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замечает вокруг. Вместе с этим высшее образование может статьи
и источником завышенных ожиданий, которые не реализуются на
практике. Так, согласно нашим исследованиям [3] в условиях неопреде-
ленности на рынке труда трудоустройство выпускников в соответствии с
полученной специальностью не гарантируется. Кроме того, выпускники
бакалавриата затрачивают в среднем 6-9 месяцев на поиск работы не по
специальности (если полученная профессия не удовлетворяет потребно-
сти личности). Соответственно, можем предположить, что именно в этот
период молодые специалисты могут ощущать себя самыми несчастными
людьми.

В целом, полагаем, что высокая доступность и качество образования,
тем не менее, маркируют общественную систему по критерию социаль-
ного благополучия, а наличие высшего образования становится ресурсом
для дальнейшей успешной жизнедеятельности индивида и индикатором
удовлетворенности.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №
24-28-00617, https://rscf.ru/project/24-28-00617/
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�Секция 1. Место и роль классического
университета в современном обществе (рук.

проф. Н.Г. Осипова)�

Антонова Наталья Леонидовна
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия

Образование как маркер благополучия

Социальное благополучие – вопрос, который уже не одно десятилетие
включен в междисциплинарный научный дискурс и составляет фокус
управленческого внимания. Благополучие предстает как сложное явле-
ние, на которое оказывает влияние широкий репертуар факторов эко-
номического, политического, культурного порядка. В социологическом
измерении благополучие наполняется субъективными смыслами и ин-
терпретациями, которые отражают отношение индивида к себе и своей
жизни, удовлетворенность своим статусом и социальными отношения-
ми. Многообразие индикаторов, замеряющих благополучие, включает-
ся и образование (доступность, качество и т.п.) как маркер реализации
внутренних потребностей индивидов, а также показатель состояния об-
щественной системы.

В ходе опроса молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, проведенного на-
ми в конце 2019 года в Свердловской области (n=1050: 40% - мужчины,
60% - женщины) было выявлено, что доступное и качественное образова-
ние (41,6%) занимает лидирующие позиции в представлениях молодого
поколения о благополучной жизни, занимая четвертое место. В пятер-
ку лидеров также вошли: возможность реализовать себя (64,5%), мате-
риальный достаток (42,2%), доступное и качественное здравоохранение
(42,1%), личная свобода и независимость (34%). Согласно исследованиям
Н.Н. Суртаевой и Ж.Б. Марголиной [1] благополучными людьми студен-
ческая молодежь считает, не только обеспеченных и здоровых, но и тех
индивидов, которые имеют возможность получить образование.

Наличие высшего образования по исследованиям Всероссийского
центра общественного мнения [2] повышает уровень счастья у населения
(86% оценивающих себя как счастливые имеют высшее образование),
т.е. речь идет о том, что люди с высшим образованием более счастливы.
При этом, чем счастливее человек, тем больше счастливых людей он
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К вопросу о роли классического университета в современном
обществе

Классический университет всегда играл особую роль в системе об-
разования. Университет представляет собой высшее учебное заведение,
которое реализует образовательные программы широкого профиля, поз-
воляет получить обширные универсальные знания и фундаментальную
подготовку, вести научно-исследовательскую деятельность.
Образование как социокультурный феномен - сложное, многоаспектное
явление. Выступая фактором развития общества и являясь в то же вре-
мя составным компонентом культуры, образование отражает приорите-
ты общества и выполняет функции, определяемые задачами общества на
конкретном этапе его развития.
Как указывает исследователь А.А. Вербицкий, классическая образова-
тельная парадигма формируется в 17 веке в ответ на потребности ка-
питалистического промышленного производства, которое требовало ши-
рокого распространения грамотности. На первый план выходила функ-
ция полезности, проявляющаяся в подготовке людей, способных обслу-
живать расширяющееся производство. Основную миссию образования в
тех условиях ученый видит в передаче ученикам, студентам практиче-
ских знаний, умений, навыков, приобретение ими полезной для общества
профессии, подготовка к труду [1].
Модель классической парадигмы образования, сформировавшаяся на
этапе индустриального развития общества, достаточно полно отража-
ла его потребности и приоритеты, и основана, как известно, на передаче
готового знания с вполне конкретным объемом и определенными грани-
цами от обучающего субъекта обучаемому объекту.
Главной функцией классической парадигмы являлась подготовка специ-
алиста, могущего выполнять строго определенные функции. Специали-
зация способствовала установлению и закреплению хорошо зарекомен-
довавшего себя алгоритма в учебном процессе: знания-умения-навыки.
Переход к информационному обществу обозначил качественно новую
стадию развития, с характерными для нее ценностями освобождения от
ручных операций и обеспечения широких возможностей творческого тру-
да. Знания и информация выходят на передний план в современном ми-
ре. Люди, обладающие знанием, становятся востребованными и задают
вектор дальнейшего развития общества.
Анализ существующих в научной литературе точек зрения позволя-
ет разделить основные функции образования на социально-культурные,
включающие развитие духовности общества и социализацию личности;
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социально-экономические, формирующие и развивающие интеллекту-
альный, научно-технический и кадровый потенциал общества; социаль-
но-политические, позволяющие обеспечить безопасность и устойчивое
развитие общества.
Становление новой образовательной парадигмы меняет представления о
функциях высшего образования. Это связано с определением его места
и роли в обществе. Меняется цель образования, которая теперь пред-
ставляет собой обеспечение условий для развития, совершенствования
и самореализации личности. Условия самоопределения личности не мо-
гут рассматриваться как постоянные и известные, они все более связаны
с социальными изменениями, происходящими в обществе под влиянием
научно-технического прогресса, процессов информатизации. Главной за-
дачей образовательных учреждений становится создание максимально
благоприятных условий для самообразования и саморазвития личности,
взаимообразования.
Функция высшего образования сопряжена с задачами высшей школы и
отражается в характере стандартов и форм организации учебного про-
цесса.
В современной концепции ценности образования определяются потреб-
ностями субъекта. Образовательный процесс разворачивается в культур-
ном пространстве, и не замыкается рамками образовательных учрежде-
ний. Он сопровождает субъекта на всем протяжении процесса социали-
зации, образовательные институты выступают лишь как трансляторы
культурных ценностей и норм.
Главной функцией высшего образования, таким образом, была и остает-
ся функция воспроизводства общественного интеллекта, формирование
которого включает в себя распространение знаний через обучение.
Этим и определяется социальная роль университета в современном обще-
стве, которая связана с формированием интеллектуального, нравствен-
ного и ресурсного потенциала общества.

Источники и литература

1) Вербицкий А.А. Становление новой образовательной парадигмы в
российском образовании // Образование и наука. 2012. № 6 (95).
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Университет как организация в условиях цифровизации
образовательного процесса

Цифровизация оказывает значительное влияние на функции систе-
мы высшего образования, что порождает не только прогресс, но и необ-
ходимость следовать в одном направлении с цифровизацией. Единство
развития цифровизации и развития современных университетов должно
отражаться в изменении университета и как организации, и как институ-
циональной единицы [2, с. 2712]. Соблюдение данного единства возможно
при использовании высококвалифицированного персонала, то есть пре-
подавателей университетов, которые оказывают значительное влияние
на формирование здоровой гражданской позиции у современного студен-
та [1, с. 50]. Все эти факторы требуют от системы высшего образования
многогранности, при которой она должна четко выполнять свои функ-
ции, но реализовывать это в тех цифровых условиях, которые подходят
студенту и соответствуют развитию общества в настоящее время. Есте-
ственно, что внедрение цифровизации сопровождается рядом проблем,
которые возникают в результате цифровых трансформаций и развития
системы высшего образования в РФ.

В рамках рассмотрения института как организации стоит подчерк-
нуть проблему несогласованности повышения квалификации преподава-
телей в рамках цифровой трансформации и социальной стратегии выс-
шего образования. Это вызывает серьезные последствия в рамках несоот-
ветствия последующего освоения дисциплин и тех целей, которых необ-
ходимо достигнуть государству [4, с. 444]. Интеграция обучения препо-
давателей и обучения студентов позволила бы скорректировать данный
негативный аспект и развить коммуникативную составляющую образо-
вательного процесса.

К институциональным проблемам стоит отнести риски и последствия
искусственных попыток ускорения цифровой трансформации высшего
образования для соответствия развитию современного общества. Данные
попытки предпринимаются с целью максимального соответствия компе-
тентности будущих специалистов аспектам трудовой деятельности. Но
зачастую они проходят в условиях, которые не учитывают риски и по-
следствия, что может негативно отражаться на конечном результате вы-
пуска студента из системы высшего образования на рынок труда [3, с.
190]. В этой связи необходимо предпринимать более активное исследо-
вания тенденций в обществе для того, чтобы ускорение происходило в
соответствии с трендами развития цифровизации в жизни общества.
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Именно поэтому в современном высшем образовании необходима ин-
теграция подготовки преподавателей к цифровизации функций совре-
менного университета [5, с. 30]. Это необходимо для формирования ком-
петентных специалистов из студентов, которые готовы заниматься в
условиях цифровизации и, в последующем, занимать лидирующие по-
зиции на рынке труда.

Источники и литература

1) Курганская В.Д., Дунаев В.Ю. Цифровизация как моделирующая
система социальной стратификации // Социальные новации и со-
циальные науки. 2021. № 1. С. 46-62.

2) Набокова Л.С., Загидуллина Ф.Р. Перспективы внедрения техноло-
гий дополненной и виртуальной реальности в сферу образователь-
ного процесса высшей школы // Профессиональное образование в
современном мире. 2019. № 2. С. 2710-2719.

3) Найденова Л.И., Сеидов Ш.Г. Реализация институциональных
функций системы высшего образования в условиях цифровой
трансформации // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Общественные науки. 2023. №2. С. 183-196.

4) Павлова Т.Б. Цифровые образовательные ресурсы в деятельно-
сти преподавателя современной высшей школы: аспект смешанного
обучения // Вестник Ленинградского государственного универси-
тета имени А.С. Пушкина. 2021. № 2. С. 442-460.

5) Шишкова А.В. Цифровое образовательное пространство в постпан-
демическом мире: тенденции развития и вызовы // Социально-гу-
манитарные знания. 2022. №4. С. 23-35.

Баженов Анатолий Матвеевич
Тульский государственный университет, Тула, Россия

Сергей Михайлович Соловьев о Московском университете
середины XIX века

Имя и деятельность Сергея Михайловича Соловьева (1820-1879)
неразрывно связаны с блестящей эпохой Московского университета во
время попечительства графа Сергея Григорьевича Строганова (1794–
1882). По мнению современников С.М. Соловьева, никогда, ни прежде,
ни после, не было сосредоточено в одном месте столько образованности,
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ума, талантов, знания. С.М. Соловьев отмечал: �Дух добросовестного на-
чальника сделался присущ каждому заведению. Строганов поселил всю-
ду свой дух, и этот дух блюл за улучшением нравственным и учебным�
[1, с. 546].

С.М. Соловьев - выдающийся воспитанник Московского универси-
тета. Плодотворная связь профессорско-преподавательской, исследова-
тельской и научно-литературной работы С.М. Соловьева, которая была
характерна для него, ощутима в содержании, в главных идеях курсов,
которые он читал в Московском университете, в книгах, статьях, кото-
рые писал. Главный его научный труд – �История России в древнейших
времен�, состоящий из 29 томов [2].

С.М. Соловьев был выпускником историко-филологического факуль-
тета Московского университета. Три с половиной десятилетия С.М. Со-
ловьев трудился в Московском университете. В 1864-1870 годы он яв-
лялся деканом историко-филологического факультета. В 1871–1877 годы
С.М. Соловьев исполнял обязанности ректора Московского университе-
та. Будучи ректором, С.М. Соловьев принципиально и твердо отстаивал
интересы науки и принципы университетской автономии.

Московский университет в то время набирался сил, устраивался. При-
нимались меры к улучшению преподавания. Усилилось внимание к под-
готовке молодых ученых для профессорско-преподавательской и науч-
ной работы на кафедрах. Содержание и манера чтения лекций таких
старых профессоров историко-филологического отделения философско-
го факультета, как глава скептической школы в русской историографии
М.Т. Каченовский (1775–1842) и преподававшие русскую историю и сло-
весность М.П. Погодин (1800 - 1875), С.П. Шевырев 1806–1864), И.И. Да-
выдов (1794 - 1863) не удовлетворяли будущих историков и филологов.
Сухая педантичность Погодина, ученого обширных фактических знаний,
постоянно цитировавшего на лекциях �Историю государства Российско-
го� Н.М. Карамзина (1766–1826), напыщенная риторика Шевырева, сла-
бые лекции Давыдова, их угодничество перед министром народного про-
свещения Сергеем Семеновичем Уваровым (1786 – 1855), автора фор-
мулы �православие, самодержавие, народность� сделали этих деятелей
непопулярными у студентов.

Свежие веяния в университете были связаны с молодыми преподава-
телями, которые начинали свою деятельность в конце 30-х – начале 40-
х годов XIX века. К этой группе преподавателей принадлежали: истори-
ки Д.Л. Крюков (1809–1845), Т.Н. Грановский (1813 – 1855), несколько
позднее К.Д. Кавелин (1818–1885) и П.Н. Кудрявцев (1816–1858); полит-
эконом и статистик А.И. Чивилев (1806–1867); юрист П.Г. Редкин (1808-
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1891), читавший курс энциклопедии законоведения; профессор кафед-
ры сельского хозяйства Я.А. Линовский (1818-1846); зоолог К. Ф. Рулье
1814-1858).

Источники и литература

1) Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для
других // С.М. Соловьев. Сочинения. Книга XVIII. Работы раз-
ных лет. М.: Мысль. 1995. С. 546. Соловьев С.М. История России
с древнейших времен // С.М. Соловьев. Сочинения. М.: Мысль,
1988-1995.

Баранов Николай Вадимович
НСО Социологического факультета МГУ, Москва, Россия

(Не) Входят в состав прекариата: студенты и преподаватели
высшей школы в условиях прекарной занятости

Сегодня вопрос о социальных группах, входящих в состав фрилен-
сров и прекариата, остается крайне дискуссионным. Примерами подоб-
ного рода социальных групп могут являться студенты и преподаватели
высшей школы.

Примером проявления прекарной занятости стреди студентов может
являться их неформальный выход на ранок труда. На основании прове-
денного исследования Н.П. Касаткина и Н.В. Шумкова пришли к выводу
о том, что у студентов-фрилансеров �формируется устойчивая позитив-
ная идентичность, подкрепленная удовлетворенностью трудом, стилем
жизни, что свидетельствует о свободе в конструировании новых моде-
лей реализации собственных жизненных притязаний�[4]. Подобного ро-
да позитивная идентичность, может быть продиктована возможностью
совмещения учебы и практики фриланса, благодаря которой студенты не
просто получают знаний, умения и навыки, полученные в университете,
но и начинают сразу же применять их на практике, получая свой до-
ход. В результате, окончив вуз, студенты-фрилансеры уже имеют опыт
работы и потенциальное трудоустройство, параллельно с совокупностью
профессиональных навыков вуза.

В результате, мы можем наблюдать парадокс – студенты, которые
не инвестировали свое время в развитие гибких, надпрофессиональных
и практикоориентированных навыков имеют больше шансов попасть в
условия прекарной занятости, нежели студенты фрилансеры.
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На наш взгляд, для получения выпускниками вузов дополнительных
�маркеров� успешного трудоустройства и успешного выхода на рынок
труда образовательным организациям высшего образования необходимо
интегрировать ряд программ дополнительного образования, прохожде-
ние которых может подтверждаться дипломами о повышении квалифи-
кации или второго высшего образования.

Вопрос о прекарной занятости преподавателй высшей школы рас-
сматривают Д.О. Стребков и А.В. Шевчук. На основании позиции уче-
ных можно сделать вывод о том, что преподаватели высшей школы, как
и студенты могут придерживаться практики фриланса несмотря на фор-
мальное включение в состав вуза и имея соответствующие гарантии, под-
ходя под рад критериев. Преподаватели высшей школы, отталкиваясь от
своего свободного от преподавательской деятельности время должны:

• выстраивать свой график для планирования своей внеучебной де-
ятельности,

• осуществлять свою работу без привлечения труда других людей
• и выстраивать коммуникацию со своими заказчиками самостоя-

тельно.

Данная форма занятости формируется двумя группами факторов:
объективными и субъективными. На их основании можно выделить
ряд проблем, способстввующих прекариатизации представителий, чей
трудовой договор обладает стабильностью, но не гарантией высокого
качества жизни и перспективами карьерного роста.

На основании анализа портрета фрилансера современного россий-
ского общества, в рамках которого проводится анализ прекариатизации
студентов и преподавателей высшей школы, мы можем сформулировать
следующий вывод. Студенты-фрилансеры входят в состав прекариата
с дальнейшей возможностью выхода из состава данной социально-эко-
номической группы. Преподаватели высшей школы, придерживающиеся
практики фриланса, не входят в состав прекариата, но могут находиться
в состоянии прекарной занятости в силу нехватки денежных средств.

Источники и литература

1) Фриланс в России - больше, чем фриланс? URL: https://wciom.ru
/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/frilans-v-rossii-bolshe-chem-fr
ilans
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2) Касаткина Н.П., Шумкова Н.В. От самообразования к самозанято-
сти: непарадный вход молодежи на рынок труда //Мониторинг об-
щественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020.
№ 3. С. 203 - 217.

3) Брагина Д.С., Плотников А.В. Распространение нестандартных
форм занятости среди студентов // Московский экономический
журнал. 2021. №4. С. 398.

4) Что такое soft skills и как их развивать. Полный гид [Электронный
ресурс]. Режим доступа URL: https://trends.rbc.ru/trends/educati
on/5e90743f9a7947ca3bbb6523 (Дата обращения: 20.03.22).

5) Стребков, Д. О., Шевчук, А. В. Что мы знаем о фрилансерах?
Социология свободной занятости [Текст] / Д. О. Стребков, А. В.
Шевчук ; Нац. исслед. ун-т �Высшая школа экономики�. � М.:
Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. С. 15.

6) От прекарной занятости к прекаризации жизни. Коллективная мо-
нография / Под ред. Ж.Т. Тощенко. Москва: Издательство �Весь
Мир�, 2022. С. 158.

Барахоева Алла Руслановна
кафедра теории и истории государства и права ЯрГУ им. П.Г.

Демидова, Ярославль, Россия

К вопросу о социальном партнерстве государства и ВУЗов в
целях обеспечения духовно-нравственного развития студентов

<p>Cегодня Российская Федерация концептуально меняет модель
своего развития и уходит от западных ценностей, которые ассоцииру-
ются со вседозволенностью и культивированием личности потребителя
[1] к восточным, где культивируются в качестве ценностей брак, семья,
традиции, моральный облик личности, преданностью своей земле, Ро-
дине. Государственные и общественные институты сплотились в целях
реализации новых векторов развития нашей страны. Ранее наша си-
стема образования не ставила основной целью воспитание личности в
морально-нравственных аспектах. Такое влияние могло быть опосредо-
ванным в процессе взаимодействия преподавателя и студента. Речь шла
о стимулировании правовой активности личности, интериоризации пра-
вовых ценностей и привитии установок правомерного поведения. Поли-
тические предпочтения, семья, брак и т.п. считалось зоной личной ответ-
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ственности. Сейчас, когда речь идет о сохранении нашей государствен-
ности, все потенциальные агенты социализации личности должны вклю-
читься в процесс трансляции государственных установок формирования
морально-нравственной личности россиянина. Особая роль ВУЗов в дан-
ном процессе несомненна. Свидетельством этого является и то, что госу-
дарство доверило им реализацию курса �Основ российской государствен-
ности�. Курс состоит из нескольких блоков: �Что такое Россия�, �Рос-
сийское государство-цивилизация�, �Российское мировоззрение и ценно-
сти российской цивилизации�, �Политическое устройство России�, �Вы-
зовы будущего и развитие страны�. В процессе изучения курса студенты
имеют возможность увидеть свою страну в разрезе прошлого, настоя-
щего и будущего, почувствовать себя частичкой огромного культурного
наследия, осознать, что мы делаем новый шаг в развитии нравствен-
ной основы российского государства. В процессе изучения дисциплины
студенты овладевают навыками коммуникации, учатся приходить к кон-
сенсусам, критично мыслить, вести диалог, усваивают новые методики
самоорганизации, в результате чего могут уже самостоятельно прово-
дить различные исследования в проектных группах. Реализация курса
сопровождается периодическими собраниями, на которых преподавате-
ли обсуждают возникающие проблемы при проведении дисциплины. Со
стороны ВУЗов и Министерства образования проводятся анкетирования
и опросы преподавателей и студентов. Это позволяет получить обратную
связь, оценить потенциальные настроения в связи с введением курса, его
восприятие студентами. Все это способствует оптимизации трансляции
государственных установок студентам посредством вузовского образова-
ния.

Источники и литература

1) Литература: 1. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 809 "Об
утверждении Основ государственной политики по сохранению и
укреплению традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей"// СЗ РФ. №46. Ст. 7977.</p>

Белов Антон Александрович
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Социальное конструирование здоровой личности в системе
классического университетского образования
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Воздействие многочисленных внешних деструктивных факторов в
настоящее время серьезно сказывается на здоровье людей и особенно –
студенческой молодежи. В данной связи проблема социального констру-
ирования здоровой личности приобретает особую практическую значи-
мость.

Известно, что категория �здоровье� имеет физическую, психиче-
скую, социальную и духовную составляющие. Важнейший фактор фи-
зического здоровья – это образ жизни человека. Однако в студенческой
среде отсутствует приоритет здорового образа жизни, не разработан ме-
ханизм ответственности молодого человека за выбор способов жизнеде-
ятельности, слабо поставлена пропагандистская установка на здоровый
образ жизни. Этот факт подтвердили результаты социологического ис-
следования �Социальное конструирование здоровья молодежи в услови-
ях цифровизации�, проведенного автором среди студентов МГУ.

Психическое здоровье определяет способность человека субъективно,
но при этом адекватно и конструктивно отображать в своем сознании
внешний мир, управлять своим поведением в нем. Однако говорить о
том, что состояние психического здоровья населения нашей страны в це-
лом хорошее также не правомерно. Около половины респондентов часто
испытывают чувство тревоги и беспокойства, а почти половина из них
чувствуют страх перед будущим, а каждого шестого отличают откровен-
но пессимистические настроения.

Социальное здоровье измеряется способностью выживания в соци-
альной среде, что определяется умением включаться в социальные отно-
шения, определяющие различные сферы деятельности общества, участ-
вовать в социальной коммуникации и одновременно выполнять множе-
ство социальных ролей.

Важным компонентом здоровой личности, тесно связанным с ее
психическим и социальным здоровьем, является духовное здоровье, в
первую очередь - нравственное здоровье, которое определяется теми мо-
ральными принципами, которые являются основой социальной жизни
человека: сознательное отношение к труду, овладение сокровищами куль-
туры, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нормаль-
ному образу жизни.

Многочисленные исследования показали, что здоровье личности са-
мым существенным образом зависит от реальной иерархии целей и цен-
ностей. Следовательно, одним из приоритетов в конструировании здоро-
вой личности, в иерархии личных целей и ценностей должно стать имен-
но духовное здоровье, которое является главной предпосылкой, позволя-
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ющей справиться с социальными, психическими и физическими трудно-
стями, открывает возможности для саморазвития и созидания.

Исследование выполнено при поддержке РНФ № 23-28-01081, https://
rscf.ru/project/23-28-01081/
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Белозёров Виталий Иванович
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Физическая культура и спорт в досуговых практиках
современной студенческой молодёжи

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ДОСУГОВЫХ
ПРАКТИКАХ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛО-
ДЁЖИ

В.И Белозеров, аспирант социологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, стр. 33, Москва, Российская Феде-
рация, 119234[1]

Изучение представлений студенческой молодёжи о физической куль-
туре и спорте, их места в системе ее досуговых практик является пер-
спективным направлением современных социологических исследований.
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В настоящее время весьма актуальными являются вопросы, связанные
с осмыслением спорта как особой сферы социокультурной деятельности
индивидов, роли физической культуры в совершенствовании двигатель-
ной активности и формировании здорового образа жизни человека, а
также постижением функциональных различий и противоречий соци-
ального потенциала физической культуры и спорта. При изучении обо-
значенной тематики особый интерес имеют также представления в целом
о социальных феноменах физической культуры и спорта у студенческой
молодёжи.

Для выявления этих представлений автором было проведено пи-
лотное эмпирическое исследование �Социальные феномены физической
культуры и спорта� среди студентов 1-3 курсов бакалавриата социологи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по двум направлениям
подготовки – �Социология�, а также �Публичная политика и социаль-
ные науки�.

Результаты, полученные в ходе исследования, оказались весьма про-
тиворечивыми. Во-первых, значимая часть студентов социологического
факультета МГУ вполне адекватно оценивает важность занятий как фи-
зической культурой, так и спортом, в частности для поддержания соб-
ственного здоровья. Однако, как правило, студенчество не разводит эти
понятия, не осознает существенную разницу между ними.

Во-вторых, большинство студентов хотя и в разной степени интенсив-
ности, вовлечена в занятия физической культурой и спортом. Однако на
практике это сводится к лишь к периодическому посещению занятий в
рамках соответствующей учебной дисциплины – физической культуры,
являющейся обязательной частью учебного плана.

В-третьих, настораживает тот факт, что процесс общения в вирту-
альном пространстве (в сетях, чатах, блогах и т.д.), общение с друзья-
ми, а также прогулки на свежем воздухе являются для студентов более
предпочтительными, чем любая физическая активность, тем более - ре-
гулярные занятия физической культурой и спортом.

[1] Белозеров Виталий Иванович, e-mail: vibelozerovv@gmail.com.
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3) О молодёжной политике в Российской Федерации: Федеральный
закон РФ от 25 декабря 2020 г. // Российская газета. 11 января
2021 г. № 1 (8352).

4) О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Феде-
ральный Закон Российской Федерации. № 329 от 4 декабря 2007 г.
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 50.
Ст. 6243.

Боева Елизавета Алексеевна1, Андриянова Татьяна
Владимировна2

1 - ФГБОУ ВО "Курский государственный университет", Курск,

Россия; 2 - Курский государственный университет, Курск, Россия

Социальные функции классического университета в
современном российском обществе

Классический университет, как отмечают Остапенко А.А. и Ткач
Д.С., всегда был местом опережающего развития высшего и послеву-
зовского образования и науки, точкой роста и зарождения научных и
педагогических инноваций. [1, с. 201]. Классический университет играет
важную роль в современном российском обществе, выполняя ряд соци-
альных функций. Эти функции включают в себя обеспечение качествен-
ного образования, подготовку высококвалифицированных специалистов,
научно-исследовательскую и инновационную деятельность, а также со-
циализацию и формирование общественного сознания.

Прежде всего, классический университет является основным источ-
ником высшего образования в России. По программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в 2022/23 учебном году учились 4,1 млн
человек. Наблюдавшееся ранее сокращение их численности сменилось
ростом: +2,1% относительно 2021/22 учебного года [2, с. 53]. Универ-
ситет предоставляет возможность получить качественное образование в
различных областях знания, начиная от гуманитарных наук и заканчи-
вая естественными и техническими.

Кроме того, классический университет играет важную роль в подго-
товке высококвалифицированных специалистов. Он формирует знания
и навыки, необходимые для работы в различных сферах деятельности,
таких как медицина, социология, юриспруденция, экономика, информа-
ционные технологии и другие.
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Научно-исследовательская и инновационная деятельность также яв-
ляются важными функциями классического университета. Университе-
ты создают условия для проведения научных исследований, стимулируя
развитие науки и технологий в России. С целью выявления талантли-
вой молодежи в сфере научно-исследовательской деятельности с 2017 г.
в ТГУ им. Г.Р. Державина проводился областной конкурс научных ра-
бот среди обучающихся �Постигая науку� [3, с. 1472]. Для студентов
младших курсов погружение в научно-исследовательскую деятельность
в вузе начиналась с просветительского мероприятия �Презентация сту-
денческих научных кружков и лабораторий� [3, с. 1472].

Социализация и формирование общественного сознания являются
также важными функциями классического университета. Университеты
создают условия для взаимодействия студентов различных социальных,
культурных и этнических групп. Интернациональное высшее образова-
ние не только репрезентирует культуру нового типа, но само в опреде-
лённом смысле есть культура нового типа [4, с. 98]. По своим функциям
университеты становятся не просто учебными заведениями, но социо- и
культуро-творческими организациями, одними из несущих опор совре-
менной социальной конструкции [5, с. 12].

В заключение можно сделать вывод о том, что классический универ-
ситет выполняет ряд социальных функций в современном российском
обществе. Каждая из этих функций важна для развития общества и
обеспечения его потребностей в знаниях, специалистах и инновациях.
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Бровчук Никита Михайлович
Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, Минск,

Республика Беларусь

Система образования как механизм формирования
исторической памяти общества: общетеоретический аспект

Современное общество характеризуется чрезвычайно интенсивными
процессами социально-исторических и социокультурных трансформа-
ций, приводящих к кардинальной смене духовных и морально-ценност-
ных ориентиров. В сложившихся условиях высокую актуальность приоб-
ретает задача поиска устойчивых оснований, способствующих нахожде-
нию выходов из состояния неопределенности, выявлению оптимальных
путей дальнейшего развития общества, сохранению национальной куль-
туры и самобытности.

Одним из таких оснований выступает историческая память – особый
социально-культурный феномен, аккумулирующий в себе все богатство
социально-исторического опыта людей, приобретаемого ими в процессе
взаимодействия с окружающим миром и друг с другом. В нем заклю-
чается вся совокупность знаний, мнений, оценок и отношения общества
к своему историческому прошлому, репрезентация которых в настоящем
происходит благодаря широкому спектру источников, каналов и меха-
низмов.

Особое внимание стоит обратить на такой механизм формирования
исторической памяти, как система образования. Основная функция обра-
зования заключается в формировании целостных знаний людей об исто-
рии своего народа. Главная же задача национальных систем образования
включает в себя две составляющие: передавать знания об окружающем
мире и обеспечивать связь между поколениями, приобщая людей к исто-
рии, культуре, традициям народа, формируя единую систему социально-
культурных ценностей [1, с. 833]. Характерной чертой системы образова-
ния как механизма формирования исторической памяти является упор
на научно обоснованное знание о прошлом, однако вместе с тем нельзя
отрицать и того, что она оказывает сильное эмоциональное воздействие
на людей и способна таким образом существенно повлиять на их взгля-
ды на те или иные исторические события, периоды, эпохи и фигуры,
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особенно если речь идет о событиях кровопролитных войн, трагедий,
преступлений или же периодах побед, триумфов, расцветов.

Необходимо также отметить, что при всем внутреннем многообразии
исторической памяти система образования больше стремится создать ее
некий унифицированный, интегральный образ, который должен разде-
ляться максимально большим количеством людей. В данной сфере боль-
ше, чем в какой-либо другой, подчеркивается общность исторической
памяти, что способствует увеличению ее консолидирующего потенциа-
ла.

Система образования – важнейший механизм воспроизводства исто-
рической памяти в современном мире. Она не только знакомит человека с
подробностями прошлого, но и содействует возникновению чувства спло-
ченности и единства, формированию патриотических качеств, уважения
к другим культурам, толерантности, усвоения норм общечеловеческой
морали.

Исследование выполнено в рамках гранта �Историческая память как
фактор формирования и укрепления народного единства Беларуси�, фи-
нансируемого БРФФИ (договор № Г22М-013 от 04.05.2022 г.).
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Роль университета в формировании выпускника,
соответствующего требованиям рынка труда

Современная экономическая, технологическая и социальная динами-
ка оказывают значительное влияние на трансформацию актуального за-
просам рынка труда компетентностного профиля выпускника универси-
тета. Обуславливают направление и скорость этой трансформации мно-
жество разнородных процессов, однако стоит выделить два, наиболее
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глобальных и обуславливающих друг друга: цифровизация всех сфер де-
ятельности социума и возникновение новых профессий. В этих условиях
перед университетом ставится задача своевременной адаптации образо-
вательных программ, в целом, и образовательных технологий, в частно-
сти, для формирования у будущего выпускника и молодого специалиста
именно тех навыков и компетенций, которые будут актуальные на мо-
мент его трудоустройства. Однако в силу бюрократических причин об-
разовательные программы не могут меняться настолько же быстро, как
и запросы рынка труда, в следствие чего актуализируется необходимость
формировать у будущих молодых специалистов не только hard skills,
т.е. узкие, профессиональные, технические компетенции, неизменные для
конкретной профессии, но и навыки адаптивности, гибкости, автономно-
сти, стимулировать обладание цифровой ловкостью (digital dexterity) и
развитие управленческих способностей [1].

Эта необходимость соотносится и с требованиями рынка труда. У со-
временных работодателей довольно высок запрос на soft skills и t-shaped
специалистов: работодатели хотят видеть в своих командах кадры, кото-
рые способны к быстрому обучению, обладают высокой адаптивностью
к меняющимся запросам в экономике и производстве, а также развива-
ются не только в своей конкретной профессиональной сфере, и, соот-
ветственно, могут быстро решать рабочие задачи и в смежных сферах.
Существуют исследования (например, [2]) демонстрирующие, что наи-
более востребованными у работодателя стали социальные навыки – 47%
упоминаний в описании вакансий, уже после них идут профессиональные
– 42% упоминаний, затем компьютерные – 30% упоминаний о специали-
зированных и 28% упоминаний об общих компьютерных навыках.

Вышеуказанные причины усиливают роль университета в формиро-
вании у выпускника компетенций, соответствующих образовательным
стандартам и требованиям работодателей, а также понимания выпуск-
ником ситуации на рынке труда.

Однако стоит обратить внимание на то, что представления о важ-
ности тех или иных надпрофессиональных компетенций и социальных
навыков может не совпадать у студента, преподавателя и работодате-
ля. Это несовпадение проиллюстрировано в исследовании Департамента
оценки и методологии АНО �Россия � страна возможностей� [3]. В част-
ности, навыки клиентоориентированности и ориентации на результат в
рейтинге работодателей занимают 2 и 3 место, а у студентов – только 12 и
11. А студенты переоценивают значение, например, стрессоустойчивости
и навыка оказывать влияние.
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Таким образом, можно сделать вывод, что университетам необходи-
мо пересмотреть свой подход к взаимодействию в системе �вуз-студент-
работодатель�.

Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания Минобрна-
уки России в сфере научной деятельности (FENW-2023–0062)
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Васильева Анна Евгеньевна
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Система высшего образования и искусственный интеллект

Система высшего образования является одной из самых важных и до-
ступных сфер, ответственных за сглаживание социальных различий, ко-
торые проявляются из-за социального неравенства [1]. Университеты ста-
новятся площадками, обеспечивающими своим студентам возможность
реализовать себя. Этому не мешает даже проявление в среде студенче-
ской молодежи различных форм социального неравенства.

Если рассмотреть проблему цифрового неравенства, то она тесно свя-
зана с наличием или отсутствием у индивидов навыков использования
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современных цифровых технологий, к которым также можно отнести и
искусственный интеллект (ИИ). Данный вопрос рассматривали исследо-
ватели из Китайского университета Гонконга и Шэньчжэньского универ-
ситета К.Ф.Т. Чиу, Ц. Ся, С. Чжоу, Ч.С Чай и М. Чэн. Они определяют
ИИ как способность цифрового устройства выполнять задачи, обычно
ассоциируемые с людьми [3].

Можно обратить внимание на некоторые примеры, показывающие,
насколько усилилось внимание к возможностям использовать ИИ в об-
разовательной сфере [3]. Так правительство Китая запустило стратегиче-
скую политику модернизации образования, направленную на поощрение
большей интеграции технологий ИИ в образование. В США специаль-
ным учреждениям и организациям предоставляются гранты для иссле-
дования и разработки персонализированных обучающих ИИ-платформ,
повышают академическую успеваемость за счет углубления познава-
тельной активности студентов и уменьшения неравенства в образовании
через оказание помощи малообеспеченным учащимся. Фонд Якобсона
(швейцарского миллиардера) выделил 2 миллиона швейцарских фран-
ков Оулускому университету в Финляндии и университету Неймегена в
Нидерландах на создание глобального исследовательского центра, кото-
рый будет готовить молодых людей к эпохе искусственного интеллекта
– Центра обучения и жизни с ИИ (Center for Learning and Living with AI
– CELLA).

Интерес к взаимодействию ИИ и образовательных институтов наблю-
дается и в отечественных реалиях. Так в отчете �Искусственный интел-
лект в России – 2023: тренды и перспективы�, подготовленном экспер-
тами из компаний �Яков и Партнеры� и �Яндекс�, указывается, что
внедрение современных цифровых технологий (а именно искусственного
интеллекта) тормозится как раз отсутствием профильных специалистов:
�Согласно заявлению Максута Шадаева, главы Минцифры, общий де-
фицит кадров в российской ИТ-отрасли – около 500-700 тыс. человек. А
по заявлениям Германа Грефа, дефицит составляет более 1 млн специа-
листов� [2].

Программы подготовки специалистов уже реализуются в отечествен-
ных университетах. За период 2016-2022 года связанное с ИТ-технологи-
ями образование получили около 192 тыс. студентов [2]. Кроме того, го-
сударство запустило федеральный проект �Развитие кадрового потенци-
ала ИТ-отрасли�, который направлен на создание �цифровых кафедр�
в высших учебных заведениях [2]. Такие кафедры будут предоставлять
студентам возможности получать дополнительную квалификацию в ИТ-
отраслях.
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Таким образом, университеты играют роль структуры, предоставля-
ющей возможности преодолеть различные формы проявления социаль-
ного неравенства, в том числе и цифрового.
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Развитие человеческого и социального капиталов молодежи в
классическом университете как основа формирования

благополучия (региональный аспект)

В современном мире экономические потребности акторов становятся
основой формирования жизненных стратегий. В результате реализация
традиционных ценностных ориентаций (например, на заключение брака
и рождение детей [5]) смещается во времени (откладывается). Основной
исследовательский вопрос: какие технологии и инструменты классиче-
ский университет предоставляет современному студенту для формиро-
вания благополучия? Методологическую базу исследования составляют
следующие подходы: теории, которые позволяют объяснить как моло-
дежь формирует образовательные стратегии и планирует развитие ка-
рьеры на рынке труда [2-4], концепции формирования благополучия [8],
модель тройной спирали – власть, бизнес и университет как институты,
позволяющие формировать институциональную поддержку инноваций,
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что помогает субъектам эффективно реализовывать экономические ин-
тересы [7], теории человеческого и социального капиталов [1, 6].

Модель тройной спирали позволяет рассматривать властные инсти-
туты как заказчика инновационной активности, т.к. они взаимодейству-
ют с бизнесом в рамках проектов, связанных с внедрением инноваций и
стимулируют деятельность университетов как институтов, обеспечива-
ющих социализацию и накопление человеческого и социального капита-
лов студенческой молодежи. Теории, которые позволяют объяснить, как
молодежь формирует образовательные стратегии и планирует развитие
карьеры на рынке труда, позволяют анализировать деятельность клас-
сических университетов как площадки формирования профессиональ-
ных компетенций, социализации и вертикальной мобильности молодежи.
Концепции формирования благополучия являются основой сопоставле-
ния индикаторов благополучия (достойная заработанная плата и др.) и
формирования жизненных стратегий студенческой молодежи.

В работе представлены результаты социологических опросов, прове-
денных в Волгоградской области в 2014-2022 гг. и экспертного опроса
преподавателей Волгоградского государственного университета. В ре-
зультате на основе данных массового опроса сделаны выводы об обра-
зовательных стратегиях молодежи регионах РФ (на примере Волгоград-
ской области), карьерных стратегия и жизненных ориентациях, целях,
которые сопоставлены с индикаторами благополучия. На основе эксперт-
ного опроса получены данные о технологиях и инструментах классиче-
ского университета, которые доступны современному студенту для фор-
мирования человеческого и социального капиталов как основы для раз-
вития благополучия.
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Современный неоколониализм: экологическая перспектива

Экологическая повестка становится все более актуальной как для
России, так и для большинства стран мира. Как результат, растет зна-
чение проектов, направленных на снижение антропогенного давления на
окружающую среду через создание государством соответствующей ин-
фраструктуры, а также развитие экологической культуры, в чем важную
роль играют университеты. Сегодня экологическую повестку формиру-
ют преимущественно западные страны, в первую очередь европейские,
поэтому действующие сегодня правила и стандарты разработаны с уче-
том их социально-экономических интересов в рамках реализуемой ими
политики �экологического неоколониализма�.

Колониализм в его современных вариантах, которые чаще характе-
ризуются как постколониализм или неоколониализм, сегодня рассмат-
ривается не только как причина климатического кризиса в историче-
ской перспективе, но и как фактор углубления инвайронментального
неравенства в современном мире. Инвайронментальное неравенство, как
правило, связывают с различиями в доступе к благополучной окружаю-
щей среде и неравномерным распределением экологических рисков. Т.С.
Мартыненко указывает на несколько уровней измерения экологических
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рисков, которые включает в себя инвайронментальное неравенство: ло-
кальный (например, различие между городом и сельской местностью),
региональный (например, различие в уровне загрязнения воды в разных
областях страны), национальный (разная степень загрязнения окружа-
ющей среды в разных странах) и глобальный (например, глобальное по-
тепление оказывает влияние на значительную часть планеты) [1, с. 203].
Очевидно, что экологические проблемы, в том числе и связанные с из-
менением климата, опосредованы глобальным неравенством. Однако в
последнее время все чаще можно услышать о том, что изменение кли-
мата связано с неоколониальными процессами, которые производят и
воспроизводят это самое неравенство.

Экологический неоколониализм в широком смысле рассматривается
как экспансия одних стран на территорию других, вследствие чего мно-
жатся экологические риски и происходит захват различных ресурсов [2].
Таким образом, его можно считать составляющей глобализации в ее нео-
либеральном варианте, когда для ряда акторов, прежде всего, трансна-
циональных корпораций, главной целью является получение прибыли,
несмотря на экологические угрозы, которые могут быть с этим сопряже-
ны. Таким образом, современный неоколониализм, капитализм и эколо-
гические проблемы климата тесно взаимосвязаны.

Кроме того, современные исследователи отмечают, что для большин-
ства стран их геополитические интересы оказываются гораздо более зна-
чимыми, чем климатическая повестка [3]. Причем это справедливо, в
первую очередь, по отношению к тем странам, которые стараются за-
явить о себе в качестве лидеров в области экологии, что приводит к ро-
сту популярности неоколониального дискурса, в терминах которого все
чаще характеризуется сложившаяся ситуация.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 24-28-00258, https://rscf.ru/project/24-28-00258/.
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ДВА СЦЕНАРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕТЬЕЙ МИССИИ
КЛАССИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Говоря о третьей миссии классических университетов, нельзя ее реду-
цировать до модели предпринимательского университета. При всей важ-
ности трансфера технологий и эксплуатации имеющихся в университе-
те накопленных знаний данный подход не имеет никакого отношения к
стратегическому планированию.

