иного характера; в ряде случаев 
путем слияния нескольких учебных заведений, 
а соответственно, сократить их общую числен-
ность. Реформа военного образования осущест-
влялась высокими темпами. В 2011 г. от всех 
военных вузов осталось только 10 базовых: три 
военных учебно-научных центра, шесть военных 
академий и один военный университет. По под-
счетам специалистов, вся система военного об-
разования была в количественном отношении со-
кращена в шесть раз [6].

Накануне проводимой реформы и в ходе ее по-
явилось два лагеря представителей политической 
и военной элиты, между которыми шли острые 
дискуссии по поводу проводимых реформ. Одни 
утверждали, что Россия нуждается в сильной про-
фессиональной армии. По их мнению, она должна 
быть небольшой, компактной, но обладать новы-

ми качественными вооружениями и боевой тех-
никой, иметь высокую степень управления и го-
товности действовать в любом регионе. Срочную 
службу следует вообще упразднить, поскольку 
ее прохождение, по логике представителей этого 
крыла реформаторов, не дает должного эффекта 
для укрепления  обороны.

Противники подобного подхода, в значитель-
ной мере опиравшиеся на исторический опыт 
существования России и Советского Союза, счи-
тали, что обеспечение национальной безопасно-
сти возможно лишь при наличии большой армии, 
насчитывающей не менее 2 млн чел. Они брали 
во внимание особенности географического поло-
жения России, огромную протяженность границы 
как на суше, так и на море. Кроме того, следовало 
учитывать возможные угрозы извне. После распа-
да СССР, краха социалистической системы в Ев-
ропе, упразднения Организации Варшавского До-
говора и вывода советских войск из Восточной Ев-
ропы военно-политический блок НАТО не только 
сохранил свои войска в Западной Европе, но и ак-
тивно продвигался на Восток, распространяя сфе-
ру своего влияния на новые территории. Отсюда 
делался вывод о необходимости иметь в наличии 
огромные мобилизационные ресурсы. Такую за-
дачу нельзя было бы решить исключительно си-
лами профессиональной  армии.

12. Не стоит утверждать, что в споре по по-
воду будущего Вооруженных Сил абсолютная по-
беда была на стороне сторонников формирования 
армии по контракту, все-таки сохранилась сроч-
ная служба. Но военные командиры и начальники 
по понятным причинам сделали ставку на кон-
трактников, а количество военнослужащих, про-
ходящих срочную службу, неуклонно сокраща-
лось [7]. Так, в 2013 г. РФ было призвано 303 230 
человек, в 2018 г. призывной контингент составил 
260 500  человек.

Помимо факторов субъективного свойства, где 
речь идет о системе военного управления на пред-
мет комплектования войск, нельзя не назвать 
иные причины снижения численности призывно-
го контингента. К их числу следует отнести демо-
графическую ситуацию в РФ. В стране четко обо-
значилась тенденция сокращения численности 
населения, как вследствие массовых заболеваний 
(например, COVID-19), так и по причине низкой 
рождаемости в большинстве субъектов России. 
Многие призывники не соответствовали по своим 
физическим и психофизиологическим характери-
стикам требованиям медицинских комиссий. Из-
за недостатков в системе военно-патриотического 
воспитания все еще сохранялась определенная 
прослойка среди молодежи, которая разными спо-
собами уклонялась от призыва. Меры правового 
характера не всегда оказывались  эффективными.
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Проблемы, существовавшие в российской ар-
мии, становились предметом анализа военных 
экспертов и в нашей стране и стане наших веро-
ятных противников. Последние были убеждены 
в отставании России по качеству вооружений, 
организации системы управления и подготовки 
личного состава. Их представления основыва-
лись, например, на заявлениях официальных лиц 
о недостатках в технических характеристиках 
российской боевой техники в авиации, сухопут-
ных войсках, военно-морском флоте и важности 
заключения контрактов с некоторыми из стран За-
пада на их поставку в Россию. Чтобы посмотреть, 
что можно закупить для нужд обороны, в страны 
Запада периодически отправлялись российские 
делегации, в том числе с министром обороны. 
Такие визиты и заявления ответственных лиц РФ 
успокаивали Запад, а в это время российский во-
енно-промышленный комплекс (ВПК) выходил 
на качественно новый уровень..

Как известно, эффективность вооружений 
лучше всего проверяется на войне. Такой про-
веркой работы российского ВПК стал сирийский 
конфликт, Россия продемонстрировала перед 
всем миром свои военно-технические достиже-
ния в условиях реальной войны. Многие страны 
заявили о своем желании заключить контракты 
и приобрести российскую военную технику. Объ-
ем этих контрактов для нескольких развивающих-
ся стран составил несколько миллиардов долла-
ров. Среди образцов военной техники следует 
выделить систему ПВО С-400, бомбардировщик 
СУ-34, танк Т-90, вертолет К-52 Аллигатор и др. 
Данный пример является ярким подтверждением 
военной мощи России. Передовые технологии 
коснулись всего спектра вооружений. Всему миру 
хорошо известно, что сегодня есть на вооружении 
России. Это зенитно-ракетные комплексы пан-
цирь-СА, ТОР-М2ДТ, ракетные и противоракет-
ные комплексы Тополь-М, С-400, Ярс, Искандер 
Бал, Бастион, танк Армата, истребители МиГ-29 
и Су-30СМ и другая техника, которая надежно 
обеспечивает защиту РФ [8; 9].

В контексте развития современных вооружений 
следует рассматривать и вопросы военного обуче-
ния. Специальная военная операция на Украине 
служит наглядным уроком, на основе материа-
лов которого военные специалисты прогнозиру-
ют возможности противоборствующих сторон, 
их сильные и слабые стороны, дальнейшие задачи 
по обеспечению подготовки современного солдата, 
офицера и генерала. Выделим ключевые задачи, 
которые вытекают из характера  СВО:

− изучение технических характеристик и опы-
та применения беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА): «Орлан-30», «Элерон», «Тахион», 
«Форпост-РУ» и др.;

− освоение средств противодействия анало-
гичным летательным аппаратам ВСУ (ручные 
средства радиоэлектронной борьбы «Ступор», 
«Гарпун-3» и др.);

− овладение летным составом самолета-пе-
рехватчика МиГ-31К/И навыками применения 
новейшего российского комплекса «Кинжал» 
с аэробаллистическими ракетами, а также веде-
ния авиационной разведки со стороны специали-
стов, управляющих летающими радарами А-50 
У на базе военно-транспортного самолета Ил-76;

− умение применять авиационные средства 
для уничтожения зенитных ракетных комплексов 
противника (авиационная ракета класса «воздух – 
РЛС) показала свою эффективность на уровне 98 %);

− навыки летного состава ударных вертолетов 
Ка-52 и Ми-28 Н поражать цели противотанковы-
ми управляемыми ракетами без входа в зону по-
ражения ПВО противника на расстоянии до 8 км, 
имея высокую степень защиты и противодействия 
средствам ПВО  противника;

− синхронизация и взаимодействие экипажа 
танка Т-90М «Прорыв» по ведению огня на рас-
стоянии 4–12 км, доведение его результатов 
до уровня артиллерийских батарей, в том числе 
с закрытых огневых позиций и его корректировке 
с помощью беспилотных летательных  аппаратов;

− переход и овладение качественно новы-
ми бронированными машинами («Терминатор» 
для поддержки танков, БМП-3, БМД-4М) с ис-
пользованием разрывных  боеприпасов;

− перевооружение и усвоение навыков стрель-
бы из стрелкового оружия (модифицированный 
автомат АК-12);

− качественное обучение снайперов, приме-
нение ими модульной винтовки TSVL-8 «Ста-
линград» с максимальной дальностью стрельбы 
в 1 600 м, а также самой дальнобойной в мире вин-
товки СВЛК-14С «Сумрак» (Рекорд по дальности 
составил 4210  м);

− освоение перспективных моделей зенит-
но-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» для борьбы 
с беспилотными летательными аппаратами  (БЛА);

− изучение и глубокое освоение всех факторов 
применения огня артиллерией; в их числе – высо-
коточные комплексы, новейшие системы «Торна-
до-Г», «Торнадо-С» с самым большим калибром 
(300 мм) в зоне СВО, оперативно-тактические ра-
кеты «Искандер-М» и  др.

Перечень всей военной техники на Украине, 
применяемой российскими военнослужащими, 
навыки по овладению современными средствами 
вооруженной борьбы становятся важным фак-
тором внимательного отношения многих стран 
к российскому оружию. К началу 2023 г., объем 
заказов на российское вооружение составил 50–
55 млрд долл. [10].
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Ведя боевые действия на Украине с коллек-
тивным Западом, российские военнослужащие 
постоянно учатся. Это обстоятельство накладыва-
ет отпечаток на организацию учебного процесса 
в военных академиях и училищах. Проводимая 
специальная военная операция предоставляет 
огромный материал для анализа экспертов и при-
нятия соответствующих решений по организации 
учебного процесса по принципу «учиться тому, 
что необходимо на войне». Изменения, которые 
вносятся в программы обучения, должны учесть 
новый характер боевых действий, где особая роль 
принадлежит организации войсковой разведки, 
радиоэлектронной борьбе, связи и системе управ-
ления. Отдельной строкой выделен такой аспект, 
как обучение работе с летательными аппаратами 
и робототехническими комплексами. По-преж-
нему не снижается роль бронированной техники. 
Появление ее новых образцов требует соответ-
ствующих навыков работы с ней, включая ходо-
вую часть, вооружение и приборы наблюдения. 
Не менее важным элементом в ряду профессио-
нальных компетенций является умение устранять 
отдельные неисправности в полевых условиях 
силами экипажа. Все перечисленные учебные за-
дачи означают переход к новым, более высоким 
стандартам обучения [11].

Специальная военная операция на Украине су-
щественно отличалась от иных военных конфлик-
тов, в которых РФ применяла свои Вооруженные 
Силы. Среди ее особенностей следует выделить 
широкий размах боевых действий, всестороннюю 
поддержку Вооруженных сил Украины со сторо-
ны стран НАТО и, как следствие, реальную угро-
зу существованию РФ. Эти особенности силовой 
акции дают основание утверждать, что Россия 
для надежного обеспечения своей защиты от всех 
угроз нуждается в иной армии с точки зрения ко-
личественно-качественных  характеристик.

Военно-политическое руководство России 
пришло к пониманию необходимости увеличения 
численности армии с одного до полутора милли-
онов человек. Это обстоятельство предполагает 
расширение сети военно-учебных заведений пу-
тем создания или восстановления деятельности 
семнадцати новых военных училищ [12].

Не менее важной задачей является подготовка 
мобилизационных резервов. Эта задача в значи-
тельной степени решалась за счет военнослужа-
щих, прошедших воинскую службу и уходящих 
в запас, другая группа военных специалистов го-
товилась при гражданских  вузах.

В 2022 г., когда началась специальная военная 
операция на Украине, в России имелось 93 воен-
ных учебных центра в системе высшего профес-
сионального образования. В военном ведомстве 
пришли к выводу, что этого недостаточно. С свя-

зи с этим обстоятельством распоряжением пре-
мьер-министра России М. Мишустина от 27 дека-
бря 2022 г. было принято решение об их создании 
еще в 16 университетах страны. Такое решение 
вполне вписывалось в логику подготовки воен-
ных мобилизационных резервов с точки зрения 
как угрозы ограниченной, так и большой войны. 
Но высшее российское руководство этим решени-
ем не ограничилось. Пришло понимание важно-
сти военной подготовки для всего населения. Шаг 
в данном направлении был сделан. Министерство 
образования и науки совместно с Министерством 
Обороны разработали модуль «Основы военной 
подготовки», предназначенный для гражданских 
вузов. Смысл новой дисциплины вполне понятен 
из названия этого модуля [13].

Тема начальной военной подготовки дебати-
ровалась педагогическим сообществом в течение 
многих лет. Однако по ряду причин проблема 
не была полноценно реализована, а попытки нау-
чить школьников азам военного дела носили, ско-
рее всего, неполноценный, фрагментарный харак-
тер. Упомянутый ранее модуль «Основы военной 
подготовки» по своей сути является начальной 
военной подготовкой, но теперь уже в высшей 
школе. Следует предположить, что он будет реа-
лизован во всех или большинстве образователь-
ных учреждений  России.

Для начала хотелось получить ответ на вопрос 
о том, кто из студентов имеет какие-то базовые 
знания из области военного дела до поступления 
в университет. С этой целью респондентам-участ-
никам опроса в Новосибирском государственном 
аграрном университете (НГАУ) были заданы во-
просы по теме исследования. Наилучшую воен-
ную подготовку, безусловно, имели те студенты, 
которые проходили военную срочную службу, 
но их оказалось лишь 5,8 %. Остальные такую 
службу не проходили. Представления респонден-
тов на предмет изучения основ военного дела но-
сили весьма противоречивый характер. Так, 52 % 
из числа опрошенных студентов заявили, что они 
либо не изучали военное дело вообще, либо полу-
чили какое-то минимальное представление из об-
ласти начальной военной  подготовки.

При этом проходили отдельные темы началь-
ной военной подготовки в средней школе 40,4 %. 
21,2 % респондентов знакомились с основами 
военного дела в клубах (кружках) военно-патри-
отического воспитания. 13,5 % из них получили 
минимальное представление об основах военного 
дела в иных учреждениях подобной направлен-
ности. 42 % респондентов заявили, что у них нет 
даже начальных военных знаний. В какой степени 
они видят значение начальной военной подготов-
ки для студентов? Здесь мнения разделились ров-
но  наполовину.
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Безусловно, мнение студентов университета 
на предмет получения знаний основ военного дела 
имеет определенное, но не решающее значение. 
Оно лишь отражает их представление, порой и не-
достаточно зрелое, с позиций обеспечения воору-
женной защиты страны как одного из элементов ее 
национальной безопасности. Приоритетным все-та-
ки является отношение к этому вопросу  экспертов.

Внесение каких-либо изменений в появивший-
ся в настоящее время модуль «Основы военно-
го обучения» для образовательных учреждений 
высшего образования на базе прежних программ 
военных кафедр представляется маловероятным. 
Нет прежней материально-технической базы 
для подготовки специалистов. Нет и препода-
вательского состава, который вел эти занятия. 
Но более реальным представляется другой под-
ход: изучать основы военного дела необходимо 
для того, чтобы многие из выпускников могли 
в короткие сроки переобучиться и стать военны-
ми специалистами. Каждый вуз имеет свою спец-
ифику. Так, в НГАУ на базе нескольких кафедр ин-
женерного института было бы вполне возможно 
изучать ремонт и обслуживание танков и другой 
бронированной техники. Факультет ветеринарной 
медицины университета мог бы организовать пер-
воначальную военно-медицинскую подготовку. 
Конечно, такой подход к проблеме военного об-
учения студентов наряду с имеющимся модулем, 
а соответственно, базовой военной подготовкой 
потребовал бы внесения некоторых дополнений 
в этот процесс. И здесь нельзя отбрасывать роль 
взаимодействия с учреждениями Министерства 
Обороны как в проведении каких-то отдельных 
занятий, так и получении списанной боевой тех-
ники или иных учебных материальных средств. 
Однако целью данной публикации не является 
обсуждение всех деталей такого взаимодействия. 
Важно творчески, неформально подойти к реше-
нию всего комплекса проблем по данной  теме.

Выводы. Следует признать, что военное об-
учение в России проходит суровую проверку 
и получает свое обоснование в обстановке про-
должающихся на Украине военных действий. 
Этот военный конфликт является региональным. 
Однако широкий размах боевых действий, ис-
пользование современных средств вооруженной 
борьбы и активная всесторонняя поддержка Во-
оруженных сил Украины со стороны НАТО сви-
детельствуют о том, что его значение переходит 
далеко за рамки зоны боевых действий и оказы-
вает воздействие на геополитическую расстанов-
ку сил во всем  мире.