Реализация третьей миссии классического университета, понимаемо-
го в качестве важного института общества, на наш взгляд, возможно в
рамках двух стратегических сценариев.

В рамках первого сценария классический университет понимается
как институт роста региона или макрорегиона. Университет как источ-
ник развития духа инноваций, как источник непрерывного образования,
как важнейший институт, влияющий на территориальное разделение
труда, как источник обновлений и активности в обществе.

Второй сценарий предполагает подход к классическому университету
как институту региональной идентичности. Крупный, ведущий универ-
ситет в данной модели (например, МГУ или СПбГУ) является важной
частью даже национальной идентичности. В этом случае формирование
через масс медиа любви к �альма матер� и гордости за нее, представле-
ние классического университета как эталона социальной жизни региона,
как островка лучших традиций, может стать частью программы патри-
отического воспитания. В рамках данного сценарного подхода важным
представляется акцентирование внимания на университетах как важной
составляющей имиджа региона.

Гу Цзиньлун
Санкт-Петербургский государственный университет,

Санкт-Петербург, Россия / Китай

Дизайн кампусов российских и китайских университетов и их
влияние на качество образования и формирование

культурного уровня студентов
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Давайте сосредоточимся и сравним дизайн кампусов Санкт-Петер-
бургского государственного университета и Нанкинского университета,
а также использование их помещений. Этот вопрос стоит особенно ост-
ро в связи с процессом модернизации мирового высшего образования
и ростом популярности технологических инноваций. Оба университета
воплощают в себе сильные стороны в своих проектах. Считается, что
Санкт-Петербургский государственный университет благодаря своим ис-
торическим зданиям и учебной среде, сочетающей классику и современ-
ность, защищает и наследует академическую культуру, вдохновляя сту-
дентов на серьезные исследования. Что касается Нанкинскогоуниверси-
тета с его передовыми учебными возможностями, интеллектуальной пла-
нировкой учебных помещений и средой кампуса, способствующей разно-
образному общению и взаимодействию, то его дух значительно упро-
стил каналы распространения знаний и повысил эффективность образо-
вания1.

Это вызвало широкую дискуссию: как найти баланс между модерни-
зацией образования и сохранением культурного наследия двух универ-
ситетов, модели которых хранят национальную самобытность высшего
образования Китая и России. Дизайн их кампусов отражает не только
уважение к истории и культуре, но и свидетельствует об интеграционных
процессах в современном образовательномпространстве. Однако в про-
цессе полного принятия и внедрения современных методов образования
возниклаактуальная проблема, требующая безотлагательного решения:
как поддержать новую среду обучения, которая позволяет улучшить ка-
чество преподавания, и при этомсохранить уникальную культурную ат-
мосферу кампуса2.

Сравнительный анализ особенностей дизайна китайских и россий-
ских университетских кампусов показал, что эффективный дизайн кам-
пусов университетов должен представлять собой гармоничный симбиоз
традиций и современности, глобализации и локализации. Университеты-
должны сохранять исторически сложившиеся тенденции развития своих
кампусов и внедрять передовые образовательные технологии и концеп-
ции, но укореняя их в историческую и культурную самобытность стра-
ны, что позволит развивать таланты с глубоким культурным наследием и
международной конкурентоспособностью. Исходя из этого, будущее пла-
нирование и строительство кампусов университетов должно учитывать
культурное наследие, технологические инновации, гуманистическую за-
боту и разнообразные потребности, чтобы способствовать постоянному
улучшению качества образования и всестороннему развитию способно-
стей студентов и их культурной грамотности3.

30



Источники и литература

1) Александр К. (1977). Язык шаблонов: города, здания, постройки.
2) Барри, С.К., и Хьюз, Дж. (2005). Влияние школьного дизайна на

результаты обучения.
3) Гиффорд, Р. (2014). Экологическая психология: принципы и прак-

тика.

Гугуев Даниил Константинович
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Университет как драйвер социального развития современного
города

Университет представляет собой мощный драйвер социального раз-
вития современных городов. Социологами отмечается, что университет
обладает социосозидающим потенциалом, являясь связующим звеном во
взаимодействии государства, бизнеса и горожан [1]. Учеными также под-
черкивается ключевая роль научно-исследовательского компонента в ра-
боте университета, благодаря которому городское сообщество обретает
свойство рефлексивности [8, С. 814-815].

Серьезным вызовом, стоящим перед российским обществом сегодня,
выступает неравномерное размещение университетов на территории РФ.
О наличии пространственной стратификации свидетельствуют данные
официальной статистики Росстата: в одной только Москве и Московской
области сосредоточены порядка 25% вузов нашей страны [5]. Причем в
указанных субъектах РФ находятся 39 вузов, которые вошли в рейтинг
100 лучших российских вузов RAEX в 2022 году [7]. В силу этого осу-
ществляется перераспределение бюджетных средств в пользу регионов,
где развитие образовательной сферы является важным [3]. Так, универ-
ситеты могут иметь градообразующее значение для регионов, в част-
ности, для малых и средних городов, удовлетворяя многие потребности
городских сообществ [1].

Неоднородность городского пространства, а также разностатусность
университетов делают необходимым построение соответствующих типо-
логий, поскольку исследование типологизированных социальных объек-
тов обеспечивает осуществление целенаправленного управления ими [6,
С. 126-127]. Следует отметить предпринимаемые российскими исследо-
вателями попытки типологизации городов как университетских центров
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РФ, что может стать основой для разработки дифференцированной стра-
тегии по повышению конкурентоспособности российских университетов
и городов [2].

Сегодня университеты активно разрабатывают и вводят дистанци-
онные курсы, стремясь расширить сферу влияния за собственные гео-
графические пределы [9, С. 54]. Тем не менее, хотя цифровые техно-
логии позволяют преодолевать огромные расстояния, будет неверным
утверждение о нивелировании роли пространственного фактора. Даже
в условиях цифровизации университетский район продолжает формиро-
вать инновационный потенциал города. Пространство присутствия уни-
верситета конструирует особую социальную среду, значительно повы-
шающую вероятность успеха стартапов, создающую новые возможности
для научно-технического роста. В этом отношении яркой иллюстраци-
ей выступает Научная долина МГУ, возникшая на территории кампуса
МГУ имени М.В. Ломоносова [4].

Вышесказанное подчеркивает ту важную роль, которую универси-
тет играет в современных городах. Университет обеспечивает устойчивое
развитие города, создает условия для комфортного проживания и социо-
культурного самосовершенствования личности горожан. Все эти момен-
ты указывают на стратегическую значимость социологического осмыс-
ления университета и города в их тесной взаимосвязи.
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Россия

Классический университет: классика будущего

В чем сила классических университетов сегодня? Что должны хра-
нить и культивировать:1) фундаментальность; нельзя поддаваться конъ-
юнктуре: �эти знания мне не нужны�, �дайте конкретные прикладные
навыки, благодаря которым сразу начну работать�; сила классических
университетов всегда была в том, что не шли на поводу сиюминутности,
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сохраняя базис, �фундамент�, теорию для развития практики и пони-
мание � что сегодня не приносит прибыли, завтра будет просто необхо-
димо; фундаментальность обеспечит адаптивность и возможность пере-
строиться в новых условиях;

2) научный уклон; образование, учебный процесс, тесно увязанные с
научными разработками: это позволяет студентам получать знания на
стыке новейших достижений науки и техники;

3) многопрофильность; наличие многочисленных и разнообразных
факультетов и специальностей, что позволяет студенту получать зна-
ния по различным профилям, из различных источников, интегрировать
свою специальность в межпредметную реальность.

К чему надо будет стремиться и что будет отличать (от других вузов)
классический университет будущего:

1) непрерывность (�lifelong learning�) образования: в будущем надо
будет учиться всю жизнь, тем более что классический университет с
его разнообразием функционала даст все возможности (учиться будет и
полезно и комфортно);

2) сочетание hard skills и soft skills: не �или – или�, а �и – и�; твердое
знание своей специальности (�hard�) и хорошие навыки �soft� (личные
качества человека: умение общаться с людьми, эффективно организовы-
вать своё время, творчески мыслить, принимать решения и брать на себя
ответственность);

3) интеллектуальный потенциал классического университета создаст
возможность опережающего развития междисциплинарных исследова-
ний, что даст возможность: а) университету открывать новые специаль-
ности, б) студенту приобщиться к научным разработкам;

4) индивидуализация обучения: а) возможности классического уни-
верситета позволяют и будут развивать процесс �blending learning� (сме-
шанное обучение, оnline и offline), б) междисциплинарный подход (на ос-
нове разнообразных специальностей) позволит учитывать предпочтения
каждого студента;

5) преподаватели постоянно повышают квалификацию, приобретая
новые знания и навыки (зачастую курсы повышения квалификации
функционируют при классических университетах).

Таким образом, главные задачи классического университета:
1) подготовка и воспитание высококвалифицированного специалиста;
2) подготовить студента к творческой деятельности, к саморазвитию.
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Получение образования как фактор личностного
самопознания

Принятие решения о необходимости получения образования – важная
веха в жизни каждого абитуриента и впоследствии студента. Молодой
человек или, возможно, уже человек более старшего возраста осозна-
ет, что ему нужно выйти на новый уровень, чтобы освоить новую про-
фессию. Разумеется, факторы, которые способствуют принятию этого
решения, могут быть разными. Это может быть как понимание необхо-
димости освоения профессии, так и желание получить образование �за
компанию�, либо желание �продлить детство� или �откосить хотя бы на
время от армии�. Однако в любом случае человек начинает новый этап
своей жизни.

Во время обучения в любом учебном заведении любого уровня сту-
дент невольно начинает понимать, совпадают ли его ожидания от обуче-
ния и реальность, возможно, понимает, хочет или не хочет он работать
по этой специальности в дальнейшем.

Цель любого профессионального образования – это подготовка специ-
алиста, который начнет свою профессиональную деятельность. И, с од-
ной стороны, она затрагивает сферу формирования профессиональных
компетенций, а, с другой стороны, на студента вольно или невольно вли-
яют условия, которые существуют в учебном заведении. И, как вариант,
поучаствовав длительный период времени в студенческой самодеятель-
ности будущий специалист осознает, что для него будет куда ближе твор-
чество. Возможно, он захочет перевестись или перепоступить в другое
учебное заведение или, доучившись до диплома, начать свою професси-
ональную деятельность в совершенно другой сфере – сфере искусства,
постоянно самосовершенствуясь в этой области.
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Нередки случаи, когда студент, решивший поступить в другое учеб-
ное заведение на родственную специальность по одной из весьма проза-
ичных причин: не хватило баллов на бюджет или платное, дорого учить-
ся на платном, не решился поступать именно на эту специальность, по-
нимает, что хотел бы, все-таки, работать по той, первой специальности.
Иногда ради этого приходится получать новое образование. В качестве
примера можно привести ситуации, когда человек, учившийся на специ-
альности, связанной с социальной защитой, впоследствии идет получать
второе высшее образование, его одногруппник проходит переподготовку
на психолога, а еще несколько одногруппников идут учиться в меди-
цинский колледж или лечебный факультет медицинского университета.
Их желания, которые долгое время были скрытыми и, возможно, слег-
ка затуманены типичными установками, вроде, �юристов сейчас как со-
бак нерезаных�, �куда ни плюнь – попадешь в психолога� или �в меде
учиться тяжело и долго� были вскрыты во время обучения в вузе и во-
плотились в жизнь. К сожалению, далеко не каждый человек в 17-18 лет
может отбросить стереотипы и понять, чего ему хочется на самом деле.

Другой вопрос, связанный с самопознанием, может возникнуть во
время изучения одной из дисциплин. К примеру, изучая в медицинском
университете пять различных предметов на кафедре философии (этика,
эстетика, КСЕ, философия, социальная антропология) человек может
углубиться в это направление и решить развиваться в этом ключе. Или,
обучаясь на специальности �психология�, погрузиться в педагогическую
психологию, педагогику в целом и понять, что ему, на самом деле, ближе
учительская стезя.

В настоящее время данную проблему можно решить гораздо проще,
нежели даже десять лет назад. Все большее распространение получает
дистанционное образование (как вариант, на специальностях, которые
не допускают очно-заочного или заочного обучения, такие как сестрин-
ское дело и подобные медицинские направления). В качестве примера
хотелось бы привести ряд медицинских колледжей, которые предлагают
полудистанционное обучение (как через системы видеосвязи вроде Мак-
рософт Тимс или подобные, так и просто выполнение работ на портале
СДО и их загрузку на сайт для проверки преподавателем) при формаль-
ной очной форме обучения. Студенты обучаются дистанционно, приез-
жая два-четыре раза в год на очные сессии для отработки практических
навыков. Данное направление обычно встречается на базе среднего спе-
циального или высшего образования и предназначено, в большей степе-
ни, на взрослых людей, имеющих первое образование, навыки самообра-
зования и желание сменить профессию.
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Кроме того, можно пройти профессиональную переподготовку (как
�настоящую учебу�, так и чисто формальную, приносящую только по-
лучение новой �корочки�) или поступить в магистратуру. С другой сто-
роны, это может привести к падению качества образования и его некото-
рому обесцениванию из-за в некоторой степени простоты его получения.
С другой стороны, это позволяет получить необходимую специальность
и в будущем работать по ней, либо сменить профессию в более взрослом
возрасте и начав по ней работать.

Таким образом можно сделать вывод, что получение образования в
большинстве случаев приводит к процессам самопознания. Человек мо-
жет осознать, что учится на той специальности, о которой мечтал, не
совсем на той специальности, совсем не на той специальности. Основная
задача данного периода – понять, чего хочется на самом деле и при-
нять решение, что делать с полученной информацией, как ее воплотить
в жизнь и как добиться своих желаний, которые всплыли в данный пе-
риод времени.

Зеленев Илья Александрович
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Москва, Россия

Востребованность образовательных компетенций у
современной российской молодежи

Образовательная компетенция определяется как совокупность взаи-
мосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта
деятельности ученика, необходимых, чтобы осуществлять личностно и
социально-значимую продуктивную деятельность по отношению к ре-
альной действительности [1].

Эмпирика. Предложены результаты вторичной обработки некоторых
данных онлайн-опроса (проект �Социальная стратификация и социали-
зация российской молодежи в постсоветский период�), прошедшего в
июне 2020 г. по подготовленной эл. анкете. Выборка – 2000 чел. (погреш.
2,2%). 2 когорты по 1000 чел.: когорта №1 – респонденты в возрасте 18-
24 лет, когорта №2 – 25-34 лет.

Для обработки взяты ответы респондентов на вопросы: А) �В ка-
кой мере Вы удовлетворены или не удовлетворены Вашей подготовкой в
образовательной организации (ПТУ, колледж, институт и т. д.) по сле-
дующим направлениям?� (предлагалось оценить 8 компетенций); Б) �В
какой степени полученное (получаемое) Вами после школы образование

37



отвечает или не отвечает требованиям жизни?�; В) о влиянии нефор-
мальных взаимоотношений в образовательной организации – на то, как
складывается жизнь респондента.

С помощью линейной регрессии (пошаговый метод; зависимая пере-
менная: оценка по 4-балльной шкале полученного (получаемого) после
школы образования, т.е. ответ на вопрос �Б�; далее будут указаны зна-
чимые стандартизированные Beta-коэффициенты, Sig.<0,01) выявлены
следующие различия по когортам.

В когорте №1 (18-24 лет), на первом месте, с точки зрения соответ-
ствия полученного (получаемого) после школы образования требовани-
ям жизни, оказалась удовлетворенность полученными �Профессиональ-
ными знаниями� (B=0,33); далее следуют 2) �Влияние неформальных
взаимоотношений. . .� (B=0,12) и 3) сформированная �Способность по-
рождать новые идеи (креативность)� (B=0,12); на последнем, 4 месте –
�Способность к критике и самокритике� (B=0,1).

В когорте №2 (25-34 лет), в указанном контексте, лидирует 1) �Спо-
собность применять знания на практике� (B=0,2); затем идут: 2) �На-
выки работы в команде� (B=0,19); 3) �Влияние неформальных взаимо-
отношений. . .� (B=0,14); 4) удовлетворенность полученными �Профес-
сиональными знаниями� (B=0,1) и 5) �Способностью порождать новые
идеи (креативностью)� (B=0,09).

Можно заметить, что у россиян 25-34 лет, в отличие от более моло-
дых, сформировались выраженные прагматичный подход и социальная
компетентность (о чем свидетельствуют компетенции, занявшие две ли-
дирующие в когорте №2 позиции). В то же время, у �Влияния нефор-
мальных взаимоотношений. . .� – полученные места и Beta-коэффициен-
ты в когортах можно определить, как похожие.

Примечательно, что для обеих когорт, процедурой пошагового мето-
да, были исключены (как незначимые) из рассматриваемой регрессион-
ной связи такие получаемые, после школы, в образовательной организа-
ции компетенции, как: �Базовые знания в различных областях�; �Спо-
собности к организации и планированию�; �Умения находить и анали-
зировать информацию из различных источников�.

Источники и литература
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Иоффе Гавриил Анатольевич
РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра социологии, Санкт-Петербург,

Россия

Классический университет сегодня: возможные
трансформации и место социологии

Организаторы конференции недвусмысленно подчеркнули ее тема-
тику: речь идет об исследованиях классического университета. Такая
определенность дает возможность не только сосредоточиться на этом
предмете, но и посмотреть по обе стороны от него во времени.

Когда мы говорим �классический университет�, мы говорим не об
университете вообще, но о его так или иначе определенной исторической
форме. Такой университет привязан к эпохе модерна, и его сущность
непосредственно связана с наукой как особой формой знания. Именно
в этом смысле, как мне кажется, следует размышлять о классическом
университете сегодня. Если же �классичность� университета мыслится в
духе его устойчивости и системообразующей роли во все более �текучей�
современности, то, увы, так как образ университета зависит от более
фундаментальных характеристик эпохи, такой подход во многом меняет
местами причины и следствия.

Можно выразиться и более тонко. Классический университет, каким
мы его знаем, тесно связан с определенным типом науки, наукой Нового
времени. Такая формулировка позволяет рассмотреть возможные транс-
формации университета не только в случае радикальной смены �науч-
ной� эпохи какой-то другой, но и в случае постепенной трансформации
самой науки. Известно, как значимо иногда отдельное слово, как пагубно
и полное пренебрежение им, и чрезмерная к нему привязанность.

Наука Нового времени, как это показал Хайдеггер [См.: 1], характери-
зуется производственным характером действия (освоение определенного
поля) и объективистским характером мысли (пред-ставление предмета).
Можно, в веберианском стиле, сказать, что наука – это форма знания для
рациональной эпохи. Отсюда оказавшаяся возможной способность уни-
верситета выполнять две свои главные роли: представлять знание как
готовое знание, как субстрат, и соединять знание с действием в специфи-
ческой форме �профессии�. Можно много рассуждать о взаимовлиянии
различных явлений в этих процессах, но здесь прежде всего важно под-
черкнуть сущностную связь университета с ними. Здесь важно еще од-
но обстоятельство: профессия тонко связана с повседневностью. Отсюда
для современного человека легко и естественно мыслить наукообразно,
т.е., по сути, не задумываясь соотнося вещи с общеизвестными понятия-
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ми о них. (А это в свою очередь необходимо для манипуляции вещами).
Современные информационные технологии завершили этот процесс. И
теперь, собственно, этот современный человек сомневается в обоснован-
ности существования самого университета, ведь теперь о вещах можно
прочитать на экране своего гаджета.

Именно в таком университете, университете научном, развивалась
социология. Но так как сам предмет социологии выводит ее за преде-
лы нововременной науки, – социология невольно осознает себя явлением
современности, так как мыслит самое современное в более широком кон-
тексте, – и так как социология, в отличие от философии, при этом все же
остается наукой, она занимает в отношении университета особое место.
Это место не только эпистемическое, но и прагматическое.

Итак, уникальное историческое сочетание науки, экономики и куль-
туры дает нам феномен современного университета. Если говорить о
первичной значимости этих фундаментальных вещей, то сегодня мы на-
блюдаем трансформацию классического университета, но это все еще
классический университет. Более того, есть подозрение, что сочетание
тенденций ведет нас не к его дальнейшей �модернизации�, а, напротив,
к некоторому переопределению его доклассических оснований.

Конкретизируем, как эти сущностные для университета реальности
выражены в его внутренней проблематике. Постепенное принятие уни-
верситетом более широких социальных функций создало проблему внут-
ренней ориентации университета и его субъектов. Эта проблема находит-
ся в центре известной работы Ортеги-и-Гассета �Миссия университета�
[См.: 2]. Эта проблема актуальна и до сих пор. На чем же все-таки дол-
жен сосредоточиться университет: подготовка ученых, подготовка �про-
фессионалов�, приобщение к господствующей культуре (�давать обра-
зование�). В университетской практике эта проблема решается в двух
плоскостях. В первой выделяется некая иерархия университетов, в ко-
торой выше всего располагаются те, что готовят ученых, посередине –
профессионалов, а в самом низу – дающие базовое мировоззрение. В дру-
гой каждый университет внутри себя зонируется: есть научно-ориенти-
рованные части, �профессиональные�, общеобразовательные. Это боль-
ше касается непрофильных университетов, в которых присутствует мак-
симальное разнообразие дисциплин с их специфичностью. Университет
размыт, это определенная палитра. Используя терминологию Хаберма-
са, можно сказать, что на уровне жизненного мира эта проблема есть,
но на уровне системы вроде бы ее и нет. Так или иначе, опираясь на эту
конфигурацию, можно размышлять о будущем университета
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Как изменяются эти основополагающие точки силы, определяющие
конфигурацию университета. Как изменяется наука? Как изменяется
культура? Как изменяется труд? И как это отражается в университет-
ской практике? Науку сегодня уже вряд ли можно назвать нововремен-
ной, сегодня она критичнее в отношении самой себя, чем когда бы то
ни было. Но университет часто представляет науки для своих студен-
тов так, как будто они все еще являются источниками истины, как было
свойственно эпохе Просвещения. Культура сегодня стремится к само-
определению, к определению своих глубинных истоков, к утверждению
некой незыблемой реальности в мире конструктов и симулякров. Но уни-
верситет, напротив, как будто не наигрался еще в постмодернизм, и часто
видит своей задачей деконструкцию культуры. Труд сегодня становится
подвижным, огромное количество техники делают человека и его мыш-
ление гибким, свободным, самостоятельным. Современный человек дол-
жен знать принципы, дальше он сможет действовать сам, ему уже не
нужны конкретные алгоритмы. Тем не менее, мы видим продолжение
внутреннего тренда университетского образования на профессионализа-
цию.

Университет является относительно автономным, готовым социаль-
ным пространством: он обладает определенной устойчивостью и поэтому
по-видимости сопротивляется изменениям.

О векторах можно спорить, но суть, мне кажется, описана верно. Уни-
верситет скорее следует за импульсами эпохи, а не диктует их. Сегодня
он зависит прежде всего от трех меняющихся явлений: науки, культу-
ры и труда. Но при этом, и на это тоже следует обратить внимание,
университет продолжает быть местом некоторой свободы знания в отно-
шении самого себя. Здесь относительная автономия университета дает
нам нечто отличное от консерватизма, а латентность открывает возмож-
ности. В университете возможно общение о новом, пусть это и хорошо
забытое старое. Университет – странное сочетание нормы и истины. От-
сюда вечный ценностный конфликт администратора и творца внутри
университета, часто существующий даже внутри одного человека. Уни-
верситет пульсирует в этом смысле, одновременно выполняя функцию и
являясь пристанищем свободы. Именно эта его особенность может объ-
яснить то, как вышеописанная сопротивляемость университета времени
может неожиданно обернуться противоположной стороной – открытием
университетом во внешне новом более глубинного старого.

При этом именно социология является наукой, которая занимается
тремя описанными явлениями, а именно их социокультурными измене-
ниями. Именно социология открыла для науки, – сделала легитимным
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в научном мире то, что ранее �открыла� философия и литература, –
исторические трансформации труда, культуры и самой науки. Именно
социология сегодня благодаря социологической критике науки, наиболее
близко из наук подошла к границе науки Нового времени, прежде всего в
смелой эпистемологии Б. Латура [См.: 3]. В этой связи социология нахо-
дится в центре трансформации науки и с точки зрения эпистемологии, и
с точки зрения ее социальной роли. Можно даже сказать, что социология
оказалась в центре перехода современной культуры от ее научного обра-
за к какому-то другому. Стоит ли задавать вопрос, для чего социология
университету, называем ли мы его при этом классическим или нет? И
следует ли беспокоиться о том, что очень часто сегодня социологию из
университетов вытесняют в угоду сиюминутным соображениям?
Осторожно можно сказать, что социология может стать мостом между
наукой в ее нововременном образе и наукой в более широком смысле – как
�знанием� или �мудростью�, включающим философию, религию, искус-
ство. Отсюда и предположение о том, что университет будущего вполне
может быть новым синтезом классического и средневекового универси-
тета.
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Роль университета в формировании патриотических
ориентиров современной студенческой молодежи

Университетское студенчество традиционно наиболее социально ак-
тивной и прогрессивной категорией студенчества. Численность студентов
высших учебных заведений в России превышает 4 млн. человек. Следует
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отметить, что студентов ВУЗов в нашей стране больше, чем студентов
средних профессиональных образовательных организаций (3,6 млн.) [1].
При численности молодежи в возрасте 18-24 года в нашей стране (на
01.01.2023) в 10,25 млн человек [2] студенты университетов и институтов
составляют почти половину этой возрастной категории.

Высокий потенциал социальной активности университетского студен-
чества является и фактором риска (в случае оказания деструктивного
влияния) и возможностью для общества развить в личности молодого
человека высокий уровень гражданской ответственности, патриотизм и
другие важные конструктивные качества.

Для современного российского социума как никогда актуален вопрос
консолидации и опоры на традиционные общечеловеческие ценности и
подготовка университетами не только высококвалифицированных моло-
дых специалистов для отечественной экономики, но и граждан-патрио-
тов России, готовых действовать и трудиться во благо нашего общества
и государства.

Следует отметить, что органами государственной власти на протя-
жении нескольких лет ведется активная межведомственная работа по
созданию условий для формирования патриотизма среди студенческой
молодежи.

В 2020 году принятием поправок в федеральный закон �Об обра-
зовании� государство обратило внимание на важность воспитательного
компонента в образовательной деятельности.

Формирование патриотических ориентиров – это комплексная дея-
тельность, которая состоит из учебной и внеучебной работы со студента-
ми. Учебная работа – это, к примеру, введенный с 1 сентября 2023 года
курс �Основы Российской государственности� и преподавание многих, в
первую очередь, социально-гуманитарных дисциплин. Важное значение
имеет то, какую позицию и отношение к тем или иным вопросам несёт
преподаватель студентам, как выстраивается понимание между лекто-
ром и аудиторией. Преподаватель – это не просто учитель, передающий
знания и информацию, прежде всего – это наставник, который часто
транслирует свои взгляды, ценности и убеждения. Преподаватель как
наставник может помогать молодым людям не только приобретать про-
фессиональные знания и навыки, но и внедрять нравственные ориенти-
ры, воспитывать в студенте не только профессиональные, но и личные
качества.

Московский университет на протяжении многих столетий является
almamater для лучших умов и сердец России. Он выпустил большое чис-
ло талантов, состоявших и состоящих на службе нашей страны и просто
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истинных патриотов. Их подготовка и воспитание – важнейшая задача
преподавателей, от этого во многом зависит будущее нашего общества и
государства.
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Каневский Павел Сергеевич
Социологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва,

Россия

Публичная политика как инновационное направление
университетского образования

Направление публичной политики в последние два десятилетия стре-
мительно набирает популярность в российской науке и системе образо-
вания. Университеты один за другим открывают учебные программы по
публичной политике, у абитуриентов и студентов растет интерес к дан-
ному направлению. Термин �публичная политика� за последние годы
активно внедряется как в науку, так и в российскую политико-правовую
систему. Благодаря поправкам в Конституцию РФ в 2020 г., появилось
понятие публичной власти, объединяющего в себе власть государствен-
ную и муниципальную.

Вместе с тем научная дискуссия по поводу содержания данного по-
нятия, истории его развития, комплексности его предметного поля все
еще продолжается.

Публичная политика в России, как и в других странах, должна рас-
сматриваться через призму согласования общественных и государствен-
ных интересов, которые способствуют выработке более эффективных,
легитимных и прозрачных политических решений. В таком ракурсе госу-
дарство и общество выступают как естественные союзники, нацеленные
на решение конкретных общественных задач. Реальный вопрос заклю-
чается в том, как сделать данную систему согласования и продвижения
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общественных интересов максимально эффективной, чтобы она не бы-
ла оторвана от реальных проблем. Для этого требуется развивать эф-
фективно функционирующий механизм вовлечения граждан в процессы
публичных консультаций, а также повышать прозрачность процесса при-
нятия решений.

При этом публичная политика должна быть нацелена и на качествен-
ные изменения самого управленческого аппарата. Сегодня со стороны го-
сударства растет спрос на управленцев нового типа, способных не только
быть проводниками спускаемых сверху решений, но также самостоятель-
но ставить и решать задачи, связанные с общественным и экономическим
развитием, обеспечивать эффективное функционирование задействован-
ных в этом процессе институтов и механизмов согласования интересов.

Все эти задачи требуют качественной системы подготовки кадров и
адекватных механизмов их отбора. Именно поэтому университеты, во-
влеченные в организацию подготовки экспертов публичной политики,
находятся сегодня на острие процессов модернизации и повышения эф-
фективности всего политико-управленческого аппарата. Эксперты пуб-
личной политики, подготавливаемые российскими вузами – это буду-
щие многопрофильные профессионалы, способные управлять сложными
социально-политическими процессами, адекватно анализировать имею-
щуюся информацию, встраиваться в коммуникационные каналы. Они
должны понимать суть общественных запросов и участвовать в согласо-
вании разнообразных интересов, уметь адекватно оценивать имеющиеся
у государства возможности и ресурсы, и на основании этого вырабаты-
вать наиболее оптимальные и эффективные решения. Эксперты публич-
ной политики – это все еще относительно новое явление на рынке труда
и тем важнее объяснять перспективность и практический смысл данного
направления обществу и государству.

Кафидов Валерий Викторович
Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте РФ, Москва, Россия

Регулирование миграции выпускников вузов при
агломерационном развитии территории России

В работе со студентами я даю задание описать свой родной город
в показателях моделей �город для жителей� и �город для людей�, что
равнозначно �люди для города�. Ярким примером второго подхода к
развитию города является Москва, которая уже вместила 10 процентов
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населения страны и рост строительства жилья для нового населения,
которое только еще должно стать жителями, продолжается неудержимо.

Город не может быть сам по себе, должны учитываться интересы
всей страны. А пока пятнадцать-двадцать городов вмещают чуть ли не
половину населения страны, в то время как самих городов более тысячи.

Различные исследования показывают, что до 70 процентов москов-
ских студентов не москвичи. После выпуска возвращаться в свои города
по многим причинам они не собираются и модель �люди для города�
их вполне устраивает. Более того, выпускники региональных вузов тоже
стремятся в Москву, Санкт-Петербург и еще несколько городов.

Количество и разнообразие организаций в городе позволяет обеспе-
чивать трудовую занятость жителей и формировать население города,
создавать конкурентные преимущества во внешней среде.

Одним из путей формирования крупных и крупнейших городов яв-
ляется создание агломераций. В составе агломерации могут быть города
и другие поселения, которые физически трудно выделить.

Растущий город начинает поглощать окрестные села, сливаться с
пригородами и городами-спутниками. Впрочем, проявление городского
образа жизни в полной мере проявляется по разным оценкам в городах
с числом жителей более 250 тыс. Но можно и не жить в самом городе, в
агломерации не обязательно работать там, где живешь. Однако, нужно
понять, будут ли оставаться в этих городах молодые люди, поступив-
шие в вузы по ЕГЭ, и будут ли приезжать специалисты из крупных
городов в школы, больницы, органы управления и др. без разнарядки и
распределения студентов независимо от платной или бюджетной формы
обучения.

Центры агломерации по-видимому должны быть университетскими
городами-миллионниками. Города-центры агломераций должны охва-
тить всю территорию страны. Это должно обеспечиваться не только про-
странственной близостью, но и интернет-технологиями.

Крупнейшие города и агломерации точечно концентрируют массы на-
селения и не дают возможности освоения огромной территории нашей
страны. Для решения данной проблемы требуется равномерное распре-
деление этих агломераций по территории (а значит строительство новых
крупных городов) и обеспечение связи между ними и внутри них всеми
видами коммуникаций.

Источники и литература
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СКФУ, Ставрополь, Россия

Роль вуза как коллективного агента социализации в
противостоянии девиантной потребительской субкультуре

студенческой молодежи

Девиантные субкультуры молодежи в общества потребления (кибер-
буллинг, виртуальное мошенничество, деструктивный стриминг, скул-
шутинг, течение чайлд-фри, шопинг, кредитомания, безответственный
гедонизм, и др.) формируют нормативно-ценностное ядро девиантоген-
ных практик, приобщение к которым свидетельствует об отклоняющей-
ся социализации. Вектор такого рода социализации может приводить к
отказу от ценностей, присущих российскому менталитету и к формиро-
ванию групп молодых людей с искаженным мировоззрением, в котором
основным ценностным основанием бытия выступает потребительство и
соответствующие ему формы социальных практик.

Студенчество как прогрессивная часть российской молодежи в мень-
шей степени подвержено вышеназванным девиациям, однако противосто-
яние нормативно-ценностного образовательного и внеобразовательного
пространства приводит зачастую к эскалации влияния этих девианто-
генных практик на поведенческие акции студентов. Внеобразовательное
пространство имеет в отношении влияния на студенческую молодежь
больший потенциал (Интернет, социальные сети, телевидение, кинема-
тограф), чем социокультурная среда вуза. О формировании досуговых
практик молодежи в обществе потребления под влиянием факторов ме-
диа-среды пишут многие ученые [1]; [3]; [4].

В связи с этим важнейшей задачей вузовской социализации молодежи
выступает привитие ей российских традиционных ценностей, позитив-
ный характер которых не вызывает сомнения. Современные вузы игра-
ют роль интегративного агента социализации и коллективного субъекта
воспитания, так как воспитательный процесс не является его самосто-
ятельной функцией, а имманентно включен в вузовскую социализацию
студентов. Реализация социокультурного потенциала вузовского воспи-
тания как управления процессом вузовской социализации студентов осу-
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ществляется, в основном, через содержание социогуманитарных дисци-
плин, работу кураторов, выполняющих роль агентов воспитания, меро-
приятий гражданской и нравственной направленности на основе воспи-
тательных концепций [2]. Превращение социокультурного потенциала ву-
зовского обучения и воспитания в реальность связано с рядом трудно-
стей: убеждением части студентов в ненужности воспитательной работы
в вузе; с нежеланием менять свои ценности и нормы поведения, получен-
ные в ходе довузовской социализации; влиянием негативных факторов
внеобразовательного социокультурного пространства; недостаточной ак-
тивностью субъектов воспитательного процесса.
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Миссии современного регионального университета

Перед региональными вузами стоит задача вовлечения в реальный
сектор экономики, реализации разнообразных социокультурных проек-
тов, востребованных субъектами Российской Федерации. Тем самым по-
мимо двух традиционных миссий, реализуемых вузами, обучения и осу-
ществления научно-исследовательской деятельности, университеты об-
ращаются к третьей миссии – выстраиванию взаимодействия с органами
власти, представителями бизнеса и гражданским обществом в решении
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актуальных проблем экономического, социального и культурного разви-
тия [1].

Обратимся к вопросу о том, как в современном региональном универ-
ситете осуществляемые сдвиги в реализации миссий университета фик-
сируются сами обучающимися в нем студентами. На базе научно-иссле-
довательской социологической лаборатории Курского государственного
университета в марте-апреле 2023 года было проведено социологическое
исследование, посвященное организационной культуре студенчества, в
котором приняли участие 800 человек, представляющих все факультеты
и институты университета.

Ведущая миссия университета, по мнению обучающихся, состоит в
обеспечении качественного доступного, современного образования (72%),
при этом также видится важным развитие и гармонизация потенциа-
ла человека, его адаптация к требованиям современного мира (19%).
Небольшое количество опрошенных (3,2%) отметили также необходи-
мость повышения престижа университета, усиления его конкурентоспо-
собности.

Современному университету приходится, отвечая на вызовы време-
ни, решать множество разнообразных задач. В Курском государствен-
ном университете, полагают его студенты, наиболее полно реализуются
такие задачи, как подготовка, переподготовка, повышение квалифика-
ции работников с высшим образованием (50%), удовлетворение потребно-
сти личности в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии
(38,3%), развитие наук и искусств посредством научных исследований
и творческой деятельности (32,5%), распространение знаний среди насе-
ления, повышение его образовательного и культурного уровня (30,5%),
формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к тру-
ду и жизни в современных условиях (26,4%), сохранение и преумножение
нравственных, культурных и научных ценностей общества (26,1%).

Важным трендом развития современного университета является его
открытость внешнему миру и готовность быстрого адекватного реагиро-
вания на различные вызовы и возможные угрозы. Опрос показал, что
университет в должной мере открыт к изменениям внешней среды и
быстро реагирует на них (51,1%), он постоянно изменяется, обучаясь на
своих и чужих ошибках (24,9%). При этом, правда, каждый пятый опро-
шенный (21,3%) охарактеризовал университет как достаточно консерва-
тивную организацию с определенными традициями. Пожалуй, в таком
сочетании нет парадокса, так как университет имеет довольно прочные
традиции, сформировавшиеся в нем с 1934 года, – с момента его образо-
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вания. При этом образовательная организация идет в ногу со временем,
о чем, как минимум, свидетельствуют его высокие рейтинги 2023 г. [2].

Положительные оценки выстраивания учебного процесса, развития
организационной культуры, нравственного и психологического климата
и ряда других позиций позволили 90,3% опрошенных дать позитивную
оценку имиджа рассматриваемого регионального вуза в целом. Данный
имидж, полагают студенты, формируется, прежде всего, высокой сте-
пенью квалификации преподавательского состава (83%), достижениями
студентов и преподавателей вуза в различных областях на региональном,
российском и мировом уровнях (67,1%), успешным трудоустройством вы-
пускников вуза (57,9%), а также репутациями ректора, проректоров, де-
канов и заведующих кафедрами (51,5%).

Тем самым можно сказать, что региональный университет сегодня
успешно реализует все три миссии, выступая при этом весомым субъек-
том регионального развития.
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66.
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Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Классический университет в условиях глобальной
цифровизации образовательного пространства

Современный университет является, с одной стороны, широкомас-
штабным амбициозным образовательным проектом, на который возло-
жена миссия стать конкурентоспособным в мировом масштабе, от кото-
рого ждут предприимчивости, ангажированности, экономической актив-
ности, инновационности, а, с другой стороны – университетские тради-
ции, этос, миссия, история, корпортативная культура выросли из импе-
ративов, заложенные в основу классического университета.
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Новая институциональная среда, динамика новых технологий генера-
ции и трансляции знаний таковы, что процесс формирования современ-
ной модели университета вступает по ряду принципиальных позиций в
противоречие с теми принципами, которые традиционно лежали в ос-
нове жизнедеятельности классического университета, были ключевым
смыслом его существования. Эти противоречия, помноженные на тради-
ционный консерватизм университета как социального института, весьма
осложняют эволюционные стратегии современного университета.

Одним из ключевых трендов в развитии современного образова-
ния стала �цифровая революция�. Современные инновационные циф-
ровые технологии кардинально трансформируют принципы организа-
ции, структуру и содержание образовательного процесса. Мейнстримом
в трансформации модели университета под воздействием шестого техно-
логического уклада является формирование цифровой среды универси-
тетов, органично вписывающие в свою экосистему институциональные и
цифровые ресурсы индустриальных партнеров и креативных сервисов.

Анализ современных тенденций позволяет идентифицировать кон-
кретный �инструментарий� организации образовательного процесса в
современном университете: �бесшовная� образовательная сеть, персо-
нифицированное и асинхронное обучение, интеллектуальные техноло-
гии обучения (нейросети, bigdata, виртуальные аудитории, системный
менеджмент и т.п.), многообразие и дифференциация образовательных
направлений, программ и курсов, непрерывное обучение, интерактивное
и коллаборативное обучение. Все эти �новеллы� в организации образо-
вательного процесса в университетах являются ответом на вызов �циф-
ровой� эпохи.

В актуальном дискурсе о проблемах университетского образования
[1-6] современный университет представляется, чаще всего, как пережи-
вающий драматическое время �стратегического выбора�, который за-
ключается в дилемме – сохранение классических �гумбольдтовских� им-
перативов или полная реконструкция в координатах цифрового универ-
ситета. Как представляется, такая дилемма не вполне адекватно отража-
ет сложившуюся ситуацию, поскольку цифровой университет не может
быть автономной �новой сущностью�, но может стать органической ча-
стью современной системы классического университетского образования
– в качестве драйвера, обеспечивающего возможность реализации ин-
новационных образовательных инициатив, прежде всего, радикального
расширения ресурсов университетов для социального конструирования
и развития сетевых форм взаимодействия, и коллаборации всех видов
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продуктивной деятельности – научной, образовательной, инновационной,
воспитательной, творческой, культурной и предпринимательской.

Источники и литература

1) Богданов С. И., Тимченко В. В. (2019) Экосистемная модель разви-
тия образования в цифровой экономике // Менеджмент XXI века:
образование в эпоху цифровой экономики. СПб.: Изд-во Российско-
го государственного педагогического университета им А. И. Герце-
на. С. 10–25.

2) Голышкова И.Н. (2020) Анализ ключевых составляющих Модели
�цифровой университет� // E-Management. Т. 3. № 3. С. 53-61.

3) Кудрявцева С.С. (2018). Профессиональное образование в техниче-
ских вузах на основе модели университета 3.0 - подход цифровой
экономики // Образование и проблемы развития общества. № 1 (5).
С. 53–63.

4) Савкин Д. А., Локтионова Е. А., Хлебович Д.И. (2020) Гринфилд
в экосистеме высшего образования: кейс Байкальского института
БРИКС // Вопросы образования. № 4. С.113-140.

5) Федоров И. М. (2019) Переход от образовательной среды к образо-
вательной экосистеме // Молодой ученый. № 28. С. 246–250.

6) Пономаренко Е.В. (2017) Новые модели развития университетов в
мире в условиях цифровой революции: теоретические и практиче-
ские подходы // Государственная служба. Т. 19. № 6. С. 57–63.