Попытки РФ задолго до указанных событий 
урегулировать спорные вопросы со странами За-
пада дипломатическими средствами и обеспечить 
высокую степень национальной безопасности 
своей страны не увенчались успехом. Возникла 
реальная угроза самому существованию  России.

Безопасность страны имеет много составля-
ющих, но главной среди всего перечня факторов 
национальной безопасности выступает наличие 
Вооруженных Сил, имеющих самое современное 
вооружение и подготовленные кадры военнослу-
жащих, проходящих военную службу и находя-
щихся в составе мобилизационного  резерва.

Несмотря на продолжающийся военный кон-
фликт, который требует значительного количества 
ресурсов разного рода для нужд армии, руковод-
ство страны должно действовать осмотрительно 
по всему кругу возникающих оперативных задач. 
Вопросы военного обучения кадровых военных 
и всего населения приобретают новый характер. 
На этом направлении важны не сиюминутные ре-
шения, а комплексная программа преобразований 
всех структур и институтов. Ключевой задачей 
для РФ является такое состояние войск и степень 
их военной подготовки, которое никогда не заста-
нет страну врасплох при любом развитии воен-
но-политической ситуации в  мире.
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Аннотация. Введение. В статье обоснована актуальность и целесообразность исследования особенностей 
учебно-профессиональной и личностной идентичности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья. Акцентируется необходимость учета особенностей и поиска путей эффективного и продуктивного управле-
ния формированием и развитием учебно-профессиональной и личностной идентичности обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. Постановка задачи. Цель исследования – анализ особенностей учебно-про-
фессиональной и личностной идентичности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Методика 
и методология исследования. Методы исследования: теоретический анализ и синтез проблематики особенностей 
учебно-профессиональной и личностной идентичности обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья. Методологическую основу исследования составили системный подход к осмыслению особенностей учеб-
но-профессиональной и личностной идентичности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Результаты. В настоящее время стоят теоретические задачи выявления особенностей учебно-профессиональной 
и личностной идентичности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление противоре-
чий, связанных с попытками осмыслить специфику идентичности и иные социально-психологические особенно-
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проблем связана с расхождением представлений исследователей о наличии, источниках и характере таких разли-
чий: часть исследователей полагает, что многие различия студентов с ограниченными возможностями здоровья 
и без ограниченными возможностями здоровья преувеличены. Другая часть исследователей полагает, что эти 
различия преуменьшены, недооценены или недостаточно полно и точно описаны. Выводы. Автором суммируют-
ся результаты исследований особенностей учебно-профессиональной и личностной идентичности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. Подчеркивается значимость, перспективность системной, целостной 
работы в контексте формирования и развития учебно-профессиональной и личностной идентичности обучаю-
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Abstract. Introduction. The article substantiates the relevance and feasibility of studying the characteristics of the 
educational, professional and personal identity of students with disabilities. The need to take into account the charac-
teristics and find ways to effectively and efficiently manage the formation and development of educational, professional 
and personal identity of students with disabilities is emphasized. Purpose setting. Purpose of the study is the analysis of 
the characteristics of the educational, professional and personal identity of students with disabilities. Methodology and 
methods of the study. Research methods are the theoretical analysis and synthesis of issues related to the educational, 
professional and personal identity of students with disabilities. The methodological basis of the study was a systematic 
approach to understanding the characteristics of the educational, professional and personal identity of students with dis-
abilities. Results. Currently, there are theoretical tasks of identifying the characteristics of the educational, professional 
and personal identity of students with disabilities, overcoming the contradictions associated with attempts to comprehend 
the specifics of identity and other socio-psychological characteristics of groups of students who are extremely diverse 
in the nature of their existing health limitations. One of the leading problems is related to the divergence of researchers' 
ideas about the existence, sources and nature of such differences: some researchers believe that many differences between 
students with and without disabilities are exaggerated. Other researchers believe that these differences are downplayed, 
underestimated, or insufficiently and accurately described. Conclusion. The author summarizes the results of research 
into the characteristics of the educational, professional and personal identity of students with disabilities. The importance 
and promise of systemic, holistic work in the context of the formation and development of educational, professional and 
personal identity of students with disabilities is emphasized: providing conditions for the formation and development of 
mature educational, professional and personal identity of students with  disabilities.
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Введение. Основной проблемой исследования 
является вопрос о наличии и характере особен-
ностей учебно-профессиональной и личностной 
идентичности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в современных 
вузах. Исследование и учет особенностей учеб-
но-профессиональной и личностной идентично-
сти обучающихся с ОВЗ – значимые задачи по-
вышения качества инклюзивно ориентированного 
образования в современных вузах, важная сфера 
научных исследований и практико-прикладных 
 разработок.

Актуальность и целесообразность исследо-
вания проблем формирования и развития учеб-
но-профессиональной и личностной идентично-
сти обучающихся с ОВЗ связана с поиском путей 
и разработкой моделей эффективного и продук-
тивного сопровождения студентов с ОВЗ: под-

держки и управления формированием и развити-
ем учебно-профессиональной и личностной иден-
тичности обучающихся в инклюзивно ориентиро-
ванном высшем профессиональном  образовании.

Теоретическая и практическая значимость 
исследования, а также его актуальность связаны 
с решением задач интеграции результатов су-
ществующих исследований особенностей учеб-
но-профессиональной и личностной идентично-
сти обучающихся с ОВЗ. Практическая значи-
мость исследования, кроме того, связана с раз-
работкой системного подхода к формированию 
и развитию учебно-профессиональной и личност-
ной идентичности обучающихся в современных 
вузах студентов с ОВЗ, обеспечивающего фор-
мирование и развитие зрелой учебно-профессио-
нальной и личностной идентичности обучающих-
ся с  ОВЗ.
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Научная новизна исследования связана с поста-
новкой вопроса о том, есть ли и, если да, то какие 
особенности учебно-профессиональной и лич-
ностной идентичности обучающихся в современ-
ных вузах студентов с ОВЗ существуют и оказы-
вают значительное влияние на процессы и резуль-
таты (качество) образования. В настоящее время 
исследователи фиксируют несколько основных 
тенденций формирования и развития учебно-про-
фессиональной и личностной идентичности обу-
чающихся с ОВЗ, часть из которых подтвержда-
ет гипотезу и утверждения ряда исследователей 
о том, что такие особенности существуют. Дру-
гая часть тенденций не является специфической 
для студентов с  ОВЗ.

Уровень изученности проблемы. Профессио-
нальное и личностное самоопределение, иден-
тификация студентов с ОВЗ к обучению в вузе 
являются проблемами, актуальными и значимы-
ми как для российских, так и зарубежных науч-
но-практических исследований и разработок [1; 
2]. Однако эти проблемы остаются малоизучен-
ными, особенно в контексте понятий идентифика-
ции и идентичности, взаимосвязи разных компо-
нентов и сторон идентификации [2–4].

Проблематике особенностей учебно-профес-
сиональной и личностной идентичности обуча-
ющихся с ОВЗ посвящен ряд исследований, зна-
чительная часть которых связана с осмыслением 
специфики содержания и процессов трансформа-
ции личностного и профессионального самоопре-
деления студентов с ОВЗ: понятие самоопределе-
ния рассматривается как синонимичное, анало-
гичное понятию идентичности. Гораздо меньше 
исследований использует понятия об идентич-
ности и идентификации: основная масса работ 
в данном контексте выполнена зарубежными 
исследователями или обобщает результаты за-
рубежных исследований. Несмотря на наличие 
многочисленных содержательных пересечений 
терминологического и методологического пла-
на, в этих работах отражен спектр противоречий, 
свойственных исследованиям проблем инклюзии 
и развития человека с ОВЗ в целом. Одно из ве-
дущих противоречий связано с утверждением 
или отрицанием наличия выраженных и значи-
мых особенностей идентичности (самоопределе-
ния) у студентов с ОВЗ и без ОВЗ. Кроме того, 
существуют проблемы соотнесения понятий лич-
ностной, социальной, учебной, профессиональ-
ной  идентичности.

Постановка задачи. Цель исследования – из-
учение особенностей учебно-профессиональной 
и личностной идентичности обучающихся с ОВЗ 
в современных вузах. В нашем исследовании 
мы обращаемся к понятиям личностной и учеб-
но-профессиональной идентичности, исходим 

из представления о том, что студент как будущий 
профессионал еще не обладает сложившейся про-
фессиональной идентичностью, она находится 
на ступени формирования и развития учебно-про-
фессиональной идентичности: представления 
о себе как будущем специалисте. Это представ-
ление является разновидностью его социальной 
идентичности, в которую естественным образом 
включена идентичность (самоопределение) инди-
вида как партнера, участника межличностных от-
ношений (ситуаций и интеракций в них), но также 
тесно связано с представлением будущего специа-
листа о себе как личности,  индивидуальности.

В связи с этим в нашем исследовании мы ста-
вим и осуществляем попытку решить следующие 
задачи: 1) соотнесение понятий самоопределе-
ния и идентичности, 2) сопоставление понятий 
личностной и социальной идентичности, а так-
же учебной и профессиональной идентичности; 
3) разграничение общих и специфических черт 
и тенденций формирования и развития учеб-
но-профессиональной и личностной идентично-
сти обучающихся с ОВЗ и без ОВЗ. Мы также пола-
гаем, что у студентов с ОВЗ в процессе получения 
профессионального образования можно выделить 
как специфические, так и общие черты и тенден-
ции формирования и развития учебно-профессио-
нальной и личностной  идентичности.

Методика и методология исследования. 
Методологической основой исследования высту-
пает системный подход к анализу особенностей 
учебно-профессиональной и личностной иден-
тичности обучающихся с ОВЗ в современных 
вузах. Только системный анализ, включая анализ 
понятий и моделей исследования особенностей 
учебно-профессиональной и личностной иден-
тичности обучающихся с ОВЗ в современных ву-
зах, дает возможность решить обозначенные нами 
выше задачи  исследования.

Основными методами исследования являют-
ся теоретический анализ и синтез проблематики 
особенностей учебно-профессиональной и лич-
ностной идентичности обучающихся с ОВЗ в со-
временных  вузах.

Результаты. Проблематике особенностей 
учебно-профессиональной и личностной иден-
тичности или самоопределения обучающихся 
с ОВЗ, как мы отмечали выше, посвящено значи-
тельное количество научно-практических работ, 
многие из которых фиксируют наличие особен-
ностей содержания и процессов трансформации 
личностного и профессионального самоопределе-
ния студентов с ОВЗ. Однако в этих работах от-
ражается совокупность теоретико-методологиче-
ских неточностей и противоречий, свойственных 
исследованиям проблем инклюзии и развития 
человека с ОВЗ в целом, а также трудам, посвя-
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щенным проблемам поддержки и управления са-
моопределением человека как индивида и члена 
социума, как ученика и  профессионала.

Так, много вопросов возникает при попытке 
определения и соотнесения понятий о личност-
ной, социальной, учебной, профессиональной 
идентичности  (самоопределении).

Понятия и концепции личностной, социальной, 
учебной, профессиональной идентичности (са-
моопределения). Основными методами исследо-
вания выступают теоретический анализ и синтез 
проблематики особенностей учебно-профессио-
нальной и личностной идентичности обучающих-
ся с ОВЗ в современных  вузах.

Идентичность (identity) – совокупность 
или система представлений, переживаний, диспо-
зиций человека о себе, смысле своей деятельно-
сти и жизни [5, c. 58]. В зарубежной психологии 
основное внимание уделяется содержанию и со-
циальным аспектам (социальной идентичности) 
этого феномена как части социализации [6; 7]. 
В отечественной психологии такая проблемати-
ка рассматривается в понятиях самоопределения, 
акцентирующего процессуальные («идентифика-
ция») и индивидуальный (личностной идентично-
сти) аспекты феномена. Исследователи отмечают, 
что взаимодействующие, порой противоречащие 
друг другу, аспекты или компоненты идентично-
сти, в том числе личностная и социальная, учеб-
ная и профессиональная порождают разные ее 
статусы или типы и конфликты идентичности. 
Особенно важно, на наш взгляд, осмысление ос-
новных дихотомий идентификации: «дифферен-
циации – интеграции», «изменчивости – посто-
янства» и «Я – социального контекста», связывая 
их с проблемами сформированности, кризисно-
стью индентичности многих современных сту-
дентов [8; 9].

По нашему мнению, социальная и личность 
идентичность есть взаимосвязанные компоненты 
единой системы, в которой в зависимости от задач 
исследования и особенностей изучаемого объекта 
акцентируются те или иные связи. Так, изучение 
идентичности студентов с ОВЗ (преимуществен-
но людей юношеского и молодого возраста, заин-
тересованных в формировании и совершенство-
вании учебно-профессиональных компетенций, 
а также испытывающих проблемы, связанные 
с нарушением отношений с семьей и иными 
окружающими их людьми, в том числе «ближай-
шими помощниками») предполагает необходи-
мость изучения взаимодействия 1) особенностей 
и процессуальных характеристик их личностной 
идентичности как обеспечивающей способность 
и готовность функционировать и развиваться са-
мостоятельно, ответственно, их субъектности; 
2) особенностей, а также формирования и разви-

тия их учебно-профессиональной идентичности 
как ведущей (деятельностной) части социальной 
 идентичности.

Личностное самоопределение или иденти-
фикация есть добровольный, осознанный, само-
стоятельный выбор и осуществление жизненных 
целей и планов, приобщение к социально сфор-
мированным ценностно-смысловым нормативам 
и моделям поведения и интеракций, определение 
себя (собственной непрерывности, тождествен-
ности и определенности) относительно вырабо-
танных в конкретном сообществе (и разделяемых 
индивидом) критериев существования и развития 
как личности, действенная реализация себя на ос-
нове этих критериев (Е. П. Белинская, И. Гофф-
ман С. Л. Рубинштейн, Т. Г. Стефаненко, Е. О. Тру-
фанова, Л. Б. Шнейдер и др.).

Профессиональная идентичность как образу-
ющая компонента профессионального развития 
фиксирует «степень принятия человеком про-
фессиональной деятельности, осознание принад-
лежности к соответствующей профессиональной 
группе и понимание значимости этой принадлеж-
ности» [10, c. 29]. На этапе вузовской подготовки 
речь идет об учебно-профессиональной идентич-
ности. Учебно-профессиональное самоопреде-
ление или идентификация есть разновидность 
социального (группового и межличностного) са-
моопределения или идентификации, то есть са-
мостоятельный осознанный выбор и согласова-
ние психологических особенностей, ограничений 
и возможностей человека с содержанием и кри-
териями учебно-профессиональной деятельно-
сти, процесс формирования отношения личности 
к себе как к будущему субъекту будущей трудо-
вой деятельности и карьеры, действенная реали-
зация себя как формирующегося, развивающего-
ся профессионала среди иных профессионалов 
как представителей профессиональной группы 
(сообщества) и конкретных партнеров, с которы-
ми студент формирует и развивает те или иные 
межличностные  отношения.

Поскольку для студентов с ОВЗ одними из ос-
новных проблем идентификации выступают 
проблемы самостоятельности и включенности, 
постольку специфику личностной и учебно-про-
фессиональной идентичности (самоопределе-
ния) студентов с ОВЗ следует искать в контексте 
содержательного наполнения и процессуальных 
особенностей взаимодействия этих двух сторон 
 самоопределения.

Специфика личностной и учебно-профессио-
нальной идентичности (самоопределения) сту-
дентов с ОВЗ. К студентам с ОВЗ относят тех, 
чье состояние здоровья затрудняет освоение всех 
или отдельных частей общеобразовательной 
программы при отсутствии специальных усло-
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вий и методов, направленной необразовательной 
и образовательной поддержки сопровождения. 
Помимо понятия ОВЗ исследователи используют 
понятие «особые образовательные потребности» 
(далее ООП). В. И. Лубовским предложена дефи-
ниция термина «особые образовательные потреб-
ности» как «потребностей в условиях, необхо-
димых для оптимальной реализации актуальных 
и потенциальных возможностей…, которые мо-
жет проявить» студент [11, c. 1]. В широком смыс-
ле любой человек имеет ООП. В случае студента 
с ОВЗ мы имеем лишь случай, когда ООП особен-
но выпуклы и порою значимы для организации 
образовательного процесса и его  сопровождения.

По мнению исследователей самоопределения 
студента, ОВЗ выступают как особая социальная 
ситуация развития студента. Ситуация ОВЗ оче-
видным образом создает условия депривации, 
изоляции, ограничения внешних ресурсов само-
определения и самоосуществления человека [12]. 
Однако, по мнению некоторых исследователей, 
становящаяся все более значимой в связи с зада-
чами инклюзии ситуация ОВЗ, включая инвалид-
ность, может быть рассмотрена и как ситуация, 
создающая условия сверхкомпенсации, источник 
сверхусилий, побуждающих студента с ОВЗ к бо-
лее интенсивному совершенствованию, включая 
поиск «обходных» путей и способов развития, 
например, через осознание, смысл имеющегося 
нарушения или задержки развития своего пред-
назначения, уникальных функциональных воз-
можностей и т. д. Однако исследований этого типа 
мало, поэтому говоря об особенностях, исследо-
ватели фиксируют особенности-«недостатки», 
а не особенности-«достоинства». Одна из воз-
можностей здесь связана с подходом, фиксирую-
щим интенсивное взаимодействие, взаимосвязь 
потребностно-мотивационного и перспектив-
но-целевого компонентов учебно-профессио-
нальной и личностной идентичности, в том числе 
у студентов с  ОВЗ.

Говоря о «недостатках» личностной идентич-
ности студентов с ОВЗ, исследователи отмечают 
индетерминацию (как «жизнь по течению», подчи-
ненность случаям и аффектам, подозрительность 
к окружающим, пассивно-негативная неудовлет-
воренность жизнью и собой) или несамодетерми-
нацию (как автоматическое, ригидное поведение, 
созависимость, иждивенчество, «вручение себя», 
«солидарность» как покорность), что есть отказ 
от развития (образования) и выбора как такового 
[13; 14]. Индетерминация или несамостоятельная 
детерминация создают и усиливают типичную 
для многих студентов с ОВЗ «депривационную 
ситуацию» как «особые условия» развития чело-
века – специфический комплекс условий жизни 
и особенностей человека, требующих повышен-

ного уровня затрат ресурсов для социализации 
и самоосуществления [11; 15]. Они повышают 
риск характерологических и иных дисгармоний, 
патологических дефицитарных типов функцио-
нирования и развития, связанных с неумением 
и нежеланием «замечать» и преодолевать препят-
ствия, эгоизмом, нежеланием развивать трениро-
вать волю и дозировать внушаемость, избегать 
инфантилизма,  незрелости.

Для многих людей с ОВЗ типична диссоциа-
бельность как сложное образование, связанное 
с нарушениями понимания других людей (с их до-
стоинствами и недостатками, проблемами и до-
стижениями, нюансами взаимоотношений и т. д.), 
при этом негативный характер или непроработан-
ность обедненного социального опыта и компе-
тенций приводят к деформациям самопонимания, 
Я-концепции, некритичности к себе и самосожа-
лению, ощущению малоценности и неполноцен-
ности, беспомощности и пессимизму, к ижди-
венческим или рентным стратегиям активности, 
включая требования гиперопеки и компенсаций, 
стремление и умение извлекать психологическую 
и иную выгоду из своих «страданий» и беспо-
мощности (от их демонстрации до симуляции 
и самоповреждения, аггравации). Особенно этому 
способствует и мало осознаваемая как таковая не-
нужная (навязываемая и неуместная, демотивиру-
ющая собственную активность человека) помощь 
окружения, в том числе в контексте «инклюзив-
ной заботы». Такая помощь нередко усиливает 
субъективный опыт унижения, хронические вну-
тренние конфликты «хочу» и «могу», связанные 
с ОВЗ. Она демонстрирует человеку с ОВЗ депри-
вацию ряда его ведущих социальных потребно-
стей, включая потребность в суверенности. Она 
также может провоцировать непропорционально 
большой рост уровень притязаний в сочетании 
с экстернальным локусом к ответственности, до-
минантность, подозрительность и мстительность, 
чрезмерные нереалистичность и неудовлетворен-
ность жизнью и отвержение социальных ролей, 
способных обеспечить потребности автономии 
и принадлежности [16; 17].

Здесь мы можем сослаться на мнение Л. С. Вы-
готского [18], согласно которому проблема готов-
ности и способности студентов с ОВЗ к эффек-
тивной и продуктивной социальной интеграции 
связана не с «первичным» телесным или психи-
ческим дефектом, а с «социальным вывихом», 
отражающим деформации социальных связей 
и отношений студента с сообществом и культурой 
в целом как источниками и средами его форми-
рования и развития. Коррекция «вывиха» (инва-
лидизма) осуществляется в процессе освоения 
и реализации в конкретных ситуациях своей жиз-
ни студентами многообразных социальных ролей, 
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понимания их сущности и функций в становле-
нии и развитии как личности, партнера, ученика 
и профессионала, успешной идентификации. Во-
обще говоря, исследователи, фиксирующие от-
сутствие качественных различий идентификации 
студентов с ОВЗ и без ОВЗ, подчеркивают роль 
социальных, в том числе семейно-генетических 
условий развития и их различия, а также различия 
ценностно-смысловых, в том числе мотивацион-
ных аспектов активности обучающихся. Поэтому 
мотивированные или даже сверхмотивированные 
студенты с ОВЗ, выросшие в условиях гармонич-
ных, благополучных семей, могут иметь более 
сформированную личностную и учебно-профес-
сиональную идентичность, чем студенты без «от-
клонений» [19; 20].

Очевидно также, что самоидентификация 
и понимание ОВЗ тесно связаны. Чрезмерно ка-
тастрофизируя и проблематизируя ОВЗ, человек 
как «жертва» самостигматизируется и самоинва-
лидизируется, он ищет причины не развиваться, 
а не способы совершенствоваться. Напротив, че-
ловек может видеть ситуацию ОВЗ, включая от-
ношения с «ближайшими помощниками» как ре-
сурс, выстроить систему саморегуляции и опи-
раться на собственные силы и даже увидеть себя 
помогающим другим [19; 20].

Что касается собственно учебно-профессио-
нальной идентичности, то здесь также наблюда-
ются противоречивые позиции с преобладанием 
представления о том, что таковая у студентов 
с ОВЗ дефициентна, особенно на современном 
этапе развития цивилизации. Деформированные, 
в том числе коммодифицированные, сложные 
и неоднозначные по своему влиянию условия 
жизнедеятельности человека в современном об-
ществе существенно затрудняют самоопределе-
ние, идентификацию человека, порождая ограни-
чения профессионального становления, функци-
онирования и развития. Мы согласны с мнением 
исследователей, которые полагают, что для моло-
дых людей с ОВЗ, кроме общих негативных вли-
яний, процесс социализации и профессионализа-
ции, личностного и учебно-профессионального 
самоопределения в значительной мере затрудня-
ется существованием определенного вида огра-
ничений, их наличной спецификой и связанными 
с ними «вторичными и третичными» дефектами 
и затруднениями [21, c. 150–151]. Однако часть 
особенностей идентичности является общей 
для студенческого периода становления специ-
алиста в целом: свойственны и нормотипичным 
студентам, чья успешность также зависит от раз-
ных по благоприятности средовых условий разви-
тия (семейных, образовательных и т. д.).

Например, О. Б. Симатова отмечает незрелость 
профессиональной позиции студентов с ОВЗ 

с «проблемным статусом» профессиональной 
идентичности, связанную с отсутствием учета 
имеющихся особенностей (ограничений и потреб-
ностей) в учебно-профессиональной сфере, недо-
статочной осведомленностью о специфике про-
фессии, ее возможностях и ограничениях [3; 4]. 
Она подчеркивает важность направленного фор-
мирования адекватной личностной и социальной 
(групповой и межличностной), в том числе учеб-
но-профессиональной направленности активно-
сти, целей и ценностей студентов, что можно отне-
сти и к студентам, не имеющим ОВЗ. Успешность 
освоения, осуществления и совершенствования 
профессиональной деятельности человека во мно-
гом задается содержательными и процессуальны-
ми особенностями его личностного и социального, 
в том числе учебно-профессионального самоопре-
деления, и взаимодействием [4, с. 89; 22].

В целом мы приходим к заключению о том, 
что наличие ОВЗ может создавать сложности 
и личностной и учебно-профессиональной иден-
тификации, в частности в сфере ценностно-смыс-
ловых (мотивы и цели, ценности и нормативы об-
разовательных отношений) аспектов и тесно свя-
занных с ними активно-деятельностных аспектов 
(модели учебно-профессиональной активности, 
построения интеракций с иными субъектами об-
разования) идентичности. Однако определяю-
щим, помимо характера и тяжести нарушения 
здоровья, являются социальные условия, вклю-
чая особенности семейного и иного ближайшего 
социального окружения, специфичность культу-
ры отношений в образовательном учреждении 
и обществе в целом. Именно поэтому так важ-
ны общая инклюзивная направленность образо-
вательных сред, усилия государства, общества 
и системы образования по оптимизации условий 
развития человека и собственные усилия студен-
тов с ОВЗ как субъектов идентификации и само-
осуществления в целом. Важно отметить, что са-
моопределение в контексте самоосуществления 
студента с ОВЗ, выбор «действительной», «вклю-
чающейся», а не «страдательной» «включаемой» 
позиций – не только возможность, но и обязан-
ность полноценно функционирующего человека, 
в том числе как ученика и будущего специалиста. 
Она предполагает 1) включенность, активность 
и субъектность; 2) компетентность и понимание 
себя и мира; 3) независимость, свободу и ответ-
ственность за собственные решения и выборы, 
их прямые и побочные последствия [19].

В высшем профессиональном образовании 
сказанное предполагает разработку и внедрение 
системы мер и программ сопровождения, направ-
ленного на формирование и развитие учебно-про-
фессиональной и личностной идентичности бу-
дущих специалистов, создание и осуществление 
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индивидуальных образовательных маршрутов, 
помогающих формированию и совершенствова-
нию идентичности студентов с ОВЗ и гармонич-
ных отношений ее  компонентов.

Выводы. Работа позволила выявить пробле-
мы и противоречия в социально-психологических 
и психолого-педагогических исследованиях осо-
бенностей учебно-профессиональной и личност-
ной идентичности обучающихся с ОВЗ, опреде-
лить ведущие условия и последствия формирова-
ния и развития учебно-профессиональной и лич-
ностной идентичности обучающихся с ОВЗ. Ре-
зультаты научного исследования и представлен-
ные выводы расширяют педагогические знания 
о теории и методике инклюзивно ориентирован-
ного высшего профессионального образования 
как образования, учитывающего и опирающегося 
на специфику учебно-профессиональной и лич-
ностной идентичности обучающихся с ОВЗ Нам 
удалось выделить ряд особенностей учебно-про-
фессиональной и личностной идентичности обу-

чающихся с ОВЗ. Этому предшествовали анализ 
и интеграция научных взглядов относительно по-
нятий особенностей учебно-профессиональной 
и личностной идентичности обучающихся с ОВЗ 
и данных имеющихся исследований. Кроме того, 
мы продемонстрировали, что часть особенностей 
является общей для студенческого периода ста-
новления специалиста в  целом.

Важность системной работы в этом направ-
лении подчеркивает перспективы дальнейшего 
исследования: разработка интегративной модели 
и системных, интегрирующих индивидуальные 
образовательные маршруты студентов с ОВЗ в об-
ласти формирования и совершенствования учеб-
но-профессиональной и личностной идентично-
сти. Перспективность исследования связана с не-
обходимостью дальнейшего поиска эффективных 
и результативных, учитывающих особенности 
студентов с ОВЗ моделей формирования и разви-
тия их учебно-профессиональной и личностной 
 идентичности.
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Взаимосвязь карьерных ориентаций, жизненных стремлений и ценностей 
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Аннотация. Введение. Ценностно-мотивационные ориентиры играют важную роль в формировании карьер-
ного самоопределения студентов. В настоящее время происходят значительные изменения в ценностных ориен-
тациях и мотивах молодых людей, поэтому исследование взаимосвязи ценностно-мотивационных характеристик 
с карьерными ориентациями становится особенно актуальным. Постановка задачи. Цель исследования – вы-
явить взаимосвязи карьерных ориентаций, жизненных стремлений (мотивов) и ценностей студентов среднего 
профессионального образования. Методика и методология исследования. Для достижения этой цели использо-
вались методика «Якоря карьеры» (разработана Э. Шейн), методика «Индекс стремлений» (разработана Э. Деси 
и Р. Райан) и методика ценностных ориентаций (разработана Ш. Шварц). В качестве респондентов в исследовании 
принимали участие студенты учреждений среднего профессионального образования Красноярска. Результаты 
показали, что наиболее значимыми карьерными ориентациями для респондентов являются «Автономия», «Ин-
теграция стилей жизни» и «Служение». К менее выраженным карьерным ориентациям молодые люди относят 
«Стабильность места жительства и работы». У молодых людей преобладают внутренние стремления (мотивы), 
связанные с отношениями, здоровьем и личностным ростом. Высокую значимость для респондентов представ-
ляют ценности гедонизма, самостоятельности и достижения. К ценностям более низкой значимости студенты от-
несли конформность, власть и традиции. Выводы. В результате исследования выявлены ведущие карьерные ори-
ентации, первостепенные жизненные стремления (мотивы) и наиболее значимые ценности для студентов сред-
него профессионального образования, также определены значимые взаимосвязи между этими  характеристиками.

Ключевые слова: психология личности, карьерное самоопределение, карьерные ориентации, жизненные 
стремления, ценности, студенты СПО
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Abstract. Introduction. Value and motivational guidelines play an important role in shaping students» career self-de-
termination. Currently, significant changes are taking place in the value orientations and motives of young people. That is 
why the study of the relationship between value-motivational characteristics and career orientations becomes especially 
relevant. Purpose setting. The task is to identify the relationship between career orientations, life aspirations (motives) 
and values of students of secondary vocational education. Methodology and methods of the study. To achieve this goal, 
the «Career Anchors» technique (developed by E. Schein), the «Aspiration Index» technique (developed by E. Deci 
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and R. Ryan) and the value orientation technique (developed by S. Schwartz) were used. Students from Krasnoyarsk 
institutions of secondary vocational education took part in the study as respondents. Results. The results showed that the 
most significant career orientations for respondents were «Autonomy», «Lifestyle Integration» and «Service». Among 
less pronounced career orientations, young people consider «Stability of place of residence and work». Young people are 
dominated by internal aspirations (motives) related to relationships, health and personal growth. The values of hedonism, 
independence and achievement are of great importance to respondents. Students ranked the following values as less 
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Введение. Важную роль в карьерном самоо-
пределении студентов играют ценностно-мотива-
ционные ориентиры, которые в современных ус-
ловиях претерпевают существенные изменения. 
Происходящие преобразования ценностных ори-
ентаций и мотивов поведения у молодых людей 
влияют на перспективы построения успешной 
карьеры в будущем, личностное развитие и акту-
ализацию жизненных планов в парадигме эконо-
мических изменений при возрастающей конку-
рентоспособности специалистов на рынке труда. 
Поэтому изучение этих тенденций у студентов 
среднего профессионального образования приоб-
ретает особую  актуальность.

Постановка задачи. Цель исследования – выя-
вить взаимосвязи карьерных ориентаций, жизнен-
ных стремлений (мотивов) и ценностей студентов 
среднего профессионального  образования.

Методика и методология исследования. 
В качестве респондентов в исследовании приняли 
участие студенты учреждений среднего профес-
сионального образования Красноярска в возрас-
те от 16 до 19 лет. Общий объем выборки – 271 
человек. Гендерное соотношение в выборке ре-
спондентов составило 69 % мужского пола и 31 % 
женского  пола.