Копалиани Виолетта Зазаевна
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Москва, Россия

Закрытие Национальной школы администрации во Франции
и конец воспроизводства политических элит

В каждом обществе существуют учебные заведения, признанные луч-
шими в сфере подготовки высокопрофессиональных кадров, которые вы-
полняют свои обязанности на самых высоких государственных должно-
стях. Во Франции Национальная школа администрации – ENA, основан-
ная в 1945 году, вплоть до своего закрытия в 2021 году, играла ключевую
роль в формировании и воспроизводстве элит [7]. Президенты Франции
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Ж. д’Эстен, Ж. Ширак, Ф. Олланд, Э. Макрон являются выпускниками
ENA [1].

Однако решение Э. Макрона закрыть учебное заведение, существо-
вавшее 76 лет, имеющее собственные традиции и международный ав-
торитет, получило неоднозначные оценки. В первую очередь закрытие
ENA стало результатом массового социального движения �желтые жиле-
ты�, которые обвиняли политиков в неспособности разрешать проблемы
граждан на местах из-за большого разрыва между �элитой� и �народом�
[2].

Если изначально создание школы должно было облегчить доступ к
высшим государственным должностям, сделать его более демократиче-
ским и прозрачным, с годами набор в учебное заведение стал осуществ-
ляться из представителей высших классов [4]. Кроме того, Националь-
ную школу администрации критиковали за излишнюю консервативность
в обучении. Наиболее выдающиеся выпускники разделяют одни и те же
идеи, которые были сформулированы в 1980-х и 1990-х годах, задолго до
ускорения процесса цифровизации [3]. Основная критика связана с чрез-
мерной представленностью олигархов в политической и экономической
системах государства [5].

Создание Национального института государственной службы
(l’Institut national du service public – INSP) в начале 2022 года стало
частью реформы, целью которой является более современная про-
фессиональная подготовка государственных служащих [6]. Благодаря
реформе вступительные экзамены в INSP должны стать инструментом
социальной, академической и географической диверсификации высшего
руководства государства. Институт также призван обеспечить лучшее
соответствие между навыками, которыми обладают студенты, и теми
задачами, в выполнении которых заинтересованно правительство [6].

При этом замена ENA новым институтом выглядит как популистская
мера, опирающаяся на общественное мнение [4]. Следует опасаться, что
объявленная реформа не решит реальных проблем сегрегации и нера-
венства во французской образовательной системе.
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5) Mastrandreas S. 4 choses à savoir sur l’ENA, qu’Emmanuel Macron
va supprimer. Les Echos. 08.04.2021. URL: https://www.lesechos.fr/
politique-societe/politique/4-choses-a-savoir-sur-lena-quemmanuel-ma
cron-va-supprimer-1305226 (accessed: 15.01.2024).
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Классический университет как субъект цивилизационного
кодирования (социологические тренды)

Знания и смыслы, ценности и обычаи, идеи и навыки, как утвер-
ждает теория цивилизационного кодирования, при помощи традиций и
обычаев, образования и воспитания, религиозных верований и других
процессов передаются от поколения к поколению, от человека к челове-
ку, от родителей к детям, от воспитателя к воспитуемому. Причем они
достаточно устойчивы, лежат в основе развития личности, ее морали
и нравственности, в целом науки и культуры, детерминируют мировоз-
зрение человека и мотивируют его жизнедеятельность. Сложившиеся за
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долгие годы эти цивилизационные факторы определяют структуру, фор-
му и правила жизни людей, формируют социально-политическое и эко-
номическое устройство социумов, детерминируют взаимодействие стран
и народов. Благодаря им социальный опыт и идентичность формируют
комплекс статусов и ролей, способных транслировать новые знания че-
рез личностные и социальные практики, регулируют взаимоотношение
людей в повседневной практике.

Одними из важнейших триггеров цивилизационного кодирования как
социальной деятельности, направленной на создание сценариев движе-
ния из настоящего в будущее, являются классические университеты. Это
уникальные, исторически развивающиеся цивилизационные кластеры,
которые с первых дней своего существования отличались самоценным
характером и качеством производимых знаний, стандартов образованно-
сти и образцов высокой культуры. Университетские знания по своей сути
являются своеобразными �катализаторами� развития ряда цивилизаций
и многих государств.

Однако с течением времени востребованность классических универ-
ситетов, их самоценность падает. Глобально меняется структура и харак-
тер промышленного производства, растет роль предпринимательства в
жизни современного общества. Все чаще звучат требования, что универ-
ситеты должны взаимодействовать с обществом не иначе, как на услови-
ях товарно-денежного обмена производимых ими продуктов. Такие мне-
ния имеют право на жизнь. Однако, как показывают исследования в
рамках теории цивилизационного кодирования, образовательная и науч-
ная миссии современных университетов и в настоящее время являются
основными и будут ими оставаться долгое время. Тем более, никто из
учебных учреждений не выполняет эту миссию лучше. Московский го-
сударственный университет им. М.В. Ломоносов уже почти 270 лет на
высоком уровне учит студентов, готовит специалистов, проводит иссле-
дования, производит и успешно внедряет качественные знания в новые
товары, услуги и технологии. На этом примере показана одна из реаль-
ных возможностей сохранения классического университетского образо-
вания.
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Обучение в университете как фактор формирования
конкурентоспособности личности

Конкурентоспособность личности является важной интегральной ха-
рактеристикой, которая предопределяет возможности её социального
продвижения. Одним из наиболее значимых факторов формирования
конкурентоспособности является образование. Его роль актуализируют
постоянно увеличивающиеся требования работодателей и новые тренды
планетарного масштаба в связи со стремительным проникновением про-
грессивных технологий во сферы. В этих условиях очередные новации
появляются быстрее, чем адаптированы прежние, происходит их уско-
ренный запуск. Образование реагирует на эти вызовы. Задача образова-
ния сегодня состоит в развитии мышления, адаптивных возможностей,
стрессоустойчивости, навыков извлечения надёжной информации, сохра-
няются при этом и традиционные задачи. Роль университетского обра-
зования в формировании конкурентоспособности личности сводится в
традиционном понимании к развитию знаний и навыков, связанных с
изучением различных дисциплин (прежде всего базовых и специализиро-
ванных). Это способствует развитию необходимых компетенций будущих
специалистов. Обучение в университете нацелено на развитие критиче-
ского мышления студентов. Для этого используются различные мето-
ды: дебаты, разработка и анализ проектов, решение проблемных задач и
пр. Эти необходимо для успешной учебы и для дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Причём, как отмечают Дунаева Н.И. и Суворова
О.В., �искусственно созданные условия конкуренции позволяют прибли-
зить студентов к будущим реальным, профессиональным ситуациям, где
нужно быстро принимать решения, идти на риск, принимать ситуацию
вызова, неопределённости� [1].
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Классический университет как институциональный фактор
социального конструирования здоровья молодежи

Изучение здоровья молодежи представляет актуальное направле-
ние современного социологического дискурса. Необходимость проведе-
ния дальнейших исследований данной темы обусловлена как вопроса-
ми национальной безопасности, так и общими социально-экономически-
ми задачами, стоящими перед российским государством на современном
этапе его развития.

Несмотря на эффективность реализуемых национальных программ
в сфере здоровьесбережения [1-3], проблемы распространенности нега-
тивного отношения к своему здоровью и деструктивных практик (алко-
голизм, наркомания, психические расстройства, ожирение и т.п.) среди
молодых россиян по-прежнему сохраняют свою актуальность.

В этой связи возникает необходимость поиска не только способов пре-
одоления этих тенденций в поведении молодых людей, но и их причин.
Безусловно, данная тема - факторы здоровья и риска ему - не является
новой, тем не менее, принимая во внимание трансформацию общества
под влиянием цифровизации и медиатизации, ее изучение требует ново-
го осмысления, а именно: актуализируется вопрос о роли традиционных
институтов в формировании культуры здоровьесбережения среди моло-
дежи, в частности, системы высшего образования [4-6].

В этой связи цель данной работы - выявить роль университетской
среды в формировании здоровьесбережения учащейся молодежи. Для
достижения поставленной цели автором был проведен опрос студентов,
обучающихся в вузах г. Москвы. Метод - онлайн-анкетирование. Также
для уточнения отдельных аспектов применялись ассоциативные методи-
ки и проведено полуструктурированное интервью. Общее число респон-
дентов составило 540 человек, в возрасте от 17 до 23 лет, среди которых
63% - девушки, 37% - юноши. Большая часть опрошенных (73%) - сту-
денты гуманитарных направлений, остальные обучаются на факультетах
естественно-научных специальностей.

По результатам проведенного авторского исследования были выявле-
ны общие тенденции и �проблемные� зоны, позволяющие сделать вывод
о трансформации роли университета в формировании здорового обра-
за жизни молодых людей. Как указали опрошенные, университетская
образовательная среда в большей степени сегодня реализует професси-
ональную подготовку, нежели отличается системностью в социализации
молодежи в послешкольный период, в том числе, направлена на фор-
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мирование здоровой личности. Несмотря на наличие инфраструктуры
для занятий спортивными и оздоровительными практиками, студенты
ограничены в их использовании из-за сложностей совмещения занятий
спортом и физической культурой с учебой в связи с высокой учебной
нагрузкой.

Также респонденты, увлекающиеся спортом, часто сталкиваются с
конфликтом интересов своих спортивных наставников и преподавате-
лей профильных предметов, так как вынуждены пропускать занятия из-
за участия в спортивных мероприятиях, вследствие чего оказываются в
списках �прогульщиков�, имеют академические задолженности, что ока-
зывает отрицательное влияние на их дальнейшую аттестацию.

Отношение респондентов к включенным в расписание занятиям фи-
зической культурой отличается двойственностью восприятия. С одной
стороны, студенты позитивно оценивают возможность �расслабиться�
и переключиться с когнитивной нагрузки на физическую. Однако за-
частую занятия физической культурой не позволяют это сделать, так
как они, будучи учебными, связаны с выполнением определенных за-
даний, нормативов. Эффект �обязательности� вызывает нежелание их
посещать. Также респонденты женского пола часто обращают внимание
на проблему обеспечения спортивных помещений санитарно-гигиениче-
ской инфраструктурой (душ), а также необходимость целый день носить
с собой спортивную форму, что не всегда удобно, особенно в условиях
удаленности проживания от территории образовательного учреждения.

Наряду с указанными аспектами респонденты обращают внимание на
проблемы межличностных отношений в университетской среде, как со
своими сверстниками, так и с преподавательским составом, которые мо-
гут негативное влиять на их психологическое здоровье, в частности, уро-
вень самооценки, адаптации к новым условиям жизни и учебы. Несмотря
на наличие во всех исследуемых вузах собственных комбинатов питания,
в которых предлагается сбалансированный для здоровья ассортимент
блюд, студенческие практики питания во время учебы можно охарак-
теризовать как нездоровые. Большинство респондентов (83%) отмечает,
что им зачастую не удаются воспользоваться столовыми из-за нехватки
времени в перерывах между занятиями, �часа пик� в отведенные для
обеда периоды в столовых, а также нехватки места.

Наряду с выявленными проблемами среди опрошенных никто не ука-
зал на наличие в учебных программах специальных дисциплин или от-
дельных методических занятий, посвященных обсуждению проблем здо-
ровья и правильному уходу за ним, что, по мнению наших респондентов,
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важно для повышения санитарной грамотности как необходимого ком-
понента формирования здоровьесберегающего поведения.

Таким образом, в условиях современного общества, ориентированно-
го на овладение знанием, влияние университета как институционального
фактора здоровья отличается амбивалентностью, так как с одной сторо-
ны, университетская среда предоставляет возможности для занятий фи-
зической культурой и спортом, однако, с другой, эти занятия в большей
степени являются добровольным выбором студента, институциональные
же практики оказывают незначительное воздействие и не играют суще-
ственной роли.

Исследование выполнено за счет гранта Российского науч-
ного фонда № 23-28-01081. https://rscf.ru/project/23-28-01081/
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Преподавание марксизма в университетах Китая в начале
XXI века

Марксизм имеет большое значение в университетах Китая в начале
XXI века. Китай является одной из немногих стран, где марксистская
идеология все еще имеет большое влияние на образование и общество в
целом. Это связано с историческими и политическими факторами, таки-
ми как роль Коммунистической партии Китая в управлении страной, а
также с активной поддержкой со стороны правительства.

В настоящее время Китай играет важную роль на мировой арене, и
его влияние на глобальную политику и экономику постоянно увеличива-
ется. В этом работе, вопрос о преподавании марксизма в китайских уни-
верситетах приобретает особую актуальность, так как марксизм остается
фундаментальной идеологией, определяющей политическую и экономи-
ческую позицию страны.

В университетах Китая марксизм играет ключевую роль в образо-
вании студентов. Он включен в учебные программы по многим предме-
там, включая экономику, политику, историю, философию и т.д. Студен-
ты изучают теории Карла Маркса, Фридриха Энгельса и других мыс-
лителей, которые оказали влияние на развитие марксистской идеоло-
гии. Важно отметить, что изучение марксизма в университетах Китая
не является просто формальным требованием, а представляет собой се-
рьезный анализ и обсуждение идей, их применимости и актуальности в
современном мире[1]. Марксистская идеология также способствует фор-
мированию активной гражданской позиции у студентов, их участию в
общественной и политической жизни. Это особенно важно с учетом рас-
тущей роли Китая на мировой арене.

Исследование преподавания марксизма в университетах Китая в на-
чале XXI века подразумевает изучение как официального учебного пла-
на, так и его реализации на практике. В соответствии с официальны-
ми документами, марксизм является обязательным предметом для всех
студентов в китайских университетах. Это отражает важность, которую
правительство придает марксистской идеологии и ее влияние на образо-
вательную политику страны[2].

Преподавание марксизма в университетах Китая имеет уникальную
историю и значение в современном обществе. Несмотря на то, что марк-
сизм был введен в Китай еще в начале XX века и стал официальной
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идеологией Коммунистической партии Китая, преподавание этой теории
все еще имеет свое место в университетских программах в начале 21 века.

Марксизм в Китае является неотъемлемой частью образования и
культуры страны[2]. Обучение марксизму проводится не только в исто-
рическом и политическом контексте, но также в экономике, социологии
и философии. В университетах Китая существует целый ряд курсов по
марксистской теории, и студенты обязаны изучать этот материал как
часть своего образования.

Преподавание марксизма в Китае имеет несколько целей. Во-первых,
оно направлено на то, чтобы студенты понимали основные принципы и
идеи этой теории, которые являются основой для понимания социально-
экономических процессов[1]. Во-вторых, изучение марксизма помогает
студентам понять историю и идеологию Коммунистической партии Ки-
тая, которая по-прежнему играет важную роль в политической жизни
страны.

С точки зрения содержания является неотъемлемой частью учебной
программы, исследование марксистской теории и практики, их отноше-
ние к современным вызовам и проблемам. Студенты изучают основные
положения марксистской философии, политической экономии, социоло-
гии, истории и других областей. Важно отметить, что китайские учебни-
ки по марксизму не только представляют классические идеи Маркса и
Энгельса, но также включают их интерпретацию с точки зрения совре-
менной китайской реальности.

Однако реализация преподавания марксизма в университетах Китая
может различаться в зависимости от конкретного преподавателя и учеб-
ного заведения. Некоторые университеты могут уделять больше внима-
ния теоретическим аспектам марксизма, в то время как другие могут
больше фокусироваться на анализе его практической реализации. Неко-
торые преподаватели могут придерживаться официальной линии партии
в своих лекциях, в то время как другие могут проводить более критиче-
ский анализ и развивать дискуссии о различных интерпретациях марк-
систской идеологии[6].

При этом, несмотря на доминирующую позицию марксизма в универ-
ситетской программе, в Китае также развивается иностранный марксист-
ский дискурс[3]. Зарубежные аспекты марксизма также преподаются в
некоторых университетах, и студенты имеют возможность изучать раз-
личные интерпретации и подходы к марксистской теории из различных
стран и культур.

Но преподавание марксизма в Китае также вызывает дискуссии и
споры. Некоторые сторонники считают, что марксизм не актуален для
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современного общества и экономики, и что его изучение не приносит ни-
какой практической пользы. Они утверждают, что университеты долж-
ны ориентироваться на более современные теории и методы обучения,
чтобы подготовить студентов к реальным вызовам XXI века[4].

Однако сторонники преподавания марксизма в университетах утвер-
ждают, что изучение этой теории важно для формирования у студен-
тов критического мышления, понимания и анализа социально-экономи-
ческих процессов, а также для понимания исторических и политических
аспектов современного китайского общества.

Кроме того, преподавание марксизма в университетах Китая имеет
важное значение с точки зрения сохранения и продвижения официаль-
ной идеологии Коммунистической партии Китая[5]. Студенты получают
возможность понять основные принципы и идеи коммунистической идео-
логии, что является важной частью их образования и воспитания.

В целом, преподавание марксизма в университетах Китая в начале
XXI века остается актуальным и важным аспектом образования и куль-
туры страны[1]. Несмотря на споры и дискуссии вокруг этой темы, марк-
сизм продолжает оставаться важной составляющей обучения студентов в
Китае. Изучение этой теории помогает им понять важные аспекты соци-
ально-экономического развития страны и играет важную роль в форми-
ровании критического мышления и аналитических способностей у сту-
дентов. Однако важно также учитывать изменяющийся характер китай-
ского общества и разнообразие дискурсов в современной марксистской
теории.
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Трансформация роли классического университета в
производстве научного знания в постсоциалистических

странах

Сегодня производство научного знания является необходимой осно-
вой для экономического роста стран и их конкурентоспособности на меж-
дународной арене. Данные процессы протекают в институциональной
среде, конфигурация которой может различаться в зависимости от эко-
номического, политического и социального устройства конкретных об-
ществ.

Функции различных институтов науки демонстрируют динамику, ко-
торая носит не только исторический, но и социально-экономический ха-
рактер. Функция трансляции знания, характерная для средневекового
университета, была интегрирована с исследовательской в новой моде-
ли, которую часто отождествляют с немецкой реформой образования В.
Гумбольдта [1, с. 9]. Впоследствии эта модель составила основу учре-
ждений высшего образования, включая классический университет как
особый вид научно-образовательной институции.

Главная особенность, которая характеризует развитие университе-
тов в бывших социалистических странах – это продолжительный период
приоритизации функции производства научного знания за научно-иссле-
довательскими институтами и лабораториями, которые действовали, как
правило, при академиях наук. Университеты же были ориентированы на
образовательную и воспитательную функции, сохраняя при этом крайне
низкую долю персонала научно-исследовательской сферы [2, p. 8702].

Падение социалистического строя в целом ряде стран привело к
глубочайшим социально-экономическим кризисам, преодоление которых
требовало институциональных изменений. Реформы национальных на-
учно-образовательных систем, проводившихся в постсоциалистических
странах, предполагали объединения элементов моделей исследователь-
ского и предпринимательского университетов. Так, в Республике Бела-
русь данная модель нашла отражение в концепции �Университета 3.0�
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[3; 4], в Российской Федерации – в проектах по диверсификации и диф-
ференциации учреждений высшего образования с внедрением модели ис-
следовательских университетов [5]. Схожие реформы были реализованы
и в других постсоциалистических странах [6].

В результате данных реформ функциональное разделение универси-
тетов и научно-исследовательских институтов в производстве научного
знания, свойственное для бывших социалистических систем, начало со-
кращаться. Кроме этого, некоторые исследовательские университеты на-
чали превосходить по показателям научной продуктивности другие типы
институтов [7; 8]. В Республике Беларусь университеты являются цен-
трами производства научного знания в регионах, конкурируя при этом
с исследовательскими структурами академии наук в столице [9].

Таким образом, в постсоциалистических странах университет, в том
числе классического типа, усилил свою позицию в системе производства
научного знания. Тем не менее, ему пока не удалось занять центральную
роль в производстве научного знания как в других странах [10], что тре-
бует дополнительной оценки влияния институционального устройства
на вклад университета разных типов в производство научного знания
в постсоциалистических странах.
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Формирование образовательного кластера lt;lt;Школа-
университетgt;gt; во взаимодействии общественных детско-

юношеских объединений

Сегодня жизнедеятельность общества складывается в действительно-
сти культурной многозначности и, соответственно, вариативности соци-
альной идентификации для его членов. И в сложившихся современных
условиях социальная направленность университета - это один из главных
треков функционирования института образования (наряду с образова-
тельной и научной деятельностью) как фактора социального развития
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(и культурного), способного обеспечить реализацию запросов/ожиданий
общества. Гражданская активность, социальная активность – это ответ-
ные реакции членов общества в специфических условиях �институцио-
нальной обращенности�, формирование таких условий в институте обра-
зования возможно в едином образовательном пространстве (всех уров-
ней образования). Для формирования целостного образовательного про-
странства (социального, культурного и научно-образовательного) важ-
но обеспечение непрерывности уровней образования. Система �Школа –
университет� уже создана и функционирует – это и факультеты дову-
зовской подготовки, и летние школы (летние профессиональные смены),
и универсариумы. Форматы взаимодействия интерактантов разнообраз-
ны, устойчивы и в целом обеспечивают непрерывность и преемственность
школьного и вузовского образования в аспекте интеллектуального раз-
вития поколения (учебная и исследовательская деятельность).

При этом есть мнение, что прогресс (и регресс) общества зависит не
от экономики и технологий, а от уровня нравственности его членов, что
значительно актуализирует вопросы условий, содержания и устройства
образования молодого поколения. [1; 2] В связи с этим важно, чтобы ин-
ституциональная образовательная система была обеспечена единством,
согласованностью и преемственностью ценностно-целевых оснований на
всех уровнях образования. Данный запрос может быть реализован по-
средством организации общественной дополненности в институте обра-
зования, где новое качество сотрудничества школы и вуза складывается
в процессе изучения и решения социальных ситуаций посредством вза-
имодействия общественных объединений студентов и школьников. Для
эффективного сотрудничества общественных объединений школьников и
студентов в системе образования должен быть выработан специально ор-
ганизованный, целенаправленный механизм опережающего воспитания с
опережающим контентом для развития общекультурных (универсально-
культурных) компетенций, на основе опережающих методов и форм ре-
ализации совместных проектов инженерного творчества, изобретатель-
ской деятельности, ранней профессиональной ориентации школьников и
др. [3] Деятельность по созданию нового социального качества универси-
тета, нового индикатора третьей миссии университета - �инициация со-
циальной ответственности� в оценке миссии �университет и общество�
должна стать не только частью каждого образовательного бренда, но
и личной (социальной) характеристикой субъектов корпоративной куль-
туры (участников образовательного сообщества). Постановка проблемы
автором тезисов заключается в поиске конструкта взаимодействия об-
щественных объединений студентов и школьников по трансферу техно-
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логий и инноваций в инициированном университетом и продолженном
школой формате социального соучастия в открытой образовательной си-
стеме.
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Репрезентативная культура современных российских
университетов

Само понятие репрезентативной культуры было всесторонне обосно-
вано немецким социологом Ф.Тенбруком [2]. По его мнению, репрезента-
тивная культура – это прежде всего система норм, правил, идеалов, цен-
ностей и т.д., которые реально являются основаниями действий субъекта
в социокультурном пространстве. Иначе говоря, культура - это не некое
газообразное образование, которое витает над обществом, а то, что ре-
ально действует, недействующей культуры нет. Именно она формирует
общество, социальные институты, определяет действия людей, репрезен-
тируется в социальной действительности. С этой точки зрения можно
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зафиксировать определённое противоречие, существующее в культуре
современных университетов и заключающееся в том, что в некоторых
случаях провозглашаемые миссии и программы есть заявления, кото-
рые реализуются в усечённом виде. В реальной действительности ре-
презентативная культура университета – это то, что действует помимо
артикулированных заявлений. Данная проблема сложна и многообразна,
остановимся лишь на одной её стороне, а именно – на заявляемой универ-
ситетами задаче воспитания гармонически развитой личности студента,
соединении гуманитарного и естественнонаучного знания. В классиче-
ском гумбольдовском университете явно превалировала гуманитарная и
общетеоретическая составляющая образования, причем университет ока-
зывался центральным элементом всей системы общекультурного и наци-
онально-патриотического воспитания. Недаром О.Бисмарку столь часто
приписывают слова о том, что войну Германии с Францией в XIX веке
выиграл прусский учитель.

В современном мировом образовании наметился мощный разрыв
между мировоззренческими, гуманитарными, социальными дисциплина-
ми, с одной стороны, и естественнонаучным и техническим образовани-
ем, с другой. Ярко обозначилось это противоречие уже в середине ХХ
века, когда Ч.П.Сноу описал удивительную ситуацию раздвоения еди-
ного человеческого знания, при котором преподаватели-гуманитарии и
представители так называемых �позитивных наук� даже переставали об-
щаться, поскольку не понимали друг друга [1]. Во многих современных
российских университетах, к сожалению, происходит дальнейшее рас-
щепление универсального характера университетского обучения. В по-
гоне за нагрузкой отдельные институты и факультеты стараются подме-
нить гуманитарные дисциплины своими – узкоспециальными предмета-
ми. Эта же тенденция проявилась в процессе возникновения университе-
тов, изначально специализирующихся на какой-либо области знания (на-
пример, на технических науках), а затем �пристёгивающих� отдельные
социогуманитарные направления, которые остаются им чуждыми. Имен-
но тогда появились университеты технические, экономические, сельско-
хозяйственные и т.д., но эти объединения не гарантируют получения
универсального знания всеми студентами. Тем самым главная миссия
университетов – формирование универсальной и гармонически развитой
личности студента – ставится под вопрос.

Источники и литература

1) Сноу Ч.П. Две культуры. Мю: Изд-во �Прогресс�, 1973.144 с.

68



2) Тенбрук Ф. (2013). Репрезентативная культура // Социологическое
обозрение. Т. 12. № 3. С. 93–118.

Пещеров Георгий Иванович
Российский новый университет, Москва, Россия

Проблема формирования классического университета в
системе современного Российского образования

Произошедшая социально-политическая и экономическая трансфор-
мация российского общества потребовала коренных изменений в обще-
ственной жизни населения и в системе образования, в частности. В ре-
зультате российское общество было вовлечено в многочисленные аван-
тюрные сделки, как в экономике, политике, так и в системе высшего об-
разования. Само по себе, вхождение в Болонский процесс не предвещал
ничего дурного, тем более, реформаторы хотели срочно войти в единое
образовательное пространство с западом. Да, на самом деле, положи-
тельных моментов в Болонском процессе для системы высшего образо-
вания России достаточно много. Это расширение академической мобиль-
ности студентов ВУЗов и формирование единого образовательного про-
странства. Представляется, что в сложившихся условиях сегодняшнего
дня в рамках совершенствования системы высшего образования необхо-
димо:

оптимизация сети высших учебных заведений и их классификация,
то есть, разграничить полномочия между академиями, университетами,
институтами и колледжами;

создание единого образовательного пространства путем интеграции
ВУЗов;

повышение престижа инженерно-технических специальностей;
оптимизация количества изучаемых дисциплин за семестр и, возмож-

но, некоторое изменение, принятой в настоящее время раздробленной
системы учебных дисциплин;

повышение требований к посещаемости студентами учебных занятий,
где обязательное посещение учебных занятий должно быть не менее 50%
всех учебных занятий в семестре;

по наиболее востребованным и особенно техническим направлени-
ям обучения в системе высшего образования, необходимо воссоздание
профессионально-технических училищ с целью подготовки специалистов
среднего звена;
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внедрить систему целевой подготовки кадров для регионов России,
где выпускник ВУЗа в соответствие с договором должен отработать в
сельской местности не менее 5 лет по полученной специальности.

Источники и литература

1) 1. Байденко В.И. Болонский процесс: поиск общности европейских
систем высшего образования. –М.: Исследовательский центр про-
блем качества подготовки специалистов. 2006. С. 180-182. 2.Гераси-
мова А.Ю. Образовательное пространство ВУЗа, как условие раз-
вития будущего профессионала. Научный журнал НИУ ИТМО. Се-
рия: Экономика и экологический менеджмент, №1. 2014. 3.Дубинин
Б.В. Российские университеты (Уроки прошлого и задачи на зав-
тра). Общественные науки и современность, №1. 2007. С. 19.

Покатов Дмитрий Валериевич
Саратовский национальный исследовательский государственный

университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия

Классический университет в практиках воспроизводства
отечественной политической элиты

В условиях перехода общества к новой инновационной модели раз-
вития, о которой достаточно часто говорят и отечественные политики,
должна не только сохраняться, но и возрастать роль научных и обра-
зовательных учреждений, и, прежде всего, классических университе-
тов. Именно они, как обоснованно отмечает ряд ученых, обеспечивая
научность образования, его фундаментальность, универсальность, спо-
собствуют воспроизводству элиты в целом и политической элиты в част-
ности [1, с. 23].

Традиционно классические университеты рассматривались как еди-
ные учебно-научно-исследовательские и образовательные комплексы. В
них была заложена идея универсального образования, объединившего
ориентацию на получение разносторонних познаний, профессионализм,
совершенствование интеллектуальных способностей и практических на-
выков, что является основой профессионально-личностного потенциала
современной элиты. В данной работе элита и, прежде всего такая её
часть, как политическая, рассматривается с интегральных позиций, как
относительно небольшая группа, интегрирующая индивидов, профессио-
нально занимающихся политической деятельностью и обладающей необ-
ходимым для этого потенциалом.
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В целом, именно классический университет может претендовать на
подготовку элитных кадров, контрастируя с университетским инноваци-
онным комплексам, более ориентированным на реализацию коммерче-
ских маркетинговых бизнес-проектов. В современных условиях, благо-
даря социально-экономическим, социализационным, политическим фак-
торам, ведущие позиции занимают столичные классические вузы. Про-
веденный автором анализ 684 биографий представителей политической
элиты показывает, что 6,44 % их окончили различные факультеты и ин-
ституты МГУ имени М.В. Ломоносова. При этом лидирует экономиче-
ский факультет (1,16%) [2], что подтверждается и результатами других
исследований [3, с. 266]. Далее позиции разделили исторический, юри-
дический факультеты и факультет журналистики (0,72%). На втором
месте – Санкт-Петербургский университет - 2,77% политиков, и затем –
МГИМО (2,48 %). Хотя формально многие представители элиты и полу-
чили дипломы классических университетов, вместе с тем сам характер
их образования не свидетельствует о воспроизводстве разносторонне об-
разованной элиты. Доминирование в ней прослойки технократов (41,7
%) [2] и экспертов-интеллектуалов, лишенных важной для интеллиген-
ции этической составляющей, говорит о том, что сама практика широкой
универсальной подготовки, характерной для прошлого, постепенно ухо-
дит. Реализуя научно-исследовательские и образовательные функции,
очень часто забывают о культурных и воспитательных основах, столь
важных для подготовки элитных слоев. В этой связи опять достаточ-
но остро стоит вопрос о возвращении роли гуманитарной составляющей
классического образования, придание процессу подготовки специалистов
высшей квалификации интегрального характера, на основе общей соци-
ально-гуманитарной подготовки, о чем говорили многие классики социо-
логической мысли, в частности Н.И. Кареев [4, с. 131].
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Концептуализация lt;lt;современностиgt;gt; в социологической
теории конца ХХ � начала ХХI века

Первое, с чем мы сталкиваемся приступая к анализу �современно-
сти� � это понятийное поле, принятое в современной социологии для
описания данного объекта анализа. Это понятийное поле сопряжено в
равной мере и с его социологической концептуализацией, и с историче-
ской периодизацией.

Базовым понятием в этих двух перспективах является понятие �мо-
дерн�.

Понятие �модерн� в рамках социологии обозначает социологическую
теорию эпохи, начавшейся в конце ХVIII столетия и связанной со станов-
лением капиталистического, промышленного общества, буржуазно-демо-
кратического правового порядка, национального государства, развитием
процессов секуляризации, индивидуализации, урбанизации, становлени-
ем современной науки и др.

Модерн совпадает в историческом плане с эпохой Нового времени, и
в этом смысле социологическое и историческое знание релевантны. Вме-
сте с тем, социологическая теория имеет свою перспективу на развитие и
становление модерна, а также на его периодизацию. В социологическом
плане модерн неоднороден в своём протекании. Его развитие зафиксиро-
вано в социологической теории как движение от классического модерна
ХIХ века к современности, обладающей социальным качеством, отлич-
ным от классического модерна и даже от модерна ХХ века.

Наиболее распространенной социологической периодизацией модер-
на является периодизация, опирающаяся на методологический подход
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технологического детерминизма, который выстраивает социальную ис-
торию модерна посредством концепций трёх (или уже четырёх) промыш-
ленных революций.

В соответствии с этим подходом в модерне выделяется первый период
(конец ХVIII � начало ХХ века), второй период (начало ХХ � 1960-е
годы), третий период (последняя треть ХХ века � настоящее время).

Современность связана с последним периодом в развитии модерна и
стартует с Третьей промышленной революции, обусловленной развитием
информационных технологий, которые создали новую структурно-функ-
циональную и институциональную среду. Развитие процессов информа-
тизации, сетевизации, цифровизации не является, однако, единственным
трендом, определившим социальное содержание современности. Не ме-
нее значимым является процесс глобализации, анализ которого реализо-
вался в создании соответствующего дискурса и оформлении глобальной
социологии, а также в постановке проблем, касающихся современной со-
циологической методологии анализа и изменении взгляда на предмет со-
циологии. К этим двум процессам, определившим облик современности,
следует добавить современный процесс урбанизации (разворачивающий-
ся как глобальный), процесс индивидуализации, а также процесс транс-
формации капитализма и оформление �неокапитализма�, существенным
образом отличающегося от своих классических исторических образцов.

Именно эти процессы и их различная социологическая интерпретация
составляют предметное поле и содержание современной социологической
теории.
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Роль опорного регионального вуза в изучении актуальных
проблем региона

Региональные вузы играют важную роль в изучении актуальных про-
блем региона. Сегодня деятельность вуза связана не только с професси-
ональной подготовкой кадров, но и с научным изучением и решением
приоритетных региональных задач. В 2017 г. Мурманский арктический
государственный университет стал опорным вузом, находящимся в Арк-
тической зоне РФ, приняв вызовы �стать основанием и драйвером со-
циально-экономического развития региона и по возможности интегриро-
ваться как во все ключевые программы и практики региональной власти,
так и в корпоративные стратегии развития ключевых индустриальных
стейкхолдеров� [1]. Среди актуальных исследований фундаментального
и прикладного характера, проводимых в вузе: арктические биоресурсы
и биотехнологии, здоровье человека в Арктике, инновационные педаго-
гические технологии и социально-психологическое благополучие населе-
ния, инфраструктура арктических территорий, климат и космическая
погода, креативные индустрии, арктический туризм и северная иден-
тичность, логистика в Арктике, минеральные ресурсы Арктики, мор-
ские технологии для Арктики, природные экосистемы и техносферная
безопасность Арктики, устойчивое развитие и территориальное плани-
рование арктических территорий [2].

Целью данной работы является представить обзор основных научных
направлений и мероприятий в Мурманском арктическом университете
(ранее МАГУ), связанных с социологическим осмыслением миграцион-
ных процессов в регионе за последние 5 лет. Актуальность данной про-
блемы обусловлена оттоком населения из региона на протяжении послед-
них десятилетий. Научное изучение миграционных процессов на регио-
нальном уровне может служить основой для разработки рекомендаций в
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сфере миграционной и социальной политики в регионе. Среди основных
достигнутых результатов по данному направлению научной деятельно-
сти можно отметить:

- научные публикации преподавателей вуза (Шаровой Е.Н. [3], По-
повой О.Н., Вицентий И.В. [4] и других авторов), а также участие в
инициативных НИОКР [5];

- организация и проведение на базе вуза всероссийских и региональ-
ных научно-практических конференций: �Социальные риски в современ-
ном обществе�, Всероссийская научно-практическая конференция �Со-
циальные риски и перспективы жизнедеятельности человека в условиях
Арктики�, �Будущее Арктики начинается здесь�;

- научно-исследовательская работа обучающихся по социологическо-
му изучению миграционных процессов в регионе (разработка программы
конкретного социологического исследования, инструмента сбора данных
на занятиях, проведение интервью с жителями Мурманской области раз-
личных возрастных групп в рамках прохождения практики, написание
курсовых и выпускных квалификационных работ, участие в конферен-
циях).

Региональные опорные вузы играют ключевую роль в изучении ак-
туальных проблем регионов, способствуя более глубокому пониманию и
эффективному управлению региональными процессами.
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Изложение экономических знаний в высшей школе в условиях
нарастающей сложности социально-экономических процессов

Сложность построения экономики России связана с воссозданием
многоотраслевой экономической базы страны в условиях перехода ми-
ровой экономики на новую технологическую основу. Системная целост-
ность и инновационное лидерство в развитии науки и технологий ста-
новятся ключевыми факторами [1], много усилий прилагается для под-
держки творческих объединений, где профессионализм является без-
условной ценностью. Необходимо также подчеркнуть значимость пре-
образований, связанных с формированием нового качества социально-
экономической подсистемы общества. К сожалению, не сформулирова-
ны принципы построения ГО, и не предложена ценностно-нормативная
система общества (ЦНС) взамен утраченных социальных норм: исчезла
солидарность, на ее место пришла идеология индивидуализма с развитой
поощрительной системой индивидуальной мобильности [2], применение
которой приводит к уродливым проявлениям индивидуализма. Наблю-
дается снижение культуры потребления, что непременно сказывается на
культуре индивидуализма и подрывает основы этого мировоззрения. Со-
гласно В.Ф. Эрну был пропущен период �мягкого� прагматизма, кото-
рый �углубляет� человека, и возможен период �жесткого� прагматизма,
которому свойственно �сделать эмпирического человека мерою всех ве-
щей� [3]. Необходимо обратить внимание на конфликт норм в культуре,
когда люди не способны понять и принять формирующуюся на заимство-
ванной основе ЦНС общества [4,5]. Сложность изложения экономических
знаний (ЭЗ) связана с невозможностью осуществления строгой концеп-
туальности инновационной модели в силу широкого спектра внедряемых

76

https://www.mauniver.ru/science/docs/
https://www.mauniver.ru/science/docs/


разработок и скорости происходящих перемен. Экономическая наука во-
влечена в междисциплинарное взаимодействие (синтез), который осу-
ществляется методом �экономического империализма� и методом �эко-
номической вассальности� [6,7,8]. Междисциплинарное взаимодействие
необходимо, но в допустимых пределах (вопросы трансдисциплинарно-
сти). Знание этих вопросов влияет на стратегическую результативность
высшего образования в целом. Получаемые ЭЗ в вузе должны помочь
студенту понять социально-экономические процессы, изучить принци-
пы и методы функционирования экономики. Согласно Дж. Н. Кейнсу,
�основная цель позитивной экономической науки – познание сущности
экономических процессов, главная задача нормативной экономической
теории – разработка экономически должного, неких принципов и ме-
тодов, способных идеально регулировать функционирование экономиче-
ской системы� [9,10]. Диалог преподаватель – студент – это творческий
процесс, направленный на развитие экономического мышления, решение
прикладных экономических задач, формирование деловых и нравствен-
ных качеств студента, что является необходимой предпосылкой форми-
рования инновационной экономики. Новизна этого подхода обусловлена
эволюцией современного понимания экономической методологии и эво-
люцией человека. Важными остаются вопросы, связанные с разработкой
организационных механизмов, способствующих эффективному взаимо-
действию вуза с НИИ и предпринимательскими структурами [11].
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роль университета в формировании гибких навыков во
внеучебной научной деятельности

Основная цель обучения в вузе - освоение профессиональных компе-
тенций по выбранной специальности. Совокупность таких компетенций
получила название �hard skills� (�жесткие навыки�). Для реализации
себя в профессим требуется освоение ряда универсальных навыков, име-
ющих над- и межпрофесиональный характер и получивших название
�soft skills� (�гибкие навыки�).

1. Критическое мышление. Во внеучебной научной деятельности есть
возможность освоить данный навык, не будучи ограниченным временем
изучения конкретной дисциплины.

2. Коммуникация - универсальная компетенция. Особое внимание
следует уделять развитию навыков делового общения, умению говорить
(ораторское искусство) и готовить презентации. Освоение этих навыков
остается за рамками учебного процесса, а значит овладение ими - задача
внеучебной научной деятельности.
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3. Эмоциональный интеллект. Помогает выстраивать успешную ком-
муникацию: убеждать, вдохновлять, мотивировать. Студенческие науч-
ные общества (СНО) в этом случае можно рассматривать как трениро-
вочную площадку для развития таких навыков.

4. Обучаемость. Сегодня процесс обучения не ограничивается годами,
проведенными в вузе, но именно в этот период полезно освоить данный
навык. Основная идея: не собирать теории, концепции, а подходить к ним
инструментально, т.е. понимать, как их можно (или нельзя) применить
на практике.

5. Работа в ситуации неопределенности. Характерная черта нашего
времени, требующая формирования целого набора умений: быстро реа-
гировать на изменения, реализовывать решения, учитывая имеющиеся
ресурсы. В учебном процессе преподаватель дает информацию в виде
непротиворечивого знания, прошедшего верификацию; задача внеучеб-
ной научной деятельности - подготовить студентов к решению профес-
сиональных задач в условиях недостатка информации, ресурсов, нети-
пичности ситуации и т.д.

6. Управление проектами. В деятельности СНО часто применяется
именно такой способ организации работы: появляется идея, формируется
инициативная группа под ее реализацию, проект реализуется.

В целом, проблема формирования гибких навыков во внеучебной на-
учной деятельности студента может быть решена путем включения спе-
циальных тренингов и курсов, создания менторских программ, а также
через самообразование студентов.

Статья подготовлена в рамках выполнения внутреннего гранта РГПУ
им. А. И. Герцена "Конкурс научных исследований для решения акту-
альных задач деятельности федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования �Российский го-
сударственный педагогический университет им. А. И. Герцена� �Стра-
тегия и практики развития образовательной системы РГПУ им. А. И.
Герцена во внеучебной научной деятельности студентов в области про-
фессионального самоопределения и патриотического воспитания� (2024
год).

Рыжов Владимир Александрович1, Прокопенко Наталия
Валериевна2

1 - ЭСВУ БРИКС (Экспертный Совет Высокого Уровня).