Для выявления особенностей карьерных 
ориентаций студентов использовалась методи-
ка «Якоря карьеры» (Э. Шейн). Автор методики 
выделил восемь карьерных ориентаций («якорей 
карьеры»): профессиональная компетентность, 
менеджмент, автономия, стабильность места жи-
тельства и стабильность работы, служение, вызов, 
интеграция стилей жизни,  предпринимательство.

Для определения особенностей ценностно-мо-
тивационной сферы студентов  применялись:

– методика «Индекс стремлений» («Aspirations 
Index»), разработанная Э. Деси и Р. Райном для оцен-

ки жизненных стремлений личности (мотивов). 
К внешним стремлениям авторы относят богатство, 
известность, внешность; к внутренним – личност-
ный рост, отношения, общество и  здоровье;

– методика Ш. Шварца, применяемая для ис-
следования ценностей. Автор методики определил 
десять ценностных ориентаций: власть, достиже-
ние, гедонизм, стимуляция, самостоятельность, 
универсализм, доброта, традиции, конформность, 
безопасность. Список ценностей состоит из двух 
частей, включающих 57 ценностей. Вторая часть 
опросника представляет собой профиль лично-
сти, описывающий 10 типов  ценностей.

Для поиска корреляционных связей между по-
лученными данными использовался метод мате-
матической статистики – коэффициент ранговой 
корреляции Ч. Спирмена, с использованием про-
граммы «IBM SPSS  Statistics».

Результаты. По данным исследования «ка-
рьерных ориентаций», для студентов СПО более 
всего значимы автономия (36,90)1, интеграция 
стилей жизни (36,24), служение (35,32), предпри-
нимательство (33,18). Промежуточное положе-
ние занимают менеджмент (32,35), вызов (31,67) 
и профессиональная компетентность (30,54), 
а стабильности работы (23,22) и месту жительства 
(17,82) отводятся последние места. Эти данные 
совпадают с результатами исследования карьер-
ных ориентаций И. И. Киютиной, Е. Н. Якубенко 
и О. А. Алексютиной, которые выявили аналогич-
ные тенденции [1].

Е. А. Могилёвкин считает, что ведущие карьер-
ные ориентации, занимающие первые два места, 
определяют карьерную траекторию молодых людей, 
а два последних существенного значения на реализа-
цию карьерных стратегий не оказывают [2].

Анализируя полученные результаты, можно 
отметить, что среди карьерных ориентаций наи-

1 Средние значения показателей по шкалам методики «Якоря  карьеры».
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более выражены «личностно-ориентированные» 
(автономия, интеграция стилей жизни) и «лич-
ностно-социальная» (служение), в меньшей сте-
пени – «требующие социальной активности» 
(предпринимательство, менеджмент, вызов) [3].

Таким образом, для обследуемой группы осо-
бую важность имеет возможность проявления 
самостоятельности в принятии решений, свобода 
и независимость, а также наличие баланса между 
работой и личной жизнью [4]. Стоит подчеркнуть, 
что в случае нарушения привычного стиля жизни 
значимость карьеры  утрачивается.

Одновременно с «якорями карьеры» важную 
роль в карьерном самоопределении играют жиз-
ненные стремления (мотивы) человека. Это поня-
тие было введено Э. Деси и Р. Райаном, которые 
считают, что существуют два типа мотиваций: 
внутренняя и внешняя [5]. Стремления, способ-
ствующие личностному росту и обеспечивающие 
удовлетворение базовых психологических по-
требностей, соотносят с внутренними жизненны-
ми стремлениями, а внешние жизненные стрем-
ления, в свою очередь, связаны с материальным 
благополучием, ориентацией на внешние оценки 
и не ведут к личностному  развитию.

Результаты исследования жизненных стремле-
ний в группе респондентов показывают, что са-
мыми сильными мотиваторами являются здоровье 
(28,70)2, личностный рост (28,42) и отношения 
(28,17). Среди внешних мотиваторов наиболь-
шее значение имеет материальное благополучие 
(28,56), в то время как стремление к внешней 
привлекательности (20,77), служение обществу 
(20,31) и известность (20,29) не являются приори-
тетными для большинства  респондентов.

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, 
что в иерархии важных жизненных стремлений 
у исследуемой группы приоритетными являются 
индивидуалистические стремления, а в меньшей 
степени – социально ориентированные. Преобла-
дание внутренних стремлений, таких как отноше-
ния, здоровье и личностный рост, может говорить 
о том, что молодые люди ориентируются на соб-
ственную систему ценностей, удовлетворяю-
щую их основные психологические потребности. 
Сильное стремление к накоплению богатства, 
которое относится к внешним стремлениям, мыс-
лится как средство достижения внешних призна-
ков  благополучия.

Значимым фактором, оказывающим влияние 
на карьерное самоопределение, выступают цен-
ности, которые рассматриваются в качестве эле-
ментов структуры личности и характеризуют со-
держательную форму ее направленности. Наибо-
лее важное и существенное для человека является 

основой формирования ценностных ориентаций. 
В. Н. Карандашев отмечает, что ценности на уров-
не личности для отдельных людей представляют 
собой мотивационные цели, служащие руководя-
щими принципами в их жизни и деятельности [6].

Исследование ценностных ориентаций сту-
дентов среднего профессионального образования 
показывает, что на уровне индивидуальных прио-
ритетов наиболее высокую значимость имеет цен-
ность «гедонизм», обусловленный необходимо-
стью удовлетворения биологических потребно-
стей (2,71; ранг 1). Второй значимой ценностью 
для респондентов является самостоятельность, 
заключающаяся в независимом мышлении, в воз-
можности выбора действий и реализации своей 
творческой активности (2,59; ранг 2). На третье 
место по значимости молодыми людьми ставит-
ся ценность достижения, которая заключается 
в реализации личного успеха, учитывающая ком-
петентность и соответствие социальным стан-
дартам и нормам (2,19; ранг 3). Средний уровень 
значимости имеют такие ценности, как стимуля-
ция, самостоятельность, доброта и безопасность. 
К ценностным ориентациям более низкой значи-
мости на уровне «индивидуальных приоритетов» 
студенты отнесли конформность (1,69; ранг 8), 
власть (1,59; ранг 9) и традиции (1,17; ранг 10).

Анализ ценностных ориентаций у студен-
тов СПО по опроснику Ш. Шварца показал, 
что на уровне индивидуальных приоритетов ве-
дущими у подростков оказались ценности, в боль-
шей степени ориентированные на ценности «от-
крытости к изменениям». В меньшей степени вы-
ражена значимость таких ценностей, как власть 
и традиции, относящихся к «самовозвышению» 
и  «консерватизму».

Поиск корреляционных связей между данны-
ми, полученными по методике «Якоря карьеры», 
методике «Индекс стремлений» и ценностному 
опроснику Ш. Шварца, показал, что у студентов 
среднего профессионального образования выяв-
лена высокая статистическая значимость на уров-
не (р ≤ 0,01).

По методике «Жизненные стремления» Э. Деси 
и Р. Райана выявлена взаимосвязь между следую-
щими  параметрами:
– стремление «богатство» связано с якорями ка-

рьеры «менеджментом» и «предприниматель-
ством», то есть чем выше стремление к мате-
риальному благополучию, тем более выражены 
эти карьерные  ориентации;

– стремление «известность» связано с «менеджмен-
том», «предпринимательством» и  «вызовом»;

– стремление «личностный рост» связано с яко-
рем карьеры  «предпринимательство»;

2 Средние значения показателей по шкалам методики «Индекс  стремлений».
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– стремление «отношение» связано с якорем ка-
рьеры  «служение»;

– стремление «общество» взаимосвязано с якоря-
ми «служение» и «интеграция стилей  жизни»;

– стремление «здоровье» имеет связь с ка-
рьерными ориентациями «менеджмент» 
и  «предпринимательство»;

– стремление «внешность» связано с карьерным 
якорем  «вызов».
По методике ценностные ориентации Ш. Швар-

ца наблюдаются следующие  взаимосвязи:
– ценность «конформность» имеет связи с якоря-

ми карьеры «стабильность места жительства» 
и  «служение»;

– ценность «традиции» связана с карьерными ори-
ентациями «стабильность работы» и  «служение»;

– ценность «доброта» имеет связь с карьерным 
якорем  «служение»;

– с ценностью «универсализм» связаны «служе-
ние» и «интеграция стилей  жизни»;

– ценность «самостоятельность» имеет пря-
мые связи с якорями карьеры «автономия» 
и  «предпринимательство»;

– ценность «стимуляция» имеет связь с якорем 
карьеры  «предпринимательство»;

– ценность «достижение» имеет связи с «менед-
жментом» и  «предпринимательством»;

– ценность «власть» прослеживает связь с «ме-
неджментом» и  «предпринимательством»;

– ценность «безопасность» связана с якорями 
карьеры «стабильность места жительства» 
и  «предпринимательство».
По результатам выявленных взаимосвязей мож-

но предположить, что стремление к богатству, из-
вестности и личностному росту в сочетании с цен-
ностями (самостоятельность, стимуляция, дости-
жение, власть, безопасность) стимулируют карьер-
ный якорь на «предпринимательство»; стремление 
общество, здоровье в сочетании с ценностями уни-
версализм и безопасность – карьерную ориентацию 
«интеграция стилей жизни»; стремление к извест-
ности и привлекательной внешности стимулируют 
карьерный якорь «вызов»; стремление отношение 

и общество в сочетании с ценностями (конформ-
ность, традиции, доброта, универсализм, безопас-
ность) активизируют якорь «служение»; ценность 
«традиции» оказывает влияние на карьерный якорь 
«стабильность работы»; конформность и безопас-
ность активируют карьерный якорь «стабильность 
места жительства»; ценность самостоятельность 
служит стимулом к якорю «автономия», а стремле-
ние к богатству и власти в сочетании с ценностями 
(достижение, власть, безопасность) активизируют 
карьерную ориентацию  «менеджмент».

Обращает на себя внимание тот факт, 
что не выявлено значимых корреляций карьерной 
ориентации «профессиональная компетентность» 
ни с одной из характеристик ценностно-мотива-
ционной сферы. Как считает Н. В. Лукьянченко, 
это может быть одним из эффектов смены цен-
ностной парадигмы мира труда, доминирующее 
место в которой стали занимать призывы к фор-
мированию универсальных «soft skills» и профес-
сиональной мобильности [3].

Такая ценность, как гедонизм, занимающая 
высокое место в иерархии ценностей студентов, 
также не обнаружила существенных связей с яко-
рями карьеры. Это свидетельствует о том, что ге-
донизм является независимой ценностью, не ока-
зывающей дифференцирующего влияния на ка-
рьерные  цели.

Выводы. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что активность ценностно-моти-
вационной сферы существенным образом влияет 
на самоопределение в области карьеры у моло-
дых людей. Чем более активна ценностно-моти-
вационная сфера, тем больше внимания уделяется 
профессиональным ориентациям, особенно тем, 
что требуют социальной активности (предприни-
мательство, менеджмент), и ориентациям, направ-
ленным на социальное  служение.

Полученные данные могут быть полезны 
для будущих исследований карьерного самоопре-
деления и мотивационно-ценностных характери-
стик учащихся учреждений среднего профессио-
нального  образования.
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Аннотация. В статье анализируются глобальные изменения, произошедшие во второй половине ХХ в., которые 
привели к необходимости предвосхищения изменений мира через призму постановки проблем и выдвижения тех 
или иных приоритетных философских категорий, основываясь на свойстве философии быть квинтэссенцией мысли 
эпохи. В то время, когда понятие незыблемой истины уступило место относительным истинам как способам варьи-
рования в контексте происходящих событий, потеряна важность и необходимость высшей истины как недостижи-
мой иллюзии. В соответствии с этим первичность культурно-исторического контекста вывела на авансцену концепт 
множества истин. С переходом к постмодернизму прежде устойчивые философские понятия, которые определяли 
бытие и человека как субъекта этого бытия, претерпели существенные изменения. Соответственно, обновление 
философских интерпретаций обоснования мира и самого человека непосредственным образом оказывает влияние 
на специфику развития и функционирования всех областей человеческой деятельности, включая моральные и пра-
вовые нормы, искусство и культуру, науку и технологии. Наиболее важным контекстом развития человечества стал 
распад онтологического единства мира, некогда служивший незыблемой основой существования. Другим не менее 
существенным изменением видится перенесение акцента с разума как такового на сосуществование политических 
разумов. Тем самым усиливается феномен отчуждения. Имплозия сознания, о которой говорил Ж. Бодрийяр, приве-
ла к тому, что сознание человека стало разорванным, в результате чего фрагментарность стала нормой восприятия 
мира и его воспроизведения в ценностных ориентациях. Авторы полагают, что в первой четверти XXI в. происходит 
переформатирование всех существующих линий связности жизни: отношения человека и природы, человека и об-
щества, человека и человека, что с необходимостью отражается на интерпретациях философских  категорий.
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Abstract. The article analyzes the global changes that occurred in the second half of the 20th century, which led to the 
need to anticipate changes in the world through the prism of posing problems and putting forward certain priority philo-
sophical categories, based on the property of philosophy to be the quintessence of the thought of the era. At a time when 
the concept of unshakable truth has given way to relative truths as ways of varying in the context of ongoing events, the 
importance and necessity of higher truth as an unattainable illusion has been lost. In accordance with this, the primacy of 
the cultural-historical context brought to the fore the concept of a multitude of truths. With the transition to postmodern-
ism, the previously stable philosophical concepts that defined being and man as the subject of this being have undergone 
significant changes. Accordingly, the renewal of philosophical interpretations of the justification of the world and of man 
himself directly affects on the specifics of the development and functioning of all areas of human activity, including moral 
and legal norms, art and culture, science and technology. The most important context for the development of mankind 
was the disintegration of the ontological unity of the world, which once served as the unshakable foundation of existence. 
Another equally significant change seems to be a shift in emphasis from reason as such to the coexistence of political 
minds. This intensifies the phenomenon of alienation. The implosion of consciousness, which J. Baudrillard spoke about, 
led to the fact that human consciousness became torn, as a result of which fragmentation became the norm for perceiving 
the world and reproducing it in value orientations. The author believes that the first quarter of the 21st century reveals the 
essence of the reformatting of all existing lines of life connection – the relationship of man and nature, man and society, 
man and man, which is necessarily reflected in the interpretation of philosophical  categories.
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Введение. Пандемия наряду с негативными 
последствиями во всех сферах бытия обусловила 
и некий позитив: все задумались о причинах ка-
таклизмов и начали искать выход из глобального 
кризиса, а также обозначать дальнейшие тенден-
ции развития мира и возможные решения множе-
ства проблем. В этой связи особый интерес вызы-
вает философский ракурс исследования глобаль-
ных изменений, предполагающий анализ произо-
шедших перемен в категориальном обосновании 
бытия и человека во второй половине ХХ в., что, 
безусловно, повлияло на формирование тенден-
ций развития  мира.

Провозглашение глобализации объективной 
тенденцией бытия, исчисляющейся несколькими 
десятками лет, породило ответную реакцию в виде 
усиления процессов идентификации, в совокуп-
ности определяющих эпоху постглобализации. 
Пандемия, охватившая все человечество, вывела 
на арену политического бытия понятие деглоба-
лизации, по существу совпадающее с феноменом 
постглобализации, тем самым выдвинув процессы 
сложной идентификации на передовую как соци-
ального, так и политического, культурного, нацио-
нального бытия. Именно поэтому возникли споры 
относительно существующей наполненности фе-
номена идентичности в проекции «я» и  «мы».

Все эти процессы с необходимостью влияют 
на изменение понимания сущности человека и са-

мого бытия. На основании смены приоритетов 
в философских категориях возможно обновлен-
ное определение существа происходящих транс-
формаций и, как следствие, обоснование тенден-
ций последующего развития  мира.

Изменения в философском обосновании бы-
тия. Глобальные изменения мира во второй поло-
вине ХХ столетия привели к кризису философии 
как отражению кризиса идей. Тем самым сложив-
шаяся историческая ситуация обусловила необхо-
димость пересмотра категориального багажа фи-
лософии. Такие процессы происходили и прежде, 
к примеру, в этой связке находится идея Х. Орте-
га-и-Гассета о рациовитализме, жизненном разу-
ме, способном расставить акценты в восприятии 
бытия и соответственно дальнейших перспектив 
развития [1, c. 17]. Вместе с тем современный 
кризис явил глобальный кризис самого категори-
ального аппарата  философии.

Наиболее важным контекстом развития чело-
вечества стал распад онтологического единства 
мира, некогда служивший незыблемой основой су-
ществования. В настоящем мир – это уже распав-
шееся целое. К. Манхейм неслучайно утверждал, 
что в том, «что наше общество серьезно больно, 
сомнений нет» [2, с. 541]. Функция единого мира 
заключалась в следующем: что бы ни происходи-
ло, это вытекало из субстанциональности единства 
мира, а значит, имело объективную необходимость. 
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Это придавало уверенности в обозначении челове-
ком собственного «я». Распад этого единства стал 
отправной точкой для тотальности противоречий 
в восприятии бытия и его понимании. Именно по-
этому философия перестала носить классический 
характер, отдав истину на откуп множеству разроз-
ненных направлений в философской трансляции 
мира. Модерн стал последним прибежищем клас-
сической философии. Постмодерн явил миру дис-
кретное единство, при углубленном рассмотрении 
распадающееся на различные, порой взаимодей-
ствующие, порой нет части. Это изменило ход рас-
суждений человека как о себе самом, так и о мире 
вообще. При этом философия как некая структури-
рованная система категорий распалась на дискрет-
ное множество. В этой ситуации наиболее глубо-
кой проблемой видится необходимость и важность 
реактивации категорий в соответствии с изменив-
шейся реальностью. Неслучайно философия пре-
вратилась в философствование, при этом ее уделом 
стало не провозглашение чего-то высокого, а ско-
рее интерпретация происходящего. По мнению 
Х. Ортеги-и-Гассета, «сегодня наше представление 
о философии в корне отличается от представления 
предыдущего поколения. Но это равносильно при-
знанию, что истина меняется, что вчерашняя исти-
на сегодня становится заблуждением» [1, с. 54].

Наряду с распадом онтологического единства 
мира не менее существенным изменением ви-
дится перенесение акцента с разума как такого 
в декартовском варианте «я мыслю, следователь-
но, я существую» [3, с. 335] на сосуществование 
политических разумов. Тем самым усиливается 
феномен отчуждения. В этой связи, как считают 
многие политики и некоторые философы, пришло 
время нового политического мышления, время 
смены бытующих ценностей новыми – разотчуж-
денными общественными ценностями. Новая эко-
номическая политика, по логике вещей, должна 
быть ориентирована на гуманизацию достижений 
науки и техники для перехода в новую фазу разви-
тия – фазу  разотчуждения.

Насколько такое новое политическое мышление 
формируется в настоящее время трудно сказать, 
напротив, человеческий разум как разум полити-
ческий способствует отчуждению, а не станов-
лению и проявлению единого цивилизационного 
подхода к восприятию бытия. Разум становится 
историческим, то есть привязанным к определен-
ному историко-культурному контексту. Это уже 
не высший разум, человеческий разум как таковой, 
а всего лишь один из разумов. Монолог разума за-
меняется диалогом разумов, а чаще всего догово-
ренностью политических разумов. Это означает, 
что на первый план выступает трагичность разума: 
его высшая ипостась – разум как таковой – меня-
ется на способность сосуществовать с другими 

подобными разумами. Тем самым фразу Р. Декарта 
можно проинтерпретировать как «я способен сооб-
щаться с другими, следовательно, я существую». 
Это как нельзя больше подходит для отражения 
подхода современной философии к проблеме разу-
ма. В этом отношении диалог как парадигма мыш-
ления современной эпохи – это скорее следствие 
распавшегося единства, нежели предвосхищение 
тенденции развития  бытия.

Имплозия сознания на первый план выдвинула 
феномен разорванности. Это уже не интенциональ-
ность сознания вовне, о чем говорил И. Кант, а ско-
рее его противоречивость, направленная на самого 
себя (если у Г. Зиммеля противоречие возникает 
между субъективным духом и объективными фор-
мами, то в настоящем это противоречие внутри са-
мого сознания как субъекта мысли). Сознание че-
ловека стало разорванным, в результате чего фраг-
ментарность предстала нормой восприятия мира 
и его воспроизведения в ценностных ориентациях. 
По Ж. Бодрийяру, «каждая конфигурация ценности 
переосмысливается следующей за ней и попадает 
в более высокий разряд симулякров. Каждый но-
вый порядок симулякров подчиняет себе предыду-
щий» [4, с. 43, 122]. Дискретность мира с необхо-
димостью породила разорванное сознание, когда 
метафизическое одиночество связывается не толь-
ко с приходом в этот мир и уходом из него, а когда 
оно сопровождает человека и в контексте его обще-
ственного бытия. Неслучайно отчуждение из про-
блемы превратилось в феномен, отражающий су-
щество современной  эпохи.

Чувство одиночества, страха, тоски, обреченно-
сти, отчаяния, безнадежности породило ситуацию 
неопределенности, когда, говоря словами Х. Орте-
га-и-Гассета, «великие цели, вчера придававшие 
ясную архитектонику нашему жизненному про-
странству, утеряли свою четкость, притягатель-
ность, силу и власть над нами, хотя то, что при-
звано заменить их, еще не достигло очевидности 
и необходимой убедительности» [5, с. 264]. Кри-
зисное мироощущение человека стало доминантой 
в мире бесконечных противоречий, конфликтов 
и катаклизмов. Однако «подавленная непрерыв-
ной сменой впечатлений, превратностями судьбы 
и силой внешнего мира, душа должна стремиться 
к внутренней устойчивости, чтобы быть в силах 
этому противостоять…» [6, с. 223]. Все это породи-
ло особую духовную ситуацию времени [7, с. 547],  
когда мир из целостного единства превратился 
в дискретный и тем самым разрозненный мир. 
Кризис духа в этом смысле есть кризис парадигмы 
мышления, ведущей свои традиции с древнегре-
ческой философии, то есть кризис рационализма. 
В этой связи как нельзя актуально звучит проблема 
самоконституирования духа. И здесь вспоминается 
Ф. В. Гегель, как нельзя лучше обрисовавший эту 
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ситуацию, когда «дух движется вперед скачками, 
покидая прежнюю форму и обретая новую. Вся 
масса прежних представлений, понятий и связей, 
соединявших наш мир в единое целое, растворяет-
ся и распадается, как сновидение. Готовит себя но-
вая фаза духа. И философия в особенности должна 
приветствовать ее появление и принять ее, пока 
другие, бессильно сопротивляясь ей, цепляются 
за прошлое» [8, с. 352].

Совершенно неслучайно Г. Зиммель в свое 
время утверждал, что одной из главных причин 
кризиса эпох выступает отсутствие центриру-
ющей идеи, способной формировать парадигму 
мышления и образ жизни. ««Общий недуг культу-
ры, когда жизнь ощутит чистую форму как нечто 
навязанное ей извне и обнаружит стремление раз-
рушить форму как таковую», вместе с тем «про-
тиворечие, в какое впадает жизнь с высшим 
по отношению к ней самой, – это трагический 
конфликт жизни как духа» [9, с. 496, 508]. Это 
означает, что философия определяет точечные из-
менения мира в контексте обозначения проблем 
эпохи. Это, несомненно, влияет на необходимость 
в провоцировании новой парадигмы мышления, 
следствием которой должна стать обновленная 
система ценностей. Вместе с тем, как подчерки-
вает М. Шелер, история представляет собой про-
цесс выравнивания, «человек – это существо, сам 
способ бытия которого – это все еще не приня-
тое решение о том, чем оно хочет быть и стать» 
[10, с. 105]. Так или иначе проблема духовного 
отражается в системе ценностей. Распад онтоло-
гического единства бытия вместо безусловных 
ценностей ввел в обиход так называемые базис-
ные ценности различных групп, когда прагматизм 
из позиции превратился в способ существования. 
При этом разорванное сознание человека рождает 
и выводит на первый план прецессию симулякров 
как способ, благодаря которому симулякр предва-
ряет саму реальность [11, с. 18].

Все эти изменения с необходимостью приводят 
к анализу предшествующих идей относительно раз-
вития человека и мира. В конце XIX и начале ХХ в.  
философы начали говорить о кризисе человечества, 
который с неизбежностью приведет к Апокалипси-
су. Н. Бердяев утверждал, что «апокалипсис есть 
прикровенное откровение о все разрешающем кон-
це истории» [12, с. 154]. На тот момент философов 
не поняли, посчитав это абстрактными измышле-
ниями. Но оказалось, что это обыденное сознание 
споткнулось о камень непонимания. Сейчас можно 
предположить, что Апокалипсис, который пред-
рекали философы, произошел. Это апокалипсис 
не в смысле окончания мира как такового и жизни 
человечества, а апокалипсис в смысле завершения 
жизни в том формате, который был заложен в пе-
риод осевого времени – времени взрыва культур 

и философии, обусловившего стандарты бытия 
на последующие двадцать пять веков существова-
ния человечества. Это было временем классической 
философии, сформировавшей основы понимания 
человека и бытия в контексте общезначимых кри-
териев добра и зла, когда разум человеческий пре-
подносился в качестве верховенства мысли, а мир 
предполагался единым и целостным. Именно по-
этому прошедшие более чем двадцать веков лето-
исчисления сформировали прогресс человечества 
с попеременным приоритетом Востока и Запада. 
В настоящем же былое значение Востока и Запада 
как неких архетипов мышления теряется, поскольку 
дискретность мира привела к дискретности самого 
архетипического, когда каждый народ обращается 
к своему локальному национальному  наследию.

Апокалипсис, который предрекали философы, 
все же случился. Апокалипсис в данном случае – 
ситуация, когда мир перестает жить по заданным 
изначально ориентирам. Жизнь без ориентиров 
сродни хождению во тьме. Конец ХХ в. был пе-
реходом в «новое» летоисчисление, когда клас-
сические стандарты понимания мира были смы-
ты новыми вариациями отражения взаимосвязи 
человека и бытия. Это означает, что историче-
ское время оказывает непосредственное влияние 
на наполненность феномена связности жизни. 
Неслучайно В. Дильтей утверждал, что связность 
жизни свою первую интерпретацию получает 
как переживание времени [13, с. 135]. Переформа-
тирование отношений выступает основой совре-
менного мира, начиная постановкой вопроса о су-
ществе человека через все формы его взаимос-
вязей и заканчивая восприятием сущности мира. 
Самой главной характерной особенностью этого 
переформатирования выступает вариативность 
как способа самореализации человека, так и по-
нимания мира: самой природы, морали, религии, 
общества и государственности. Именно поэтому 
в качестве новой парадигмы развития конца ХХ 
столетия предстала синергетика как новая вариа-
ция хаоса, а философия стала свободной интер-
претацией существующих проблем  бытия.

Глобализация как мнимая тенденция развития 
мира. ХХ в. был ознаменован многочисленными 
катаклизмами, войнами и разрушениями. Вместе 
с этим именно в ХХ в. появилось громкое заявле-
ние о вступлении человечества в новую фазу исто-
рического развития, именуемую глобализацией. 
Тем самым по-новому зазвучал вопрос о глобаль-
ном единстве мира: от приоритета рыночной си-
стемы хозяйства, победного шествия либеральной 
демократии до универсальных ценностей, детер-
минирующих формирование глобальной культуры, 
а значит, единых стандартов мышления и норм бы-
тия. Вместе с этим основой представления глоба-
лизации объективной тенденцией развития бытия 
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стала идеологическая раскрутка философии кос-
мополитизма. При этом национальное государство 
в контексте глобализации должно было уступить 
место транснациональным корпорациям. Однако 
по истечении не более чем тридцати лет глобализа-
ция перешла в новую фазу своего развития, имену-
емую постглобализацией. И вновь понятие наци-
онального государства стало актуальной единицей 
мирового сообщества, перед которым возникли но-
вые риски и  угрозы.

Основным контекстом постглобализации вы-
ступили процессы идентификации, в особенной 
степени реализующиеся в национальных государ-
ствах. В методологическом отношении возникло 
разночтение трактовок идентичности в преломле-
нии индивидуального «я» человека и коллектив-
ного «мы» в контексте нации и государства. Такое 
разночтение допускают радетели глобализации: 
Ф Фукуяма настаивает на том, что «идентичность 
вырастает из различия между истинным внутрен-
ним «я» и внешним миром социальных правил 
и норм, которые не признают и не уважают цен-
ность или достоинство этого внутреннего «я»» 
[14, с. 6]. При этом он утверждает, что «люди – 
существа, сознательно стремящиеся к максималь-
ной выгоде, основанной на индивидуальных пред-
почтениях» [14, с. 7]. Тем самым Ф. Фукуяма при-
держивается классического определения иден-
тичности как атрибута личности. Вместе с тем, 
по его мнению, чувство идентичности перетекло 
в политику идентичности, когда «национальная 
идентичность имеет большее значение для каче-
ства управления» [14, с. 35].

С. Хантингтон делает ставку на проявление 
коллективной идентичности, именно поэтому 
вопрос «кто мы?» ставится в отношении самого 
государства. При этом акцент ставится на граж-
данство, поскольку «гражданство связывает иден-
тичность конкретного человека с идентичностью 
нации» [15, с. 338]. Смешанное представление 
о существе идентичности можно найти в трудах 
российских исследователей. К примеру, В. Мала-
хов подчеркивает тот факт, что идентичность ин-
дивидуальна, но вместе с тем она есть продукт со-
циального взаимодействия: «членом этнической 
группы – и тем самым носителем определенной 
этнической идентичности – индивидов делает 
не происхождение (биологическое или культур-
но-историческое), а та роль, которую эти индиви-
ды играют в социальном взаимодействии. Иден-
тичность есть не свойство, а отношение. Отсюда 
следует ее открытость и подвижность» [16, с. 12].

Тем самым акцент в контексте идентичности 
очень важен, поскольку детерминирует значимость 
индивидуального или коллективного. При этом 
также важно понимать, что в современности прио-
ритет либерального, или индивидуального, означа-

ет крен в сторону космополитизма; выдвижение же 
на передний план коллективного в контексте нации 
проецирует предпочтительность национального 
государства в мировом политическом  бытии.

Каждая историческая эпоха предъявляет свои 
вызовы, о чем говорят многие философы, в частно-
сти А. Тойнби, когда утверждает, что «история су-
ществует там и только там, где есть время, и в осно-
ве истории лежит взаимодействие мирового закона – 
божественного Логоса и человечества, которое каж-
дый раз дает Ответ на божественное Вопрошание, 
выраженное в форме природного или какого-либо 
иного Вызова» [17, с. 8]. Одновременно с этим каж-
дый новый век в истории человеческой цивилизации 
определяет ориентиры развития. XXI в. ознаменован 
продолжением информационной эры, основанной 
на технологическом детерминизме. Тем самым гло-
бальный мир технологического прогресса предъяв-
ляет свои вызовы, стремясь универсализировать всё 
и вся. Одновременно с этим мы живем в эпоху пере-
мен, поскольку обозначенная в конце ХХ столетия 
в качестве объективной тенденции развития бытия 
глобализация по истечении четверти века породила 
ответную реакцию в виде усиления процессов иден-
тификации, тем самым обосновав деглобализацию. 
Неслучайно, по мнению классика постмодернизма 
Ж. Бодрийяра, глобализация сама себя и разруша-
ет – это объективный феномен исторического про-
цесса. «Америка уже не та, что прежде, но продол-
жает развиваться теми же темпами, она в гистерези-
се могущества. Гистерезис – это процесс, который 
продолжается по инерции, эффект, который длится, 
когда то, что породило его, уже исчезло. Можно так-
же говорить о гистерезисе истории…» [18, с. 193].