Сопредседатель от РФ Комиссии ЭСВУ БРИКС по

информационно-коммуникационным технологиям., Москва,
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Концепция системы образования БРИКС вместо Болонской
системы

Мир стремительно меняется. Необходима новая концепция системы
образования для стран БРИКС вместо Болонской системы европейского
платного образования под протекцией глобалистов из США. Благими на-
мерениями Болонского процесса в России и в мире разразился плановый
и ожидаемый кризис всей системы образования, выразившийся в резком
падении качества образования и воспитания. Образование, как сервис,
не состоялось, а стало рукотворным кризисом. Это явилось, и спусковым
крючком глобального геополитического кризиса, и существенной частью
его движущей силы в форме оранжевых революций. Сей разрушитель-
ный замысел был предельно прост. Выбить из активной интеллектуаль-
ной и социальной жизни несколько молодых поколений под лозунгом
воспитания общества потребления. Как всегда, в политике глобалистов
всё обернулось крахом. Вместо общества изобилия и благосостояния –
нищета и страх, вместо гласности – жесткая цензура и циничная ложь,
а вместо свободы и прав человека – диктатура мировой элиты и США.
Таким стал современный образовательный ландшафт и России. Необ-
ходима альтернатива Болонской системе – система образования стран
БРИКС.

Прогресс науки, технологий и управления знаниями позволяют под-
нять не только уровень и качество жизни, но и создать достойную си-
стему образования. Отрасль ИТ в информационном обществе уже стала
драйвером развития, Поэтому за контроль над ИТ также развернулась
ожесточённая война США против всего мира [1], особенно против стран
БРИКС. Цифровая трансформация [2] на фоне оцифровки, автомати-
зации технологических операций в промышленности и прочей деятель-
ности изменяет не столько технологии и экономику, сколько способ об-
щения, мышления людей и характер их коллективной деятельности. В
принципе уже просматриваются идеи и концепции перспективной систе-
мы образования для будущего миропорядка и важные для стран БРИКС.

Ключевые тезисы для будущей системы образования и требований к
молодым специалистам

1. Прозорливое мышление будущих руководителей, генеральных кон-
структоров, инженеров, молодых лидеров и, вообще, молодых людей [3].
У человечества нет времени нащупывать организацию мира методом
проб и ошибок. Важно знать и понимать, как она устроена и как должна
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строиться. Также важно понимать законы её развития, законы управле-
ния сложными системами и ограничения возможностей управления [4].

2. Упреждающее образование и воспитание молодежи с четкой циви-
лизационной парадигмой, гражданской позицией, высокой нравственной
культурой и духовным миром.

3. Комплексная программа подготовки и воспитания не только специ-
алиста-личности, но и готовых адаптированных профессиональных ко-
манд.

4. Творчество и умение изобретать, создавать знаниями и управлять
ими, уметь работать с базами знаний.

5. Комплексная профориентация с детского, подросткового и юноше-
ского возраста вплоть до абитуриентов. Важно показать цель, образ и
характер профессий, включая реальную возможность посетить профес-
сионалов на местах их работы вплоть до погружения с интересующую
профессию.
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Классический университет как пространство для развития
потенциала научного сообщества
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Термин �потенциал� является достаточно распространенным в науч-
ных исследованиях. Слово происходит от латинского �potentia� � мощь,
сила. В английском языке �potential� означает �существующий в нераз-
витой форме, скрытый (латентный), способный активизироваться и про-
явиться�.

Потенциал представляет собой скрытые или неиспользованные воз-
можности, способности или ресурсы, которые могут быть развиты или
активированы для достижения определенных целей или результатов. Та-
кой потенциал может применяться в различных сферах жизни, включая
научную. Основная идея потенциала заключается в том, что он представ-
ляет собой неиспользованные ресурсы или возможности, которые могут
быть мобилизованы и превращены в активы или результаты.

Особую роль в развитии потенциала научного сообщества в совре-
менном университете является руководство и менторство, когда доктора
наук передают свои традиции и ценности новому поколению.

Развитию и продвижению научных проектов способствуют научные
журналы и публикации. Распространение научных знаний и исследова-
ний позволяет другим ученым и специалистам ознакомиться с новыми
открытиями и применить полученные результаты в своей работе. Так-
же следует отметить важность конференций и семинаров, где молодые
ученые и студенты могут представлять свои исследования, обменивать-
ся опытом и получать обратную связь от экспертов, что в дальнейшем
позволит укрепить их академическую репутацию.

Финансирование научных исследований в современном университете
является важной составляющей развития потенциала научного сообще-
ства, что в свою очередь позволяет привести к разработке новых техно-
логий, инноваций и открытий. Это является важным инвестиционным
механизмом, который способствует прогрессу и инновациям в науке, об-
разовании и экономике, способствует экономическому росту и развитию
региона и страны.

В целом, потенциал научных сообществ играет важную роль в раз-
витии науки, образования и общества в целом, обеспечивая платформу
для обмена знаниями, сотрудничества и инноваций.
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Роль классического университета как элемента
образовательной экосистемы в развитии творческого

мышления современного студента

Классический университет обладает давними традициями, главные
из которых - фундаментальность образования, основанная на академи-
ческих традициях, неразрывной связи образования, науки и практики,
на тесном и конструктивном академическом взаимодействии всех участ-
ников образовательного процесса [1]. Он является ключевым узлом в
структуре института образования и элементом образовательной экоси-
стемы. В тоже время, современный университет - часть цифровой экоси-
стемы современного общества. Цифровая образовательная среда вклю-
чает цифровые технологии и продукты, которые существенным образом
влияют на устойчивость образовательной экосистемы, изменяя и транс-
формируя ее, а также - на личность и на взаимодействие участников
процесса обучения и воспитания [2]. Классический университет играет
важную роль в развитии творческого мышления студентов. Во-первых,
университет предлагает широкий выбор курсов и дисциплин, открыва-
ющих студентам мир науки и научного познания. Во-вторых, универси-
тет предлагает студентам возможность участвовать в исследовательских
проектах, в развитии известных и новых научных школ и направлений.
В-третьих, университеты предлагают курсы в междисциплинарных об-
ластях, когда студенты естественных факультетов могут приобщиться к
основам гуманитарного и социального знания и наоборот. Все эти воз-
можности позволяют современному университету сохранять лучшие тра-
диции академического образования. Но наряду с традицией и благодаря
ей, современный университет активно реагирует на вызовы окружающей
среды, создавая современную и безопасную цифровую образовательную
среду, обеспечивающую высокое качество, доступность и новые прорывы
в развитии науки и образования всех видов и уровней [3].
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В. Представления педагогов и обучающихся о существующих пре-
имуществах и возможных рисках использования цифровых про-
дуктов в образовательной среде // Перспективы науки и образова-
ния. 2021. № 5 (53). С. 95-109

3) Прогноз социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2036 года. – [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://economy.gov.ru/material/file/a5f3add5deab665b344
b47a8786dc902/prognoz2036.pdf (дата обращения: 05.01.2024)

Семина Татьяна Васильевна
Социологический факультет МГУ, Москва, Россия

Генезис развития образовательного процесса в эпоху
цифровых технологий и Искусственного интеллекта (ИИ)

Актуальность темы исследования:
Стремительное развитие цифровых технологий, Искусственного ин-

теллекта (ИИ) заставляет по-новому воспринимать назначение образо-
вания, подготовку дипломированных специалистов к новым видам дея-
тельности, и восприятию новых ценностей, научится принимать эту ин-
формационную эпоху.

В будущем систему образования невозможно будет представить без
участия Искусственного интеллекта (ИИ), который будет выполнять
творческие функции, и сможет осуществлять контроль образовательного
процесса.

Цель и задачи исследования: Развитие образовательного процес-
са дипломированных специалистов для каждой отрасли. Формирование
правильного отношения молодежи к спектру технологий, потребления
культурного контента и восприятия мира в современном информацион-
ном социуме. Классические университеты воздействуют на все процессы,
протекающие в современном обществе, согласно его образовательным це-
лям и результатам феномена самосознания современной культуры. Ин-
формационное общество, оказывает в настоящее время существенное воз-
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действие на процесс социализации индивида, так как межличностное об-
щение опосредованно информационно-коммуникационными технология-
ми. В информационном обществе огромное значение приобретает цифро-
вое потребление индивидом, при котором возникает необходимость ак-
туализировать социальные отношения между индивидами в контексте
образовательной системы, в части развития личностного потенциала в
эпоху трансформации. Особенности, проблемы и вызовы формирования
личности в информационном и сетевом обществе, необходимо выделить
навыки в образовательной системе, которая будет рассматриваться как
адаптивный механизм к изменчивым условиям внешней среды.

Заключение: Новые ценностные ориентиры информационного об-
щества и развитие искусственного интеллекта (ИИ) ставят ряд вопросов,
которые оказываются ключевыми для современной социологической на-
уки. Заставляют продвинуться в поиске теоретических оснований для
ученых социологов, задуматься над вопросом, каким должно быть со-
временное образование, как информационные технологии обусловлива-
ют новые требования к профессиональной подготовке педагога. Инфор-
мационная трансформация в обществе влечёт за собой радикальные из-
менения в стратегии образования, необходимы новые знания и навыки
для решения задач, которые обозначают термином и соответствующие
им направления модернизации педагогического образования.

Представляющая собой совокупность сплава информационного ми-
ровоззрения, информационной грамотности и грамотности в области ин-
формационно-коммуникационных технологий.

Серегина Татьяна Николаевна
Финансовый университет, Москва, Россия

Традиционные ценности в преподавании гуманитарных
дисциплин

Университет как социальный институт можно представить в фор-
ме трех моделей: классический, неклассический и постнеклассический.
Классический университет передает универсальные знания в рамках
фундаментальной науки, неклассический университет представляет уз-
коспециализированное знание в рамках специальности, постнеклассиче-
ский университет – междисциплинарное знание, которое позволяет ре-
шать как научно-теоретические, так и практические задачи. Модели уни-
верситета отличаются и по роли преподавателя в образовательном про-
цессе. Для классического университета характерна ведущая роль пре-
подавателя, неклассический университет предполагает индивидуальные
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траектории обучения, постнеклассическая модель предполагает сотруд-
ничество преподавателя и студента. Меняется не только образователь-
ный процесс, но и его воспитательная роль: классический университет
формирует студента под уже имеющуюся социальную модель, неклас-
сический университет требует от личности формирования навыков, ко-
торые бы способствовали ее саморазвитию, постнеклассический способ-
ствует формированию самоидентичности, возможностей ее трансформа-
ции. Таким образом, цели обучения для классического университета –
формирование знаний, неклассического - получение профессиональных
знаний, постнеклассического – компетентностного знания, которое пред-
полагает как глубокие профессиональные знания, так и фундаменталь-
ные знания и формирование целостной картины мира.

Университет выполняет функцию социализации и инкультурации, он
является проводником ценностей и смыслов исторического этапа разви-
тия и общества. Роль Указа Президента РФ �Об утверждении Основ
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных
российских духовно-нравственных ценностей�. Необходимость уточне-
ния понятий: традиционные ценности и ценностные ориентиры. Необ-
ходимо определить критерий для обозначения традиционных ценностей
и эмпирическую базу, которая способствует их формированию. Роль ис-
торических дисциплин по репрезентации базовых ценностей россиян и
формированию на их основе традиционных ценностей. Роль литературы
как источника смыслов. Формирование содержательной и структурной
компоненты традиционных ценностей в ходе образовательного процесса
в университете. Необходимость философского осмысления и концептуа-
лизации традиционных ценностей в образовательном процессе. Следует
проанализировать современное состояние ценностной парадигмы в рос-
сийском обществе на основе данных поросов ВЦИОМ, место и роль тра-
диционных ценностей в их мировоззрении. Семейные ценности, социаль-
ные вопросы как базовые запросы россиян, потребность в идеологии и
оценка роли государства, доступность информации как ценность. Роль
университета и высшего образования как источники смыслов и ценно-
стей, доступность высшего образования, роль высшего образования в
развитии современной России.

Смирнов Владимир Алексеевич
МГУ им.М.В. Ломоносова, социологический факультет, Москва,

Россия
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Проекты модернизации университетского образования в
современной России: замыслы и результаты

Становление информационного общества и экономики знаний в конце
70-х прошлого века, актуализировали дискуссию о роли и миссии уни-
верситетов в современном мире.

В России эта тематика была актуализирована в начале 21 века, что
было обусловлено несколькими обстоятельствами.

Во-первых, сложившаяся отраслевая система высшего образования
становилась все более неэффективной.

Во-вторых, новые модели жизнедеятельности российского общества
привели к разбалансировке стройной советской система: �получение выс-
шего профессионального образования – трудоустройство по профессии�.

В-третьих, интеграция российской экономики и образования в ми-
ровое пространство требовали новых метрик для оценки качества рос-
сийского высшего образования, соизмеримых с мировыми.

Наконец, в-четвертых, значительное число вузов, особенно регио-
нальных, оставшееся от СССР и фактически являющихся хорошими про-
фессиональными колледжами требовали значительного государственно-
го финансирования.

Все вышеперечисленное привело к запуску трех волн модерниза-
ции российского высшего образования: проект создания федеральных
и национально-исследовательских университетов; программа �опорных�
университетов, и наконец, проект последних нескольких лет – �Приори-
тет 2030�.

Выделим их ключевые замыслы.
1. �Лидерские университеты�.
Лейтмотивом всех указанных проектов является идея создания уни-

верситетов – лидеров на мировом, межрегиональном, региональном
уровнях или же в конкретной отрасли.

2. �Университет – �драйвер� развития российской инновационной
экономики и социальной сферы�.

Одной из важнейших идей всех этапов модернизации российского
высшего образования стала идея интеграции университетов в экономи-
ческие и социальные процессы разного уровня.

3. �Университет 3.0�.
Становление университета как важного субъекта инновационной эко-

номики и реализации национальных и региональных интересов возмож-
но только в ситуации его трансформации из �башки из слоновьей кости�
в открытую инновационную предпринимательскую экосистему, участие
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в управлении которой принимают различные стейкхолдеры – государ-
ство, бизнес, некоммерческие организации.

Позитивными результатами государственных реформ стали:
1. Появление инновационных университетов, представленных в ми-

ровых образовательных рейтингах.
2. Развитие российских территорий за счет концентрации человече-

ского капитала.
3. Создание сети крупных научно-образовательных центров, способ-

ствующих привлечению и развитию талантливой молодежи.
Негативными результатами реформ можно считать:
1. Усиливающая стратификация высшего образования в РФ.
2. Имитационный характер целого ряда университетских проектов и

программ.

Сошнев Александр Николаевич1, Сошнева Елена Борисовна2

1 - Санкт-Петербургский государственный университет,

Санкт-Петербург, Российская Федерация; 2 - СПбГУ,

Санкт-Петербург, РФ

Классический университет в цифровом обществе: новые
вызовы

Социальный институт образования в воспроизводстве общества вы-
полняет важнейшие функции, главные из которых культурное развитие
и профессиональная подготовка. Структура института образования ди-
намична. Она меняется в зависимости от потребностей общества.

В истории российского образования роль классических университе-
тов, как и само понятие классического университета, менялись. Воен-
ные и инженерно-технические учебные заведения играли определяющую
роль в подготовке кадров, в проведении научных исследований. В фор-
мировании элит.

В советский период университеты стали играть роль социальных мар-
керов. Практически в каждом областном центре были открыты универ-
ситеты, в большинстве на базе педагогических институтов, с претензия-
ми на классические.

Период перестройки на образование страны оказал не самые лучшие
действия. Були открыты шлюзы для превращения образования в сфе-
ру бизнеса. Произошли структурные изменения системы образования.
Возникли сотни негосударственных университетов. Государственные ву-
зы стали переименовывать в университеты. Подписание Российской Фе-
дерацией Болонской хартии стимулировало преобразование отраслевых
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вузов в университеты, которые стали формировать свою структуру по
типу классических, с полным набором естественных и гуманитарных фа-
культетов.

Введение санкций в отношении российской Федерации со стороны
коллективного Запада в 2014 году и их активизация после начала Специ-
альной военной операции создают принципиально новые условия в меж-
дународном сотрудничестве высших учебных заведений, в том числе и
классических университетов, требуют переосмысления роли последних в
системе образования страны.

Современность ставит перед классическими университетами страны
ряд новых вызовов.

Первым из них ставит отечественная экономика. Главным финан-
совым источником существования классических университетов остает-
ся государственный бюджет. Средства частного капитала составляют не
существенную величину. Бизнес получает подготовленные кадры даром,
за счет налогоплательщиков. Государство должно разделить ответствен-
ность с бизнесом за подготовку кадров, что создаст определенные про-
блемы для университетов. У последних возникает новая зона ответствен-
ности и новая система контроля.

Второй вызов создает качественно новая технологическая среда. Вы-
сокие темпы обновления компетенций, необходимых для выполнения
профессиональных обязанностей заставляют крупные компании созда-
вать корпоративные университеты, которые будут составлять конку-
ренцию классическим. Чтобы быть кокурентоспособным классическому
университету необходимо изменять организационную структуру, делать
ее гибкой под общественные запросы.

Третий вызов создает цифровизация. Она создает условия для изме-
нения образовательных технологий. меняет требования к профессорско-
преподавательскому составу, изменяет взаимоотношения между субъек-
тами образовательного процесса.

Сытых Ольга Леонидовна
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Активные методы обучения в преподавании социально-
гуманитарных дисциплин как фактор конструирования

социального знания в классическом университете

Классический университет характеризуется рядом черт, которые бы-
ли выделены экспертной группой Европейской ассоциации университе-
тов. Для них характерны �высокий уровень подготовки специалистов,
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возможность получения студентами базовых знаний в различных об-
ластях науки при оптимальном сочетании естественно-научных и гума-
нитарных дисциплин, способность к формированию и распространению
нравственных и культурных ценностей, преобладанием в научной работе
доли фундаментальных исследований� [1].

В современном классическом университете появились новые черты.
К ним относятся: появление новых направлений подготовки, ориентиро-
ванных на практические цели и не требующих серьёзных фундаменталь-
ных знаний. А это ведёт в свою очередь к упрощенной подаче учебного
материала. Другой новой чертой классического университета становится
то, что он стал подчиняться запросам бизнеса и рынка труда. Развитие
научных исследований в университете остаётся их приоритетом и оценоч-
ным критерием при аккредитации и аттестации. Но с преимущественным
выделением финансов (по грантам) на прикладные исследования, в уни-
верситетах стало больше не фундаментальной науки, а прикладной. И
это, конечно, снижает научный уровень классических университетов.

Особо следует отметить социально-гуманитарную подготовку. Имен-
но она, в первую очередь, должна способствовать формированию и рас-
пространению нравственных и культурных ценностей. Но это возмож-
но при определённой организации учебного процесса. Повествовательная
работа по типу �передатчик знаний� (преподаватель) и �приёмник зна-
ний� (студент) мало эффективна. Здесь необходимы активные формы
работы студентов и преподавателей, которые бы способствовали усвое-
нию материала на уровне личностных убеждений.

Активный метод – это взаимодействие студентов и преподавателя, ко-
гда студенты являются активными участниками собеседования, решения
проблем, разработки проектов и т.д.

Весьма продуктивной является работа на занятиях малыми группа-
ми. Каждая из малых групп большой студенческой группы получает
задание по решению конкретного вопроса, а все вместе дают решение
актуальной научной социальной проблемы. Мозговой штурм и деловая
игра (метод, моделирующий профессиональную или иную деятельность
путем игры, по заданным правилам) также являются весьма полезными
и любимыми студентами методами работы на занятиях по социально-
гуманитарным дисциплинам.

Круглые столы, работа над проектами, анализ конкретных социаль-
но-политических ситуаций – всё это активные методы обучения, при ко-
торых главными действующими субъектами являются студенты, а кор-
ректирующем и направляющим субъектом выступает преподаватель.
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Активные методы включают в себя элемент диалога, а в диалоге, как
известно, рождается истина, рождается новое социальное знание, воспри-
нимаемое ни как внушаемое, а как полученное, выстраданное и усвоенное
на уровне личностных убеждений. Это требует некоторой корректиров-
ки в преподавании социально-гуманитарных дисциплин, и, прежде всего
- учёта направления подготовки при обучении.
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Современный университет в процессе формирования
активной гражданской позиции молодежи

В ходе анализа роли современного университета в процессе формиро-
вания активной гражданской позиции у молодежи можно условно выде-
лить две составляющие данного процесса, разные по своему содержанию,
но в то же время неразрывно связанные друг с другом.

Во-первых, стоит отметить, что высшая школа ориентирована на
формирование и развитие профессиональных умений и навыков будущих
выпускников. Подготовка специалистов высокой квалификации особенно
важна для развития современной экономики и государства. Вместе с же-
ланием состояться в своей профессии, сформироваться как востребован-
ный специалист, важно развить у обучающихся чувство ответственности,
а также желание использовать свои профессиональные знания и умения
на пользу своей стране и общества. И здесь перед современным универ-
ситетом стоит задача показать, насколько значимым является получение
высшего образования и соответствующих знаний не только для самого
молодого человека, но и для государства. Важно продвигать идею, о том
что, насыщение различных отраслей экономики и управления професси-
оналами, позволит обеспечить суверенитет страны, закрывая ее потреб-
ности в необходимых квалифицированных кадрах.
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Во-вторых, необходимо упомянуть, что другой составляющей про-
цесса формирования активной гражданской позиции выступает деятель-
ность высшей школы, направленная на совершенствование мировоззре-
ний, идей и взглядов современной молодежи. Именно в университетских
стенах студентам предоставлена возможность ощутить себя граждани-
ном на более осознанном уровне, самостоятельно принимать решения и
нести за них ответственность. Таким образом, вместе с получением обра-
зования, формируются представления о будущей жизни и о своем месте
в обществе.

Осознание себя в качестве гражданина является неотъемлемой ча-
стью процесса становления личности. Современный университет может
помочь в этом, как посредством учебной, так и внеучебной деятельности.
Тем более что запрос на проведение активной патриотической и воспита-
тельной работы в высшей школе в настоящий момент возрастает, прежде
всего, под влиянием текущих потребностей государства и общества.

Здесь важно отметить, что сам процесс формирования активной
гражданской позиции в вузе должен быть лишен принудительного ха-
рактера. Чем более естественным он будет, тем большего эффекта мож-
но будет достичь. Важно заинтересовать молодежь, привлечь ее внима-
ние, но, вместе с тем, использовать понятные ей инструменты, которые
позволят в полной мере оказать влияние на формирование личности. В
частности работа по продвижению в студенческой среде традиционных
духовно-нравственных ценностей может проводиться таким образом, что
у молодых людей возникнет естественная потребность разделять их в си-
лу своих собственных желаний, а не по принуждению.

Таким образом, перед современным вузом на сегодняшний день стоят
непростые задачи не только в сфере подготовки квалифицированных
специалистов, но и в области воспитания граждан страны.

Филиппова Ирина Вадимовна
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Высшее образование как фактор формирования специалиста
и гражданина

В современном мире особенно значимую роль для общества играет ка-
чественная и отвечающая существующим реалиям образовательная под-
готовка граждан. Ввиду сложности, многообразия информации, цирку-
лирующей в социальном пространстве [5], быстрой потери ею актуально-
сти, для каждого члена общества важно обладать знаниями, умениями
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и навыками, позволяющими быстро ориентироваться в большом потоке
данных и решать проблемы, возникающие не только в его собственной
жизни, но и в обществе в целом. Сегодня, когда государство стремится
выстроить партнерские, субъект-субъектные отношения с гражданами
для более эффективного решения социальных проблем [1], оказывается,
что многие люди не стремятся к участию в социальном управлении, в
том числе по причине недостатка понимания, как они могут помочь [2].

Существующие исследования демонстрируют, что россияне часто не
готовы к самостоятельному принятию решений и их реализации, причем
это проявляется не только в пассивности касательно участия в решении
социально значимых проблем, охватывающих большие социальные груп-
пы, но и в отношении собственной жизни и карьеры. Так, у значительно
части россиян нет решений, которыми они гордятся, многие принятые
решения не воплощаются в жизнь из-за возникновения непредвиденных
обстоятельств [3].

Умение принимать качественные решения значимо не только в от-
ношении участия в социальном управлении на уровне взаимодействия
с органами власти. В настоящее время все большее распространение в
трудовой сфере получают самоуправляемые рабочие команды [4], следо-
вательно, любому человеку, стремящемуся быть востребованным на рын-
ке труда, необходимо быть способным продуктивно работать в команде.
В этом ему может оказать помощь освоение той или иной программы
высшего образования.

Следует отметить, что среди универсальных компетенций, которыми
должны обладать выпускники университетов, числятся системное и кри-
тическое мышление, непосредственно связанное с принятием решений, а
также командная работа. Компетенция командной работы подразумева-
ет наличие лидерских качеств, организаторских способностей. Однако,
самоуправляемые команды не всегда характеризуются наличием лидера,
более существенной в данном случае представляется способность участ-
ников команды совместно принимать решения, исполнять их и нести за
них ответственность.

Затруднительно представить, что человек, не способный принимать
и реализовывать решения, касающиеся собственной жизни, будет спо-
собен продуктивно содействовать разрешению рабочих и общественно
значимых вопросов. Следовательно, соответствующие компетенции ему
необходимо приобрести, необходимо качественное образование. Таким
образом, тенденции современного мира свидетельствуют о высокой роли,
которую играет университет в формировании у граждан необходимых

93



знаний, умений и навыков, полезных не только для организации жизни
каждого человека в отдельности, но и для развития общества в целом.
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Роль белорусских университетов в поддержке двуязычия как
особенности национального характера белорусов

Классический университет, помимо того, что является местом пере-
дачи общего гуманистического и науко-ориентированного образования,
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также играет роль в сохранении национальной идентичности, историче-
ской памяти и, как проистекающего из этого, национального характера.
Для классических университетов, в целом, характерно поли-язычие,
охватывающее не только классические языки (греческий и латинский),
но и основные языки современности.
Традиционно важной составляющей национального характера и наци-
ональной идентичности является национальный язык. Возможны две
ситуации, когда роль его исключительна (до степени этноязыкового
национализма) и когда помимо языка титульной нации в стране широко
распространен и другой язык. В контексте современного существования
белорусской нации, национальной идентичности сохраняется необходи-
мость поддержания белорусскими университетами двуязычия, иными
словами, двуязычной лингвистической ориентации населения.
Исторически сложилось, что белорусская государственность после 1991
формировалась в условиях сильного влияния этноязыковых концепций
национального строительства, которые черпали свои корни и в опыте
стран Западной и Восточной Европы, западных теориях национализма.
Но с 1995 года, в результате всенародного волеизъявления, в стране
установилось официальное государственное двуязычие с отказом от идеи
этноязыкового национализма (тотального приоритета языка титульной
нации).
В основе работы с лингвистическими ориентациями населения Бела-
руси, белорусской национальной общности лежит та роль, которую
играет язык в национальной идентичности, концепции нации. Основной
вопрос заключается в роли собственного языка этноса (языка титульной
нации), а также иных языков, имеющих важное значение для данного
этноса (нации).
Определение данной роли опирается на различных подходах к роли
национального (титульного языка) в формировании национальной
идентичности, национальной общности. Язык в любом случае является
важным элементом, маркером национальной идентичности, нации
(этноса), одним из ее образующих элементов, но сама роль и конкрет-
ный язык (языки) являются предметом дискуссии и вариативности в
национальных общностях.
Выделяются следующие подходы в рассмотрении феномена нации
и важности языка как одного из системных элементов: примордиа-
листский, конструктивистский, функционалистский, марксистский и
инструменталистский. Эти направления отличаются различиями в
степени важности роли собственного этнического компонента, а значит
и языка. Примордиалистский (К. Гирц, Г. Лебон, В. Вундт, П. Ван дер

95



Берг и др.) и марксистский (К. Каутский, И. Сталин и др.) подходы
отмечают принципиальную важность собственного этнического языка и
этнической культуры (в нашем случае, белорусского) для национальной
общности, он приоритетен. Но нам же ближе конструктивистский (Б.
Андерсон, К. Дойч, П. Бергер, Т. Лукман и др.) и функционалистский
(Э. Геллнер и др.) подходы, в которых как правило значение приобре-
тают другие системные элементы национальной идентичности, а сама
концепция нации является социальным продуктом, вырабатываемым
в ходе социальных процессов и достижения социального консенсуса,
который затем институционализируется. Таким образом, роль и бе-
лорусского, и русского языка определяется социальным согласием и
конструированным определением характера и особенностей белорусской
нации. Этнообразующая роль языка при этом заменяется значимостью
других системных элементов, а сами языки и их сосуществование
способствуют достижении единства и общности нации. Лингвистические
ориентации в данной системе становятся механизмом, обеспечивающим
оптимальное и слаженное повседневное существование белорусской
нации.
Вместе с тем, аспекты, характерные для одного подхода, перетекают в
аспекты другого подхода. Многоязычность белорусского общества имеет
и исторический и культурный момент, отражающийся в менталитете
(примордиалистский аспект). В большей части своей истории белорусы
проживали в многоязыковом контексте. Например, за более, чем сто
лет существования белорусской государственности (с 1919 года), только
пять лет протекали под эгидой политического приоритета одного языка
(1991-1995 годы), не говоря уже о многоязычной среде дореволюци-
онных белорусских земель. Сохранение исторической и культурной
памяти об этом многоязычии имеет большое значение для осмысления
и осознания существующего белорусского характера (менталитета). И
данная память в рядах белорусской интеллигенции в значительной
степени поддерживается высшими учебными заведениями страны в
традициях классического университета.
Белорусские университеты играют большую роль в обеспечении зна-
чимости двух государственных языков для белорусского народа и его
культуры, необходимости их сосуществования, ведут в этом направлении
непростую работу. Несмотря на то, что данному сосуществованию могут
угрожать идеи приоритета языка титульной нации или перспектива
окончательной русификации белорусского общества, а также спорные
моменты по поводу консенсуса по роли каждого языка, его распростра-
ненности, полагаем, что в целом, сохранение двуязычия белорусского
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народа поддерживается большинством граждан страны. Предпосылки
для данной позиции фиксируются и в менталитете белорусского народа.
Работа подготовлена в рамках НИР �Социальные представления бе-

лорусов о национальном характере и его преемственности в условиях

современных вызовов и угроз�, договор с БРФФИ № Г23ИП-032 от

02.05.2023 г.

Чурилова Ярослава Александровна
Филиал ФГАОУ ВО "Мурманский арктический университет"в г.

Апатиты, Апатиты, Россия

Профессиональное самоопределение школьников

Профориентация играет важную роль в подготовке профессиональ-
ных кадров, соответствующих требованиям рынка, улучшая эффектив-
ность систем образования и повышая вероятность успешного трудо-
устройства выпускников. Профессиональное самоопределение – это про-
цесс формирования личностью своего отношения к профессиональной
среде, как составная часть жизненного самоопределения и как способ
самореализации в данной профессиональной среде. Цель профориента-
ции - оптимально подобрать людей и профессию для взаимной выгоды.
Определённый вклад в понимание профессионального становления в со-
циологической науке внесли такие учёные, как: Г. Спенсер, К. Маркс, Э.
Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, С.Г. Струмилин, П. Сорокин и дру-
гие.[1]

На сегодняшний день проблемы профессионального самоопределения
продолжают оставаться актуальными. По данным выборочного исследо-
вания Росстата, проведенного в 2019 году, 31% (634,5 тысячи) студен-
тов, окончивших вузы в 2016 – 2018 годах, не работают по специально-
сти. Среди окончивших колледжи таковых практически половина – 43%
(389,3 тыс. чел.), среди выпускников профессиональных училищ – ровно
половина (224,6 тыс. чел.). [2]

Н.Н. Загузина отмечает, что современные тенденции развития обще-
ства требуют от выпускников раннего определения профессии, на момент
окончания школы обучающиеся должны иметь представление о сфере их
будущих профессиональных интересов. Это обстоятельство указывает на
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необходимость создания условий для гармоничного и безболезненного
перехода выпускников школ от общего к высшему образованию, реали-
зации идей непрерывного образования. Довузовская подготовка может
выступать в этом случае в качестве элемента системы непрерывного об-
разования, содержание которого строится на идеях организации нефор-
мального образования старших школьников на базе вуза.[3]

В филиале Мурманского арктического университета в г. Апатиты
ежегодно проводятся различные профориентационные мероприятия. За
2023 г. план профориентационных мероприятий включал следующие на-
правления: выездные встречи с выпускниками образовательных органи-
заций среднего общего и профессионального образования (Мончегорск,
Североморск, Апатиты); участие в региональном этапе Всероссийской
программы �Арт-Профи Форум� для обучающихся профессиональных
образовательных организаций (г. Мурманск); участие в региональном
профориентационном проекте �Моя профессиональная траектория� (г.
Мурманск); дни открытых дверей МАУ; индивидуальное консультиро-
вание по вопросам организации приема в МАУ; работа по организации
целевого обучения в МАУ.[4]

Источники и литература

1) Социальная значимость профориентационной работы. [ Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/so
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2) Федеральная служба государственной статистики. [Электронный
ресурс ] – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/70843/docu
ment/88401

3) Методы профориентационной работы высшего учебного заведения.
[Электронный ресурс]- Режим доступа: https://novainfo.ru/article/
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4) Отчет о результатах самообследования ФГБОУ ВО МАГУ за 2022
год. [ Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.masu.edu
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,

г. Москва, Россия

Технологии искусственного интеллекта в сфере образования
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Технологии искусственного интеллекта (ИИ) становятся частью по-
вседневной жизни современного человека, поскольку процесс цифрови-
зации является одной из доминант развития общества сегодня, и сфера
образования не стала исключением [1, 2, 3 и др.]. Пандемия значитель-
но ускорила данный тренд, поскольку необходимость соблюдать режим
самоизоляции потребовала апробации не только новых моделей работы
и обучения, но и продемонстрировала возможность перевода в цифро-
вой формат многих повседневных практик. В сфере образования ди-
станционные технологии позволили продолжать учебный процесс, что
позволило ряду исследователей заявить о позитивных эффектах циф-
ровизации в данной области. Однако отношение к расширению сферы
использования технологий ИИ не столь однозначно. Технологии искус-
ственного интеллекта трактуются исследователями по-разному, в ФЗ РФ
№123 от 24.04.2020 предлагается их рассматривать как комплекс техно-
логических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции
человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного
алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты,
сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятель-
ности человека. Применение подобных технологий в сфере образования
уже стало предметом оживленной общественной дискуссии, поскольку
широко известны случаи, когда студенты представляли к защите работы,
подготовленные с помощью новых технологий, а не написанные ими са-
мостоятельно. Студенты, действительно, гораздо активнее включаются
в процесс освоения генеративного ИИ, чем большинство преподавателей
и используют их для создания текстов и презентаций. При этом многие
из них стараются хотя бы частично переработать то, что создают нейро-
сети, поскольку результат далеко не всегда соответствует их ожидани-
ям. Тем более, что поиск информации не всегда идет исключительно по
массивам научной информации, что может привести к появлению в тек-
сте несуществующих авторов. Для исключения случаев подобного некор-
ректного использования новых технологий в системе �Антиплагиат� был
разработан новый модуль, который должен помочь в выявлении текстов,
сгенерированных с помощью ИИ, чтобы выявлять тех авторов, которые
выдают чужой текст за собственный, даже если он и был написан не че-
ловеком, а машиной. Однако подобные кейсы свидетельствуют не о том,
что технологии ИИ негативно сказываются на сфере образования, они
скорее выявляют проблему, требующую своего решения. Технологии ИИ
вполне неплохо зарекомендовали себя в поиске информации по большим
массивам, в том числе и в конкретных текстах и могут использоваться
не только для обмана преподавателей, но и для оптимизации временных
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ресурсов, причем как студентами, так и самими преподавателями. Надо
не бояться новых технологий, поскольку остановить их использование
невозможно, а учиться их использовать и ограничивать сферу их при-
менения. ИИ может избавить от рутинной работы и освободить время,
которое становится все более ценным ресурсом.
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�Секция 2. Исторические этапы развития
классического университета (рук. проф.

В.И. Добреньков)�

Ахмедова Муслимат Газиевна
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия

Формирование и развитие классических университетов в
России

Анализ основных направлений развития российской образователь-
ной системы в 19 веке показывает, что она формировалась в основном
как государственная. Сословные и другие консервативные охранитель-
ные тенденции контролирующей функции самодержавного государства
сдерживали ее развитие, создавали искусственные препятствия на пути
естественного роста синергетической взаимосвязи ее основных учебных,
административных и общественных структур. Вместе с тем усиление
и расширение государственной и общественной поддержки образования
определили успехи в развитии российской образовательной системы. Эти
успехи позволили начать преодоление исторического отставания России
в просвещении, связанного с ее крепостническим прошлым, приступить к
формированию собственных квалифицированных специалистов различ-
ных направлений знаний и деятельности; создать основы просвещения и
образования для развития российской науки и отечественной культуры.

Батуренко Светлана Алексеевна
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация

Ковалевский М.М. о высшем женском образовании в России

Вопрос о женском образовании и особенно высшем на рубеже XIX-XX
веков стоял особенно остро. Во второй половине XIX века проявляется
активное стремление женщин к получению такого образования. Многие
русские мыслители поддерживали идею необходимости предоставления
возможности для женщин получить образование, среди которых были
ученые историки, правоведы, экономисты, философы, социологи, писа-
тели, публицисты. Являясь не только крупным ученым, но и депутатом
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Государственной Думы, Ковалевский не поддержал идею политическо-
го равноправия женщин, считая преждевременным принятие данного
решения, осознавая отсутствие надежного фундамента в виде баланса
гражданских прав и обязанностей для мужчин и женщин. Вместе с тем
большое внимание ученый уделял вопросу образования женщин. Кова-
левский М.М. был известен не только в России, но и в Европе. Он читал
курсы в известных европейских университетах. В России ученый пре-
подавал на Высших женских курсах, читал курс по истории демокра-
тических доктрин. Ученицы высоко ценили и уважали Ковалевского,
чувствовали гордость и выражали почтение известному социологу, исто-
рику, юристу, общественному и государственному деятелю.

Ковалевский опубликовал ряд статей, таких как: �Можно ли закры-
вать женщинам доступ в университеты?� и �Высшее женское образова-
ние�, которые были посвящены становлению высшего женского образо-
вания в России и Европейских странах [1, 2]. Автором был представлен
анализ состояния системы женского образования в Германии, России,
и в других странах. Он приводит статистические данные по количеству
обучающихся женщин; женщин, окончивших среднюю школу, гимназию,
получивших ученую степень; количеству женщин, возглавляющих гим-
назии и множество других данных. Ковалевский проводит сравнитель-
ный анализ состояния женских гимназий и учреждений высшего образо-
вания для женщин в России и разных государствах Германии, а также в
Англии, Америке, Скандинавских странах, представив тем самым одно
из первых международных сравнительных исследований, посвященных
данной проблематике [2]. Ученый поднимает широкий спектр проблем
по организации высшего женского образования, в числе которых стоит
вопрос о возможности совместного обучения мужчин и женщин в уни-
верситетах, вопросы правового обеспечения образовательного процесса.
Ковалевский отмечает тот факт, что Россия на рубеже XIX-ХХ веков во
многом опирается на опыт Германских государств в области организа-
ции высшего образования для женщин. Однако, по его мнению, большего
развития достигли Скандинавские страны, Англия, Америка, Франция.

Ковалевский отмечает значительную недоработку русского законо-
дателя по проблеме высшего женского образования, поскольку в законо-
проекте, принятом Государственным Советом, например, оставался от-
крытым вопрос о том, �к каким профессиям должна готовить женщин
высшая школа�, за исключением двух – врача и педагога. Не был по-
ставлен и вопрос о том, где именно женщина может получить необхо-
димый уровень образования для того, чтобы заниматься педагогической
деятельностью и лечебным делом. Автор приводит данные относитель-
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но отсутствия равенства и в оплате труда учителей гимназии мужчин
и женщин в Германии, отмечая в данном случае более благоприятные
условия, сложившиеся в России. Ковалевский указывает на основные
трудности, существующие в области высшего женского образования, на-
мечает пути их преодоления.
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Институт кураторства в вузе: функции и формы реализации
на примере Мурманского арктического университета

Основная цель вуза - подготовка будущих высококвалифицирован-
ных кадров. Показателем академической успешности обучающихся яв-
ляется их успеваемость. Однако для вчерашних школьников одной из
серьезных проблем является адаптация в вузе [1]. Сегодня довольно рас-
пространенной практикой является формирование в структуре современ-
ных вузов так называемого кураторства, включающего регулярные вза-
имодействия субъектов на основе разработанных и утвержденных про-
грамм. Реализуемая практика кураторства в вузах помогает интегриро-
вать студентов в учебный процесс. Результативность и востребованность
данного направления работы со студентами подтверждается результа-
тами ежегодного социологического мониторинга, который проводится в
форме анкетного опроса студентов Мурманского арктического универси-
тета. Так, результаты исследования с 2019 по 2022 гг. фиксируют устой-
чивую тенденцию, которая описывает результативность взаимодействия
с кураторами группы для большинства опрошенных студентов МАУ. Так
в 2022 г. 83% опрошенных позитивно оценили роль куратора в решении
возникших у них проблем [2].

Для обеспечения адаптации первокурсников в структуре в филиа-
ле МАУ в г. Апатиты, создано студенческое объединение �Кураторы�.
Ключевыми субъектами, выступающими в роли кураторов, являются
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студенты старших курсов, а также ответственные преподаватели. Основ-
ными задачами кураторства являются создание комплекса условий, спо-
собствующих самоопределению, самореализации и самосовершенствова-
нию личности через её включение в социокультурную среду; поддержка
обучающихся первого курса [3]. Основная функция этого направления
в вузе заключаются в том, чтобы помочь студентам младших курсов
успешно адаптироваться в структуре вуза. Частными функциями кура-
торства являются функция ориентации и социализации новичков, функ-
ция интеграции их в социальную структуру вуза, функция ослабления
эмоционального напряжения и др.

Формы взаимодействия кураторов со студентами младших курсов,
реализуемые в МАУ, достаточно разнообразны. Это еженедельные встре-
чи с первокурсниками, дискуссионные методики, анкетирование, элемен-
ты тренинга, встречи с администрацией филиала, преподавателями, спе-
циалистами, успешными в профессии и др. На встречах обсуждаются
существующие в МАУ студенческие объединения, различные проекты
и активности; возможности участия в мероприятиях и проектах реги-
онального и всероссийского уровней [2]. Таким образом, формирование
социального субститута кураторства - одна из современных тенденций в
развитии современного вуза.
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Проблемы образования и воспитания во взглядах русских
социологов

Пройдя длительную историю развития, университеты, вступили со
второй половины XX века в период стремительных социальных преобра-
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зований. Это вынуждает их пересматривать свою роль и место в социаль-
ной структуре общества, чтобы успешно адаптироваться к меняющимся
условиям [1,2]. В российском обществе вопросы образования обострились
в связи с проводимой реформой [2]. Присоединение российской систе-
мы образования к Болонскому процессу, адаптация западной системы
высшего образования к российским традициям и национальных особен-
ностям, вызвало большое количество дискуссий и споров. По-прежнему
остается актуальной в образовательном пространстве тема роли совет-
ского образования, его качества и применимости, государственного зака-
за. Реформирование системы образования представляет собой стратеги-
чески значимый вопрос для развития страны. Обращение к собственным
образовательным традициям и размышлениям отечественных ученых о
развитии сферы образования приобретает особую актуальность, в связи
с этим.

Во второй половине ХIX – начале XX вопросы построения мо-
делей образования разрабатывали такие выдающиеся ученые, как
К.Д.Ушинский, Д.И. Тихомиров, Л.Н. Толстой, В.Я. Стронин, В.О. Клю-
чевский, П.Л. Лавров, П.А. Кропоткин, Д.И. Писарев, И.А. Сикорский,
А.А. Мусин-Пушкин, В.В. Розанов, П.А. Сорокин и многие другие.

Проблемы образования и воспитания, их сущностные особенности и
значимость для индивида и общества, занимали центральное место в де-
ятельности русских социологов [4,6]. Так, в начале 1860-х годов, на стра-
ницах �Санкт-Петербургских ведомостей� развернулась активная поле-
мика относительно прав молодежи на образование, в которой принимал
активное участие П.Л. Лавров. Педагогические разработки ученого были
высоко отмечены и публиковались в журнале �Библиотека для чтения�.
Особого внимания заслуживает, например, разработанные Лавровым ма-
териалы для средней школы, которая, по его мнению, должна давать
учащимся общее образование, формировать у них высокие гражданские
качества [5].

Практически всю свою жизнь преподаванию отдал В.О.Ключевский.
Он много занимался вопросами образования, его взгляды на воспита-
ние актуальны и применимы и сегодня. Ключевский писал: �Образова-
ние. . .дает человеку ясный взгляд на вещи, на других и на себя, на свои
отношения к ним, на обязанности, поднимает силы души и тела� [3, С.
78]. Образование мыслитель считал высшей ценностью в жизни чело-
века. Свое предпочтение среди многих предметов он отдавал, конечно
же, истории. Он считал ее своеобразной школой обучения и воспитания
народного: �многовековая история получает значение школы, в которой
люди учились разумно жить друг с другом� [3, С.91]. Именно история,
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считал ученый, в большей степени способна воспитывать и пробуждать
самосознание людей.

Своими мыслями по проблемам образованиям делится и знамений
русский ученый ХХ века В.В. Розанов [7]. Стоит вспомнить, что сам
Розанов начинал свой трудовой пусть с профессии учителя, был по-
следователем К.Д. Ушинского. Так, в статье �Два типа образования�
ученый обращает внимание на отличительные особенности в образова-
нии реальном и формальном. Он описывает характерные признаки двух
этих подходов. С точки зрения реального образования значимой явля-
ется содержательная сторона процесса. Ребенку передаются как знания,
все богатство окружающего мира, необходимые для жизни. Вместе с тем,
также и сообщаются умения и навыки, необходимые в его последующей
жизни. Весьма актуальной является мысль В.В. Розанова о методоло-
гическом основании классического (формального) образования. Ученый
пишет: �В образовании формальном собственно предметы образующие
пренебрежены, точнее забыты: не обращено внимания на их собственное
содержание, на ценность этого содержания, его пользу, необходимость,
значимость. Важно одно, чтобы внешние формальные качества этих зна-
ний были таковыми, что при усвоении изощрял бы ум и вместе дела-
ли его сильным, устойчивым, жизнедеятельным. Каковы же результаты
реального классического образования? Это умные люди, не пустые, не
обогащенные в знании, но изощренные в способностях своих. . .На всех
поприщах жизни, во всех положениях они нужны, их ищут, и теперь так
редко образование истинное при обилии кажущихся средств образова-
ния, что часто их ищут и не находят� [7, С. 241].

Достаточно актуальны и мысли Д.И. Менделеева об образовании.
Стоит отметить, что его разработки в области образования воспитания
молодежи мало изучены. Ученый полагал, что процветание народа свя-
зано не только и использованием природных богатств страны. Будущее
нашего народа он также видел за непрерывным развитием его творче-
ских сил, массовым просвещением, активным развитием народного об-
разования и науки.

Таким образом, русские мыслители предлагали различные подходы к
реализации образования в России, разрабатывали уникальные воспита-
тельные методики и приемы. Их взгляды и идеи могут обогатить и совре-
менную систему образования своим национальных подходом и опытом.
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Идея классического университета: от зарождения до кризиса

На протяжении всего периода существования университетов у них
прослеживались схожие черты, которые сохраняются и в современном
мире, хоть и в несколько видоизмененной форме. Вместе с нормами
и правилами высших учебных заведений в новые фазы их эволюции
вступают и противоречия, которые существовали между внутренними
и внешними целями университетов. Речь идет, в первую очередь, о двой-
ственности задач, стоящих перед вузами, где, с одной стороны, важна
профессиональная подготовка специалистов, для удовлетворения запро-
сов как со стороны общества, так и со стороны государства. С другой
стороны, университеты воспринимаются как организации, осуществля-
ющие научноисследовательскую деятельность. Эта двойственность яв-
ляется причиной, объясняющей различные периоды в истории развития
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высших учебных заведений, от их кризиса и упадка, до возрождения и
восстановления [1, с. 34]. По мнению М. Фурмана, �с одной стороны,
университет транслирует полезные знания и потому пользуется спросом
как учреждение, дающее престижные профессии; с другой – он не желает
раствориться в служении церкви, государству и обществу, но стремится
развивать науку ради нее самой� [1, с. 34].

Университет как социальный институт вынужден в периоды пере-
оценки ценностей, продиктованных духом времени, отстаивать те прин-
ципы, которые раньше считались общепризнанными, если данные уста-
новки не соответствуют новым требованиям масс. Однако известны и
периоды, когда университеты критически относились к изжившим себя
нормам и старались от них отказаться в пользу актуальных тенденций.

Основное предназначение университетов по В. фон Гумбольдту – это,
в первую очередь, занятие наукой в широком смысле слова и разработка
учебного материала, способствующего духовному и нравственному раз-
витию [3]. Внутренняя организация университетов должна способство-
вать непрерывному взаимодействию, которое не должно преследовать
egкакой-либо определенной цели [3]. Стоит отметить, что споры, которые
разворачиваются и сегодня между университетами и общественностью,
касающиеся противопоставления теоретического фундаментального зна-
ния и специализированных практических навыков, идут в ряде европей-
ских стран с XVIII века. Основная претензия со стороны общества за-
ключалась в том, что немецкая система образования использовала уста-
ревшие методы преподавания, сама же учебная программа не отвечала
той новой реальности, в которой уже жили граждане. В этих требова-
ниях можно увидеть и те, которые до настоящего момента не до конца
реализованы во многих системах образования, например, более гибкие
учебные программы, с преобладающей вариативной частью, благодаря
которой студенты могут корректировать собственный образовательный
вектор и менять специальность в процессе обучения на смежную, если к
ней проявились способности и больший интерес.
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Модель классического университета в отечественной традиции

Классический университет всегда играл важную роль в формирова-
нии общества и развитии науки. Немецкие авторы в своих работах рас-
сматривали классический университет как социальный институт, кото-
рый в значительной мере формировал современную научную культуру и
оказал влияние на развитие общества. Классический университет - это не
просто учебное заведение, а центр формирования научной и культурной
элиты страны.

Проект классического университета начал формироваться в конце
XVIII века и был в значительной степени вдохновлен идеями Просве-
щения. Эта традиция стала известна как "Университетская модель Гум-
больдта", которая была разработана и внедрена в 1810 году Фридрихом
и Вильгельмом фон Гумбольдтами в Берлинском университете.

Основной идеей этой модели было создание университета, который
не только давал бы студентам знания и навыки в определенной области,
но также воспитывал бы их как интеллектуалов и граждан, способных
критически мыслить и принимать собственные решения.

С тех пор классические университеты играют важную роль в жизни
общества. Они оказывают воздействие практически на все его области.

У истоков отечественной системы высшего образования стоял М.В.
Ломоносов. Совместно с графом И.И.Шуваловым в Москве в 1755 году
им был основан первый в России университет. Это было важное событие
в истории страны. Открытие университета способствовало признанию
российской науки.

Будучи убежденным в том, что только распространение наук и про-
свещения может способствовать процветанию России, Ломоносов поста-
вил перед университетом ряд задач. Прежде всего, он указывал на необ-
ходимость развития научного знания в области философии, истории,
грамматики, медицины, права. Также во главу угла Ломоносов ставил
популяризацию научных знаний. С этой целью необходимо было исполь-
зовать средства печати, библиотек, а также проводить лекции, диспуты.
Наконец, Ломоносов говорил о значимости подготовки образованного мо-
лодого поколения через университет и гимназии.

Ученым были заложены и основы образовательного законодатель-
ства. Он создал нормативные акты, которые до сих пор считаются од-
ними из лучших уставов того времени. Это �яркий пример воплощения

109



передовых правовых учений и традиций воспитания в истории образова-
тельного законодательства России�.

По убеждению Ломоносова, вся деятельность университета должна
была удовлетворять насущным нуждам России по формированию куль-
турного российского общества. Пути решения всех проблем он искал с
учетом условий и особенностей своего времени, но требования М.В. Ло-
моносова в области развития образования и просвещения остаются ак-
туальными и для современного общества, а созданный им университет
является ярким примером классического университетского образования.

Проект университета в России тесно связан с политическими функци-
ями в государстве образования как такового. Московский Государствен-
ный Университет, как сказано на сайте самого МГУ, в 1755 году как ре-
шение проблем с образованием, которые предстали перед Петром I, после
того, как его гимназии и училища не оправдали ожидания по подготов-
ке ценных кадров. В связи с этим императрица Екатерина Великая, чьё
представление об управлении страной заключалось в концепции �про-
свещённый абсолютизм�, подготовила проект Ломоносова к реализации
и открыла университет в один день со своей коронацией на роль импе-
ратрицы.

История СПбГУ начинается с его основания в 1724 году по указу Пет-
ра Великого. В первоначальном виде университет назывался Академией
наук и включал в себя различные отделения и институты для обучения
и проведения научных исследований.

За последующие столетия СПбГУ прошел через множество измене-
ний, но всегда сохранял свою авторитетность и академическую репута-
цию.

Университет в России был одним из видов социального лифта, более
демократичный, чем армия, так как до уровня профессора в русских уни-
верситетах могли доучиться почти любые желающие. Стоит напомнить,
что долгое время после начала работы МГУ, университет полностью на-
ходился на попечении государства и потому учеба была бесплатной.

Вместе с этим, университетская среда постепенно рождала опреде-
ленную прослойку людей, которая в России получила название �интел-
лигенция�.

Классические университеты обладают всеми присущими обычному
университету признаками. Это высшее учебное заведение, которое реа-
лизует программы высшего образования по разным специальностям, а
также ведет переподготовку работников. Университеты проводят фун-
даментальные научные исследования. Они являются научными и мето-
дологическими центрами.
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Но классические университеты имеют ряд отличительных черт. Во-
первых, в процессе своей деятельности они выполняют три взаимодей-
ствующие функции. К таковым относятся производство, передача и рас-
пространение знаний. Во-вторых, все эти функции должны выполнять-
ся преподавателями, которые ведут собственную научную работу. В-
третьих, в классических университетах должны преобладать фундамен-
тальные исследования, за счет которых происходит расширение знаний
о явлениях, свойствах, закономерностях.

Современные классические университеты оказались перед лицом
ряда глобальных вызовов, обусловленных сегодняшними реалиями. В
первую очередь сказывается переориентация общества на инновацион-
ной путь развития, когда практико-ориентированное знание приобретает
все большую силу.

Традиционно классический университет нацелен на накопление и пе-
редачу знаний. Его отличительной чертой является преобладание фун-
даментальных исследований. Высокое качество образования здесь обес-
печивается не только достаточной материальной базой, но и наличием
высококлассных преподавателей, которые также постоянно проводят на-
учные разработки.

Однако на сегодняшний день остро стоит не только вопрос о сохране-
нии, безусловно, важных традиций классических университетов, но и о
формировании университетов нового поколения, которые будут способ-
ны адаптироваться и интегрироваться в меняющихся реалиях современ-
ности.
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Кудрявцев Владимир Александрович
МГУ имени М.В. Ломоносова, социологический факультет, Москва,

Россия

Макс Вебер и Мартин Хайдеггер о принципах классического
академического университетского образования

В связи с резким усилением процесса специализации и профессио-
нального дробления научного знания никто из социологов, на мой взгляд,
не в праве выносить окончательный вердикт относительно телоса, целей
и перспектив науки в целом или каких-то конкретных её областей. Еще
Макс Вебер предупреждал в своём знаменитом докладе: �Всякий раз,
когда исследование вторгается в соседнюю область, как это порой у нас
бывает – у социологов такое вторжение происходит постоянно, притом по
необходимости, – у исследователя возникает смиренное сознание, что его
работа может разве что предложить специалисту полезные постановки
вопроса, которые тому при его специальной точке зрения не так легко
придут на ум, но что его собственное исследование неизбежно должно
оставаться в высшей степени несовершенным� [1]. Это отнюдь не возве-
дение захватившего современную цивилизацию релятивизма в высший
методологический принцип – это предупреждение о тенденции упроще-
ния и механизации жизни, и науки в том числе.

Хайдеггер с его концепцией �истинного мышления� делает в своём
радикальном вызове акцент на рассмотрение самой природы в том чис-
ле и университетского обучения в связи с целостностью восприятия и
понимания жизни человеком [2,3]. Его критика техники и рационально-
сти ведёт к тому, что вся наука сводится ныне к �разоблачению Бытия�,
ибо она выражает собой тенденцию к инструментальному овладению и
постижению мира как средства. Опираясь на успехи техники и �очевид-
ный� успех такого научно-вычислительного способа мышления, где ана-
лиз, расчёт и возможная выгода человека и общества становятся целью
и главным аргументом, ученый, наука в целом (как эталон �целерацио-
нального� способа поведения, по Веберу) стремится все классифициро-
вать, вполне по-утилитаристски оценивать, объяснять и прогнозировать.
Вполне естественно, что все эти принципы и стремления целиком перено-
сятся на образование и преподавание. Так сложился откровенно инстру-
менталистский подход к образованию, в том числе и в первую очередь к
академическому. Это есть уже не попытка познать мир в его целостно-
сти и органичности, а не более, чем приспосабливание к экономическим,
политическим и прочим задачам. А попытка �либеральных педагогов�
создать и предложить более �благородную�, одухотворённую концепцию
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образования, направленную на развитие и обогащение личностного со-
знания, осуществляется, по замечанию самого Хайдеггера, теми же сугу-
бо рациональными методами и средствами [2]. Между тем, по Хайдегге-
ру, такой �гуманитарный� подход чреват тем, что в систему образования
вторгается принцип победного, агрессивного инструментализма [3]. За-
падные и наши исследователи подмечают, что весь этот процесс обучения
стоит на предпочтении к рассудочному, �вычислительному� отношению
к миру, между тем как педагогу (практику и теоретику образования)
следовало бы быть более чувствительным к тем ценностям, которые им-
плицитно заложены в знании, приняты, узаконены и используются для
развития мышления учащихся и их представлений о мире и нас самих.

Видя эти противоречия духовной сферы нашей секулярной эпохи, Ве-
бер с присущим ему агностицизмом, реализмом и скепсисом заключает:
�У кого нет веры или всего прочего, необходимого для религии, тому
их не заменит никакая теология. И уж тем более никакая другая наука.
Напротив, во всякой �позитивной� теологии верующий достигает того
пункта, где имеет силу положение Августина: �Credo non quid, sed quia
absurdum est�. Способность к подобному виртуозному акту �принесения
в жертву интеллекта� есть главнейший признак позитивно-религиозного
человек И это как раз свидетельствует о том, что напряжение между цен-
ностными сферами науки и религии непреодолимо . . . . .. Судьба нашей
эпохи с характерной для нее рационализацией и интеллектуализацией и
прежде всего расколдовыванием мира заключается в том, что высшие
благороднейшие ценности ушли из общественной сферы или в потусто-
роннее царство мистической жизни, или в братскую близость непосред-
ственных отношений отдельных индивидов друг к другу� [1].

Как бы мы не мыслили, мы всё равно мыслим изнутри европейской
рациональности эпохи Модерна. Все эти противоречия и издержки, в
том числе и в университетской системе образования, и ныне не преодо-
лены, а значит и вектор и перспективы обучения остаются аналитически-
ми, вычислительными, инструментальными, без опоры на традиционные
ценности. И если эта инерция заблуждения Модерна не будет преодоле-
на в образовательном академическом процессе, то парадигма и цели об-
разования останутся прежними. Впрочем, как и его антропологические
следствия и результаты.
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Студенты Московского государственного университета:
образовательная мобильность и трансформации социального

состава студенчества в период университетских реформ
1861–1914 гг.

С момента основания Московский государственный университет яв-
ляется ведущим научно-образовательным и общественным центром Рос-
сии. Вехи его развития тесно связаны с трансформациями российского
общества. Особый этап эволюции Московского университета пришелся
на период 1861–1914 гг., ознаменовавшийся реформами во многих об-
ластях – центрального и местного самоуправления, просвещения, суда,
военного дела, образования разных уровней [1]. В эти годы особенно про-
явилась значимая институциональная функция университета как канала
социальной мобильности.

В рамках авторского историко-социологического исследования ана-
лизируются изменения социального состава студенчества Московского
университета в 1861–1914 гг., описывается социальный портрет студента
конца XIX – начала XX века, изучаются трансформации в образова-
тельных и социально-культурных практиках студентов. Информацион-
ной базой исследования стали материалы, в том числе, статистические,
найденные в Центральном государственном архиве Москвы, данные по-
ловой переписи студентов Московского университета 1903–1904 гг. [2] и
вторичные данные, посвященные особенностям социальной принадлеж-
ности студентов [3; 4; 5]. Цель – на основе анализа трансформации со-
циального состава обучающихся показать особенности образовательной
мобильности студентов Московского университета, а также охарактери-
зовать бытовые и социокультурные факторы жизни студентов.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о последователь-
ной демократизации состава студентов на протяжении рассматриваемо-
го периода времени. Если в 1860-е гг. основные группы обучающихся –
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это выходцы из дворянства (46%), духовенства (27%) и городских сосло-
вий (разночинцы и мещане – 26%), то к началу XX в. доля представи-
телей городских сословий составила почти половину от всех студентов
Московского университета (47%) [4]. К числу факторов, повлиявших на
изменения социального состава студенчества, относятся: повышение об-
щего уровня образования населения за счет развития среднего образо-
вания; развитие институциональной среды материальной и социальной
поддержки студентов; изменение отношения к высшему образованию –
образование стало рассматриваться как возможность подняться по со-
циальной лестнице; демократизация общества; влияние революционных
идей. В исследуемый период наблюдался всплеск социальной и научно-
организационной активности студентов. Многочисленные общественные
инициативы организационно сплачивали студенчество, активно развива-
лась новая форма общения профессоров со студентами – научные круж-
ки, из которых впоследствии развились многие научные школы.

В заключение отметим, что период с 1861 по 1914 гг. стал переломным
в развитии московского студенчества в социальном и научном плане, что,
безусловно, повлияло на дальнейшую судьбу всего российского общества.
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Развитие профессиональных учебных заведений в Российской
империи в 80-е гг. XIX - начале XX века (на примере учебных

заведений под патронажем В.Н.Тенишева)

Исследована отечественная и зарубежная историография вопроса,
связанного с развитием системы профессионального образования в Рос-
сийской империи в 80-е гг. XIX – начала XX века. Проанализированы
тексты законов и законопроектов по реформе образования, такие как:
�Положение о высших начальных училищах�, �Законотворчество дум-
ских фракций 1906 – 1917 гг.�.

Рассмотрены социально-экономические, общественно-педагогические
условия формирования и развития профессионального образования,
определяются факторы, влияющие на содержание профессионального
образования, сформулированы основные принципы их организации и
функционирования.

Приведен перечень учебных заведений, которые осуществляли подго-
товку профессиональных кадров в 80-е гг. XIX – начале XX века, среди
которых отмечаются восьмиклассные коммерческие училища, женские
семилетние гимназии.

В исследуемый период прослеживается минимальное участие госу-
дарства в становлении профессионального образования, в тоже время в
организации, развитии и финансировании учебных заведений большую
роль играли земства, общественная и частная инициатива

Отмечается, что профессиональные учебные заведения испытывали
проблемы с формированием кадрового состава и это обстоятельство в
первую очередь, было связано с большими требованиями к образователь-
ной подготовке педагогов со стороны Министерства народного просвеще-
ния, а во-вторых, с недостаточным количеством специалистов, имеющих
соответствующее образование

Профессиональное образование было доступным в силу отсутствия
сословных, религиозных и других ограничений, но в соответствии со
своей спецификой в каждом учебном заведении отдавали предпочтение
детям, чьи родители имели соответствующие профессии.

Приоритетное положение профильных дисциплин было основной осо-
бенностью профессиональных рассматриваемого периода. Развитие про-
фессионального образования отставало в связи с тем, что профессио-
нальные училища функционировали за счет средств городского бюдже-
та. В финансировании средних профессиональных учебных заведений
большую роль играли земства, коммерческие организации, власть.
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В преддверии революционных событий в России стала очевидна необ-
ходимость реформирования образования, приведения его в соответствие.

В программе РКП(б) было записано требование бесплатного и обяза-
тельного общего и политехнического образования для всех детей обоего
пола до 17 лет. Предусматривалось широкое развитие профессиональ-
ного образования для лиц от 17-летнего возраста в связи с общими и
политехническими знаниями.

А.В. Луначарский как первый народный комиссар просвещения изло-
жил основные задачи Советской власти в области народного образования
– профессиональные учебные заведения должны быть политехнической
и трудовой направленности.

Профессиональные учебные заведения, созданные В.Н. Тенишевым,
были уникальны, в них работали прогрессивные педагоги, условия, со-
зданные для обучения, не имела в то время ни одна российская школа.
В актовом зале ставил спектакли Всеволод Мейерхольд, выступал Алек-
сандр Блок.

Ломоносова Марина Васильевна
Санкт-Петербургский государственный университет,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия

Николай Иванович Кареев - профессор Императорского
Санкт-Петербургского университета в преддверии эпохи

великих перемен и потрясений

Научная, педагогическая, политическая и общественная деятель-
ность знаменитого российского историка и социолога Николая Иванови-
ча Кареева (1850–1931), выпускника историко-филологического факуль-
тета Московского университета и ученика Владимира Ивановича Герье
(1837–1919) была неразрывно связана с Санкт-Петербургом. 23 августа
1885 г. Н.И. Кареев был допущен к чтению лекций в Императорском
Санкт-Петербургском университете в качестве приват-доцента, а спустя
пять лет в 1890 г. был утвержден в должности ординарного профессора.
Именно в это время в Российской империи революционные настроения
начинают занимать умы молодежи, которые выливаются в студенческие
волнения. Первая всероссийская студенческая забастовка была иниции-
рована студентами Императорского Санкт-Петербургского университета
при поддержке прогрессивно настроенной профессуры. Она началась 8
февраля 1899 г. и разнеслась по всем крупным российским универси-
тетам и другим образовательным учреждениям. На убыль забастовка
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пошла в конце апреля, когда самые активные участники были призва-
ны на военную службу, арестованы и отправлены в ссылку. О масштабе
забастовки можно судить по численности участников – свыше 25 тысяч
человек. К преподавателям, которые поддержали молодежь, применили
административные меры, в том числе и к Н.И. Карееву, выступивше-
му на стороне студентов с их требованиями права на свободу собраний.
Его уволили из университета, а также он лишился профессорской долж-
ности на Высших женских курсах, но продолжил свою педагогическую
деятельность в Александровском лицее. Участие в забастовке было лишь
поводом к его отстранению от работы в университете, так как к этому
времени �в министерствах внутренних дел и просвещения накопилось
немало улик, позволяющих властям считать его неблагонадежным про-
фессором� [1, с.21]. Вернулся в Императорский Санкт-Петербургский
университет Н.И. Кареев только в начале 1906 г. после Русской рево-
люции 1905 года. Он преподает на различных курсах, читает общедо-
ступные лекции, пишет популярные учебники и брошюры, занимается
вопросами педагогики, а также продолжает заниматься наукой в рамках
своих излюбленных тем, не забыв и о политике. В 1906 г. Н.И. Кареев
был избран в Первую Государственную Думу, срок полномочий которой
продлился всего лишь 72 дня с 27 апреля по 8 июля 1906 г. Первый в ис-
тории страны представительный законодательный орган был распущен
единоличным указом Николая II. Депутаты, избранные на пятилетний
срок, утром 9 июля 1906 г., столкнувшись с военной охраной у закры-
того входа в Таврический дворец, ознакомились с текстом указа о ро-
спуске Думы и приняли решение срочно собраться в Выборге. В итоге
182 депутата подписали �Выборгское воззвание�, в котором они призы-
вали народ к пассивному сопротивлению репрессивной политике прави-
тельства Николая II до тех пор, пока не будет созван новый парламент.
Но эта инициатива была очень слаба по сравнению с ещё вполне жиз-
неспособным аппаратом государственной власти и управления. Против
депутатов правительство возбудило уголовное преследование, завершив-
шееся судом, тюремным заключением и лишением права быть избран-
ным на общественные должности и в Государственную Думу. Поскольку
Н.И. Кареев, как и его коллега М.М. Ковалевский, непосредственно не
участвовал в собрании в Выборге, а выразил свое согласие подписать
воззвание, телеграфируя об этом, то ему удалось избежать в этот раз
наказания и историк спокойно продолжил свою научную и педагогиче-
скую деятельность в Университете, на Высших женских курсах и курсах
П.Ф. Лесгафта, в Психоневрологическом институте. Из числа депутатов
Первой Государственной Думы, подписавших �Выборгское воззвание�
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и понесших наказание следует отдельно упомянуть профессора Москов-
ского университета – Ф.Ф.Кокошкина, а также профессора Император-
ского Санкт-Петербургского университета – Л.И. Петражицкого. Но ес-
ли работу �Думы народного гнева� или �Думы первого разгона� (как
их называли современники) можно было прервать указом о ее роспуске,
то научную и педагогическую деятельность депутатов остановить было
невозможно. Ученые, получив горький опыт участия в политике, весь
свой интеллектуальный потенциал направили на науку и образование
молодежи, взрастив целое поколение, которое было не только продол-
жателем научных школ, но и впитало в себя политические ценности сво-
их учителей. Интересно, что депутатами Первой Государственной Думы
были ученые, стоявшие у истоков социологии и социологического об-
разования в России, профессора Императорского Санкт-Петербургского
университета – М.М.Ковалевский, Л.И. Петражицкий и Н.И. Кареев.
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Роль университетов в обществе

Университет является одним из важнейших традиционных институ-
тов общества, который может вносить изменения в общество и нести
высокую ответственность за осуществление этих изменений. В Европе
университетское образование существует более 900 лет, тогда как в Рос-
сии первые университеты появились чуть более 300 лет назад. Петром I
был издан Указ об учреждении Академии Наук с университетом и гимна-
зией, где академики являлись одновременно профессорами университе-
та, а выпускники гимназии поступали в университет, который не только
занимался научной деятельностью, но и участвовал в широком распро-
странении научных знаний. Проект Академического университета был
реализован Екатериной I в 1725 г. и стал началом становления россий-
ской науки. В дальнейшем создание Московского университета в 1755
г. и Петербургского университета в 1819 г. опиралось на традиции евро-
пейских университетов и опыт Академического университета. К концу 19
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века российские университеты являлись крупными научными центрами,
в которых большинство профессоров занимались научной работой и по-
чти все академики читали лекции в университете.
Во второй половине 20 века университетское образование столкнулось
с трудностями, связанными с новым этапом технологического развития
общества. Индустриализация и разделение труда привели к узкой спе-
циализации знаний, которая стала доминировать и в университетах и в
научной работе. Это привело к автономному существованию специали-
заций и их дистанцированию друг от друга. Сегодня многие специально-
сти закрыты изнутри и к ним имеет доступ узкая группа специалистов.
Однако новые знания появляются на стыке уже имеющихся дисциплин,
что приводит к необходимости сопоставления научных исследований и
потребностей общества. Массовизация высшего образования, когда все
больше выпускников хотят учиться в университетах и новые потребно-
сти в областях экономики и культуры приводят к необходимости орга-
низации новых факультетов и дисциплин, в связи с чем, вопросы метса
и роли университетов, сути университетского образования вновь стано-
вятся дискуссионными.
Роль университетов в развитии мировых цивилизаций и становлении со-
временной науки остается значимой, несмотря на попытки превращения
университетов в обычный тип учебных заведений. Университеты, в от-
личие от других типов высших учебных заведений, имеют непрерывную
связь между преподаванием и научной деятельностью, в которую вовле-
чены как преподаватели, так и студенты. Университеты характеризу-
ются широтой самоуправления,свободой в преподавании и правом выбо-
ра у студентов. Важнейшей особенностью университетов является право
присвоения ученых степеней, как основы университетской системы. Ис-
торически роль университетов в формировании образования, науки и
общественной жизни проявлялась на всех этапах развития университе-
тов. Университет никогда не был автономен от общества, многие идеи
преобразования общества рождались внутри университетов, а они сами
становились источниками планов моделирования новых общественных
систем, повышая уровень образованности нации и влияя на ее интеллек-
туальный, духовный, творческий и культурный потенциал.
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История становления и развития европейских университетов

Создание университетов является значимым этапом в развитии нау-
ки и образования. А.И. Аврус отмечает, что есть множество определений
университета как особого типа высшего учебного заведения. Некоторые
из используемых терминов для обозначения университетов это – �учеб-
ная корпорация� и �корпорация магистров и студентов� [1, с. 5].

Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются европейские
университеты, является недостаток финансирования. Для обеспечения
качественного образования и научных исследований необходимы значи-
тельные инвестиции, однако большинство европейских стран сталкива-
ются с ограничениями в области бюджета и сокращением государствен-
ного финансирования.

Европейские университеты считаются одними из самых старых и пре-
стижных вузов в мире. Они имеют богатую историю, которая восходит к
средневековью и включает в себя множество культурных, научных и об-
разовательных достижений. История становления и развития этих учеб-
ных заведений отражает развитие европейской цивилизации и важность
образования в ее развитии. Первые университеты в Европе возникли в
XI-XII веках. Начало их появления связано с образовательной реформой,
проведенной в этот период церковью. До этого времени образование было
доступно только приходским священникам, и важные знания хранились
и передавались только в монастырях. Однако церковь поняла необходи-
мость расширения круга образованных людей, способных проповедовать
и защищать христианскую веру [2, с. 118-119].

Развитие европейских университетов сопровождалось увеличением
числа образовательных программ и расширением спектра предметов,
изучаемых студентами. В начале своего существования университеты
были ориентированы на изучение теологии и философии. Однако со вре-
менем в программу включились и другие науки, такие как медицина,
право, математика, физика и т.д. Университеты стали центрами науки и
культуры, где собирались ученые со всей Европы для обмена знаниями
и исследования новых идей.

Университеты также способствовали ключевому развитию науки и
искусства. Многие известные ученые, писатели и художники получили
свое образование и начали свою карьеру именно в этих учебных заведени-
ях. Некоторыми известными выпускниками европейских университетов
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являются Леонардо да Винчи, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Вольтер,
Карл Маркс и многие другие.

В современном мире европейские университеты претерпели серьез-
ные изменения в связи с модернизацией образовательной системы. Об-
разование стало более доступным для студентов со всего мира. Также
стали активно внедряться новые технологии и методы обучения благо-
даря финансированию и инвестиций. Одним из таких методов является
использование дистанционного обучения с помощью компьютера и ин-
тернета [3, с. 7-8].

В целом, университеты продолжают играть важную роль в образо-
вании и научных исследованиях. Они предлагают широкий спектр об-
разовательных программ и обеспечивают высокий уровень качества об-
разования. Многие европейские университеты входят в число лучших
учебных заведений в мире по рейтингу QS World University Rankings[4].
История становления и развития европейских университетов является
важной частью культурного и научного наследия Европы. Они продол-
жают оставаться символом образования и интеллектуального развития.
Благодаря своему богатому наследию и престижу, европейские универ-
ситеты привлекают студентов и ученых со всего мира, продолжая оста-
ваться лидерами в образовании и науке.
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Классический университет как актор образовательного
туризма

Образовательный туризм становится все более массовым социальным
явлением в современном мире. Классические университеты как оплоты
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фундаментального образования и носители богатого культурного насле-
дия являются центрами притяжения туристов.

На данный момент нет общепринятого определения понятия �обра-
зовательный туризм�. Так, ряд исследователей (И.В. Зорин, В.А. Квар-
тальнов, В.П. Соломин, В.Л. Погодина, Ю.М. Чеботарь) в качестве необ-
ходимых признаков данного вида туризма выделяют образовательную
цель поездки. Другие ученые предлагают также ограничить период ту-
ристической поездки такого рода до 3 месяцев (Д.Ш. Сангинов), либо
до полугода (Э.А. Лунин). В.Ю. Воскресенский полагает, что такие по-
ездки должны быть обязательно за рубеж. В то время как А. Щербини-
на предлагает считать образовательным туризмом даже те поездки, где
цель получения образовательных услуг является второстепенной [1].

В данной работе будем придерживаться определения Ю.М. Чебо-
тарь: �образовательный туризм� � поездки отдельных индивидов или
их групп в определенные регионы и страны с целью получения образова-
тельных услуг по определенным программам� [2]. Этот подход позволяет
считать иностранных студентов субъектами этого вида туризма.

Российское образование ценится за рубежом. Количество иностран-
ных студентов с 2018 по 2022 гг. выросло на 26%. Учеба в России наи-
более востребована представителями таких стран ближнего зарубежья,
как Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, и дальнего за-
рубежья � Китай, Индия и Египет [4].

Ярким представителем классического университета является МГУ
имени М.В. Ломоносова. Помимо того, что Московский университет яв-
ляется ведущим вузом России, обладает величественной историей разви-
тия высшего образования в стране, его главное здание считается досто-
примечательностью и носит символический характер.

Иностранных студентов в МГУ привлекает качественное образова-
ние, регулярно подтверждаемое позициями в солидных рейтингах вузов.
Международное сотрудничество Московского университета охватывает
более, чем 700 ведущих университетов и исследовательских центров по
всему миру. Доля иностранных обучающихся в 2024 году составила 16%
[3]. Больше всего иностранных студентов в МГУ из ближнего зарубежья
и Китая. Тесное сотрудничество с КНР привело к совместному открытию
университета в Шэньчжэне.
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Социокультурный облик российского студенчества на
рубежах ХХ и ХХI веков

Отечественная традиция изучения общественного мнения студенче-
ства российских вузов зарождается в последней трети Х1Х столетия,
когда в вузах повсеместно начинается изучение статистики. Преподава-
тели, желая пробудить у студентов интерес к изучению этой дисципли-
ны, предлагают в ходе занятий проводить студенческие самопереписи
– своеобразные статистико-социологические исследования для анализа
положения студентов при помощи массовых фактических данных.

По данным профессора А.Е.Иванова, впервые студенческая самопе-
репись была проведена в 1872 г. в Киевском университете, впоследствии
вплоть до 1917 г. было осуществлено около 90 таких переписей в вузах
различных регионов страны (Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Харь-
кова, Одессы) [1]. Как правило, самопереписи проводились студентами-
участниками статистических семинаров по инициативе и под руковод-
ством преподавателей, впоследствии инициативу проведения самопере-
писей развили студенческие общественные организации (землячества).

Результаты самопереписей позволяют нам воссоздать социальный об-
лик российского студенчества на рубеже XIX–ХХ веков. По итогам пе-
реписи 1872 г. в Киевском университете выделяется бедственное мате-
риальное положение студентов: �Спрашивается, каким образом могут
существовать студенты при такой бедности средств. Одни только носят
имя студента, но учиться не могут, потому что по целым дням заняты
частными уроками, другие оставляют университет иногда на целый год
для того, чтобы заработать средства для окончания курса, третьи, нако-
нец, стараются обойтись без необходимого� [2].
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По итогам �половой� переписи в Московском университете в 1905 г.
М.А. Членов отмечает: �Наше студенчество � не особенно здоровая, лег-
ко утомляемая от занятий масса, очень мало обращающая внимание, в
противоположность иностранному студенчеству, на свое физическое раз-
витие, но зато и крайне редко отдающая свои досуга кутежам и картам,
и большей частью живущая умственными интересами (чтение, театр и
т.д.). Студенчество в своей характеристике неразрывно следует за тем
обществом, часть которого оно составляет, а потому его будущее так-
же неразрывно связано, слито с будущим той страны, которое данное
общество населяет� [3,].

В 1908 г. В.В. Святловский так описал отличительные особенности
российского студенчества: �В европейской литературе мы не имеем сход-
ного, возвышающегося до научности материала, между тем студент � из-
давна типичная фигура общественной жизни. Определенный духовный
облик студента вырисовался на пестром фоне народной жизни Европы
ещё в ХIII веке. Появляясь на заре новой исторической жизни, студент
переживает с нею и все ее судьбы. История студенчества � это история
Европы. Средневековые университеты � типичные порождения самой
эпохи. Это � автономные и независимые республики, насквозь проник-
нутые духом замкнутой корпорации, от ректора до новичка-студента.
Студенчество всегда на зоркой страже прав и своих, и своей alma mater.
Но политические горизонты учащейся молодежи узки, идеалы сомни-
тельны. Средневековые студенты в массе великовозрастны, как ландс-
кнехты, и невежественны, как цеховые ремесленники. Многочисленные
слушатели кафедр Болонского или Парижского университетов � беспеч-
ная, праздная и веселая толпа вооруженных и недисциплинированных
идальго. Беспросветность средневековья и сухость схоластики убивает
мысль. Теоретические споры часто оканчивались побоищами и дуэлью.
Но время шло. Гальванизированный Аристотель сменился бурным пафо-
сом Лютера, политическими речами апологетов нового государственного
строя. Век схоластики миновал, и студенчество преобразилось. Оно утра-
тило черты бравого и беззастенчивого идальго и сменило беспричинное
веселье вооруженного цехового подмастерья � сумрачностью, критициз-
мом и фанатизмом романтики. Студенчество вмешалось в историческую
жизнь, но всегда впрочем соединяясь с оппозицией, которой оно по духу
возраста было ближе. Студенты рукоплещут Лютеру у ворот Вюрцбург-
ского университета, поддерживают политические партии всех стран: во
Франции � спешат на призыв конвента, в Англии идут за Кромвелем, в
Германии � в рядах борцов за национальное освобождение, всюду впе-
реди в вол[1]нениях и с безумной смелостью, первые на баррикадах. В
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волнующем теле громадного социального организма � это вечно бью-
щийся нерв жизни, в кипящем котле мнений и убеждений � бессменный
фермент разложения. Европейский студент не однообразен, он типич-
ный отголосок условий страны, характерный результат ее общественной
и многосложной жизни. Французский студент - это дитя грандиозного
города, увлекающееся, импульсивное. Гений Латинского квартала судо-
рожно бьется в вопросах эстетики, литературы и искусства, свиваясь в
клубок среди своих особых интересов. Общественная жизнь почти чуж-
да французскому студенчеству � оно ведет живую, обособленную жизнь,
хотя и его в последнее время начала увлекать борьба партий. Немецкий
студент в значительной мере � великий филистер и мальчишка. Тепе-
решние бурсы сохранили лишь головной убор от эпохи бурных гениев
и борцов за освобождение Германии. В их многочисленных корпораци-
ях центральная идея � рекорд в пиве и удача в картах, а весь их по-
лушутливый регламент � жалкие остатки некогда пышной декорации
средневековья. Немецкий студент � юноша с поздним развитием. Он
остепеняется и выучивается много позднее, если, конечно, мещанство
зажиточных клас[1]сов его всецело не проглотит. Английского студента
собственно нет, имеются лишь мускулистые и жизнерадостные питомцы
колледжей, чего-то среднего между университетами и школою. Даже
воспитанники Оксфордского и Кембриджского колледжей, эти наивные
и элементарные юноши остаются далеко позади своих континентальных
собратьев. Русский студент родился в пореформенное время: раньше он
растворялся в массе барских детей и немногих разночинцев. Высокий
идеалистический тип его создается в 1860–70-х годах. Это � печальник
за жизнь народа, чуткий, гневный, нетерпеливый, воспитанный мукою
Некрасова, учившийся у Добролюбова, Писарева, Чернышевского. На
долю этой молодежи выпали суровые испытания. В исторические 1890-
е гг.� ее роль громадна. В студенчестве, как в своего рода фокусе об-
щественной жизни, неизмеримо ярче, страстнее и решительнее то, что
иногда лишь смутно теплится в сером тумане окружающей атмосфе-
ры. Стремительная молодость, бьющая ключом честность и правдоис-
кательство, мучительное и бесстрашное, создают свой особый масштаб,
свои перспективы, свою оценку. И, всматриваясь в эту толпу крайних по-
литиков, суровых атеистов, непримиримых догматиков,� все же легко
различаешь всепрощающую восторженность, любвеобильную снисходи-
тельность и готовность беззаветного самопожертвования� [4].

Результаты анализа студенческих самопереписей рубежа XIX �ХХ
вв. свидетельствуют, что для российского студенчества того времени ха-
рактерно следующее распределение по возрасту между представителя-
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ми различных типов вузов� универсанты и аграрии старше технологов
(они, в основном, выпускники реальных училищ, а не гимназий и се-
минарий). Среди универсантов и аграриев преобладают представители
дворянства и духовенства, сословный состав курсисток и технологов бо-
лее демократичен. В университетах обучается больше жителей больших
и средних городов, на высших женских курсах � из провинции. Неза-
висимо от особенностей вуза каждый второй студент зарабатывал на
жизнь, тратил на это около 3 часов в день, как в летний, так и в зим-
ний период. Число работающих студентов росло к середине обучения и
уменьшалось к его концу. Помимо наиболее распространенных частных
уроков, универсанты зарабатывали на жизнь квалифицированным твор-
ческим трудом, курсистки выполняли литературную работу, технологи
применяли для этого полученные специальные знания. Материальное
положение студентов было тесно связано с их социальным происхожде-
нием (наиболее обеспеченными были купеческие дети), доходы юристов
зачастую были выше доходов гуманитариев. Практически каждый вто-
рой студент имел слабое здоровье, наиболее уязвимыми были органы
дыхания, зрения, пищеварения, нервная и сердечно-сосудистая системы,
головной мозг. Угнетающее воздействие на студенческий организм ока-
зывали алкоголь и никотин, их употребляли более половины учащихся,
причем большинство начинало делать это в 15–20 лет. Как правило, двое
из трех студентов осознавали принадлежность к различным обществен-
но-политическим движениям, их умами владели Л. Толстой, К. Маркс,
Ч. Дарвин, Д. Писарев, Н. Михайловский. Наряду с беллетристикой
популярностью пользовалась общественно-политическая и философская
литература. Активно читались газеты, менее активно � журналы, ос-
новными причинами этого являлся недостаток времени и недоступность
некоторых изданий. Таким образом, можно говорить об отзывчивости,
восприимчивости, вдумчивом отношении студенческой молодежи к из-
менениям общественно-политической ситуации в России.