Кризис, обусловленный возникновением но-
вой пандемии, которую можно определить как по-
граничную ситуацию не только для конкретного 
человека, но и человечества вообще являет со-
бой экзистенциальный кризис, поскольку он за-
трагивает смысл существования человека. Пути 
выхода должны с неизбежностью предполагать 
обновленный способ бытия, переоценку ценно-
стей как безусловную необходимость, как ответ 
на предъявленный человечеству вызов. Говоря 
словами В. Франкла, необходимо осознанное при-
нятие определенного отношения к обстоятель-
ствам, которые мы не можем изменить [19, с. 9].

В сложившейся ситуации наиболее значимым 
вопросом выступает вопрос «почему?»: что стало 
причиной возникновения столь глобального кри-
зиса, затронувшего все человечество? В поиске 
ответов на этот вопрос сразу всплывают два вари-
анта: рост технологического прогресса и непра-
вильное отношение к природе. Действительно, 
каждое усложнение прогресса с неизбежностью 
рождает насильственное проникновение в тайны 
природы. Однако это все следствия. Основани-
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Urmanbetova, Zh.K., Nazarkulova, A. K. Global world change: a philosophical area

— 805 —



ем же выступает парадигма мышления человека, 
поскольку все деяния первоначально рождают-
ся в сознании. Это означает, что именно образ 
мышления формирует все виды деятельности. 
В настоящее время такой парадигмой выступает 
рационализм, истоки которого восходят к Древ-
ней Греции. Вместе с тем необходимо осознавать, 
что рациональность как идеал древнегреческой 
философии была наполнена духовностью, но с те-
чением времени претерпела существенные изме-
нения. Начиная с эпохи Нового времени, то есть 
XVII в., движение человечества продиктовано 
постоянным и постепенным усложнением про-
гресса. Это означает, что рациональность как тип 
мышления завоевала приоритетные позиции че-
ловека и его мышления в процессе освоения мира 
и понимания бытия с точки зрения его завоева-
ния, покорения. Знаменитое декартовское изрече-
ние «я мыслю, следовательно, я существую» отра-
жается в антропоцентричном отношении к окру-
жающему миру. Покоряя природу, человек стал 
проецировать не духовность, а усложняющийся 
процесс материальных  ценностей.

Покоряя мир природы, человек одновременно 
формировал государственные устройства и обще-
ственные институты через призму «жажды своего 
признания». Именно поэтому Ф. В. Гегель конста-
тирует, что общественное движение и есть борьба 
за признание [20, с. 241–242]. Основой этой борь-
бы был все тот же прогресс, ориентированный 
на покорение. И вот уже покорение стало не про-
сто принципом существования человека в при-
роде, а принципом межгосударственного разви-
тия. Именно эта жажда признания мотивировала 
на использование силы как действенного оружия 
в межличностных, межкультурных, международ-
ных, межгосударственных контактах и отношени-
ях. Это означало, что антропоцентрическая пози-
ция человека в мире сопровождалась ужесточени-
ем возможности и необходимости признания себя 
наравне с другими: государства боролись за поиск 
своей ниши в мировом  пространстве.

Интерпретированная таким образом рацио-
нальность время от времени претерпевала кри-
зис. Неслучайно, говоря о кризисе конца XIX в., 
Э. Гуссерль усматривает его корни в сбившемся 
с пути рационализме, когда духовность как его 
наполнение отошла на задний план. Выходом 
из такой ситуации он считает создание чистых 
наук о духе как обновленном наполнении фило-
софии: «Наш окружающий мир есть духовное 
образование внутри нас и нашей исторической 
жизни. Для того, кто избрал своим предметом дух 
как таковой, нет поэтому никаких оснований тре-
бовать для этого мира иного объяснения, кроме 
чисто духовного» [21, с. 300]. Именно поэтому, 
по его мнению, в Древней Греции сформировался 

«тип духовной структуры, быстро развивающейся 
в системно замкнутую культурную форму – фило-
софию. Наряду с этим возникает – сначала внутри 
этого народа – дух универсальной культуры, вов-
лекающий в свою сферу все человечество, и на-
чинается непрерывное развитие в форме новой 
историчности» [21, с. 302]. Однако этот подход, 
существовавший на протяжении многих столе-
тий, в XVII в. дал сбой, который повлек за собой 
изменение смысловой направленности человече-
ской сути. В итоге начали возникать кризисы, ко-
торые сам человек по незнанию интерпретировал 
в духе  цивилизационности.

Именно поэтому Ф. Ницше требовал карди-
нальной переоценки ценностей, которая должна 
заключаться прежде всего в переоценке самого 
места ценностей в структуре человеческого суще-
ствования [22, с. 409]. Однако ХХ в. усилил тем-
пы покорения как реализацию иной рационально-
сти, технологический прогресс достиг цифровой 
стадии. В настоящее время кризис рационализма 
стал не просто более серьезен, он достиг своего 
высшего пика, поэтому не решаемый на протя-
жении последних двух столетий кризис привел 
к естественному  следствию.

Сейчас сложилась парадоксальная ситуация. 
С одной стороны, человек завоевывал этот мир, 
и, когда уже подумал, что завоевал, оказалось, 
что теперь необходимо сохранить себя. С другой 
стороны, в общественно-политическом разрезе 
государства развивались, движимые жаждой при-
знания, а сейчас наступил момент, когда у каждо-
го должен сработать инстинкт самосохранения: 
как суметь прожить в гармонии с изменившимся 
миром. Что мы имеем в  итоге?

В экономическом бытии наступила эра рыноч-
ных отношений, когда сам человек превратился 
в предмет купли-продажи. Определяя новый тип 
характера, обусловленный трансформацией че-
ловека экономического в человека рыночного, 
Э. Фромм следующим образом описывает тако-
го человека: «Человека не заботят ни его жизнь, 
ни его счастье, а лишь то, насколько он годится 
для продажи… Цель рыночного характера – пол-
нейшая адаптация, чтобы быть нужным, сохра-
нить спрос на себя при всех условиях, складываю-
щихся на рынке личностей… Личности с рыноч-
ным характером по сравнению, скажем, с людь-
ми XIX века не имеют даже собственного «я», 
на которое они могли бы опереться, ибо их «я» 
постоянно меняется в соответствии с принципом 
«Я такой, какой вам нужен»» [23, с. 272]. Вместе 
с этим, по мнению Г. Маркузе, «возникает модель 
одномерного мышления и поведения, в которой 
идеи, побуждения и цели, трансцендирующие 
по своему содержанию утвердившийся универсум 
дискурса и поступка, либо отторгаются, либо при-
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водятся в соответствии с терминами этого универ-
сума» [24, с. 16]. Формирование подобного типа 
человека естественным образом влияет на сущ-
ность и ход всех экономических, социально-поли-
тических, общественно-исторических процессов. 
Тем самым тенденции развития мира идут в соот-
ветствии с образом мышления  человека.

В политическом бытии заговорили о победе ли-
беральной демократии как панацеи от тоталитариз-
ма. По мнению Ф. Фукуямы, «к концу тысячеле-
тия… на ринге соревнования потенциально универ-
сальных идеологий оставили только одного участ-
ника: либеральную демократию, учение о личной 
свободе и суверенитете народа» [25, с. 85]. При этом 
необходимо понимать, что либерализм выступает 
следствием абсолютного индивидуализма, осно-
ванного не на моральном выборе, а на покорении. 
Тем самым он развивается на фоне неравной борь-
бы за признание, за исключительность. Прав Ф. Фу-
куяма, отмечая, что между идеалами свободы и ра-
венства есть противоречие: «большая свобода есть 
усиление неравенства» [14, с. 77].

В социально-культурной сфере приоритет от-
дан общепринятым стереотипам мышления, нор-
мам и стандартам поведения, а также абсолюти-
зации универсальных ценностей, поглощающих 
многие системы традиционных духовных ценно-
стей народов. Культура в обыденном значении пре-
вращается из способа самовыражения в механизм 
самореализации, обусловливая те самые стерео-
типы мышления, когда «критерием того, что де-
лает индивид, служит успех, который в конечном 
итоге определяет продолжение или устранение 
его деятельности» [26, с. 548]. При этом «внутрен-
нюю позицию человека в этом техническом мире 
называют деловитостью. От людей ждут не рас-
суждений, а знаний, не размышлений о смысле, 
а умелых действий, не чувств, а объективности»  
[26, с. 551–552]. Одновременно с этим растет коли-
чество людей, занятых поиском группы комфорта, 
поскольку стереотипы мышления и стандарты по-
ведения не в состоянии заменить исконно духовное 
пространство. Следствием выступает число людей, 
примыкающих к экстремистским группам в поис-
ках все той же группы комфорта. Глобализация 
тем самым проецирует двоякий смысл: как тен-
денцию реальности, существующую по общепри-
нятым нормам, и как отражение западного образа 
мышления и жизни, основанного на философии 
индивидуализма и  космополитизма.

В этом отношении, с одной стороны, возникает 
потребность в переоценке ценностей, о которой 
говорит Ф. Ницше, с другой стороны, поиск выхо-
да из сложившейся ситуации обосновывает необ-
ходимость акцента на важности архетипических 
истоков. По образному выражению К. Ясперса, 
именно в кризисные периоды народ обращается 

к своим историко-культурным истокам для полу-
чения мотивации в движении вперед. Это про-
исходит, поскольку возникает ощущение дости-
жения рубежа в развитии мира, несоизмеримого 
по своей глубине и масштабам осознания с пред-
шествующими рубежами исторических эпох  
[26, с. 548]. Онтологическая субстанциональ-
ность истоков духовного в каждую эпоху истории 
обретает характерную форму проявления. В этом 
отношении необходимость исторического обра-
щения к культурному наследию предопределена 
интуицией целостности человеческого существо-
вания. В настоящее время эта целостность на-
рушена, тем самым архетипы актуализируются 
в сознании, детерминируя формы освоения новых 
 ценностей.

В действительности, «мир замкнулся. Земной 
шар стал единым. Обнаруживаются новые опас-
ности и возможности. Все существующие пробле-
мы стали мировыми проблемами, ситуация – си-
туацией всего человечества» [27, с. 141]. Изучение 
существующих в современности тенденций раз-
вития бытия приводит к мысли, что основой всех 
глобальных изменений мира выступает не менее 
глобальный кризис рациональности как способа 
мышления и существования в этом  бытии.

Мир стабильности, несмотря на существовав-
шие кризисы, получивший отражение в классиче-
ской философии, далеко позади. В настоящем мы 
живем в мире хаоса и суеты, когда девальвация 
некогда незыблемых истин, достигла апокалипти-
ческого предела. Именно поэтому можно утвер-
ждать, что к концу ХХ в. он развернулся в полном 
формате. XXI в. – это уже другая история. В этой 
связи именно оттого, что новые ориентиры в по-
нимании человека, эпохи и мира не были выра-
жены, переформатирование начало происходить 
хаотично, когда каждый субъект в своей саморе-
ализации зациклен на себе самом; когда каждое 
государство потонуло в собственных противоре-
чиях; когда каждая культура начала вопрошание 
со своего наследия; когда каждое общество удари-
лось в локальные ценности; когда каждый поли-
тический игрок играет исключительно по своим, 
а не общим  принципам.

В рассуждениях о глобализации и постглобали-
зации в настоящем естественным образом возникает 
вопрос «К чему мы пришли?» Отвечая на постав-
ленный вопрос, хотелось бы использовать наибо-
лее современный термин «глобальная перезагруз-
ка», основываясь на работе К. Шваба и Т. Маллере 
и имея в виду специфику постпандемического мира, 
о чем уже некоторое время рассуждает мировое со-
общество. «Глобальная перезагрузка» блуждает 
в умах многих мыслителей, да и просто живущих 
в XXI в. небезразличных к мировому будущему 
представителей человечества. Неслучайно Ж. Атта-
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ли считает, что «сегодня решается, каким будет мир 
в 2050-м, а может, и в 2100-м году. От наших дей-
ствий зависит, как будут жить наши дети и внуки – 
в комфортных условиях обитания или в настоящем 
аду, ненавидя нас. Чтобы оставить им пригодный 
для жизни мир, нужно задуматься о будущем и по-
нять, почему ход истории принимает тот или иной 
оборот, как на это реагировать» [28].

Пути выхода из глобального кризиса. Пони-
мание причин, приведших к глобальным измене-
ниям мира, способствует осознанному подходу 
к определению тенденций дальнейшего развития 
бытия и нахождению путей выхода из погранич-
ной ситуации, накрывшей собой человечество во-
обще. Верховенствующий на протяжении ХХ сто-
летия абсолют прогресса привел к пресыщению 
материальным. Это означает, что для встряски 
сознания человека имеет смысл идти от против-
ного – предложить ориентир духа, а не материи 
во благо будущего человеческой цивилизации, 
во благо изменения хода жизни и  истории.

Сейчас наступил момент, когда у каждого народа 
должен сработать инстинкт самосохранения: как су-
меть прожить в гармонии с изменившимся миром. 
Актуальны и востребованы новые способы и формы 
бытия, когда победу будут одерживать не только те, 
кто держит в руках нити технологического прогрес-
са, а в первую очередь те, кто сможет и будет тонко 
чувствовать все, что происходит с миром и пытаться 
не только ощущать пульс изменений, но и реагиро-
вать. В этом отношении новыми ноу хау будут не те, 
которые отражают формы наукоемких технологий, 
а в первую очередь те, которые поймут ход экзи-
стенциальной необходимости. Это будет проявле-
нием интуиции в поиске ответа на вызов времени. 
Встряска коллективного человеческого сознания 
произошла, но задача заключается в том, чтобы 
за подобной встряской последовало изменение су-
щества ценностей. Насколько это возможно в мире 
технологического детерминизма, сказать сложно, 
но без этого катаклизмы в более интенсивном темпе 
будут преследовать  человечество.

Сложившаяся ситуация в современности являет 
собой определенный рубеж, как в осознании суще-
ства человека и мира в контексте технологическо-
го прогресса, так и в понимании необходимости 
смены ориентиров в восприятии бытия и познания 
мира в целом. Этот рубеж обладает двоякой смыс-
ловой значимостью: он проявляет имеющиеся 
потенциальные возможности совершенствования 
духа, тем самым может стать началом совершенно 
нового пути; либо, реализовав опасности, положит 
конец этому бытию, открыв дорогу в ничтожное 
время, в никуда. В этой связи актуализируется ин-
туитивный подход. Это означает, что, когда заш-
каливает рациональность, нарушается равновесие 
в восприятии бытия, спонтанным образом акту-

ализируется кочевой тип мышления как реакция 
на абсолютизацию рациональности, как отражение 
интроспективного понимания человека и бытия. 
Неслучайно сейчас, в век высоких технологий, по-
явилось явление цифрового  кочевья.

Рационализм, ставший залогом успеха ХХ сто-
летия, испытывает кризис мысли. Это означает, 
что настало время других стандартов и парадигм 
мышления и существования, необходимо рас-
ставить акценты в системе способностей и уме-
ний в контексте выживания и развития в XXI в. 
В современности к природным катаклизмам до-
бавились социальные катастрофы высокотехно-
логичного мира. Коллективное бессознательное 
таит множество загадок. Надо не бороться с по-
следствиями технологического детерминизма, 
а изменить сам способ жизни в бытии природы. 
Это и есть гуманизация сознания человека XXI в. 
Одновременно это означает, что на смену эконо-
мическим и техническим наукам, бывшим в при-
оритете на протяжении более чем века, приходит 
рост значимости гуманитарных наук, долженству-
ющих ответить на вопросы социальной адапта-
ции человека в эпоху искусственного интеллекта, 
на извечные вопросы сущности и  существования.

В этой связи с необычайной силой актуализи-
руется возрождение культурных символов, ориен-
тированных на возвращение человеку способности 
творить на основе духовных ценностей как приори-
тетных в проявлении позиции человека в этом мире. 
Диктат рационализма с необходимостью привел 
к актуализации интуитивного подхода к решению 
антропологических, экологических, экономических, 
социально-политических и культурных проблем. 
Сегодня востребовано интуитивное прочтение вы-
зовов исторического времени и поиск  ответов.