В первые годы советской власти молодежь (в том числе студенче-
ская) оказалась в центре внимания исследователей (в этот период ей
было посвящено свыше 300 научных работ). Подрастающее поколение
было более грамотным, поэтому являлось подходящим объектом социо-
логических исследований, кроме того, повышенный интерес вызывали
особенности социального облика первого поколения советских людей.

Вплоть до 1929 г. ученым удалось провести свыше десяти социологи-
ческих обследований студенчества вузов разных городов страны (Моск-
вы, Перми, Вятки, Казани, Томска, Свердловска, Новочеркасска, Крас-
нодара, Одессы). По их результатам можно говорить о том, что на про-
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тяжении первого советского десятилетия социальный состав российского
студенчества был весьма подвижен и всем социальным группам студен-
тов жилось одинаково сложно. Студенты спали нерегулярно и страдали
от недосыпания. Работа ради заработка составляла неотъемлемую часть
жизни студентов: среди старшекурсников работающих было больше, уча-
щиеся женщины занимались личным трудом чаще мужчин, семейные
были заняты в три раза больше, чем одинокие. Студенты немного вре-
мени уделяли уходу за собой, о физкультуре большинство знало лишь
понаслышке. Питание студентов было ограничено по количеству прие-
мов пищи и по регулярности (каждый десятый студент не имел горячего
обеда, из 30 человек только один мог есть молоко и масло). Студенчество
в массе отличалось неустойчивой психикой, у каждого пятого юноши и
каждой четвертой девушки было слабое здоровье. Студенты запоем чи-
тали научную литературу, романы, поэзию, публицистику. Кекчеев К.Х.
отмечает, что �студенты не живут, а мечутся от одной работы к дру-
гой, везде опаздывая, не успевая вовремя и не отдыхая в достаточной
мере� [5]. Покровский М.М. в 1923 г. заметил: �Так как дипломы теперь
не выдаются и нигде не требуются, то невозможно понять вообще, для
чего теперь люди записываются в число студентов. Вероятно, для того,
чтобы спать в Москве на голых досках, а не в своем уездном городе или
в своей родной деревне на мягком тюфяке, чтобы жить в холодной ком-
натушке, а не в теплой, питаться впроголодь и т.п.�. Луначарский А.В.
тогда же так очертил социальный облик послереволюционного советско-
го студенчества: �Русское студенчество всегда было довольно демокра-
тичным. С появлением в русской культурной жизни разночинцев студен-
чество сделалось главным носителем революционных идей. В 1890-е гг.
состав студентов начал меняться: в технических учебных заведениях, в
меньшей степени в университетах появилась значительная группа бур-
жуазных сынков. Когда пробил час великой пролетарской революции в
мировой истории, студенчество в целом шарахнулось в сторону: совмест-
но с юнкерами студенты создали фашизм в России. Сознавая огромную
важность высококвалифицированной интеллигенции, Советская власть
в высшей степени терпеливо переносила явную и часто контрреволюци-
онную оппозицию студенчества, но вместе с тем провозгласила лозунг:
создать во что бы то ни стало новое студенчество, завоевать высшую
школу для пролетариата и крестьян. Представляя ничтожное культур-
но-робкое меньшинство на рабфаках, эти учащиеся очень быстро запол-
нили младшие курсы почти всех вузов. Среди них были не только люди,
вышедшие из рабочего класса и крестьянства, но и в огромном большин-
стве люди, которые, несмотря на свою молодость, уже имели громадный
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и тяжелый жизненный опыт. Никогда до тех пор старые стены универси-
тетов не видели молодежи столь нищей и столь богатой духом, настолько
проникнутой энтузиазмом и веселостью и одновременно столь глубоко,
даже трагически серьезной� [6].

Сегодня по результатам проведенного Росмолодежью анализа резуль-
татов социологических исследований ВЦИОМ, ФОМ, НАФИ, для 76%
молодых людей высшее образование воспринимается как главный фак-
тор социальной мобильности и карьерного продвижения, ключевой фак-
тор выбора университета при поступлении (84%) – высокая вероятность
трудоустройства на высокооплачиваемую работу после получения дипло-
ма этого вуза. Сегодня у молодежи появляется ориентация на быстрое
трудоустройство, где долгосрочный план на получение образования и по-
следующий выход на работу не являются основной целью (если в 2021
г. 45% молодых людей заявляли о продолжении образования как о цели
на ближайший год, то в 2022 г. так ответили только 37% опрошенных).
Запрос на трудоустройство формируется уже в старшей школе, а в кол-
леджах и вузах более 50% молодых людей сочетают обучение с работой.

В России функционируют 706 образовательных организаций высшего
образования, среди которых 490 государственных вузов и 216 негосудар-
ственных вузов. Согласно статистическим данным в 2022 году в обра-
зовательных организациях высшего образования обучалось 4 млн 130
тыс. обучающихся (28 процентов молодежи до 25 лет), 3 млн. 360 тыс.
обучающихся (23 процента) обучалось по программам среднего профес-
сионального образования. На сегодняшний день в Российской Федерации
работают около 3,5 тыс. организаций среднего профессионального обра-
зования для 1 млн человек, которые выстраивают свои образовательные
и внеучебные активности с учетом стабильного роста популярности этой
ступени образования.

Вместе с тем значительная часть молодежи не охвачена системой про-
фессионального образования и выпадает из системы профессионализа-
ции и социализации. По статистическим данным 2021 года, на рынок
труда вышли 5 процентов выпускников после 9 классов образования и
около 12 процентов выпускников 11-х классов без профессионального об-
разования. Устойчивой тенденцией последних лет является отчисление
порядка 300 тыс. обучающихся от общего числа, поступивших в образо-
вательную организацию высшего образования на 1-й курс обучения до
получения документа об образовании и квалификации.

Получение профессионального образования у многих молодых людей
совмещается с работой. Во время получения профессионального образо-
вания начинают профессиональную деятельность 7 процентов обучаю-
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щихся по основным общеобразовательным программами более 50 про-
центов обучающихся образовательных организаций среднего профессио-
нального и высшего образования. В 2022 году 23,6 млн человек, или 63,3
процента от общего числа молодежи, работало по основному месту рабо-
ты. В возрастных группах наблюдалось следующее количество занятых:
от 15 до 18 лет – 0,15 млн человек, от 19 до 24 лет – 3,35 млн человек,
от 25 до 29 лет – 7,24 млн человек, от 30 до 35 лет – 12,9 млн человек.

Согласно статистическим данным из 6 млн человек, окончивших об-
разовательную организацию высшего образования в 2016–2020 годах, 1,8
млн выпускников (почти каждый третий) устроилось на работу не по по-
лученной специальности.

Поэтому сегодня актуальной является популяризация научного зна-
ния и активная просветительская деятельность, направленная на форми-
рование всесторонне развитой личности молодого человека. Необходимо
также формировать у молодежи, в том числе у обучающихся образо-
вательных организаций высшего образования, профессиональные навы-
ки и навыки общественно полезной работы через развитие форм вза-
имодействия в сфере воспитания студенчества между образовательны-
ми организациями высшего образования и социально ориентированными
некоммерческими организациями. Своевременным будет повышение до-
ли молодежи, вовлеченной в профессиональное образование и систему
непрерывного профессионального и личностного развития, содействие
повышению профессиональной компетенции молодежи, повышение мо-
тивации у молодых граждан к самообразованию. Необходима ликвида-
ция барьеров для успешного профессионального самоопределения моло-
дежи, выбора направления обучения и дальнейшей профессиональной и
личностной самореализации. Следует содействовать повышению профес-
сиональной компетенции молодежи, создавать условия для эффективной
передачи опыта и развития наставничества в молодежной среде, для че-
го развивать программы профессиональной ориентации молодежи, в том
числе популяризации в обществе рабочих профессий, и таких качеств и
ценностей, как профессионализм, общественная ценность созидательного
труда, финансовая самостоятельность. Необходимо поощрять молодежь
к непрерывному профессиональному развитию, повышению уровня про-
фессионального мастерства через развитие профессиональных конкур-
сов, внедрение различных форм общественного признания за труд.
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Миссии классического университета

Многие вызовы современности, такие как глобализация, финансовые
кризисы, коммерциализация образования, трансформируют и расширя-
ют миссии университетов. Исторически в научной литературе под мисси-
ями подразумевались преподавательская и исследовательская деятель-
ности. В 19 веке в системе высшего образования произошли значитель-
ные изменения, когда реформы В. Гумбoльдта положили начало первой
�академической революции�. Берлинский университет перешел к соче-
танию преподавания с научными исследованиями, и постепенно универ-
ситеты стали выполнять двойную роль. В конце 1980-х годов произо-
шла вторая масштабная волна реформ, университеты начали становить-
ся поставщиками интеллектуальной собственности с целью практическо-
го применения инноваций. На современном этапе университеты по все-
му миру наращивают свою предпринимательскую активность во многих
областях, включая патентование, строительство научных парков, инве-
стирование капитала в стартапы [3].

Под третьей миссией университета изначально подразумевается ши-
рокое определение, обозначающее как вклад университетов в экономиче-
ское и социальное развитие, так и взаимодействие между университета-
ми и обществом в целом. Отечественные исследователи трактуют третью
миссию как �стратегию, основанную на действиях в таких направлениях,
как непрерывное образование, трансфер технологий и развитие иннова-
ций, вовлеченность университетов в социальную жизнь� [1]. Дискуссия
о концепции трех миссий университета, как о комплексе мероприятий,
направленных на то, чтобы связать университет с окружающей его сре-
дой, всегда была проблемой среди ученых [2]. Помимо преподавания и
научных исследований на самом высоком уровне, университеты должны
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сотрудничать со своими заинтересованными сторонами для стимулиро-
вания инноваций и внесения вклада в развитие человеческого капитала,
благосостояния местного и международного сообщества [3].

Изначально дискуссии о третьей миссии университетов в основном
были сосредоточены на рыночно-ориентированном поведении академи-
ческих кругов. Однако появление глобального предпринимательского
подхода и коммерциализации образования не означает, что модели уни-
верситетов не продолжат развиваться [4]. Третья миссия связана и с
деятельностью, направленной на содействие устойчивому развитию, и с
ориентацией на социальную справедливость.

Таким образом, на современном этапе университеты сотрудничают с
правительством, промышленностью и гражданским обществом для со-
здания социальных преобразований с целью повышения уровня науки,
образования, культуры, развитости экономики в конкретных регионах.
Данные тенденции нашли своё отражение в концепции миссий универ-
ситета.
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Восприятие академических династий в российском обществе:
преемственность или монополия?
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Объявленный 2024 г. Годом семьи актуализирует изучение отноше-
ния к династиям в профессиональной среде. Академическая среда - это
особое профессиональное пространство, в котором научные достижения
являются маркерами успешных карьер. Институт академических дина-
стий связан с передачей через родственные связи специфического соци-
ального капитала. В университетах, где распространены династии это
часто проявляется в передаче не только научных знаний и навыков, но и
административных должностей и статусов. В российской практике суще-
ствуют династии ученых, в которых отец и сын являются академиками
РАН, директорами научных институтов (сменяя друг друга). В россий-
ских условиях подобная профессиональная преемственность открывает
доступ не только к материальным выгодам, но и к символическому ин-
вестированию научного портфолио членов династий.

Восприятие и оценку профессиональных династий среди представи-
телей академического сообщества обуславливают необходимость суще-
ствования династий, а также наличие положительных и отрицательных
сторон в их функционировании.

Эмпирическую базу доя анализа восприятия династий составили дан-
ные опроса, проведенного в 2021 г. в рамках гранта РНФ[1], по резуль-
татам которого можно говорить о наличии положительных градаций
в оценке профессиональных династий в академической сферах. Когда
оценки относятся к профессиональной сфере в целом и не затрагива-
ют конкретную организацию, династийность воспринимается достаточно
позитивно 39,4% респондентами. Среди положительных эффектов про-
фессиональных династий 18,4% опрошенных отметили �накопление и
передача в семье уникальных профессиональных знаний�; 14,1% среди
достоинств выделяют �раннее приобщение младшего поколения к про-
фессиональной деятельности�; 13,4% опрошенных отмечают �накопле-
ние старшим поколением опыта и связей, которые создают для прием-
ников конкурентные преимущества�. К отрицательным эффектам 21,4%
респондентов относят эксплуатацию семейных связей; 14,9% �ограниче-
ние доступа не членам семьи�; а 15,2% обеспокоены вынужденным при-
ходом в профессию младшего поколения.

Более 40% респондентов из академической среды считают, что нет
разницы между профессионализмом у рядовых сотрудников и предста-
вителей династий, однако 15% отмечают высокий уровень депрофесси-
онализации у представитеелй династий. Восприятие династии как ин-
струмента монополизации престижных социальных статусов и должно-
стей характерно для большинства – 53,3% опрошенных. При этом необ-
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ходимо отметить, что такое восприятие династий свойственно не только
академическому профессиональному сообществу [1].

Благодарность. Работа выполнена при поддержке Российского науч-
ного фонда, проект № 19-18-00320 �Конструктивный и деструктивный
потенциал профессиональных династий в российском обществе�.
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Университетское образование как фактор бизнес-карьер

Важной характеристикой представителей бизнес-элит разных стран
является уровень их образования. Высшим слоем бизнес-элит являют-
ся долларовые миллиардеры, и на основе рейтингов миллиардеров, ко-
торые составляет американский журнал Forbes, мы можем об уровне
образования миллиардеров из разных стран мира. Выделим пять обра-
зовательных когорт американских миллиардеров, отнеся к ним лиц: 1)
лишь со средним образованием, 2) бросивших университеты, не полу-
чив степени бакалавра (�недоучек�), 3) только со степенью бакалавра,
4) только со степенью магистра, 5) со степенью доктора наук (PhD).
Самыми богатыми среди миллиардеров США оказываются лица, бро-
сившие университет, не получив степени бакалавра. Они намного богаче
более образованных коллег. Среди них – всем известные Билл Гейтс,
Марк Цукерберг, Майкл Делл, Дастин Московиц и Ян Кум. Примеча-
тельно, что миллиардеры-доктора наук по богатству серьезно уступают
миллиардерам-�недоучкам�, бакалаврам и магистрам, хотя и немного
опережают миллиардеров со средним образованием.

Сведения об образовании американских миллиардеров позволяют
скорректировать и концепцию социальной мобильности П.А. Сорокина,
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который выделил ряд социальных лифтов, и образование в их числе.
Мы обнаружили, во-первых, что бизнес-активность является более ско-
ростным лифтом, чем образование, во-вторых, получение образования
нередко не ускоряет, а замедляет карьеру. Если бы вышеупомянутые
миллиардеров-�недоучек� не бросили бы университеты, а продолжили
свое образование, став бакалаврами, магистрами и докторами наук, то,
вероятнее всего, их деловые карьеры не были бы столь блестящими и,
равным образом, если бы миллиардеры со средним образованием сосре-
доточили бы свои усилия на получении высшего образования, то, скорее
всего, речь не пошла бы о достижении успеха такого уровня. Если бы
Б. Гейтс получил бы в своей alma mater степени бакалавра, магистра и
PhD, он, вероятно, стал бы профессором Гарвардского университета, по-
лучал зарплату в 100 тыс. дол. в год и писал книги – возможно, о роли
науки в постиндустриальном обществе – но эти труды едва ли сделали
бы его даже мультимиллионером.

Представленные данные заставляют скорректировать и классическое
положение американского социолога Р. Миллса о том, что ведущие уни-
верситеты выступают одним из важных очагов формирования элиты,
что в элитных университетах возникают сообщества, поддержка кото-
рых является основой успешных карьер выпускников этих университе-
тов. Элитное университетское образование рассматривается и как атри-
бут, и как фактор блестящих деловых карьер. Но наш анализ показывает,
что это верно лишь отчасти: индивидуумы, делающие самые быстрые
карьеры, не нуждаются в опоре на сообщества выпускников элитных
университетов или же нуждаются в них в незначительной степени.

В отличие от этого все российские миллиардеры, согласно данным
Forbes, имеют высшее образование. Это означает, что в России универ-
ситетское образование играет большую роль с точки зрения вхождения
в бизнес-элиту, чем в США.

Рябков Павел Алексеевич
МБОУ "СШ №39"г. Смоленска, Смоленск, Россия

С.А. Рачинский как учитель и просветитель конца ХIX –
начала XХ вв.

На сегодняшний день привлекательность университетской науки пе-
реживает не самое лучшее время. Существование факторов, снижающих
актуальность этого направления для студентов, во многом ограничивает
в возможностях не только преподавательский состав университетов, но
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и развитие российской науки в целом.
Однако обращение к историческому опыту нашей страны способно пред-
ложить варианты решения существующей проблемы. Проблемное поле,
в которое входит как коммерциализация знаний, так и недостаточное
финансирование университетской науки, по мнению М. Б. Видревич,
в �нежелании студентов заниматься научной деятельностью, играет их
низкая вовлеченность в научно-исследовательскую работу� [1, с.154].В
нашей статье мы рассмотрим личность С.А. Рачинского как педагога,
показавшего на собственном примере, какое влияние способно оказать
образование на формирование и развитие личности. Во время работы
в университете и впоследствии, занимаясь воспитанием крестьянских
детей в школах смоленской губернии, гуманистический подход, опреде-
ливший для себя С.А. Рачинский, существенно повлиял на изменения
общественного мнения по отношению к образованию по всей Российской
империи.Сергей Александрович родился в дворянской семье 2 мая 1833
г. в селе Татево Бельского уезда Смоленской губернии. Большое влияние
в детстве и юности оказало на будущее ученого и педагога духовно-нрав-
ственное воспитание, культивируемое в семье, что в дальнейшем повли-
яло на его мировоззрение.Окончив в 1853 году естественный факультет
Московского университета, С.А. Рачинский сдал кандидатский экзамен
и продолжил обучение в университетах Берлина и Йены. Получая обра-
зование в Германии, С.А. Рачинский начинает увлекаться педагогикой и
ботаникой. Знакомство с трудами Генриха Песталоцци (трудами, вдох-
новившими П.П. Максимовича на создание женской учительской шко-
лы) и практической деятельностью профессора Йенского университета
Карла Стоя, ещё больше подогревают интерес молодого ученого к систе-
ме образования. Изучая вопросы оптимальных педагогических подходов
и решения актуальных воспитательных задач, С.А. Рачинский в своих
статьях отмечает, что �воспитание должно быть глубоко индивидуаль-
ным, всякое искусственное насилие не может принести действительной
пользы, единственный нравственный способ ограничения личности есть
самоограничение, и ему нужно учить детей для их блага и блага об-
щества� [3].После возвращения в Россию в 1858 году С. А. Рачинский
защищает магистерскую диссертацию и возглавляет кафедру ботаники
в Императорском Московском университете. Увлечение педагогической
работой и исследованиями в области ботаники позволяют С.А. Рачин-
скому в 1864 году первым перевести на русский язык книгу Ч. Дарвина
�Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение бла-
гоприятствуемых пород в борьбе за жизнь� [2, с.174].Квартира Рачинско-
го в Москве стала своего рода �интеллектуальным клубом�, в который
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входили ученые, общественные деятели и педагоги. Основными темами
дискуссий были общественная жизнь и влияние революционных идей на
молодёжь.Зимой 1867–1868 гг. в ходе �университетских событий� С. А.
Рачинский и несколько профессоров подали в отставку. Однако данный
факт не помешал ему в будущем стать основателем двух десятков сель-
ских школ в Бельском уезде, где в основу всей системы воспитания были
положены нравственно-религиозные начала.С.А. Рачинский как ученый
и наставник дал образование таким известным выпускникам Татевской
школы, как Н.П. Богданов-Бельский, И.Л. Богданов, Н.М. Синёв. Лич-
ность С.А. Рачинского в развитии университетской науки и школьного
образования, несомненно, останется в истории как просветителя свое-
го времени.Гуманистический подход в образовательном процессе, пред-
ложенный С.А. Рачинским в совокупности с активной популяризацией
науки среди студентов университетов сегодня – залог качественного про-
фессионального образования. Педагогические идеи, направленные на ин-
дивидуальный подход в освоении научных знаний каждым школьником
и студентом, могут оказать значительное влияние на развитие россий-
ской системы образования.
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Факультет психологии Московского университета: история и
современность

Московский университет один из самых старейших российских уни-
верситетов. Он основан благодаря активному участию первого русского
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академика Михаила Васильевича Ломоносова в 1755 году. В Москов-
ском университете образовались 3 факультета: философский, юридиче-
ский и медицинский. Университет среди всех европейских образователь-
ных учреждений выделялся составом студентов и профессоров. Важно
указать, что именно при Московском университете в то время образо-
вывались первые научные общества: Общество истории и древностей
российских (1804), Московское общество испытателей природы (1805),
Общество любителей российской словесности (1811) и др.

С 1942 года в Московском университете была организована первая ка-
федра психологии, вошедшая в структуру философского факультета. За-
ведовать этой кафедрой предложили советскому психологу и философу,
автору фундаментального учебника для университетов �Основы общей
психологии� - Сергею Леонидовичу Рубинштейну. Министерство обра-
зования СССР в 1965 году издает приказ �Об организации факультетов
психологи при Московском и Ленинградском государственных универ-
ситетах�. Это были не просто первые факультеты психологии в СССР,
они являлись центрами подготовки квалифицированных психологов, пе-
дагогов, ученых-исследователей. Кроме того, они представляли собой се-
рьезные научные учреждения с уникальной академической базой. К 1966
году был организован факультет психологии Московского государствен-
ного университета, деканом которого стал Алексей Николаевич Леон-
тьев. В это время на факультете создавались новые, но несмотря на это,
фундаментальные школы психологической науки. В рамках этих школ
проводились исследования: психофизиологии (Е.Н. Соколов), нейропси-
хологии (А.Р. Лурия), патопсихологии (Б.В. Зейгарник). Возникает и
инженерная психология, которая занимается исследованием психологи-
ческих проблем, связанных с обслуживанием общественных систем (В.П.
Зинченко). Сам декан факультета А.Н. Леонтьев занимался исследова-
ниями по общей психологии, которые актуальны и по сей день.

После смерти основателя факультета, деканом был представитель ле-
нинградского направления А.А. Бодалев. Он первый организовал при
факультете центр психологической помощи семье. С 1986 года деканом
факультета становится крупный специалист в области психологии труда
и ее истории Е.А. Климов. Он поддерживал сложившиеся на факуль-
тете научные направления, в свою очередь преобразовывал существу-
ющие структурные подразделения и организовывал новые. С 2000 года
деканом становится А.И. Донцов, который продолжал совершенствовать
структуру факультета. С 2006 года по настоящее время деканом факуль-
тета является академик РАО, Член Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию Ю.П. Зинченко. Он вводит целый
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ряд современных научных направлений и проектов, создает новые ка-
федры и лаборатории. Направления деятельности факультета соответ-
ствуют мировым стандартам качества психологического образования и
соответствуют вызовам мирового социально-экономического развития.
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Роль университетов в развитии науки ХХ века

В ХХ веке университеты становятся центрами научной мысли, где
формировались исследовательские группы, проводились эксперименты
и разрабатывались новые теории. Университеты становились ядром со-
циума [1, с. 7], где молодые ученые получали образование, а затем про-
должали свою научную карьеру, внося значительный вклад в развитие
науки. Именно, исследование роли университетов в развитии науки ХХ
века позволяет лучше понять, как они стали основой для научного про-
гресса и сформировали современную научную среду.

Одной из ключевых проблем, с которой столкнулись университеты в
ХХ веке, было обеспечение развития науки и ее практического приме-
нения в условиях быстрого технологического прогресса. С появлением
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новых открытий и разработок, университеты стали сталкиваться с необ-
ходимостью быстрого адаптирования своих программ обучения и науч-
ных исследований, чтобы оставаться на передовой позиции в научном
прогрессе.

В ХХ веке университеты стали особенно активно развивать систе-
му образования, предоставляя студентам возможность получить высшее
образование и стать профессионалами в своей области. Университеты
перестали быть элитарными учреждениями, число студентов росло, их
социальный состав постепенно расширялся. Этому способствовало соци-
альное расширение среднего образования, а также рост его качества,
благодаря чему появилось все больше образованной молодёжи, способ-
ной учиться в университете. Так, в 1938 году в Великобритании насчи-
тывалось 69 тысяч студентов очных форм обучения, к 1963 году их ко-
личество выросло до 215 тысячи человек, а к концу ХХ века, это число
удвоилось [2, с. 500].

Университеты предоставляли место для проведения научных иссле-
дований и поддерживали научных работников и студентов в их научной
деятельности. Они создавали научные лаборатории и центры, где прово-
дились исследования по различным научным направлениям. Так, в 1970-
х годах, студенты были соавторами 3,5 тысячи изобретений, участника-
ми 49 тысяч работ [3, с. 46], внедрённых в производство СССР, разрабо-
танных на базе университетов. Таким образом, университеты создавали
благоприятную среду для развития научных исследований и способство-
вали научному прогрессу.

В заключение можно сделать вывод, что университеты сыграли
огромную роль в развитии науки в ХХ веке и оказали значительное влия-
ние на научные достижения и прогресс ХХI века [4, с. 101]. Без их актив-
ного участия и поддержки развитие науки в ХХ веке было бы невозмож-
ным. В начале ХХI века университеты продолжают играть важную роль
в развитии науки. Они сталкиваются с новыми вызовами, такими как
быстрое развитие технологий, глобализация и изменение потребностей
общества. Университеты активно развивают сотрудничество с промыш-
ленностью и бизнесом, осуществляют трансфер технологий, что способ-
ствует развитию науки. Важно признать вклад университетов в развитие
науки и продолжать поддерживать их роль в будущем, а иначе образо-
вание превратится в подготовку, а университет - в ремесленное училище
[5, с. 204].
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Трансформация структуры и функций университета в Новое
время

Проблемой, которую можно рассмотреть в статье о трансформации
структуры и функций университета в Новое время, является адаптация
университетов к изменяющимся социальным и культурным требовани-
ям того времени. XVI век стал поворотным пунктом в истории челове-
чества. Этот период характеризовался Великими географическими от-
крытиями, расширением международной торговли, бурным развитием
производства, изобретением книгопечатания и Реформацией. Универси-
тетская система не осталась в стороне от этих перемен и претерпела
значительные преобразования. К XVII веку университет в Европе стано-
вится национальным – со всеми вытекающими отсюда последствиями:

• сфера деятельности университетского образования теперь ориен-
тирована не на интернациональную университетскую корпорацию,
а на интересы национальных государств;
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• значение латыни как языка внутриуниверситетского и межунивер-
ситетского общения уменьшается, преподавание теперь проводится
на национальных языках.

• изменились и образовательные функции университета, они стали
более ориентированы на решение задач общегосударственного мас-
штаба. Педагогика в университетах стала �принципиально полити-
ческой�. [1]

К XVIII веку в европейских странах формирование национальных уни-
верситетов подходит к завершению. Особенно популярна стала немецкая
классическая модель Вильгельма фон Гумбольдта. [2]
Вильгельм фон Гумбольдт, немецкий реформатор образования, был
убеждён в том, что университеты должны быть центрами интеллекту-
ального и научного творчества. В основе его концепции лежало убежде-
ние, что знание не является чем-то застывшим, а постоянно развивает-
ся. Поэтому обучение должно происходить в процессе активного участия
студентов в научных исследованиях. [3]
В отличие от немецкой системы, во французских университетах того вре-
мени господствовала жесткая дисциплина. Администрация контролиро-
вала все аспекты деятельности университета. Престиж преподавателя
во многом зависел от репутации оконченного им учебного заведения, а
не от его достижений в науке. И все же, во второй половине XIX века
немецкая модель начала оказывать влияние и на порядки во француз-
ских университетах, постепенно вытесняя парадигму строгого контроля.
Таким образом, университетская система в Новое время претерпела зна-
чительные изменения, став более доступной, специализированной, и ака-
демической. Университеты стали центрами научного исследования, где
проводились эксперименты, разрабатывались новые теории и публико-
вались научные работы. Это способствовало развитию науки и прогрессу
в различных областях знаний.
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Чикагская школа социологии: формирование социологии
города

Университет нередко становился отправной точкой для обрамления
научного знания, придания ему структуры, а в частности, формирования
его методологии. Целенаправленный или стохастический это был процесс
– не имеет сущностного значения; наука в университете создавалась, а
значит – получала импульс к активному развитию.

Феномен чикагской школы социологии особенно интересен в таком
контексте. Чикагский университет, на момент начала XX века частный,
по сути, стал экспериментальным пространством, созданным для эмпи-
рического переложения недавно сформировавшейся науки – социологии
[3, с. 64].

Специфика такого изучения породила не только оформленную социо-
логию как целую научную область, но и городскую социологию как ее
отрасль. Объяснить это возможно следующим: Роберт Парк, стоящий у
истоков формирования социологического факультета в Чикагском уни-
верситете, решил переложить опыт изучения психологии на социологию,
определив полевые исследования – как ключевые источники поиска со-
циологического знания [2, с. 91]. Такие исследования проводились имен-
но в Чикаго, то есть целый город стал лабораторией по поиску социаль-
ных закономерностей и апробации методов социологического исследова-
ния. Городской контекст стал чрезвычайно важным, поскольку все �чле-
ны� школы стали понимать, что полученное знание в Чикаго не может
быть переложено с точностью на другой город-лабораторию, отсюда и
берет истоки формирование именно урбанистического знания в качестве
социологии города [4, с. 9]. Хотя ни Роберт Парк, ни Эрнст Бёрджесс,
ни Луис Вирт не ставили перед собой задачу изучить сам город, для них
первостепенную роль сыграли социальные процессы, которые оказались
не лишены городской специфики.

Какую роль сыграл университет? Он стал средством координации
и консолидации усилий социологов, предоставив площадку для совмест-
ной рефлексии, что затем вылилось в достаточно четкое научное знание о
городе. Важный факт состоял и в том, что именно университету как тех-
ническому исполнителю был предоставлен социальный заказ от властей
Чикаго на разработку городских социальных реформ, необходимых для
борьбы с преступностью, бедностью, неконтролируемой иммиграцией и
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прочими проблемами, чем был �богат� город на берегу озера Мичиган
[1, с. 57]. Трудно представить, что такой заказ мог поступить персональ-
но Р. Парку или кому-либо другому, ведь решить такую задачу одно-
му непосильно, да и осложнено рисками субъективизма, однотипности и
нереалистичности предлагаемых мер.

Городская социология, по большому счету, сформировавшаяся слу-
чайно, смогла обрести оформленные научные рамки именно благодаря
университетской возможности �собираться и обсуждать�, что после, по-
средством укоренения в виде сформированной научной школы, получи-
ло крепкую методологическую основу и последователей, единых общими
принципами.
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Локальные институции в университете как возможность
проявления преподавательской активности

В теории организации известен подход, где соотносятся особенности
организационной структуры и случайные аспекты окружающей среды,
технологии и т.д. и их воздействие на организационное поведение и эф-
фективность [1, с.336], отклоняется идея о наилучших принципах орга-
низации. Что же случайного в университете в этом плане?
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Случайным образом в эпоху рынка сохранилось кураторство студен-
ческих групп, идут поиск и назначение операторов расписания занятий,
формируется состав разработчиков образовательных программ (ООП).
Каждый раз это – проба активности, моральных качеств участников.
Как пишет И.А. Журавлёва, в образовательной системе возникают про-
тиворечия, в том числе в правовой сфере [2, с.134]. Есть и другие про-
тиворечия. Принятие ФЗ �Об образовании в РФ�, передача полномочий
по ООП вузам привели к противоречию между тем, что условия об-
разования должны �содействовать взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми. . .� [3, ст. 12] и ситуациями в локальных структурах ву-
зов. Имеет место неопределённости статуса, например,у разработчиков
ООП есть возможности конфликтов в коллективах кафедр. Известны
два пути решения проблемы кадров разработчиков ООП: администра-
тивное выдвижение (назначение) и личная инициатива на кафедре. В
отсутствии чётких норм, иногда, на пост разработчика ООП могут быть
рекомендованы не лучшие с этической стороны преподаватели. Возмож-
ны и ошибки назначения,(негативные черты не сразу видны). Важные
моменты здесь - согласование интересов в коллективах, их баланс. Очень
чуткий баланс интересов виден в отношениях между администрацией, её
кандидатом на пост разработчика ООП и коллективом кафедры.

Практика показывает, порой профиль подготовки студентов, пред-
метное содержание ООП, набор дисциплин, пропорции часов по предме-
там, приоритеты важности в учебном плане, порядок реализации прак-
тик, формы контроля знаний определяет единолично назначенный пре-
подаватель.Обновление образовательных стандартов закрепляет его на
посту, в итоге, совсем не случайно, у него в нагрузке: 1) оказываются
выгодный набор дисциплин; 2) концентрируется вся нагрузка по практи-
кам, дающая большой объём часов; 3) дисциплины с экзаменами. Колле-
гам достаётся освоение новых курсов. Кажущаяся достоинством молча-
ливая самостоятельность разработчика ООП оборачивается авторитар-
ностью, не допускающей вмешательства. Нарушается принцип отноше-
ний, недопустимости ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования� [3, ст. 12, п.11]. Наличие альтернативных проектов доку-
ментов ООП может дать обратный эффект. В целом это требует вза-
имного доверия, его строительства и поддержки. Здесь приветствуются
личные связи, как условие доверия и лояльности [4, с.34], Если толь-
ко имеет место открытость процедур. Среди индикаторов гражданского
общества некоторые авторы выделяют именно доверие [5 ].

Проблема видится в характере разного доверия между администра-
цией, исполнителем ООП и коллективом. Личные связи выдвиженца с

145



администрацией и доверие к нему оказываются крепче, чем в коллекти-
ве. У исполнителя формируются чувства исключительности и незамени-
мости, если нет отчётности перед кафедрой. Мало кто решается вступить
в конфликт, боясь худых последствий. Нужно учитывать, что исполни-
тель ООП получает исключительные права в работе ГАК и ГЭК, и это
определяет поведение руководителей студенческих работ и обучающих-
ся. Возникает феномен неравенства преподавателей в решении важней-
ших вопросов. Участники руководствуются разными критериями дей-
ствия: разработчик ООП - критерием рациональной целесообразности,
а коллектив - критерием �морального порядка� [6]. Они не совпадают.
Мораль призвана контролировать любые индивидуальные действия.

Роль локальных институций в жизни университета точно определя-
ется с помощью понятия социального института [7, с.157], как и роль
локальных структур тоже. Негативная устойчивость вредит. Нужен ли
менеджер ООП? Для институций обязательны: 1) набор специфических
социальных норм и предписаний, регулирующих соответствующие типы
поведения; 2) интеграция институций в социальную, ценностную струк-
туры общества с целью узаконения формально-правовой основы деятель-
ности, осуществлять социальный контроль над институциональными ти-
пами действий; 3) наличие материальных средств и условий для успеш-
ного выполнения норм и осуществления социального контроля. В этой
связи, организатор обучения на локальном уровне должен быть заин-
тересован в формировании пакета норм, определяющих процессы внут-
реннего регулирования, реализацию потенциала гражданского участия
целях интеграции структур в государственную систему, а также нахо-
дить средства и создавать условия, обеспечивающие успешное выполне-
ние нормативных предписаний и осуществление социального контроля.
Путь к этому – постоянное участие в процедурах по ООП всех членов
кафедры и контроле действий ответственных лиц. В отношениях долж-
ны быть исключены нетерпимость к возражениям, к критике, агрессив-
ность, оскорбительная тональность выражений.

Выводы и предложения: 1) нужно обобщить опыт работы над
ОПП в вузах; 2) установить правовой статус разработчиков ООП;
3) для принятия верных управленческих решений в данной сфере не
хватает полноты социологической информации о состоянии отношений
в коллективах, прозрачности процедур действий кадров разработчиков
ООП и планов; 4) необходимы альтернативные проекты программ и
планов, их широкое обсуждение на каферах; 5) не исключено введение
должности менеджера ООП на основе Положения и инструкций; 6)
требуется определение мер по предотвращению конфликтов в анализи-
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руемой сфере, механизм регулирования, прозрачность, коллегиальность
процедур анализа обновлений ООП.
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Модель университета как плейсмейкинга

Трансформация модели университета от классического (по своей су-
ти, цели, структуре, функциям и результатам) до коммерциализирован-
ного учреждения, оказывающего �образовательные услуги�, неизбежно
меняет и его репрезентацию в глазах потенциальных потребителей – аби-
туриентов, их родителей и работодателей. В результате университеты,
ранее считавшиеся классическими, превращаются в пространства, боль-
ше напоминающие сконструированные на основе принципов плейсмей-
кинга �идеальные общественные места�. Действительно, наметившийся
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и всё увеличивающийся разрыв между до’лжным (нормативно задан-
ным) и реальным образовательным уровнем (а обучение – важнейшая
цель образования) часто заполняется квазиактивностями с броскими на-
званиями, многолюдными, массовыми действами и яркими картинками-
самоотчётами на сайтах. Это всё – результаты бойкого менеджеризма
в области образования и науки, использующего приёмы маркетинга и
подменяющего суть образования как общественно значимого блага его
квантитативным подобием.

Усиливающаяся тенденция �институционализации имитаций резуль-
тативности в науке и образовании� [1] реализуется и в применении при-
ёмов плейсмейкинга. Сегодня можно зафиксировать симметричные сов-
падения между характеристиками �идеального общественного места� и
�предприятия университет� [2]: открытость (разнообразные универси-
тетские мероприятия привлекают большое количество гостей, способ-
ствуют установлению новых социальных связей, выдвижению инициа-
тив); разнообразие видов использования (землепользование, розничные
продажи, сдача площадей в аренду); комфорт (гигиеничность, сохран-
ность застройки); доступность (наличие перед учебными корпусами пар-
ковок, пешеходных дорожек, элементов безбарьерной среды). Но это –
внешняя сторона. За фасадом скрывается множество проблем, в первую
очередь – студенты, потерявшие мотив учиться: их и так �перетащат� на
следующий курс, чтобы не терять бюджетное финансирование. Но даже
в рамках современных реалий можно вернуть институт �кандидатов в
студенты� – то есть тех, кто не добрал одного балла, но готов учиться:
учиться старательно, без стипендии, в надежде занять освободившееся
место. Пора, наконец, от бессмысленной регламентации перейти к здра-
вому смыслу и к возрождению духа университетского образования. Толь-
ко на этом пути возможно сохранение лучших традиций классического
университета.
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Пекин, Пекин, Китай

Становление и развитие классического университета в России

1. формирования и развития идеи классического универси-
тета

Идея российского классического университета органично впитала в
себя западные теории классического университета и обогатила их идея-
ми отечественных мыслителей. Классический университет - это высшее
учебное заведение, целью которого является сохранение, развитие и рас-
пространение знаний путем научных исследований и интеллектуального
творчества, обучения и распространения знаний в различных формах.
Деятельность классического университета реализуется в трех важней-
ших аспектах: образовательном, исследовательском и культурном.

2. Реализация идеи классического университета в отече-
ственном образовании XIX - XX вв.

Идея классического университета предполагает его направленность
на выполнение таких функций как образование, развитие фундамен-
тальной науки, просвещение, создание высоких культурных ценностей
и развитие культуры общества. Их реализация в культурно-историче-
ской практике представляет особый интерес, поскольку позволяет рас-
смотреть развитие классического университета с позиций наиболее су-
щественных его характеристик.

3. Классические университеты в �новейшее время�
Современный классический университет представляет собой центр

фундаментального знания, на базе которого проходит интеграция обра-
зования, науки, культуры и технологии регионов, что и определяет его
особое - высшее место в системе образования России.

Вывод: Классические университеты, оставаясь основой единого об-
разовательного пространства страны, должны сыграть важнейшую роль
в формировании подлинной толерантности представителей различных
этнических групп, формировании культуры межнациональных отноше-
ний. Классические университеты должны стать центрами выработки
единой объединительной общероссийской идеи.
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�Секция 3. Организационные и
экономические аспекты управления

современным университетом (рук. проф.
С.А. Барков)�

Арзуманян Мария Артуровна
Центр экономической теории социального сектора, Институт

экономики РАН, Москва, Россия

Университет XXI века: диверсификация источников
финансирования

Финансирование высшего образования является принципиальным во-
просом для развития этой сферы. Анализируя источники финансирова-
ния стран ОЭСР по данным 2019 г., а именно: США (1,7% ВВП), Вели-
кобритании (1,3% ВВП), Канады (0,8% ВВП), Республики Корея (0,8%
ВВП), можно констатировать, что объем частных инвестиций в высшее
образование гораздо выше в перечисленных странах в сравнении с Росси-
ей (0,4% ВВП) [7,12]. В России последние три десятилетия государствен-
ное финансирование социальных секторов сокращается, а привлечение
частных источников сопровождается рядом ограничений.

Рост государственного финансирования в данный момент затруд-
нен необходимостью поддержки других отраслей экономики в условиях
санкционного давления. По оценкам экспертов, разрыв между факти-
ческим и минимально необходимым бюджетным обеспечением в сфере
образования составляет 1-1,5% ВВП [2,3]. С противоположной стороны�
воздействие неблагоприятной макроэкономической ситуации оказывает
соответствующее влияние на возможности населения: только каждая
четвертая семья готова выделять на обучение более 35% своего дохода
[6].

В таких условиях возникает необходимость в поиске альтернативных
источников финансирования. Так, в мировом масштабе широко распро-
странена спонсорская помощь через организацию эндаумент-фондов в
университетах. В США суммарный размер 15 крупнейших университет-
ских эндаументов-фондов на 2022 год составил 326,57 млрд долл. США
[12].
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В России эта практика была юридически зафиксирована только в
2007 году с принятием Закона о целевых капиталах [1]. На данный мо-
мент в стране действует приблизительно 300 эндаумент-фондов, из кото-
рых половина являются университетским. Среди государственных вузов
по объему средств лидируют МГИМО (1,7 млрд руб.), НИУ ВШЭ (1,2
млрд руб.) и СПбГУ (1,1 млрд руб.) [5].

Учитывая заинтересованность властей в развитии рынка эндаумент-
фондов, их количество в сфере образования, вероятно, будет продол-
жать увеличиваться. Правительством России в июле 2022 г., была со-
здана межведомственная рабочая группа при Минобрнауки по вопросам
развития фондов целевого капитала в организациях высшего образова-
ния. Рабочей группой уже подготовлены изменения к закону о целевом
капитале, а также представлены предложения по развитию академиче-
ских эндаументов и дорожная карту по развитию отрасли [4].

Наряду с этим не стоит забывать о рисках роста неравенства с рас-
ширением деятельности эндамуент-фондов. Зарубежные исследователи,
анализируя опыт развития эндаумент-фондов в США, отмечают, что на
долю 20% лучших университетов приходится 80% от общего универси-
тетского фонда, в то время как на долю 20% самых бедных приходится
около 1%. Такая диспропорция в финансовом обеспечении между уни-
верситетами ведет к неравенству в доступе к качественному образованию
[11].
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МГУ имени М.В. Ломоносова, г Москва, Россия

Управление образованием как формирование
институциональных матриц

Управленческие воздействия на социальные объекты могут приобре-
тать различный характер. Во-первых, существует прямое администра-
тивное воздействие, требующее немедленной или очень быстрой реакции
и ориентированное на четкую цель, достижение которой очень четко и
конкретно определяет его эффективность. Во-вторых, возможно непря-
мое воздействие, т.е. задействование определенных механизмов, которые
неявно будут способствовать достижению цели. В-третьих, управленче-
ского воздействия может быть основано на изменении правил, по кото-
рым функционирует объект управления. Такое управленческое воздей-
ствие можно назвать институциональным, и оно не направлено изначаль-
но на достижение четко сформулированной цели. Оно подразумевает са-
моразвитие объекта управления в определенных рамках. Куда привет
такое саморазвитие, заранее определить невозможно.

Управление образованием во многом связано с последним видом
управленческого воздействия. Государство, университеты и школы мо-
гу лишь устанавливать правила, по которым эти люди будут работать
или взаимодействовать с системой образования. В истории насчитывает-
ся несколько устойчивых институциональных матриц развития системы
образования. Эти матрицы сменяли друг друга в истории, одновременно
в большинстве периодов дополняя друг друга.

Матрица �гувернер-репетитор�. Индивидуальное обучение. Несиль-
ная мотивация обучающегося. Широкая палитра знаний. Ориентация на
творчество.

Классическая матрица �школа-университет�. Массовое обучение.
Различная мотивация обучающихся. Средняя палитра знаний с явным
уклоном в специализацию. Ориентация на воспроизводство обычных ра-
ботников индустриального и постиндустриального общества.

Матрица �борьба с неграмотностью�. Массовое обучение. Сильная
мотивация обучающихся. Узкая палитра знаний. У обучения четкая цель
– научить читать и писать.

Марица �дополнительное образование�. Обучение работников кон-
кретной специальности. Разная мотивация обучающихся при деклариро-
вании сильной мотивации. Запрос на прикладные знания в определенной
области. У обучения четкая цель – научиться дополнительным навыкам
и учениям или приобрести документ для соответствия должности.
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Марица �серебряные университете ты�. Начинает формоваться в
XXI веке. Обучающиеся – лица старших возрастов. Сильная мотивация.
Принципиально различные ориентации. Цель обучения – продление тру-
довой жизни и включение пожилых людей в активные социальные связи.

Марица �платное образование�. Вход в систему образования опреде-
ляется доходом семьи. Мотивация обучающихся разная. Узкая палит-
ра знаний, ориентированных на востребованность на рынке труда. Цель
обучения – получение диплома.

В России последних лет реформы происходят так быстро и имеют та-
кие разные, часто неопределенные цели, что сформировать работающую
институциональную матрицу обучения населения невозможно.

Борисов Александр Федосеевич
РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

Классический университет как источник образовательных
инноваций

Классические университеты являются лидерами в сфере разработки
и распространения методик оценки качества образования. Однако по-
казатели оценки образовательных программ именно классического уни-
верситета должны стать примером для вузов, стремящихся сохранить
университетский статус.
Лидерство классического университета в этой области обусловлено сле-
дующими причинами: во-первых, только в классическом университете
существуют и развиваются фундаментальные научные школы, которые
являются основой и долгосрочной перспективой его научной жизни; во-
вторых, только в классическом университете междисциплинарные об-
разовательные программы традиционно были основой подготовки вы-
пускников как теоретических, так и прикладных специальностей. Одна-
ко только классический университет обладает уникальным опытом соче-
тания фундаментальных и прикладных научных школ. Поэтому, имею-
щийся опыт освоения фундаментальных и прикладных научных знаний
в образовательных программах позволяет классическому университету
стать экспертной базой, где будет происходить оценка внедрения науч-
ных знаний в учебный процесс, их отражения в образовательных про-
граммах других вузов; в-третьих, несмотря на усиливающуюся в вузах
тенденцию к созданию и реализации образовательных программ силами
собственных выпускников, классический университет традиционно яв-
ляется лидером выпусков кадров для науки и высшей школы, а также

154



их переподготовки. Поэтому только классический университет в состоя-
нии разработать методику оценки условий реализации образовательных
программ в других вузах, в части их кадрового потенциала.
В этой связи возрастает значение классического университета как фор-
мального и неформального центра профессионального преподаватель-
ского сообщества как структуры, единственно способной обеспечить наи-
более комплексную междисциплинарную переподготовку научно-педаго-
гических кадров. Только в рамках классического университета возмож-
но создание гибких, мобильных программ повышения квалификации за
счет сочетания курсов ведущих ученых различных факультетов, явля-
ющихся одновременно крупными научными школами в своих областях.
Главное преимущество университетского образования перед сугубо при-
кладным – его гибкость и междисциплинарность, развитие способностей
к пониманию стратегических перспектив собственной деятельности, что
и отличает универсанта от выпускников других образовательных учре-
ждений.
Абитуриенты, выбирая прикладной вуз или классический университет,
ставят перед собой принципиально разные задачи, не в последнюю оче-
редь определяемые их способностями. Наиболее способных к научной
деятельности классический университет привлекает их на рынке при-
кладного и дополнительного образования как раз фундаментальностью
подготовки, а не ее узкой специализацией. Именно на этом рынке клас-
сические университеты не имеют соперников, испытывая в то же время
жесткую конкуренцию на рынке прикладного и дополнительного образо-
вания. Сохранение и поддержка фундаментального образования позво-
лит универсантам и дальше развивать междисциплинарные взаимосвязи
прикладных и теоретических дисциплин и научных школ.

Велько Оксана Александровна
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Удовлетворенность студентов качеством высшего образования
как критерий оценки эффективности современного

университета

Автор занимается социологическим изучением удовлетворенности
студентов получаемым образованием. В рамках изучения удовлетворен-
ности студентов Белорусского государственного университета получае-
мым образованием автором было проведено социологическое исследова-
ние в два этапа среди студентов в мае - июне 2021 г. На первом этапе
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исследования была проведена беседа со студентами 1, 2, 3 и 4-го курсов
факультета философии и социальных наук. По результатам этой бесе-
ды была составлена анкета для изучения удовлетворенности студентов
факультета философии и социальных наук и механико-математическо-
го факультета получаемым образованием. Применение мониторинговых
методик позволяет учесть уровень ожиданий студентов от учебно-позна-
вательного взаимодействия с преподавателем.

В онлайн анкетировании на межвузовском портале БГУ приняли уча-
стие 200 студентов факультета философии и социальных наук и 202 сту-
дента механико-математического факультета.

После беседы с фокус группой было установлено, что удовлетворен-
ность студентов качеством высшего образования имеет три измерения:
удовлетворенность учебным (образовательным) процессом, социальную
удовлетворенность, удовлетворенность деятельностью вуза по созданию
благоприятной образовательной среды.

Удовлетворенность учебным процессом возникает, по мнению сту-
дентов, если учебный процесс обеспечивает образовательные потребно-
сти каждого студента в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями, способствует развитию творческого, интеллектуального
потенциала, позволяет сформировать важные и необходимые професси-
ональные качества. Она представляет собой удовлетворённость услови-
ями, созданными для обучения в БГУ, удовлетворённость различными
формами обучения в БГУ и удовлетворённость характеристиками чита-
емых курсов.

Рассмотрим социальную удовлетворенность. Она характеризуется
удовлетворенностью отношениями студента с другими студентами, удо-
влетворенностью отношениями студента с преподавателями, удовлетво-
ренностью внеучебной деятельностью. Взаимоотношения с однокурсни-
ками приносят удовлетворенность, если в них преобладают доброжела-
тельность и взаимные симпатии, есть возможность выражать собствен-
ное мнение, возникает желание вместе проводить свободное время. Удо-
влетворенность студентов взаимодействием с преподавателями и руково-
дителями вуза возникает, если они способствуют формированию уверен-
ности в себе, развивают у студента профессиональные умения и навыки
с учетом их индивидуальных особенностей, способствуют интеллекту-
альному развитию, проявляют заботу и уважение к каждому студенту,
поощряют творческий поиск и инициативу, постоянно заботятся об улуч-
шении условий учебной деятельности.

Удовлетворенность деятельностью вуза по созданию благоприятной
образовательной среды была измерена как средняя оценка девяти аспек-
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тов: 1) Организация питания в учебных корпусах; 2) Возможности для
занятий спортом (оснащенность и доступность залов и т.д.); 3) Доступ-
ность медицинской помощи; 4)Возможность пользоваться библиотекой;
5) Возможность получения общежития; 6) Возможности для получения
материальной поддержки (наличие стипендий, разовых выплат и пр.);
7) Удобное расположение учебных корпусов; 8) Возможность получения
путевок в оздоровительные учреждения (пансионаты, санатории, про-
филактории и т.д.); 9) Доступность психологической помощи.

В результате исследования было выявлено, что 1) на общую удовле-
творенность качеством высшего образования будут влиять главным об-
разом два аспекта: удовлетворенность учебным процессом и социальная
удовлетворенность 2) на удовлетворенность учебным процессом и соци-
альную удовлетворенность будет влиять уровень удовлетворенности де-
ятельностью вуза по созданию благоприятной образовательной среды.
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Одним из важнейших факторов инновационного развития государ-
ства является уровень экономической культуры населения, прежде всего
занятого в экономике. Обновление трудовых ресурсов посредством во-
влечения молодого поколения в профессиональную деятельность долж-
но сопровождаться ростом компетентности, знаний и умений работников,
пониманием особенностей объективных условий хозяйствования, видени-
ем новых перспективных возможностей и способов их реализации.

Современное учреждение высшего образования готовит не просто
специалистов с ограниченным набором профессиональных навыков, но
гражданина и активного участника экономических процессов, которому
требуются так называемые �мягкие� навыки для качественного выпол-
нения своих трудовых обязанностей, личностного развития и карьерного
роста. Немаловажную роль в образовательном процессе играет форми-
рование экономической культуры студентов, которая бы отвечала запро-
сам современности, помогала молодежи адаптироваться на рынке тру-
да, успешно выстраивать свою профессиональную траекторию, исполь-
зовать имеющиеся экономические ресурсы и финансовые инструменты
для улучшения своего материального положения и решения актуальных
социально-экономических задач.

Изучению экономической культуры посвящены многочисленные ра-
боты отечественных и зарубежных ученых, которые дают различные
трактовки данному понятию. В настоящем исследовании автор опирает-
ся на определение экономической культуры Г.Н. Соколовой, под которой
понимается система созданных в ходе научно-технического прогресса со-
циальных механизмов, благодаря которым регулируется включенность
хозяйствующих субъектов в экономическую деятельность, и степень их
самореализации в тех или иных типах экономического поведения. Эконо-
мическая культура включает в себя экономическое сознание и экономи-
ческое мышление и является механизмом регулирования экономического
поведения индивида [1, с. 114–118].

Получение студентами знаний о функционировании экономической
системы, формирование их экономического сознания и экономического
мышления осуществляется через усвоение содержания дисциплин эконо-
мического профиля, участие в информационных часах по данной темати-
ке, в том числе по вопросам трудоустройства, финансовой грамотности,
встречах с предпринимателями, представителями финансовых органи-
заций, вовлечение в научно-исследовательскую деятельность и процесс
коммерциализации ее результатов, реализацию проектов и стартапов.
Открытие в учреждениях высшего образования центров карьеры поз-
воляет более эффективно формировать траекторию профессионального
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развития студентов и выпускников. В 2022 году в Гродненском государ-
ственном университете имени Янки Купалы был создан центр развития
карьеры, основная цель деятельности которого – координация взаимо-
действия структурных подразделений университета для поддержки обу-
чающихся и выпускников в адаптации к требованиям рынка труда, в
их профессиональной самореализации, для формирования эффективной
системы взаимодействия с выпускниками университета, создания усло-
вий для установления и развития устойчивых связей с организациями –
заказчиками кадров, что будет способствовать совершенствованию прак-
тической подготовки специалистов и их успешному трудоустройству.

Особое внимание в современных университетах уделяется разви-
тию предпринимательских компетенций студентов. Предприниматель-
ские компетенции включают набор навыков, качеств и поведенческих
практик, которые позволяют успешно решать различные задачи, по-
средством генерации идей, восприятия возможностей, принятия рисков,
применения, инноваций, проектного подхода и других инновационных
инструментов управления [2]. В 2023 году сотрудниками кафедры со-
циологии и специальных социологических дисциплин Гродненского госу-
дарственного университета имени Янки Купалы был осуществлен опрос
студентов университета и учащихся двух колледжей г. Гродно по репре-
зентативной выборке. Результаты исследования показали, что молодые
люди осознают востребованность на современном рынке труда специа-
листов, которые способны идентифицировать и усваивать новые знания,
обладают широким набором профессионально значимых компетенций
и способны к самообразованию. Наиболее привлекательны для откры-
тия своего предприятия для студентов университета и учащихся колле-
джей следующие факторы: возможность обрести финансовую стабиль-
ность, отсутствие необходимости работать в качестве наемного сотрудни-
ка, ощущения самостоятельности и свободы, интерес к выбранной сфере
деятельности.

Если сравнивать с ответами студентов университета, то учащиеся
колледжей ниже оценивают свои знания по вопросам предприниматель-
ства, но при этом не считают, что на рынке отсутствуют свободные ни-
ши для открытия собственного дела. Это подчеркивает необходимость
увеличения числа занятий по развитию экономической культуры обуча-
ющихся.

Молодые люди считают, что для успешного предпринимательства
важны знания в той сфере, в которой осуществляется деятельность (97,1
%), степень своего владения ими студенты оценили в 4,29 балла по 5-
балльной шкале (учащиеся колледжей – 4,26 балла). Свои умения уста-
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новить контакты опрошенные студенты и учащиеся колледжей оценили
в среднем в 4,09 и 3,86 балла соответственно, знания юридических норм
– 3,8 и 3,54 балла соответственно, знания в области финансов – 3,67 и
3,71 балла соответственно. Это подчеркивает необходимость проведения
учебных занятий для обучающихся по вопросам финансовой и правовой
грамотности, что позволит им увереннее осуществлять хозяйственную
деятельность.

В рамках исследования студентам университета и учащимся колле-
джей была предоставлена возможность изложить свое видение необхо-
димых мер для повышения эффективности формирования предпринима-
тельских компетенций. По их мнению, следует больше проводить прак-
тических занятий, встреч с предпринимателями, мастер-классов, тре-
нингов, участвовать в разработке проектов, заинтересовывать и инте-
грировать в групповое взаимодействие. Необходимо больше информи-
ровать обучающихся, учить и показывать на практике работу предпри-
нимателей. Также было отмечено, что нужно научить будущих специа-
листов выстраивать стратегию, расставлять приоритеты, анализировать
информацию, находить различные варианты решения поставленных за-
дач, повышать свою финансовую грамотность. Таким образом, одним из
приоритетных направлений образовательной деятельности современного
университета является развитие экономической культуры обучающихся
и формирование у них предпринимательских компетенций, что соответ-
ствует интересам личности, общества и государства.
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Актуальность исследования современных подходов к подготовке про-
фессиональных аналитиков в условиях программ высшего образования
обусловлена стремительной трансформацией современного российско-
го общества, вопросами политической и экономической нестабильности,
развитием интернет-коммуникаций. Тенденция к созданию и развитию
экспертно-аналитических центров влечет за собой потребность в трудо-
устройстве первоклассных специалистов.

Так, в 2013 году по распоряжению Общественной палаты Россий-
ской Федерации была создана рабочая группа для работы над проек-
том создания Аналитического общества и разработки �Азбуки аналити-
ки�. В результате этого специалистами была выявлена острая необходи-
мость перевода аналитической деятельности на системную профессио-
нальную основу [1, с.13]. Авторы проекта выявили ключевые стандарты
для подготовки высококвалифицированных современных специалистов в
экспертно-аналитической сфере: формирование общепризнанной теории,
организация общих стандартов и технологий аналитической деятельно-
сти, разработка системы подготовки кадров.

Несмотря на высокую потребность в специалистах современное рос-
сийское образование столкнулось с проблемами – несоответствие тре-
бованиям соискателей и текущего уровня компетенций среди молодых
аналитиков. Опираясь на положения в работе В.К. Петрова и М.Ю. Пет-
ровой, выделим основные пробелы в образовательной структуре, связан-
ные с подготовкой кадров: отсутствие единых стандартов и технологий,
низкое финансирование, дифференцирование специалистов на �сверх-
профессионалов�, �просвещенных� и остальных [2, с.19].

В настоящее время существует большое количество дополнительных
курсов переподготовки или повышения квалификации. Однако в боль-
шинстве случаев образовательную функцию для подготовки специали-
стов выполняют академические аналитические центры, многие из кото-
рых сотрудничают с ведущими российскими высшими учебными заведе-
ниями, такими как: МГИМО, РАН, МГУ им. Ломоносова, РАНХиГС и
др.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации насчиты-
вается более 100 экспертных организаций. Данная тенденция указывает
на потребность в подготовке высококвалифицированных специалистов
[3, с.82]. Высокие темпы развития современного общества, спрос на раз-
работку, анализ и оценку альтернативных предложений и рекомендаций
создают возможности для решения задач, которые стоят перед молоды-
ми специалистами. Для дальнейшего развития образовательных техно-
логий в данном направлении необходимо выстроить единую структуру
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учебного процесса, с выбором моделей, методов, приемов и стандартов
обучения.
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В настоящее время существуют различные подходы к выделению
критериев оценки качества образования, в том числе университетско-
го. Особое внимание исследователей в последние десятилетия приковано
к оценке эффективности социогуманитарного образования, которое рас-
сматривается в узком и широком значениях. Узкое – предполагает пере-
чень конкретных специальностей и направлений профессиональной под-
готовки (в частности, по социологии, политологии, антропологии, куль-
турологии и т.д.). Широкое – ориентируется на сохранение и изучение
традиций, истории народов, анализ диалога культур и их взаимодей-
ствия. Такой подход к оценке одного из направлений университетского
образования называется культуроцентрично ориентированным подходом
[1-2]. Актуальность его возрастает с появлением перспективы становле-
ния новой культуры в современном российском обществе, так как этот
подход позволяет акцентировать внимание на интеграции во всех сферах
общественной жизни национально-государственных и личностных ори-
ентаций, характерных для отдельной личности, что достигается, прежде
всего, в процессе обучения в университете.
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Современные изменения в университетской среде можно считать ре-
волюционными. Сегодня происходит не просто трансформация универ-
ситетского образования, но пересматривается его миссия и задачи, стоя-
щие перед ним. Меняется структура высшего образования, интерпрета-
ция его целей и результатов, вводятся новые государственные образова-
тельные стандарты, изменяются технологии обучения, а также требова-
ния к преподавателям и студентам.

Исследование миссии университета сегодня вновь стало актуальным,
что предполагает выделение новых критериев оценки эффективности
университетского образования, среди которых особое место занимает та-
кой критерий как культуроцентричность образования.

Ключевой идеей культуроцентричного подхода является принцип це-
лостного осмысления единства человека, общества и природы, что поз-
воляет понять единство организации развития социума и человека, и, в
свою очередь, обусловливает модернизацию как фундаментальной, так
и практико-ориентированной подготовки студентов – будущих ученых,
исследователей, специалистов. Именно в культуроцентричности социогу-
манитарного образования заложена основа формирования современной
системы развития российского общества в целом.

Таким образом, для оценки эффективности деятельности универси-
тета как социального института, эффективности организации и реализа-
ции образовательного процесса необходимо расширение диапазона кри-
териев такой оценки. И одним из этих критериев, несомненно, является
культуроцентричность социогуманитарного образования в современном
российском университете.
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Внутрироссийская академическая мобильность студенческой
молодежи: особенности институциональной регуляции и

саморегуляции

Формат межвузовской академической мобильности студентов в
России находится на стадии становления. Институциональное ре-
гулирование данного процесса проявляется в наличии формальных
законодательных норм для сетевых обменов и создании в вузах органи-
зационных условий, связанных с возможностью построения индивиду-
альных образовательных траекторий, финансирования перемещений и
проживания иногородних студентов, создания гибких образовательных
планов. Специфика саморегуляции жизнедеятельности молодежи в
данном аспекте проявляется в высоких миграционных установках в
другие российские регионы, особенно среди учащихся профессиональ-
ных лицеев, техникумов и студентов вузов. Именно переезд в другой
регион страны для получения образования связывается с возможностью
развития способностей, изучения общей культуры, углублением знаний,
на что и нацелен формат внутрироссийской академической мобильности.

Для продолжения изучения данного направления необходимо про-
ведение комплексного социологического исследования об особенностях
организации программ внутрироссийской академической мобильности
между российскими вузами с выявлением установок и потребностей
студентов, изучения отношения преподавателей к подобному фор-
мату обучения, административных возможностей и финансирования
отдельных российских вузов.
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Рост напряженности труда преподавателя за 40 лет

Общим местом дискуссий об образовании является утверждение о
снижении качества. Существуют исследования и мнения авторитетных
ученых, объясняющих причины ухудшения образования. Здесь автор
предлагает на суд социологического сообщества одну из причин, влияю-
щих на качество образования – рост напряженности преподавательского
труда.

Главный способ сбора данных по обозначенной проблематике – это
интервью экспертов, преподавателей трудящихся в вузах 40 и более лет.
Учитывая, что собранные данные – это не результат массового полево-
го исследования, не результат анализа документов, а только оценочные
суждения ученых-преподавателей, автор отдает отчет, что выводы, по-
строенные на этих данных – не более чем гипотеза, но гипотеза научная,
которая может служить основанием для последующих научных исследо-
ваний.

В общей сложности опрошено (с использованием современных
средств коммуникации) 21 преподаватель – 7 профессоров, 14 доцент, ра-
ботающих в вузах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Пермь,
Екатеринбург, Омск, Красноярск.

Опрос включал ряд проблем для обсуждения и выражения мнения и
оценок экспертов.

Ключевая проблема – изменилась ли напряжённость труда препода-
вателя с 80-х годов ХХ века– все эксперты были единодушны - возросла.

Во-первых, возросла �голосовая� нагрузка. По утверждениям экспер-
тов, в 80-е годы при максимальной нагрузке 800 ч. годовой нагрузки:

- у ассистентов количество часов семинаров и иногда лекций не пре-
вышало 350, остальные часы – проверки контрольных, рефератов, иногда
курсовых работ и принятие зачетов;

- у доцентов, лекции и семинары не превышали 250, остальное той
же �неголосовой� нагрузкой, что и у ассистентов плюс работа с диплом-
никами и принятие экзаменов;

- у профессоров, 200 лекций, иногда семинаров, остальное как у до-
центов плюс работа с аспирантами. В нагрузку профессора, по мнению
некоторых экспертов, входило и работа в составе диссертационных сове-
тов.

В 80-е годы также было распространено мнение, что в вузах США
годовая нагрузка ППС не превышает 120 часов.
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Относительно внеучебной нагрузки, все эксперты утверждают, что
она предполагала не более одной позиции по следующим видам деятель-
ности:

- научная публицистика, ассистентам – тезисы, доцентам и профес-
сорам – статья, как результаты научных исследований;

- научные конференции, по одной для ППС;
- учебно-методическая работа – каждый год одно методическое посо-

бие на один общую учебную дисциплину курс и одну авторскую
- воспитательная работа – участие в одном из мероприятий.
В 90-е годы изменений в структуре учебной работы не произошло, но

исчезли требования к внеучебной работе
В 00-е годы постепенно увеличивается напряженность учебной на-

грузки и резко возрастает количество трудовых затрат по учебной-мето-
дической работе, причем не увеличением труда над содержанием, а над
формой, которая менялась каждые 2-3 года. В 10-е и 20-е эта тенденция
положилась.

Подводя итог, отметим, нагрузка ППС возросла как минимум в два
раза и увеличился объем трудовых операций, отсутствующих прежде.
�Болонский процесс� привел к росту учебной нагрузки в разы по срав-
нению с ППС Западной Европы.

Исматуллаев Амир Хондамирович
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия

Роль университетов в развитии рынка труда

Современный мир характеризуется высокими темпами изменений во
всех сферах материального и духовного производства, для которых выс-
шее образование готовит квалифицированных специалистов. Будущие
кадры должны соответствовать требованиям работодателей, желающих
получить выпускника вуза, способного обеспечить высокое качество то-
варов и услуг, создаваемых промышленными предприятиями, учрежде-
ниями образования, здравоохранения, культуры, органами власти. Рас-
сматривая страны постсоветского пространства, где трансформации в
экономике часто происходят на фоне социальных и политических изме-
нений, роль университетов становится особенно важной. В данной работе
рассматривается история, современные вызовы и перспективы универси-
тетов в странах СНГ на рынке труда.

История университетов на глобальном уровне свидетельствует об их
эволюции от простых образовательных учреждений к центрам интел-
лектуальной и культурной жизни. Университет играет большую роль в
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обеспечении высококвалифицированных кадров для поддержания про-
изводства товаров и услуг, а также в создании отдельного социального
класса. В период постсоветской декады лет, университеты прошли через
переосмысление своей роли � от службы идеологии к центрам академи-
ческой свободы и инноваций.

В рамках постсоветского пространства, опираясь на анализ рынка
труда в странах СНГ, можно сказать, что на фоне технологического раз-
вития происходят и существенные изменения в требованиях к специа-
листам. Университеты активно адаптируют свои программы обучения к
текущим потребностям рынка, вводя новые специальности и обновляя
учебные планы, а также новые формы обучения. Примером может слу-
жить внедрение курсов по цифровым технологиям в образовательные
программы или массовый переход на дистанционное обучение в период
пандемии 2020 года.

Университеты уже сегодня предоставляют студентам более широкий
спектр образовательных возможностей, включая практические занятия,
стажировки и проектные работы. Программы подготовки акцентируют
внимание на развитии ключевых навыков, таких как коммуникация, ана-
литика и творческое мышление, что делает выпускников более подготов-
ленными к динамичному рынку труда.

Активное участие в исследовательской деятельности университетов
оказывает положительное влияние на развитие ключевых секторов эко-
номики. Например, научные исследования в области информационных
технологий в университетах Казахстана способствуют инновациям в сфе-
ре цифровой экономики.

Партнерство между университетами и предприятиями в странах СНГ
приводит к усилению связи между теорией и практикой. В ряде стран,
существуют успешные программы совместного обучения, где студенты
учатся в университете и одновременно проводят время на предприятиях.

Тем не менее, университеты СНГ сталкиваются с вызовами, такими
как нехватка финансирования и несоответствие образовательных про-
грамм запросам рынка труда. Важно разработать эффективные страте-
гии для решения этих проблем, включая привлечение дополнительных
ресурсов и обновление учебных программ.

В заключение стоит отметить, что университеты и по сей день играют
одну из важных ролей в развитии рынка труда. При правильном подходе
они способны не только подготавливать квалифицированных специали-
стов, но и стимулировать инновационные процессы, необходимые для
устойчивого развития экономики региона. Однако для достижения этой
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цели требуется системная поддержка со стороны государства, бизнеса и
образовательных учреждений.
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Коммуникативная культура педагога в сельской местности

В контексте смены образовательной парадигмы современного общего
образования не только в части содержания, но также подходов, усло-
вий и характера взаимодействия участников образовательного процесса,
комплекса их прав и обязанностей, остро стоит вопрос о подготовке вы-
сококвалифицированного специалиста для работы в сельской местности
[5, с. 3].

Как справедливо отмечает Х.С. Шагбанова, онлайн-пространство,
интернет-коммуникации – сравнительно новые явления в сегодняшнем
мире, без которых современный человек уже не мыслит своего существо-
вания [6, с. 467]. Этот бесспорный факт обусловил и то, что внедрение
цифровой образовательной среды стало нашей реальностью.
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В сельском обществе значение педагога как представителя интелли-
генции традиционно велико. Однако проникновение ИТ-инфраструкту-
ры в учебный процесс, цифровизация образования актуализируют во-
прос о трансформации коммуникативной культуры сельских педагогов.

Рассмотрение основных подходов к определению понятия �коммуни-
кативная культура� как отечественных, так и зарубежных ученых поз-
воляет заключить, что она является основой культуры личности, фун-
даментом мироощущения последней, без нее невозможно выстраивание
гармоничных отношений между человеком и окружающим миром [4,
с. 112]. Без развитых навыков коммуникативной культуры невозможно
успешное осуществление педагогической деятельности. Коммуникатив-
ная культура является многокомпонентным понятием и включает в себя
культуру мышления, культуру речи и культуру чувств. В рамках под-
готовки и переподготовки современных сельских педагогов повышенное
внимание должно уделяться их адаптации к ведению учебного процесса
в условиях цифровизации образования.

Развитию коммуникативной культуры педагогов в сельской местно-
сти препятствует ряд проблем, связанных с организацией учебного про-
цесса в сельской местности. Здания школы слабо приспособлены для
проведения интерактивных занятий, активного внедрения компьютер-
ных технологий, цифовизации образования. Техническая оснащенность
большинства из них продолжает оставаться на довольно низком уровне.

В рамках реализации национального проекта �Образование� в про-
странстве современной школы предусмотрено создание цифровой обра-
зовательной среды. Цифровизация образования на селе является труд-
ной задачей в силу того, что расходы на каждого обучающегося в сред-
нем в 2-4 раза выше, нежели в городских общеобразовательных учре-
ждениях [1, с. 16]. Наряду с необходимостью возведения новых школь-
ных зданий в сельской местности, существует проблема модернизации
старых зданий школ. Средства муниципалитетов на реализацию целей,
связанных с реставрацией зданий, а также их оснащением современны-
ми информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ),
являются ограниченными.

В большинстве сельских школ фактически не реализуется потенциал
электронного обучения. Учебный процесс ведется традиционным спосо-
бом, без обращения к современным средствам обучения.

В числе информационных технологий, которые должны применяться
и реализуются в некоторых сельских школах, необходимо отметить ком-
пьютерные обучающие программы (лабораторные практикумы, элек-
тронные учебники и т.д.), обучающие системы с применением персо-
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нальных компьютеров, средства телекоммуникации (видеоуроки, чат с
учителем и т.д.), электронно-библиотечные системы и некоторые иные
информационные технологии.

Значимой проблемой является общее старение педагогического кор-
пуса. Применение информационно-коммуникативных технологий преду-
сматривает необходимость постоянного повышения образовательного
уровня педагогов, расширение перечня их знаний относительно специ-
фики использования ИКТ в образовательном процессе. Педагоги пре-
клонного возраста в ряде случаев устанавливают слабые коммуникатив-
ные связи с учащимися, не способны успешно реализовывать в своей
деятельности последние технологические достижения, использовать воз-
можности цифровизации образования. Общее старение педагогического
корпуса дополняется слабым притоком молодых преподавателей на село.
Реализация программы �Земский учитель�, целью которой являлась по-
мощь специалистам в трудоустройстве на селе в качестве педагогов, не
принесла желаемых результатов. Правительственная инициатива была
направлена на увеличение притока квалифицированных педагогических
кадров в сельскую местность. Основными причинами сравнительно низ-
ких результатов от реализации данной программы являлись отсутствие
возможности выхода педагогов в сеть Интернет, низкое качество сото-
вой связи в ряде населенных пунктов, отсутствие необходимой инфра-
структуры, удаленность от крупных административно-территориальных
образований. Качество жизни на селе определяется степенью охвата по-
следних современными информационными технологиями (сотовая связь,
Интернет, цифровое телевидение и т.д.) [2, с. 229].

Широкое внедрение ИКТ в образование на селе представляет собой
комплексную и многоуровневую задачу. Законодательное закрепление
обязательной реорганизации школ, их техническое переоснащение обя-
зательно должны сочетаться с кадровыми трансформациями. Педаго-
гическая деятельность в сельской местности будет успешной только в
случае притока новых высококвалифицированных кадров, а также пе-
реподготовки уже действующего педагогического корпуса. Перспективы
развития образовательной системы в сельской местности напрямую за-
висят от содержания политики пространственного развития России [3, с.
159].

Необходимым условием цифровизации сельских школ является раз-
работка и последующее внедрение государственных программ, направ-
ленных на техническую оптимизацию сельских школ, а также на созда-
ние необходимых условий для жизни и труда молодых педагогов в сель-
ской местности. В случае широкого внедрения ИКТ существенно повы-
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сится коммуникативная культура сельского учителя, образовательный
потенциал которого позволит повысить качество подготовки учащихся в
сельских общеобразовательных учреждениях.
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Развитие quot;Серебряных Университетовquot; в России как
часть концепции quot;обучение в течение всей жизниquot;

Образование для пожилых людей в настоящее время является частью
концепции �lifelong learning� (�обучение в течение всей жизни�), кото-
рая означает, что обучение происходит на всех этапах жизни. Значимость
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обучения во взрослом возрасте далеко выходит за рамки простой необ-
ходимости. Помимо утилитарного подхода - наращивания компетенций
в процессе обучения, пожилые люди расширяют свои горизонты, пре-
одолевают одиночество, овладевают новыми социальными ролями. Со-
циальные практики пожилых людей меняются под влиянием обучения,
что позволяет говорить о самоценности обучения.

Можно выделить несколько подходов к образованию взрослых людей
в рамках общего подхода �lifelong learning�:

· непрерывное образование, �образование взрослых�- �adult
education�;

· �продолженное образование� - �continuing education�;
· �возобновляемое образование� - �recurrent education�;
· �продолженное профессиональное образование� - �continuing

professional education�.
В соответствии с установившейся практикой образование взрослых

подразделяется на формальное образование, результаты которого под-
тверждаются дипломами или сертификатами и неформальное образова-
ние, завершение которого не сопровождается выпускным документом.
Мы сосредоточим внимание на формальном обучении в России, реали-
зуемом в формате �Серебряных Университетов�.

Мониторинг образовательных программ показал, что подобные уни-
верситеты (в некоторых регионах их также называют университетами
�третьего возраста�) уже действуют в нескольких регионах России. От-
крытие Серебряных университетов и реализация аналогичных образо-
вательных программ-это, по сути, первый шаг в реализации концепции
непрерывного образования в России. Это делает данный проект особенно
значимым. Так, в рамках городской программы "Активное долголетие" в
Москве в 2017 году открылся Университет для пожилых людей - "Сереб-
ряный университет", студентами которого могут быть мужчины и жен-
щины пенсионного возраста. Проект направлен на продление профес-
сионального и творческого долголетия пожилых людей. В университете
действуют 5 факультетов, для всех направлений подготовки в которых
разработаны специальные учебные программы, учитывающие особенно-
сти и интересы этой возрастной категории студентов (Центры занятости
и Центры социальной защиты заранее провели опросы пожилых людей
для выявления наиболее популярных направлений подготовки). Лучшие
выпускники университета становятся "серебряными тьюторами" и вклю-
чаются в процесс подготовки новых студентов уже в качестве препода-
вателей.
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Помимо Серебряных университетов, отдельные программы для по-
жилых предлагают различные ВУЗы. Например, в рамках проекта
�Московское долголетие� в 26 столичных вузах открыто более двухсот
учебных программ по различным направлениям.

Королев Иван Борисович
Институт народнохозяйственного прогнозирования Росссийской

академии наук, москва, Россия

Взаимосвязи системы профессионального образования и
рынка труда: проблемы трудоустройства не по специальности

Сфера образования и рынок труда тесно связаны друг с другом и
с остальными элементами экономической системы. Эта сложная систе-
ма взаимосвязей, важной составляющей которой является процесс со-
гласования потребностей рынка труда и возможностей системы профес-
сионального образования. От эффективности этого процесса непосред-
ственным образом зависит то, в какой мере стране удастся реализо-
вать имеющийся экономический потенциал. Связанная с этим процес-
сом проблематика включает в себя целый комплекс вопросов: влияние
демографических тенденций, состояние рынка труда и, прежде всего,
динамика и структурные характеристики спроса на рабочую силу, до-
ступность образования, объемы, структура и качество подготовки спе-
циалистов в системе профессионального образования и другие. Важным
аспектом является и вопрос трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования, пусть это и сравнительно небольшая
по численности социально-демографическая группа на российском рын-
ке труда (1,3% от численности рабочей силы в 2022 г.). Традиционными
проблемами данного сегмента рынка труда остаются высокий уровень
безработицы, превышающий средний в два-три раза, и трудоустройство
не по специальности. Основная работа не связана с полученной специ-
альностью у каждого третьего выпускника, и эта доля и в целом, и по
уровням образования мало менялась на ретроспективе [1, 2]. Чем выше
уровень профессионального образования, тем выше доля работающих
по специальности, однако даже для выпускников вузов она составляет
не более 75% и, в частности, в 2022 г. работа не была связана с полу-
ченной специальностью у 420 тыс. таких выпускников. В 2022 г. не по
специальности работали 970 тысяч из 2,8 млн выпускников. Формально
масштаб проблемы трудоустройства выпускников не по специальности,
учитывая общее сокращение их контингента, стал значительно меньше,
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но в современных условиях обостряющегося дефицита кадров она вос-
принимается даже острее [3]. Безусловно, проблема работы не по специ-
альности актуальна не только для выпускников учреждений профессио-
нального образования, а должна рассматриваться значительно шире. В
целом, учет особенностей взаимодействия системы образования и рын-
ка труда позволяет уточнить оценки текущего состояния и перспектив
развития российского рынка труда, которые, в свою очередь, являются
важной составляющей макроэкономических прогнозов.
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Ориентация на образование в трудовой стратегии
современной российской молодежи

Высшее образование является на сегодняшний день одним из наи-
более доступных и эффективных социальных институтов, предоставля-
ющим всем без исключения гражданам возможности конвертации сво-
их способностей и усердия в успешную профессиональную деятельность
для достижения желаемых высот. Об этом, в частности, заявили 84%
участников декабрьского опроса ВЦИОМ, в большинстве своем также
положительно отметивших институты спорта и военной службы (88% и
83%) [1].
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Особенное значение образование имеет для молодежи – с его полу-
чением (28%), последующим трудоустройством (39%) и поиском жилья
(37%), по мнению респондентов ВЦИОМ, связана большая часть труд-
ностей современной молодежи, которую россияне, к тому же, в первую
очередь хотят видеть более образованной (40%) [2]. Данная потребность
заметно выросла по сравнению с прошлыми замерами (34%, 2 место в
1990 году), причем в наибольшей степени она характерна для самой мо-
лодежи (48% среди опрошенных 18-24 лет, 44% – 25-34 лет, 40% – 35-44
лет, 37% – 45-59 лет, 36% – 60 лет и старше) [2].

Соответственно имеющейся потребности, молодые россияне очевидно
чаще представителей других возрастов ставят перед собой цели получе-
ния качественного высшего образования в числе приоритетных жизнен-
ных целей (26% среди опрошенных 18-24 лет, 23% – 25-34 лет, 20% –
35-44 лет, 9% – 45-59 лет, 4% – 60 лет и старше) [3], а также отмечают
дополнительное образование в качестве фактора, который помог бы им
работать более эффективно (16% среди опрошенных 18-24 лет, 17% – 25-
34 лет, 14% – 35-44 лет, 8% – 45-59 лет, 1% – 60 лет и старше) [4]. В
целом постоянное обучение с целью поддержания и повышения квали-
фикации считают залогом устойчивого карьерного роста 92% россиян;
распространенность данного мнения наиболее высока среди обучающих-
ся и выпускников ВУЗов (94%) [5].
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Качество образования как показатель функциональности
университета

В настоящее время все большее внимание уделяется роли качества
образования в современных университетах. Качество образования – это
уровень актуальности и полноты знаний, способность выпускников при-
менять полученные знания в реальности и их отношение к учебе.

Одним из ключевых показателей качества образования является ком-
петентность выпускника. Это интегрированное качество, которое скла-
дывается из различных эмерджентных эффектов, возникающих в про-
цессе обучения студента в университете. Каждый из эмерджентных эф-
фектов, формирующих компетентность, можно назвать индикатором,
отражающим достижение определенной цели образования [2]. Например,
актуальность и полнота знаний, глубина понимания материала, умение
применять знания в реальных ситуациях – все это является конкретными
эмерджентными эффектами, которые интегрируются, чтобы сформиро-
вать итоговую компетентность выпускника.

Каждый из этих эмерджентных эффектов подразумевает наличие
определенных особенностей и качеств студента. Одним из обязательных
индикаторов качества образования должно быть отношение студента к
своей учебе. Позитивное отношение, включающее мотивацию, вовлечен-
ность и ответственность, способствует глубокому овладению материа-
лом, развитию критического мышления и приобретению необходимых
навыков для успешной профессиональной деятельности.

Качество образования выпускника отражает уровень знаний и компе-
тенций, которые он приобретает в процессе обучения. Это определяется
тем, насколько хорошо выпускник освоил учебную программу, какие на-
выки и опыт он получил во время учебы, а также насколько успешно он
может применять эти знания на практике.

Качество предоставляемого университетом образования, с другой
стороны, это то, насколько университет выполняет свои функции в обес-
печении высокого уровня образования студентов. Это включает в себя:
квалификация преподавательского состава, ресурсы и материально-тех-
ническое обеспечение, программы обучения и т.п.[1]. Таким образом, в
формулировке качества ограничено соединяются интересы как обучаю-
щегося, так и интересы общества.
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Компетентность выпускников является неотъемлемой частью каче-
ства образования, и каждый эмерджентный эффект, возникающий в
процессе обучения, является отражением того, как компетентность сту-
дентов формируется. Все эти аспекты вместе позволяют университету
успешно выполнять свою функцию и готовить высококвалифицирован-
ных специалистов для общества [3].
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Критерии оценки эффективности современных университетов

В современном мире образование играет важную роль в развитии
индивидуума и общества. Университеты являются основными центрами
истинного знания, где молодые люди получают образование и готовят-
ся к профессиональной карьере. В связи с этим, важно иметь критерии
оценки эффективности современных университетов, чтобы они могли от-
вечать требованиям меняющегося общества.

Первым и самым важным показателем эффективности университета
является его академическая репутация. Она отражает уровень квали-
фикации преподавателей, престиж университета и уровень исследова-
ний, которые проводятся в его стенах. Высокая репутация университета
свидетельствует о его признании в научном сообществе, основанном на
качестве обучения, научных исследованиях, публикациях и успехах вы-
пускников в профессиональной деятельности.
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Еще одним важным критерием эффективности университета явля-
ется качество образовательного процесса. Эффективность университета
определяется тем, насколько успешно он готовит своих выпускников к
реальным вызовам и требованиям рынка труда [1]. Основные факторы,
оказывающие влияние на качество обучения, включают актуальность
учебных программ, использование современных методов обучения, ста-
жировки и практики для студентов и доступность ресурсов для самосто-
ятельного обучения.