Заключение. В связи с глобальными изменени-
ями, охватившими как человека, так и весь мир, мы 
словно погрузились в мир хаоса. Неслучайно в ка-
честве новой парадигмы развития конца ХХ столе-
тия предстала синергетика как новая вариация ха-
оса. В этом мире противоречий должны рождаться 
истоки нового летоисчисления в виде новых стан-
дартов существования человека. Под стандартами 
в данном случае понимаются основополагающие 
ориентиры в определении бытия человека и вос-
приятия мира как такового. Возврат к прежней 
классике невозможен во всем: как к философской 
классике, так и классике морали и права, искусства 
и культуры. Важно осознание неизбежности в вы-
работке новых стандартов бытия и понимание того, 
что кризис рационализма привел к выдвижению 
вариативности как подхода ко всем проявлениям 
человеческой сущности. Постмодерн с его фраг-
ментарностью сознания и есть реализация кризиса 
рационализма. Именно поэтому в качестве спаси-
тельной соломинки в процессе обретения своего 
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«я» в обществах и государствах, народах и культу-
рах обратились к своим  архетипам.

Обращение каждым народом к своему архети-
пическому – это один из путей развития, другой – 
форматирование новых стандартов понимания 
всех основных областей человеческого существа 
и деятельности, которое будет принято в мире 
и обусловит рельсы переформатирования мирово-
го порядка, что сродни новому сотворению мира 
на общечеловеческом уровне. Это кажется не-
подъемной задачей, но темпы исторического вре-
мени в период кризисов значительно ускоряются, 
при этом высвобождая энергию для совершения 
чего-то поистине значительного и востребован-
ного ситуацией. Без выработки таких ориенти-
ров хаос по глубине и масштабности может пре-

взойти меру допустимости, а система ценностей 
перестанет функционировать. Именно поэтому 
эпоха кризисов помимо экономического дна, со-
циального и политического беспредела обратной 
стороной имеет возможность взрыва духовно-ин-
теллектуального напряжения. В этом смысле на-
кал страстей может проявиться в рождении истин, 
способных выступить в роли если не императи-
вов, то хотя бы ориентиров существования чело-
века. Философия нового века не подоспела вовре-
мя, поскольку не приходило осознание масштаб-
ности, кардинальности и глобальности перемен, 
которые требуют новой постановки не проблемы, 
а самого категориального аппарата, способно-
го обозначить новые горизонты человека и мира 
в той реальности, которая нас  окружает.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления, приема, оформления и регистрации рукописей 

для публикации в рецензируемом научном журнале 
«Профессиональное образование в современном мире»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок направления, приема, оформления и регистрации 

рукописей, поступающих для опубликования в рецензируемый научный журнал «Профессиональное 
образование в современном  мире».

«Профессиональное образование в современном мире» – официальный научный журнал (далее – 
Журнал), учрежденный постановлением Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ от 31.01.2011 г. 
Это периодическое рецензируемое издание, распространяемое по подписке, издаваемое с 2011 года, 
зарегистрированное в установленном порядке как средство массовой информации 18.05.2011 г. (сви-
детельство ПИ № ФС 77–45 179), имеющее международный стандартный номер сериального издания 
ISSN 2224–1841 (дата выдачи сертификата 22.08.2011).

В Журнале печатаются ранее не опубликованные научные статьи, содержащие важные результаты 
исследований, оригинальные научные работы и обзорные статьи российских и зарубежных ученых, 
посвященные актуальным вопросам философии, педагогики и  психологии.

Предоставляемая в Журнал статья должна быть законченным научным исследованием и содержать 
новые научные результаты в областях науки, перечисленных в тематических  разделах.

1.2. В Журнал принимаются статьи по следующим отраслям науки согласно Номенклатуре научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени: 5.7 – философские науки, 5.8 – педагоги-
ческие науки и 5.3 – психологические науки, соответствующие следующим разделам (табл. 1).

Таблица 1
№ п/п Наименование раздела Отрасли науки в соответствии с Номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени

1 Философия
5.7
Философия науки и техники: 5.7.6
Социальная и политическая философия: 5.7.7
Философия антропологии, философия культуры: 5.7.8

2 Педагогика

5.8
Общая педагогика, история педагогики и образования: 5.8.1
Теория и методика обучения и воспитания 
(по областям и уровням знания): 5.8.2
Методология и технология 
профессионального образования: 5.8.7

3 Психология

5.3
Общая психология, психология личности, 
история психологии: 5.3.1
Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных систем: 5.3.4
Возрастная психология: 5.3.7

4
Сообщения о проводимых науч-

ных конференциях, симпозиумах, 
конгрессах

5.3; 5.7; 5.8

5 Краткие научные сообщения, 
заметки, письма 5.3; 5.7; 5.8

Разделы в Журнале формируются в зависимости от тематической направленности формируемого  номера.

2. Редакционная политика Журнала основывается на традиционных этических принципах российской 
научной периодики и строится с учетом этических норм работы редакторов и издателей,  закрепленных 
в Кодексе поведения и руководящих принципах наилучшей практики для редактора журнала (Code of 
Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодексе поведения для издателя журнала (Code 
of Conduct for Journal Publishers), разработанных Комитетом по публикационной этике – Committee on 
Publication Ethics (COPE). В процессе издательской деятельности редколлегия журнала  руководствуется 
международными правилами охраны авторского права, нормами действующего законодательства Россий-
ской Федерации, международными издательскими стандартами. Редакция Журнала признает требования 
соблюдения этики научных публикаций и заявляет об отсутствии злоупотреблений служебным  положением.

3. Редакционная этика Журнала
3.1. Обязанности автора или коллектива авторов (далее – Автор). Требования к предоставляемой 

 информации.
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Автор несет ответственность за новизну и достоверность результатов научного исследования и со-
держание статьи, что предполагает соблюдение следующих  принципов:

– не допускается направление в редакцию работ, основные результаты которых уже опубликованы 
или планируются к публикации в других  изданиях;

– Автор статьи должен представлять достоверные результаты проведенных исследований. Заведомо 
ошибочные или сфальсифицированные утверждения неприемлемы. Редакция вправе изъять уже опубли-
кованную статью, если выяснится, что в процессе публикации статьи были нарушены  чьи-либо права 
или общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия статьи редакция обязана сообщить  автору;

– Автор должен полно и объективно отражать существующее состояние рассматриваемых в статье  вопросов;
– Автор должен гарантировать, что результаты исследования, изложенные в представленной  руко писи, 

полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с обя-
зательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в лю бых 
формах, включая неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих 
исследований, считаются неэтичными и неприемлемыми для  публикации;

– все лица, внесшие значительный вклад в получение научных результатов, отраженных в статье, 
должны быть включены в состав авторского коллектива статьи. Среди соавторов недопустимо указывать 
лиц, не участвовавших в исследовании. Лицам, внесшим определенный вклад в получение представля-
емых в статье научных результатов, может быть выражена благодарность в тексте  статьи;

– материалы, представляемые для публикации в Журнал, должны быть одобрены всеми авторами 
и соответствующими организациями, в которых эта работа  проводилась;

– если авторов несколько, то необходимо указать контакты (почтовый адрес, номер телефона, электронную 
почту) автора, которому будет адресована корреспонденция и контактную информацию о всех  соавторах;

– Автор должен гарантировать, что в случае принятия статьи к публикации в Журнале, она не будет 
опубликована в других изданиях в той же форме, на английском или на любом другом языке, в том числе 
и в электронном виде, без письменного на то согласия учредителя  Журнала;

– Автор не должен скрывать конфликты интересов, которые могут повлиять на оценку и интерпре-
тацию их рукописи, а также источники финансовой поддержки проекта (гранты, госпрограммы, проекты 
и т. д.), которые должны быть в обязательном порядке указаны в  рукописи;

– Автор, обнаруживший существенные неточности или ошибки в статье, представленной в Журнал 
или уже опубликованной в нем, должен незамедлительно уведомить об этом редакционную коллегию 
для принятия совместного решения о форме представления объективной  информации;

– Автор, представляющий рукопись к публикации в Журнал, должен оформить ее в соответ-
ствии с правилами, устанавливаемыми редакцией (п. 4. настоящего Положения). Правила оформ-
ления к поступающим статьям публикуются в полном виде на сайте Журнала по адресу http: 
// nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/ (далее –  Сайт);

– статья представляется в печатной и электронной версиях на русском или английском языках. Элек-
тронный вариант должен быть полностью идентичен  печатному.

3.2. Права  редакции.
Редакция не производит художественную, литературную и другие виды доработок представленных 

 рукописей.
Редакция оставляет за собой право не принимать работы, оформленные с отступлениями от насто-

ящих  правил.
Не принятые к опубликованию рукописи и сопровождающие документы не  возвращаются.
В принятых к публикации материалах редакция не меняет имена авторов и их  очередность.
Главный редактор проводит политику предупреждения и регулирования редакционных конфлик-

тов. Подача материалов в редакцию Журнала означает согласие авторов с изложен ными правилами 
и согласие на размещение полной версии данных материалов в сети Интер нет на официальных сай-
тах: Журнала: https://profed.nsau.edu.ru/jour/index, http://www.nsau.edu.ru/profed; Научной электронной 
би блиотеки http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32632 и EBSCO Publishing в свободном доступе, а также 
с использова нием личных данных в открытой  печати.

4. Правила оформления статей в журнал
Требования к материалам, поступающим в Журнал для  опубликования:
4.1. Материалы, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов редакционного совета. 

При экспертизе статьи особое внимание уделяется оценке ее актуальности и глубине раскрытия темы. 
 Содержание статьи должно быть проверено Автором на грамматические, стилистические и другие 
ошибки и быть оформлено по стандартам научного  стиля.

4.2. Материалы должны быть тщательно подготовлены к  печати.
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В заглавии необходимо указать: название статьи, ФИО авторов. Название должно отражать содер жание 
статьи и соответствовать общей тематике журнала. Под авторами, в начале статьи указывается название 
организации (полностью), город, страна [например: Федеральное государственное учреждение высшего 
образования «Новосибирский государственный аграрный университет», г. Новосибирск, Рос сийская 
Федерация]. Обязательно указывается e-mail. Если авторов несколько, то эта информация указы вается 
на каждого Автора в отдельности. Вся остальная информация об авторе или авторах указывается в конце 
статьи. В нее включаются данные, относящиеся к званиям, степеням, должностям, e-mail и т.  д.

Статья должна быть классифицирована – иметь  УДК.
К статье необходимо  приложить:
а) аннотацию, в которой указываются четко сформулированные задачи статьи, методология и мето-

дика их решения, а также результаты и перспективы исследования. Аннотация должна быть краткой 
и понятной без обращения к самой публикации. Аннотация не предусматривает абзацев. Объем анно-
тации не должен превышать 200–250  слов;

б) ключевые слова (3–8 слов, желательно не входящих в название  статьи).
Аннотация и ключевые слова печатаются – 12 кг, шрифт –  курсив.
Список литературы в конце статьи оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008 в порядке упоминания в статье. 

Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, размещаются после указания соответствующего 
произведения и содержат его порядковый номер в списке литературы и страницы соответствующего 
произведения (Например: [1, с. 55]). Список литературы не предусматривает цитирование учебников 
и учебных пособий, тезисов докладов конференций, а также текста диссертаций. В отдельных случаях 
допускаются ссылки на авторефераты диссертаций и цитирование статей, посвященных теме диссер-
тации и опубликованных в  журналах.

4.3. На английский язык переводится: название статьи, инициалы (ФИО) Автора, название орга низации 
(полностью), город, страна. Обязательно указывается e-mail. Аннотация полностью (при пе реводе должна 
употребляться оригинальная английская терминология), ключевые слова, список литературы (References), 
цитируемой в тексте. В References не делается транслитерация заглавий статей из российских журналов. 
Оставляется только перевод заглавий статей. Параллельное название журнала пишется не через черточку, 
а через знак равно (=). После описания указывается язык статьи (In Russian). Оригинальное название 
источника пишется курсивом, в том числе транслитерирован ное название книг. В обязательном порядке 
приводится транслитерация и перевод соответствующих  данных.

4.4. Статья должна содержать в себе четкие, логически взаимосвязанные разделы. Все разделы долж-
ны начинаться указанными заголовками, выделенными полужирным начертанием: введение (постановка 
проблемы в общем виде и ее связь с последними публикациями); постановка задачи (степень изученно-
сти проблемы, формулировка цели); методика и методология исследования; результаты (изложение 
основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов); выводы (научная 
новизна, теоретическое значение исследования и перспективы дальнейших научных разработок в данном 
направлении). Графический материал должен быть представлен в формате Excel или Word в черно- белом 
изображении, без цветного фона, рамок; для диаграмм применять различную штриховку; оси графиков 
должны быть черными. Сканированные рисунки не принимаются к публикации. Рисунки и таблицы, 
включенные в единый файл, должны идти следом за соответствующим текстом в рукописи, а не стоять 
отдельно в нижней или верхней части файла. В статье должна соблюдаться последовательная  нумера ция 
графического материала. Таблицы и рисунки должны быть понятны без обращения к тексту статьи. 
Неинформативные данные не должны быть включены в таблицы и графики. Данные, представленные 
в таблицах, не должны повторяться в рисунках и наоборот. Подписи под таблицами и рисунками должны 
быть информативными и краткими. Формат подписей должен соответствовать единому стилю. Каждое 
изображение в статье дублируется в редакцию отдельным  файлом.

Далее следуют список литературы и References. Количество цитируемой и привлеченной для ис-
следования литературы должно включать не менее 20 наименований источников, из них не менее 5 
иностранных  авторов.

Информация при выполнении работы при финансовой поддержке  какой-либо организации (Минобр-
науки, фондов и т. д.) пишется под заголовком Благодарности (Acknowledgements) и размещается на ти-
тульной странице статьи  снизу.

Структура библиографических ссылок приведена на Сайте: http: //nsau.edu.ru/profed/avtoram/ trebovaniya/.
4.5. В конце статьи необходимо указать полные сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (полно стью), 

ученая степень, ученое звание, сокращенное название места работы (организация (и) или учебное заведение, 
факультет, кафедра), занимаемая должность, почтовый рабочий адрес с указанием индекса, телефона, сотового 
телефона, обязательно е-mail. Обязателен перевод этой информации на английский  язык.
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4.6. Тексты предоставляются в печатном и электронном виде (формат  Word).
– Объем статьи – от 35 000 до 40 000 знаков (около 20 страниц формата А4). Решение об увеличении 

объема статьи принимается главным редактором по согласованию с  автором.
– Интервал – 1,5.
– Шрифт – Times New  Roman.
– Кегль – 14.
– Все поля – 2,0  см.
– Кавычки в виде  «елочек».
– Сноски делаются в квадратных скобках и оформляются в конце статьи в виде списка литературы 

(образцы на сайте  журнала).
4.7. Статьи аспирантов принимаются только в соавторстве с научным руководителем или другим 

доктором наук. Для официального подтверждения статуса аспиранта автору необходимо направить в ре-
дакцию Журнала оригинал справки, заверенный отделом аспирантуры соответствующей  организации.

4.8. Все статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам, без аннотации, 
с неверно оформленным списком литературы, не принимаются до устранения замечаний. Не принятые 
к публикации материалы Автору не возвращаются. Корректура статей Автору не  высылается.

4.9. Гонорар за публикуемые статьи, доклады, сообщения и рецензии Автору не  выплачивается.
5. Периодичность издания журнала и график приема рукописей
Журнал выходит 4 раза в  год.

Таблица 2
График приема рукописей

№ журнала Прием статей Срок выхода

1 до декабря февраль – март

2 до марта май – июнь

3 до июня август – сентябрь

4 до сентября ноябрь – декабрь

6. Порядок регистрации рукописей
6.1. Статьи регистрируются редакцией  Журнала.
При поступлении рукописи в Журнал статья регистрируется, в случае если присланные материалы 

соответствуют настоящему  положению.
Поступившие статьи регистрируются в единой электронной базе Журнала с указанием входных 

данных (Автор, дата поступления, направляющая организация или научный консультант/руково дитель, 
соответствие статьи одной из научных отраслей, согласно Номенклатуре которых издается  Журнал).

Автору сообщается дата поступления работы, а также ориентировочный срок выхода журнала, в ма-
кет которого помещена  работа.

6.2. Поступившая работа проверяется на соответствие всем формальным требованиям и при отсут-
ствии замечаний после регистрации отправляется на рассмотрение экспертного совета для заключения 
и рекомендаций к  печати.

6.3. После положительных рекомендаций экспертного совета статья отправляется на вычитку редак-
тору. В случае значительных редакторских правок они согласовываются с  Автором.

6.4. После редактирования и в порядке очереди с подписью «в печать» статья публикуется в  журнале.
6.5. Подготовленный к печати макет номера утверждает главный редактор  Журнала.
7. После принятия решения о включении статьи в определенный номер Журнала Автором 

в двух экземплярах заполняется лицензионный договор «На право использования научного произ-
ведения в журнале «Профессиональное образование в современном мире» (Приложение 1: Сайт: 
http://nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/), который отправляется по почте на адрес редак ции: 
630039, г. Новосибирск, ул. Никитина 149, а/я 102.

8. Журналом обеспечивается постоянное хранение публикуемых научных статей, их доступность, 
представление в установленном порядке обязательных экземпляров  издания.

9. Порядок подготовки рукописи к печати
9.1. Все несоответствия формальным требованиям устраняются самим Автором. При обнаружении 
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несоответствий редакцией Автору высылаются замечания. Исправленный вариант должен быть возвра-
щен в редакцию в кратчайший срок. Возвращение статьи Автору на доработку не означает, что работа 
принята к публикации. Если статья возвращается Автору для доработки, исправления или сокращения, 
то датой ее представления в Журнал считается день получения редакцией окончательного  текста.

9.2. Редактор оставляет за собой право внесения изменений и сокращений непринципиального  характера.
9.3. Окончательный вариант работы направляется Автору для  согласования.
9.4. Непринятые к публикации материалы Автору не  возвращаются.
10. Всем научным статьям, публикуемым в Журнале, начиная с 3-го номера 2015 года присваива ются 

уникальные номера (индексы DOI–Digital Object Identifier). DOI-индексы представляют собой последова-
тельность символов, состоящую из двух частей, разделенных прямым слешем (/). Первая часть – префикс 
издателя, определяемый при первичной регистрации издателя в CrossRef (10.20913 для Издательства 
ГПНТБ СО РАН), вторая часть – суффикс (2224-1841-2021-3-01), формируемый издателем Журнала 
по установленным правилам. В нем указаны ISSN печатного издания, год издания, порядковый номер 
выпуска, порядковый номер статьи в  Журнале.

10.1. Уникальный суффикс присваивается главным редактором. Главный редактор имеет право при-
своить или не присвоить суффикс научной статье по решению редколлегии/редсовета  Журнала.

10.2. Присвоенный идентификатор DOI никогда не  меняется.

PROVISION
on submitting, accepting and registration of the manuscripts

in the peer-reviewed scientific journal
Professional education in the modern world

1. General provision
1.1. This provision regulates the procedure of submitting, accepting and registration of manuscripts submit-

ted for publication in the peer-reviewed scientific journal Professional education in the modern  world.
Professional education in the modern world is an official scientific journal (see as Journal) founded by the 

Decree of Scientific Council of Novosibirsk State Agrarian University of January 31, 2011. This periodical 
peer-reviewed edition is distributed via subscription and has been published since 2011. The scientific journal 
is registered as a mass media on May 18, 2011 (Certificate PI No. FS 77–45179) and has an international stan-
dard serial number ISSN 2224–1841 of August 22, 2011.

Journal contains full papers, which are original, unpublished primary research and reflect essential and im-
portant research results; original scientific proceedings and reviews of Russian and foreign scientists devoted 
to philosophical, pedagogical and psychological  issues.

A submitting manuscript should contain research results in the fields  listed.
1.2. Journal covers manuscripts according to classification of scientific degrees: 5.7 – Philosophi cal Sc., 

5.8 – Pedagogical Sc. and 5.3 – Psychological Sc., listed in Table 1.

Table 1
№ Part Science of researchers according to classification 

of scientific degrees

1 Philosophy
5.7
Philosophy of Science and Technology: 5.7.6
Social and Political Philosophy: 5.7.7 
Philosophy of Anthropology, Philosophy of Culture: 5.7.8

2 Pedagogy

5.8
General pedagogy, history of pedagogy and education: 5.8.1
Theory and method of learning and education (by areas and levels of knowledge): 
5.8.2
Methodology and technology of vocational education: 5.8.7

3 Psychology
5.3
General Psychology, Personality Psychology, History of Psychology: 5.3.1 
Educational Psychology, Psychodiagnosis of Digital Educational Systems: 5.3.4
Age psychology: 5.3.7

4 Calls on papers, conferences, symposiums  
and congresses 5.3; 5.7; 5.8

5 Brief scientific messages, notes and letters 5.3; 5.7; 5.8

The parts of Journal are formed on the correspondent relevant  topics.
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2. Editorial policy of the Journal applies general ethical principles of national scientific periodicals. It cov-
ers ethical standards of editors and publishers provided at Code of Conduct and Best Practice Guidelines for 
Journal Editors) and Code of Conduct for Journal Publishers developed by Committee on Publication Ethics 
(COPE). Editorial Board of the Journal follows the international copyright protection, national legal regula-
tions and international publishing  standards.

3. Editorial policy
3.1. Authors responsibilities (see as Author) and requirements to a manuscript are as  follows.
Author takes responsibility for the novelty, results acknowledgement and content of the paper. Authors have 

responsibilities as detailed  below:
– A manuscript should contain the newest results not published in other  editions;
– Author is committed to publishing high quality new work that makes a significant contribution within the 

scope of the journal. Editorial can reject a manuscript in case the novelty of the work falls below that re quired 
for the journal and the manuscript represents undue fragmentation of the research into multiple papers. Edito-
rial has a right to withdraw a published manuscript in case of breaking the right or general ethical stan dards. 
Editorial should inform the author about paper  withdrawal;

– Author should contribute significantly to consideration of the issues in the  manuscript;
– Author should represent original research results only. Undue fragmentation should refer to the author 

and the source. Manuscripts should not contain scientific dishonesty and/or fraud comprising among others 
fictitious or manipulated data, plagiarized material (either from the previous work of the authors or that of 
other persons), reference omissions, false priority statements, «hidden» multiple publication of the same data 
and incorrect au thorship. Authors must not breach any copyright as it is concerned to be non-ethical and 
 inappropriate;

– Authors have a responsibility to give due acknowledgement to all workers contributing to the work. 
Those who have contributed significantly to the research should be listed as co-authors. On submission of the 
manuscript, the corresponding author attests to the fact that those named as co-authors have agreed to its sub-
mission for publication and accepts the responsibility for having properly included all (and only) co-authors. 
Persons contributed to the research results can take gratitude in the  manuscript;

– All authors and organizations related to the research must take public responsibility for the content  
of their  paper;

– if there are several authors, it is necessary to outline contact details of the author, who will receive mail 
and contact details of all the co- authors;

– Author should guarantee that accepted manuscript would not be published in any other editions (foreign 
languages) with no agreement of the Journal  founder;

– Authors should declare all sources of funding for the work in the manuscript (grants, state programmes, 
projects, etc.), and also to declare any conflict of  interest;

– Author, who found significant mistakes in submitted manuscript, should inform the editorial in order to 
escape mistakes and represent real  information;

– Author should follow the rules of Editorial when submitting a manuscript to the Journal (no. 4 of Provi-
sion). The formatting rules and requirements are published at the webpage ofthe Journal http: //nsau.edu.ru/pro-
fed/avtoram/trebovaniya/ (see as  Webpage);

– A manuscript is submitted as printed and electronic versions in English and Russian. Electronic version 
should be identical with the printed  one.

3.2. Editorial  rights.
Editorial does not make literary or any other types of correction of the submitted  manuscript.
Editorial can not accept the manuscripts, which do not correspond to the  rules.
Manuscripts and followed documents not accepted for publication are not forwarded  back.
Editorial does not change the authors name and their order in accepted  manuscripts.
Editor-in-Chief regulates and prevents any  conflicts.
Authors, who submit manuscripts to the Journal, agree to the rules and regulations for publishing man uscripts 

at the official webpages of the Journal: https://profed.nsau.edu.ru/jour/index, http://www.nsau.edu.ru/profed; 
Research E-Library: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32632 and EBSCO Publishing and using private data 
in the public  media.

4. Formatting rules for submitting manuscripts
Requirements for manuscripts and materials submitted to the  Journal:
4.1. Materials submitted to the Journal are evaluated by the Editorial Board. They evaluate the relevance of 

the topic. Paper content should be checked for grammar, stylistic and other types of mistakes and should follow 
the academic language  style.
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4.2. Manuscripts and materials should be prepared in a rigorous manner for  publishing.
The author should outline the title of the article and full names of the authors. The title should conform to 

the paper content and general topics of the Journal. The paper contains the organization the authors are affili-
ated with, city and country (e. g. Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russian Federation) and 
e-mail. If there are several authors, information on each author should be outlined at the end of the paper. The 
information should contain degree and rank of the author, position, e-mail  etc.

A manuscript should have Universal Decimal classification  number.
The paper should  have:
a) an abstract, which should contain formulated tasks, methodology and methods for problem solution, 

research results and outlooks of the research. An abstract should be brief (not more than 200–250 words) and 
clear, with no  paragraphs;

b) key words (3–8 words, preferably not covered in the  title).
Abstract and key words are printed as point size 12 in  italics.
References should be listed in the order they are cited in the text and at the end of the paper according to 

National State Standard (GOST) R. 7.0.5–2008. References in the text are reviewed in square brackets after 
the corresponding text (e. g. [1, p.55]). Authors should not refer student books and study guides, conference 
reports and Doctorate theses. Authors can refer to published summary of theses and cite the papers devoted to 
the topic and published in scientific  journals.

4.3. Authors should translate into English the title of the article, author’s name, the organization the au-
thor is affiliated with, city, country and e-mail; an abstract (terms in English should be used in the origin); 
key words and references cited in the text. Authors should not transliterate the papers published in national 
journals but translate the titles of the papers. Second title of the journal is outlined by means of equal sign (=). 
After ref erence description authors should indicate the language the paper is written in (In Rus). Original title 
of the re source and transliteration of the books are indicated in italics. Authors transliterate and translate the 
 references.

4.4. Manuscript should contain parts related in a cohesive way; all parts should have a bold-faced type 
heading: introduction (research objective and its relation to the latest papers); purpose setting (problem 
defini tion and goal setting); Methodology of the study; results (the main research material should be con-
cerned with research results); Conclusion (scientific novelty, theoretical application of the research and out-
looks of further  development).

Figures and graphics should be used as black-and-white Excel or Word format with no frames; authors 
should use hatching for diagrams; graphic axis should be in black colour. Editorial does not accept scanned 
figures and photos. Images and tables should follow the corresponding text of the manuscript. Graphics, imag-
es and tables should be listed in an order, represented clearly and concisely avoiding repetition and embellish-
ment, described and signed briefly, clearly and at the same manner and do not contain chartjunk. Each image 
should be sent to the Editorial as a separate  file.

References and bibliography should be listed in alphabet order with no numeration and they follow conclu-
sions. The number of cited references and additional research sources shouldnt be less than 20, not less than 5 
foreign  authors.

Information on financial support of an organization (Ministry of Education and Science, Foundations, etc.) 
should be indicated in Acknowledgements at the bottom of the paper cover  page.

For information about references indication, please visit our website: http: nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebo-
vaniya/.

4.5. Information about the authors should be submitted at the end of the paper and translated into English: 
full name, degree and rank, affiliation (organization or institution, faculty, chair), position, postal address (post 
zip, telephone, mobile telephone,  email).

4.6. Manuscripts are submitted in two copies. One copy should be submitted, and a copy in Word format 
should be sent via e- mail.

Manuscripts should normally from 35 000 to 40 000 characters (about 20 pages and 4). Editor-in-Chief is 
able to extend the paper by agreement with the  author.

– Spacing is 1,5.
– Font is Times New  Roman.
– Font size is 14.
– Margins are 2,0 sm
– Quotations should be reviewed as French quotation marks (chevrons)
– References should be listed in square brackets at the end of the paper (examples are reviewed at the 

website of the  Journal).
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4.7. Full-time PhD-students publish papers free of charge. Editorial accepts the articles from PhD-students 
co-authored by scientific supervisor or Doctor of Science only. PhD-students should provide Editorial with the 
reference from Postgraduate Department and certify the PhD-student  status.

4.8. Manuscripts not suitable for the topics of the Journal and formatting rules (no abstract, list of refer-
ences) are not accepted until complying with remarks. Manuscripts not accepted and their correction are not 
forwarded back to the  author.

4.9. Editorial does not cover fees for papers, reports, brief communications and  reviews.
5. Schedule of Journal publication and manuscripts submission
Journal is published quarterly (4 times a  year).

Table 2
Schedule of manuscripts submission

Journal  No. Manuscripts submission Publication
1 until December February – March

2 until March May – June

3 until June August – September

4 until September November – December

6. Procedure of registration of manuscripts
6.1. Editorial of the Journal registers  manuscripts.
When a manuscript is submitted to the Journal, it is registered in case it follows the requirements of the 

 Provision.
Submitted manuscripts are registered in e-base of the Journal with outlined data (Author, date of submis-

sion, sending organization or scientific supervisor, suitability of the manuscript for the science  classification).
Editorial informs authors about submission date and approximate date of Journal  publication.
6.2. Submitted manuscript is checked for suitability for all the requirements and sent to expert evaluation 

for final  recommendation.
6.3. When a manuscript is recommended for publication, it is forwarded to editing. All changes are agreed 

with the  Author.
6.4. On editing and signing in press a manuscript is printed in the  Journal.
6.5. Prepared draft is approved by the Editor-in- Chief.
7. On decision about publication of a manuscript, Author fills in the license agreement in 2 variants «Li-

cense to use scientific manuscript in the journal Professional education in the modern world» (Attachment 1 at 
the webpage: http://nsau.edu.ru/profed/avtoram/trebovaniya/), which should be sent back to the postal address 
of Editorial: p/b 102, 149 Nikitina Str., 630039  Novosibirsk.

8. Editorial of the journal keeps manuscripts and provides their  availability.
9. Procedure of preparation of a manuscript for publication
9.1. Authors should correct all the remarks of non-compliance noted by the editorial. Authors should send 

amended version promptly. When editorial forwards a manuscript for refinement it does not mean the manu-
script is accepted for publication. Editorial regards the date of final text of a manuscript (after refinement) as 
a date of manuscript  submission.

9.2. Editor-in-Chief has a right to make not significant notes and  remarks.
9.3. Editorial forwards the final version of the manuscript to agree and determine the  matters.
9.4. Editorial does not send back not accepted manuscripts to the  authors.
10. All scientific papers (from journal no. 3, 2015) published in the Journal will have special unique in dexes 

DOI (Digital Object Identifier). DOI indexes assume a sequence of symbols, which consists of 2 parts separat-
ed by slash (/). The first part is the publisher's prefix, determined during the initial registration of the publisher 
in CrossRef (10.20913 for the State Public Scientific Technological Library of the SB RAS), the second part is 
the suffix (2224-1841-2021-3-01), formed by the publisher of the Journal according to the established rules. It 
contains the ISSN of the printed publication, the year of publication, the serial number of the issue, the serial 
number of the article in the  Journal.

10.1. Editor-in-Chief assigns a special unique identification suffix. Editor-in-Chief has a right to assign or 
not identification suffix on decision of Editorial  Board.

10.2. DOI index is never  changed.
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