Критерий трудоустройства и успешности выпускников на рынке тру-
да является ключевым при оценке деятельности вуза. Именно он опре-
деляет качество подготовки выпускников вуза. Необходимо учитывать
и значение вуза для социально-экономического развития региона. Ес-
ли вуз будет реорганизован, кадровая ситуация в регионе может только
ухудшиться.

Наконец, эффективность университетов можно оценивать по уровню
студенческой удовлетворенности. Университеты должны создавать усло-
вия, в которых студенты могут получить полноценное образование и раз-
вить свой потенциал. Комфортная образовательная среда, доступность
ресурсов, поддержка со стороны преподавателей и администрации, а так-
же возможности для социальной и культурной активности способствуют
удовлетворенности студентов и создают благоприятную атмосферу для
учебы и развития. Набор показателей результатов деятельности вузов
был определен на основе литературы, посвященной миссиям универси-
тетов [3,4].

Таким образом, все элементы качества высшего образования доста-
точно важны и должны рассматриваться совместно. При этом основу ка-
чества образовательной деятельности будут составлять стандарты выс-
шего профессионального образования, качество организации процесса
обучения; качество профессорско-преподавательского состава вуза, ка-
чество методического обеспечения учебного процесса, а также качество
субъектов обучения. [2 с. 46–48].

Оценка эффективности университетов помогает им повысить свою
конкурентоспособность, а также улучшить свое качество и значимость в
образовательной и научной среде.

Источники и литература
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Кривошеев Владимир Вениаминович
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград,

Россия

Новые структура и модель управления Балтийским
федеральным университетом имени И. Канта

Самый западный федеральный университет страны некоторое время
назад претерпел две существенные трансформации. Это затронуло его
структуру, что неизбежно потребовало смены модели управления. Пер-
вым шагом на пути достаточно радикальных преобразований стали сле-
дующие изменения. На этом этапе изменения структуры университета
факультеты стали институтами. И это вовсе не касалось, как говорится,
простой смены вывески, названия учебно-научных подразделений. Ин-
ституты стали более крупными образованиями, включающими в себя не
менее двух прежних факультетов, в чем-то близких по направлению под-
готовки студентов. Был создан, например, институт гуманитарных на-
ук, который объединял филологов, историков, политологов, социологов,
психологов. Соответственно были укрупнены и кафедры. На одной такой
объединённой кафедре работало тридцать восемь преподавателей. На
втором этапе структура университета стала еще более сложной. В насто-
ящее время функционируют Образовательно-научные кластеры (ОНК),
которые объединяют высшие школы. Кафедры ликвидированы. Препо-
даватели объединены в эти кластеры, а руководители высших школ сво-
его рода затребуют конкретных преподавателей для проведения занятий
по своим учебным планам. В ОНК "Институт образования и гуманитар-
ных наук, в котором работает автор, включены высшие школы "Комму-
никации и креативных технологий", готовит журналистов, специалистов
в сфере рекламы и связей с общественностью, дизайнеров; "Образования
и психологии", "Физической культуры и спорта", "Лингвистики", "Фи-
лософии, истории и социальных наук" [1].
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Столь подробно автор остановился на этом, чтобы показать, что назы-
вается, разброс параметров подготовки бакалавров, магистров и аспи-
рантов в этом кластере, что не может не вызывать, как представляется,
немалых трудностей в управлении таким сложным образованием. При
этом надо иметь в виду, что персонал управления кластером и школами
невелик, что само по себе вызывает немало проблем как в деле регулиро-
вания учебного процесса, так и в коммуникации со студентами и препо-
давателями. В сущности, указанная структура еще находится в стадии
отработки, не исключено, что по мере функционирования она будет скор-
ректирована, что позволит и с учётом требований времени, и исходя из
практики улучшить систему управления в вузе.

Источники и литература
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Ксенофонтова Елена Геннадьевна
Социологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва,

Россия

Контекстуальная производительность и другие факторы
адекватной оценки эффективности университетов

Критерии оценки эффективности любых организаций и современных
университетов в особенности могут быть даже взаимоисключающими.

Образовательные и научные учреждения должны обеспечивать дол-
госрочный эффект, поэтому срезы текущей эффективности могут быть
не только недостаточно прогностичными, но и ошибочными. Изобре-
таются целевые ориентиры, показывающие �нарощенный потенциал�
учреждения и его продуктов (что не очень успешно получилось с перене-
сением акцента со знаний и навыков на компетенции выпускников). При
этом задача поиска критериев текущей, но прогностичной оценки остаёт-
ся, особенно для университетов, отвечающих за развитие фундаменталь-
ной науки и этапами исследований (а не только итоговыми результата-
ми), и развитием научных кадров, опирающихся �на плечи предыдущих
поколений� и при этом способных к креативу, инновационности и �све-
жему взгляду�.
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Факторы эффективности или производительности сотрудников (пре-
подавателей, в частности) и учреждений в целом отличаются от фак-
торов, влияющих на оценку этой эффективности. Противоречий в этой
связи несколько.

1. Оценивая эффективность, часто имеют в виду полученные эффек-
ты-результаты, не учитывая стоимость (не только финансовую) их по-
лучения. В английском языке для определения именно результативности
используется термин �performance�, обозначающий долю реального ви-
димого результата относительно целевого – запланированного. Однако
при использовании этого термина на русском языке �видимая� состав-
ляющая осталась, а привязка к степени достижения цели часто теряет-
ся. Хотя попытки разрабатывать и оценивать достижение показателей, в
том числе �эффективного контракта�, осуществляются и в современных
российских университетах.

2. Оценивая образовательную деятельность, легко попасть в зави-
симость от оценок процесса и промежуточных результатов. Восторги
студентов – редки, но впечатляющи. Недовольства тоже возможны –
и тоже впечатляют руководство, изыскивающее способы предотвраще-
ния подобного. Однако массовые процессы организации аудиторной и,
тем более, внеаудиторной самостоятельной работы студентов, даже если
сделать их чуть более �прозрачными�, не только не гарантируют долго-
срочный эффект, но и не гарантируют передачу опыта от одного препо-
давателя к другому. Поэтому столь важны обсуждения методов работы
в современном информационно-технологически быстро развивающемся
мире с мощнейшим входом в него высокопотенциальных нейросетей. При
этом показатель инновационности вуза может быть лишь формальным.

3. Субъективная оценка со стороны руководителя лояльности и во-
влеченности сотрудника отражает легкость управления им как объек-
тивную реальность организации. При этом институциональная и общая
эффективность вуза обеспечивается еще и contextual performance, зави-
сящим не только от мягких навыков преподавателей, облегчающих вы-
полнение основных обязанностей, но и от допуска их к задачам, выходя-
щим за пределы преподавания �своих� дисциплин.
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Лихачёва Светлана Николаевна
Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова,

Могилев, Республика Беларусь

Студенческое самоуправление как участие в принятии
управленческих решений

Студенческое самоуправление является давно сложившимся спосо-
бом привлечения студентов к решению возникающих в университетской
жизни проблем. Это позволяет сочетать принципы личной и коллектив-
ной ответственности, укрепляет доверие и открытость, позволяет прояв-
лять инициативу, выступает альтернативой директивному управлению.
Роль студентов определяется степенью участия в принятии управлен-
ческих решений по проблемам, затрагивающим их интересы. Белорус-
ский социолог С.И.Лапина дает следующую трактовку студенческого
самоуправления: �Являясь условно институциональным образованием,
студенческое самоуправление выполняет роль организующего принци-
па, объединяющего в единое целое деятельность различных студенче-
ских молодежных объединений и организаций, позволяя реализовывать
социальную активность всем студентам, как непосредственно, участвуя
в работе студенческих организаций, так и опосредованно, через своих,
избранных демократическим путем студенческих, представителей� [1, с.
120].

Традиционная линейно-функциональная организационная структу-
ра управления не всегда позволяет решать конкретные целевые задачи
университета. В практике работы студенческого самоуправления можно
выделить следующие этапы: 1) проявление инициативы; 2) подготовка
управленческого решения; 3) принятие решения; 4) исполнение решения;
5) контроль. Эти стадии взаимосвязаны и делают процесс принятия и ис-
полнения решения единым.

Вопросы отношения студенческой молодежи к самоуправлению рас-
сматривались при проведении опроса в Могилевской области кафедрой
политологии и социологии Могилевского государственного университе-
та им. А.А. Кулешова при выполнении задания 5.5 ГПНИ �Общество и
гуманитарная безопасность белорусского государства� в 2023 году. Сту-
денческое самоуправление в университетах реализуется преимуществен-
но через участие в деятельности студенческого профсоюза и молодежных
организаций. Как показали результаты исследования, молодежь прояв-
ляет интерес в первую очередь к молодежным организациям темати-
ческой направленности, связанным со спортом, досугом, культурой. На
то, что молодежные организации не нужны - указали единицы. Полови-
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на студентов не хотят состоять ни в какой организации, поэтому как-то
форсировать эти процессы ни в коем случае нельзя. Тем более, у многих
членство стойко ассоциируется с выплатой членских взносов. Треть сту-
дентов уже являются членами молодежных организаций, а остальные -
ничего против не имеют, но пока ссылаются на разные затруднительные
обстоятельства.

Можно выделить ряд проблем в функционировании студенческого
самоуправления. Студенты не имеют достаточного опыта управленче-
ской работы, могут демонстрировать субъективизм, иметь недостаточ-
ную ответственность за осуществление совокупного процесса принятия
решений. Одной из важных причин выступает недостаточная осведом-
ленность о возможностях системы самоуправления. Информированность
о том, как можно ее использовать, должна стать одной из основных задач
управления университетом.
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Макаров Сергей Николаевич
Смоленский государственный университет, Смоленск, Россия

Современный менеджмент и классический университет.
Синергия возможна?

Современный дискурс, связанный с подходами к управлению обра-
зовательной системой, тяготеет к актуализации традиционного набора
задач, которые являются своего рода перманентным разговором о виде-
нии будущего образовательного пространства [1]. Формулируемые зада-
чи можно назвать универсальным набором тезисов, который актуален в
период развития не только образования, но и любой другой институцио-
нальной формы. Ориентируясь на образовательные программы как сред-
ство управление процессом обучения, уделяя внимание качеству кадров,
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подчеркивая важность ориентации вуза на актуальный запрос региона,
страны, авторы находят пространство для обсуждения действительно
значимых направлений. Однако такой разговор не может быть закончен,
так как время постоянно преподносит новые вызовы и, следовательно,
новые смысловые нарративы, предоставляя ученым и практикам про-
странство для творчества.

Эпоха постмодерна в определенном смысле скрадывает границы меж-
ду классическим разделением теории и практики, но не отменяет ни
практику, ни теорию как таковую [2]. Мы имеем дело с принципиаль-
но новым подходом к осознанию действительности, когда выставка идей
содержит в себе предложения, продиктованные практическим запросом
и вместе с тем представляющие собой глубокое теоретическое осмыс-
ление процесса. При этом теория в какой-то степени носит вторичный
характер по отношению к практической значимости, но это не значит,
что теория как атрибут мировоззрения теряет свою актуальность.

В рамках исследуемой темы можно говорить о менеджменте как при-
кладном инструменте, теоретическое осмысление которого на уровне си-
стемы управления вузом выстраивается в логику оптимизации инфор-
мационных потоков. Информация сегодня – доступный ресурс, который
при огромном количестве характеризуется дефицитом качества. Инстру-
мент управленца в такой неординарной организационной форме, как уни-
верситет, должен представлять собой лаконичный по своей сути функ-
циональный комплекс пользователя, который при этом предоставит воз-
можность сохранить творческий характер деятельности и упорядочит
информацию. Важно отметить, что в данном случае информация носит
разноплановый характер. Необходимо сохранить смысловое содержание
управленческого взаимодействия в университетской среде, иметь воз-
можность оценить эффективность работы сотрудника, подразделения,
университета, использовать для этого современные подходы цифровиза-
ции.

Готовность к подобным инновациям в управлении образовательным
пространством система высшего образования проявила в период панде-
мии [3]. Набранный темп инновационных преобразований, который про-
демонстрировал свою целесообразность, свидетельствует о наличии ре-
сурсов для адаптации оптимальных форм современного менеджмента в
систему управления современным вузом.
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социологический факультет, Москва, Россия

Университеты в системе обучения россиян старших возрастов:
управленческие барьеры и перспективы

Старение населения как тренд оказывает влияние на трансформацию
различных социальных институтов, в том числе высшего образования.
Непрерывность образования в течение всей жизни давно превратилась в
идеологемму современного общества. Бесспорно, что динамичность тех-
нологических и социальных преобразований в настоящем приводит к
быстрой деквалификации и устареванию навыков людей, что требует их
постоянного обновления. Действующая образовательная система с раз-
ными формальными и неформальными способами обновлениями знаний,
образовательными институциями разных типов не в полной мере готова
к решению данных задач. Проблема не только в инерции и сложившихся
практиках образовательных систем (что безусловно проявляется), но в
глобальности требуемых трансформаций: от кардинального обновления
образовательных продуктов, их содержания, длины, формата, новых пе-
дагогических технологий и подходов к обучению до изменения управ-
ленческих подходов самих образовательных организаций.

Университеты всегда выполняли ключевую (системообразующую)
функцию в системе высшего образования, удовлетворяя потребности об-
щества в профессиональной подготовке молодых специалистов, особы-
ми условиями организации образовательного процесса, формируя лич-
ность и систему социальных и профессиональных связей специалиста,
осуществляя важную задачу подготовки молодого человека к профессио-
нальной жизни. С этими задачами они неплохо справляются и в текущих
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условиях. Университеты продолжают быть нацеленными на молодых,
что определяет учет запросов только молодых аудиторий, ориентацию
только на них образовательного процесса и применяемых технологий[1].

К задаче включения в образовательный процесс представителей стар-
ших возрастов современные университеты готовы не в полной мере.
Необходимо признать, что:

-потребности представителей старших возрастов в образовании иные
– и соответственно образовательные программы должны существенно
отличаться от тех, что предлагаются молодым.Нацеленность на фунда-
ментальную подготовку в начале жизни (функции входа в профессию)
не соответствует запросам в переквалификации или освоении новой про-
фессии у представителей старших возрастов[2].

-создавать и поддерживать разнообразие программ не дополнитель-
ного, а основного высшего образования (бакалавриат и магистратура),
сформированных с учетом требований и молодых, и �возрастных� сту-
дентов, современные университеты не могут. Кроме того, если в отноше-
нии ДПО барьеры входа для представителей старших поколений в боль-
шинстве своем отсутствуют, то в отношении основных программ в Рос-
сии устранены лишь формально (сняты возрастные цензы для программ
бакалавриата и магистратуры), но ключевые особенности сложившейся
системы – формат поступления и обучения так и остались подстроенны-
ми под вчерашних школьников (для бакалавриата) и выпускников вузов
(для магистратуры).

-обучение �возрастных студентов� методически должно строиться с
учетом когнитивно-психофизиологических процессов данных возрастов
и возникающих ролевых конфликтов (связанных со сложностью повтор-
ного освоения роли ученика, взаимодействия с более молодым педаго-
гическим и студенческим составом, особенностей усвоения материала и
др.)[3,4]. Разработка программ с учетом наколенного опыта геронтооб-
разования и андрагогики пока активно не применяется ни в российских,
ни в зарубежных университетах.

В контексте реформирования национальной системы высшего обра-
зования, пересмотра задач и функций образовательных институций в
условиях новых вызовов можно рассмотреть несколько направлений:

- для эффективного профессионального переобучения и повышения
квалификации представителей старших возрастов ставку сделать на раз-
витие корпоративных университетов, возрождение �вечерних� универси-
тетов, стимулирование новых (в том числе цифровых) образовательных
платформ;
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- при реализации профессиональных программ для пожилых в клас-
сических университетах предусмотреть расширение европейской практи-
ки создания отдельных подструктур (сегрегационная модель обучения),
с четким пониманием рисков и ограничений данной модели, затрат на ее
внедрения.

- стимулировать расширение общеобразовательных программ на базе
университетов, направленных на различные форматы взаимодействия
с широкими аудиториями (и молодых, и пожилых) - лектории, науч-
ные события, ведение цифровых научно-популярных каналов (вебинары,
подкасты и т.д.) и т.д.. Их задача - приобщить к новым знаниям, к пе-
редовым научным исследованиям (в формате расширение кругозора) и
стать площадкой для межпоколенческого диалога. Примеры успешной
реализации таких форматов уже существуют (Проект московское долго-
летие в МГУ, открытые университеты ТГУ, ЯрГУ и т.д.), их необходимо
масштабировать. Это обеспечит базу для адаптивности человека к по-
стоянно изменяющейся социальной реальности.

-при реформировании системы необходимо исходить не только из фо-
куса административных (бюрократических) потребностей, но опираться
на комплексную оценку экономической эффективности расширения об-
разовательных программ для пожилых, учитывать необходимость изме-
нения управленческих подходов к формированию образовательных про-
грамм, оценивать потенциал и готовность административного и профес-
сорско-преподавательского состава к реализации данной задачи
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Развитие образовательных организаций в условиях цифровой
экономики: перспективы и ограничения

Современная экономическая политика нашей страны претерпевает
трансформацию в условиях нестабильности и кризиса. Она направлена
в первую очередь на совершенствование и развитие своего технического
и человеческого потенциала. Осуществление подобного вектора разви-
тия зависит от интеграции научно-технической, инновационной и обра-
зовательной деятельности. Экономика и образовательные организации
должны работать в симбиозе, для чего должна быть создана эффектив-
ная коммуникация между ними на уровне руководства.

Основной задачей образования в глобальном пространстве становит-
ся обеспечение экономики высококвалифицированными специалистами
в приоритетных отраслях. В связи с чем возникает необходимость повы-
шения уровня образовательных организаций. Но вместе с этим, управле-
ние образовательными организациями осуществляется в соответствии с
принятыми государственными программами и нормативными актами, и
не могут в полное мере отвечать быстрыми изменениям, происходящим
в экономическом развитии. Этот разрыв между существующим поло-
жением и запросами экономической системы можно назвать основным
ограничением и его еще предстоит преодолеть.

Под влиянием нарастающих процессов цифровизации и активного
развития цифровой экономики, многие технологии и искусственный ин-
теллект уже активно внедрились в повседневную жизнь людей, а также
во все сферы их деятельности. Процесс обучения не стал исключением.
Внедрение цифровых систем и технологий ИИ в образовательные орга-
низации несет в себе огромное количество перспектив использования.

· Межпредметное обучение,
· Совершенствование у обучающихся техник владения информацион-

ными техниками и технологиями (компьютерами, программами, прило-
жениями и т.д.),

· Общедоступность и формирование комфортной для учащихся эмо-
циональной обстановки.

В последнее время во многих странах процесс обучения выстраивает-
ся преимущественно с применением цифровых технологий в онлайн-фор-
мате. Такой подход получил название e-learning. Новые принципы такого
подхода должны отражать парадигмы цифрового общества, используя
возрастающие возможности информационно-коммуникационных техно-
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логий. Авторы e-learning особо обращают внимание на распространение
подхода с помощью:

1. Образовательных приложений;
2. Специализированных программных обеспечений;
3. Программ и сайтов интернет-коммуникаций;
4. Электронных библиотек.
Таким образом, современное общество, а в частности экономическая

сфера, предъявляет к образовательным организациям новые запросы
и требования. Образование должно отвечать потребностям учащихся и
рынка, а также быть доступным. Симбиоз образовательных организа-
ций и экономических предприятий – приоритетный и взаимовыгодный
процесс, поддержание которого напрямую зависит от государства.

Пушкарева Людмила Васильевна
Северо-Западный институт управления Российской академии

народного хозяйства и государственной службы, Санкт-Петербург,

Россия

Экономические возможности и ограничения в развитии
образовательных организаций

Методический подход к оценке развития образовательных организа-
ций заключается в оценке социально-экономических показателей обра-
зовательных организаций и их пороговых значений. В этих целях струк-
туру систему управления образовательных организаций нужно рассмат-
ривать как совокупность взаимозависимых и взаимовлияющих блоков
. Первый блок - независимость экономики образовательных организа-
ций - подразумевает контроль менеджментом образовательных органи-
заций тех ресурсов, которые имеются у субъекта. Такая мера требуется
для того, чтобы у образовательных организаций был достаточно мощ-
ный потенциал развития. Имея экономическую независимость, образо-
вательные организации в состоянии развиваться без значительного уча-
стия внешних источников финансирования с дальнейшим укреплением
его позиций среди других образовательных организаций. Устойчивость,
а также уровень стабильности экономики образовательных организаций
входят во второй блок структуры экономической безопасности образова-
тельных организаций. Это значит, что со стороны менеджмента образо-
вательных организаций должен быть контроль над процессами распреде-
ления прибылей и убытков, контроль за соблюдением законов и создание
благоприятной среды для развития инновационных программ обучения,
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так как именно инновационный подход способствует достижению вы-
сокого уровня востребованности образовательных организаций. Третий
блок, который включает в себя способность образовательных организа-
ций к развитию и прогрессу, считается основным по причине того, что
без развития и прогресса экономики образовательные организации нахо-
дятся на этапе застоя, в связи с чем они будут иметь низкий уровень вос-
требованности. Поэтому, необходима постоянная деятельность по форми-
рованию благоприятного инвестиционного климата, создавать условия,
необходимые для развития образовательных организаций, а также ре-
ализовывать мероприятия для улучшения экономической безопасности
образовательных организаций, использования в их деятельности различ-
ной инновационной техники и технологий.
Обеспечение экономической безопасности образовательной организации
сопровождается рядом факторов, которые оказывают определенное воз-
действие на экономические процессы и их результаты: обеспеченность
ресурсами, социально-экономическая политика менеджмента организа-
ции, инвестиционный климат и потенциал образовательной организации,
текущее состояние экономики образовательной организации и экономи-
ческий потенциал, демографическая обстановка, качество жизни насе-
ления, социокультурные особенности и т.п. Несвоевременное или непра-
вильное реагирование на проявление фактора может привести к транс-
формации относительно безопасного состояния в дестабилизирующее,
часто непредсказуемое, состояние, которое рассматривается как угроза
экономическая угроза образовательной организации . Угроза экономи-
ческой безопасности - это совокупность дестабилизирующих факторов
и условий, наносящих значительный ущерб экономике организации. И
только своевременное и квалифицированное управление образователь-
ной организацией приводит к нейтрализации негативных последствий.
В системе управления образовательными организациями имеют место
быть еще и специфические угрозы экономической безопасности. Напри-
мер, социально-экономический кризис в стране может привели к резко-
му ослаблению спроса на образовательные услуги. Неблагоприятная и
устойчивая тенденция усиления дифференциации в уровнях доходов на-
селения России, может стать причиной снижения спроса на платное об-
разование. Хотя по оценкам экспертов более 50% населения РФ можно
считать с самодостаточным экономическим потенциалом. Так как эко-
номику образовательной организации нужно рассматривать как систе-
му, то необходимо указать элементы системы, оказывающие влияние на
экономическую безопасность. Также следует отметить, что необходима
классификация угроз экономической безопасности образовательной ор-
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ганизации для выявления и оценки возможных экономических проблем.
Классификация используется для предупреждения и устранения не ре-
альных, а потенциальных угроз организации.
Актуальное содержание проблем образовательных организаций меняет-
ся в зависимости от сложившейся экономической ситуации в регионе и
вне его. Следовательно, для решения проблем и достижения конкурен-
тоспособности экономики образовательных организаций, необходима эф-
фективная система обеспечения экономической безопасности. Для дости-
жения указанной цели разрабатываются концепции и стратегии социаль-
но-экономического развития образовательных организаций и проводится
целенаправленная экономическая политика с учетом федеральной кон-
цепции развития образовательных организаций. Программы в области
обеспечения экономической безопасности образовательных учреждений
должны быть максимально детальными и адресными, а также иметь
четкую социальную направленность в целях создания благоприятных
условий для получения образования и развития личности. Модель по-
строения эффективной системы образовательных организаций должна
основываться на научных и обоснованных подходах определения про-
блемы экономической безопасности. Они должны быть отражены при
разработке стратегии социально-экономического развития организаций.
Анализ ряда работ и исследований дает возможность выделить следу-
ющий перечень инструментов обеспечения экономической безопасности
образовательных организаций:
-мониторинг;
- нормативно-правовой механизм;
-система управления рисками; -привлечение экспертов и научных кол-
лективов.
Важнейшим инструментом формирования эффективной системы обес-
печения образовательной организации является мониторинг, т.к. в этом
случае показатели отслеживаются в непрерывной и качественной форме,
анализируются и интерпретируются органами управления образователь-
ными организациями для дальнейшего принятия управленческих реше-
ний по нивелированию угроз . Разрабатываемые нормативные правовые
акты должны учитывать имеющиеся особенности формирования соци-
ально-экономического пространства образовательной организации, они
не должны противоречить имеющимся федеральным стандартам и стра-
тегиям. Привлечение экспертов и научных коллективов для оценки угроз
экономической безопасности образовательных организаций должен стро-
иться на формировании эффективной системы управления рисками.
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Рубанов Анатолий Владимирович
Белорусский государственный университет, Минск, Республика

Беларусь

Университетский журнал и его основные функции

Издание научных журналов – неотъемлемый элемент деятельности
университетов. Журналы стали эффективным средством, во-первых, по-
вышения имиджа университетов, во-вторых, представления и распро-
странения учеными результатов их научных исследований.

Основные функции, на выполнение которых должен быть ориенти-
рован университетский журнал, можно объединить в три группы: науч-
но-исследовательскую – выдвижение, обоснование и обсуждение новых
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идей, закрепление авторства за именами конкретных ученых, формиро-
вание научных школ; образовательную – включение новых научных зна-
ний и методических материалов в учебный процесс, распространение их
среди заинтересованной читательской аудитории; научно-коммуникаци-
онную – обмен идеями и информацией, формирование прямых межлич-
ностных и групповых связей, развитие многообразных форм научного
сотрудничества.

Реальную пользу от осуществления научным журналом этих функ-
ций подтверждает опыт работы �Журнала Белорусского государствен-
ного университета. Философия. Психология�, который был учрежден в
2007 г. и до 2017 г. выходил под названием �Философия и социальные
науки�. На протяжении всех лет своего существования журнал вклю-
чен Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь в Перечень
научных изданий для опубликования результатов диссертационных ис-
следований по философским, психологическим и социологическим нау-
кам. Он входит в библиографическую базу данных научных публика-
ций РИНЦ. Все выпуски журнала размещены в электронной библиотеке
БГУ.

Отношения журнала и университета иногда могут складываться в
соответствии со схемой �журнал для своих авторов�, когда он преиму-
щественно должен обеспечивать публикацию трудов сотрудников, аспи-
рантов и докторантов собственного учебного заведения. Организация ра-
боты �Журнала БГУ. Философия. Психология� изначально ведется по
принципу �журнал и для авторов, и для читателей�. Это значит, что он
нацелен, во-первых, на реализацию публикационной активности сотруд-
ников университета; во-вторых, на привлечение интересных научных ма-
териалов, что называется, �со стороны�; в-третьих, на формирование
заинтересованной читательской аудитории.

Перспективы дальнейшего развития журнала видятся в реализации
следующих принципиальных организационно-методических действий:
продолжении сочетания публикаций известных ученых и начинающих
авторов; развитии международного публикационного сотрудничества,
включая издание статей англоязычных авторов; некоммерческой направ-
ленности издания.

Рыжов Владимир Александрович1, Прокопенко Наталия
Валериевна2

1 - ЭСВУ БРИКС (Экспертный Совет Высокого Уровня).

Сопредседатель от РФ Комиссии ЭСВУ БРИКС по
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информационно-коммуникационным технологиям., Москва, Россия; 2

- Общественное объединение "Лидеры БРИКС", Москва, Россия

Проект международного портала ProGenies – ориентация
целей и векторов развития активной молодежи

Проект ProGenies – социальная сеть следующего поколения, что при-
дёт на смену существующим фэйсбукам, твиттерам и тик-токам. Сеть
ProGenies имеет два уровня.

А. Физическая сеть специальных образовательно-производственных
площадок в составе инфраструктуры страны.

Б. Компьютерная сеть, портал с узлами из цифровых двойников этих
площадок, образующих вместе расширенную виртуальную реальность
(X-ВР).

Компьютерная сеть X-ВР – это динамичная технология обитаемой со-
циальной ВР с эффектом погружения в неё множества удалённых поль-
зователей посредством их аватаров. То есть, X-ВР объединяет физиче-
ский и цифровой миры. Человек может посетить сеть ProGenies физиче-
ски и действовать на его физических площадках, либо виртуально (ди-
станционно) посредством своего аватара и действовать в рамках интер-
фейсов ВР. Но главное, все участники (физики и виртуальщики) незави-
симо от способа посещения объектов сети ProGenies могут встречаться
и общаться между собой почти, как в реальном физическом мире, объ-
единяясь в различные группы в реальном пространстве-времени через
X-ВР.

Цели проекта: выявление лидеров среди молодежи, а также обуче-
ние участников навыкам коллективной работы, включая целеустремлен-
ность, мотивацию и волю, что важно в будущей взрослой жизни. Эти
качества основаны на активной гражданской позиции и способности к
самостоятельному и коллективному творчеству, которые также необхо-
димо изучать и развивать. В итоге решается важная государственная
задача – формирование нового общества.

Цели проекта ProGenies относятся к сектору государственной поли-
тики в областях образования и науки, промышленности и подготовки
молодых специалистов, во многом утраченных в России после крушения
СССР. Почти 30 лет государство не занималось молодежной политикой,
образованием, культурой и искусством. В результате дети и молодежь в
своём основном составе оказались в сильно отчуждённой и депрессивной
зоне без справедливости, возможностей и перспективы. И лишь недав-
но начались попытки возрождения. В федеральном агентстве по делам
молодёжи, органе исполнительной власти Росмолодёжь, заявили о необ-
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ходимости создать условия для самореализации молодёжи. То есть, необ-
ходимо создать среду, в который молодые смогут найти и реализовывать
свои мечты и таланты в нашей стране.

Проект ProGenies нацелен на оказание помощи молодыми людьми
и особенно абитуриентами в выборе своей будущей профессии. Сеть
Progenies – адаптивная и расширяемая, состоит из специальных образо-
вательно-производственных площадок в составе инфраструктуры стра-
ны. Это даёт возможность молодёжи России и других стран, например,
БРИКС включиться в активную созидательную жизнь общества под ру-
ководством реальных действующих наставников – руководителей, при-
нимающих решения, и профильных педагогов. Весь этот процесс будет
стыковаться с развивающимися базами знаний и корпоративными отрас-
левыми университетами, что также обеспечит рациональный и эффек-
тивный выбор профессии на уровне её духа и глубокого человеческого
восприятия.
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Свердликова Елена Альбертовна
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Специфика восприятия основных проблем российского
образования в контексте управления современным

университетом

Развитие университетского образования и управление университе-
том, непосредственно связано с национальной системой образования, её
традициями и ценностями. Институт образования - один из важнейших
социальных институтов, который реализует множество функций, необхо-
димых для воспроизводства общественной жизни. К ним можно отнести
социализацию, передачу культурных и социальных ценностей, подготов-
ку квалифицированных специалистов. Становление образования в Рос-
сии началось в 19 веке, когда появились массовые школы. С тех пор дан-
ная система претерпела множество изменений, не всегда качественных.
Для дальнейшего совершенствования системы российского образования,
с 2019 по 2024 г. реализуется национальный проект �Образование�, на-
правленный на обеспечение возможностей для самореализации и разви-
тия талантов детей и молодёжи. На основе материалов национального
проекта, студенты социологического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова провели анализ проблем российского образования и выявили
специфику их восприятия в российских соцсетях. Для достижения цели
было проведено социологическое исследование с помощью метода кон-
тент-анализа. На первом этапе были выявлены следующие проблемы:
неравенство доступа к образованию, низкое качество образования, циф-
ровизация в образовании, новые стандарты и программы, невнимание
к разнообразию потребностей учащихся, ограниченное финансирование,
перегруженность учащихся, недостаточное развитие практических навы-
ков, значительное понижение статуса педагога, исключение воспитания
из системы образования. А далее проведён контент-анализ сообщений и
постов. Выборку составили 700 текстов. 339 опубликованы до 2023 года,
361 - после. Общий объем исследованных строк - 3617. Объем полезных
строк - 3483. Удельный вес полезных строк - 96,2%. Источники постов и
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комментариев: Телеграмм, Яндекс. Дзен и ВКонтакте. Самые обсужда-
емые проблемы: качество образования (16,3%), ограниченное финанси-
рование (13,4%), низкий статус педагога (13), излишняя формализация
(9) и перегруженность (8,9). Наименее обсуждаемые проблемы: отсут-
ствие воспитания (4,7), недостаточное развитие практических навыков
(5,7). Эти данные были подтверждены и соответствующими оценками.
В целом, пользователи медиаресурсов высказывают чаще всего отрица-
тельные суждения (70,1%), далее по убыванию следуют положительные
(21,1) и нейтральные (8). Большинство сообщений написано неизвестны-
ми пользователями (98,1%). Специфику восприятия проблем российско-
го образования видим в том, что все проблемы пользователи разделяют
на наиболее и наименее острые. К наиболее острым можно отнести те,
которые содержат более всего отрицательных оценок: перегруженность
(86,1%), недостаточное развитие практических навыков (81,5), низкий
статус педагога (80,8) неравенство (78,6), низкое качество (74.1). К менее
острым относят те проблемы, которые имеют опыт успешных практик, у
них больше положительных оценок: цифровизация в образовании (45%),
появление новых стандартов и программ (42); воспитание (30,7).

Свирина Елизавета Романовна1, Силкина Наталья
Александровна2

1 - ФГБОУ ВО �Липецкий государственный технический

университет�, Липецк, Россия; 2 - Липецкий государственный

технический университет, Липецк, Россия

Факторный анализ ценностных установок студенческой
молодежи высшего учебного заведения: опыт регионального

исследования

Изучение ценностных установок студентов вузов позволяет решить
ряд принципиально важных для системы образования задач: выстраи-
вание коммуникации между студентами и администрацией вуза; разра-
ботка актуальных программ обучения; координация со стейкхолдерами
и др.

Для осуществления данной цели в феврале 2023 года был проведён
социологический опрос. Выборочную совокупность составили 250 сту-
дентов 1–4 курса пяти институтов/факультетов, очной формы обучения.
Анкета включала 41 вопрос, представленных в виде шкал. Респондентам
было необходимо оценить степень выраженности одного из двух проти-
воположных качеств.
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Изучение полученной информации осуществлялось методом фактор-
ного анализа. Проверка при помощи расчёта КМО и критерия сферично-
сти Бартлетта свидетельствовала о пригодности данных для построения
факторной модели.

Были определены факторы, которые объясняют большую долю об-
щей дисперсии. Исключение факторов с небольшой долей общей диспер-
сии позволило облегчить смысловую интерпретацию и выделить наибо-
лее приоритетные установки опрашиваемых. Кроме того, расчёт средних
значений оценок позволил определить трудности, связанные с недоста-
точностью проявления важных для респондентов качеств.

Общими для респондентов стали следующие приоритетные установки
в рассматриваемых в рамках исследования сферах:

· Социальная активность – самобытность и проявление активности.
· Трудовая активность – приоритетность сферы труда и комфортные

условия работы.
· Учебная деятельность – заинтересованность процессом обучения и

лояльность преподавателей.
· Оценка университета – качество образования и многочисленность

университета.
Также были выявлены отличительные ценностные установки студен-

тов в зависимости от института/факультета обучения, и разница в их
оценках. Так, студенты технических направлений выше оценивают тру-
довую активность, но больше нуждаются в улучшении качеств, приори-
тетных в учебной деятельности, а студенты гуманитарных направлений
выше оценивают социальную и учебную сферы, но отмечают недостаток
возможностей творческой реализации и развития лидерских качеств.

Проработка данных вопросов позволит учебному заведению выде-
лить приоритетные направления работы, стимулировать заинтересован-
ность и лояльность студентов, повысить престижность университета.
Также это послужит укреплению связей и выстраиванию эффективной
коммуникации со стейкхолдерами, так как позволяет учитывать требо-
вания и потребности рынка труда и способствовать формированию про-
фессионального самоопределения студентов.
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Симонова Маргарита Михайловна
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации,

Москва, Россия

Корпоративный университет организации

Современные организации, будь они маленькие или большие, всегда
стремятся к развитию и модернизации, в связи с динамичными изме-
нениями в нашем мире. Чтобы адаптироваться к быстро меняющимся
условиям рынка, организации сталкиваются с такой необходимостью,
как постоянное совершенствование своего персонала и обеспечения их
конкурентоспособности, что приводит к росту всей организации в це-
лом. Ввиду этого все большее количество компаний акцентируют свое
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внимание на создание корпоративных университетов – специальных об-
разовательных структур, которые позволяют организации эффективно
развивать свой персонал и обеспечивать его профессиональное обучение.

В России термин "корпоративный университет" часто ассоциирует-
ся со структурным подразделением компании, отвечающим за функции
обучения сотрудников. Однако, на самом деле, корпоративный универси-
тет выполняет гораздо более широкий спектр задач, которые включают в
себя управление знаниями и инновациями, а также формирование корпо-
ративной культуры. Управление знаниями является одной из ключевых
функций корпоративного университета. Он отвечает за систематизацию
и распространение накопленного опыта внутри компании. Это включает
в себя создание баз данных, обмен информацией между подразделения-
ми и сотрудниками, а также разработку методологий и инструментов для
эффективного управления знаниями. Кроме того, корпоративный уни-
верситет играет важную роль в стимулировании инноваций в компании.
Он создает условия для развития творческого мышления и поощряет со-
трудников к предложению новых идей. Корпоративный университет мо-
жет организовывать специальные программы обучения, мастер-классы и
инновационные проекты, которые помогают сотрудникам развивать свои
навыки и вносить вклад в развитие компании. Еще одной важной функ-
цией корпоративного университета является управление корпоративной
культурой. Он выступает в роли хранилища корпоративных ценностей
и помогает сотрудникам понять и воспринять основные принципы и це-
ли компании. Корпоративный университет может проводить тренинги по
формированию корпоративной идентичности, развивать лидерские каче-
ства и способствовать созданию единого командного духа. Таким обра-
зом, корпоративный университет в России выполняет не только функции
обучения сотрудников, но и более широкие системные задачи, такие как
управление знаниями, инновациями и корпоративной культурой и тд.

Корпоративный университет играет важную роль в развитии компа-
нии, способствуя повышению профессионализма сотрудников, развитию
новых идей и формированию единой команды. Он позволяет компаниям
создать систему непрерывного обучения и развития работников, а также
повысить их мотивации и уровень профессионализма.

Сойко Анастасия Денисовна
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
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Профессиональная самореализация педагогов:
социологический анализ и ее влияние на развитие

современного университета

Профессиональная самореализация педагогов � это процесс дости-
жения личностных, профессиональных и творческих потенциалов педа-
гога в рамках его профессиональной деятельности. Она связана с удо-
влетворенностью педагога своим трудом, пониманием себя как профес-
сионала и активным развитием своих профессиональных навыков и зна-
ний. Профессиональная самореализация предполагает достижение целей
и задач, определение и развитие своего стиля работы, проявление креа-
тивности и инноваций в педагогической практике.

Социологическое изучение профессиональной самореализации педа-
гогов является актуальным, так как позволяет выявить тенденции и про-
блемы, с которыми сталкиваются педагоги в своей профессиональной де-
ятельности, анализировать изменения, происходящие в сфере образова-
ния и их влияние на педагогическую практику. Изучение таких проблем
позволяет разрабатывать рекомендации и меры по их решению, страте-
гий улучшения условий труда педагогов, а также повышения качества
образования.

С целью анализа существующих проблем профессиональной самореа-
лизации педагогических работников, были использованы данные социо-
логического исследования профессиональных компетенций и образова-
тельных запросов педагогических работников учреждений общего сред-
него образования Республики Беларусь, проведенного Академией после-
дипломного образования в 2023 году. [1] Целевой группой исследования
являлись педагогические работники учреждений общего среднего обра-
зования, выборочная совокупность составила 1000 человек.

Прежде всего, в ходе исследования затрагивались вопросы, касающи-
еся профессиональных компетенций и образовательных запросов педаго-
гических работников. В целом, педагоги высоко оценивали собственные
профессиональные компетенции. Наивысший балл большинство педаго-
гов присвоило следующим компетенциям: владению содержанием препо-
даваемого учебного предмета; умению организовывать поддерживающие
и стимулирующие занятия; владению средствами организации контроль-
но-оценочной деятельности на уроке; владению содержанием, структу-
рой, методическим аппаратом учебных пособий и учебников. Ниже всего
респонденты оценивали свою готовность к организации самостоятельной
работы учащихся с использованием информационно-коммуникационных
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технологий (ИКТ) и организацию своего личного информационного при-
сутствия в интернет-пространстве и социальных сетях.

Удовлетворенность условиями и результатами собственной деятель-
ности является важным фактором, влияющим на формирование и разви-
тие профессиональных компетенций педагогических работников. Респон-
денты отмечали, что на сегодняшний день их больше всего не устраивает:
незаинтересованность учащихся в учебе, высокая бюрократическая на-
грузка, высокая внеучебная нагрузка (много обязательных мероприятий,
кроме учебной деятельности), дублирование документации и отчетности
в электронном и бумажном форматах, низкий уровень заработной пла-
ты.

Особого внимания заслуживает вопрос, касающийся отношения пе-
дагогов к учреждению общего среднего образования и образовательно-
му процессу в целом. По мнению респондентов, на сегодняшний день
наиболее важные и актуальные проблемы развития учреждения обще-
го среднего образования касаются психологического самочувствия педа-
гога, проблемы подготовки обучающихся к экзаменам, взаимодействия
учреждения образования с законными представителями обучающихся,
а также налаживания эффективной коммуникации между педагогами и
обучающимися.

Проведенное социологическое исследование определило особую зна-
чимость профессиональной компетентности педагогических работников,
приобретаемую в связи с тем, что система образования в настоящее вре-
мя характеризуется значительными инновационными преобразования-
ми. В сложившихся условиях педагог, чтобы быть успешным и востре-
бованным, должен быть готовым к любым изменениям, уметь быстро и
эффективно адаптироваться к новым условиям, проявлять стремление
быть профессионалом, постоянно обновлять свои знания и умения, стре-
миться к саморазвитию, проявлять толерантность к неопределенности,
быть готовым к риску, т.е. быть профессионально компетентным.
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МГТУ им.Н.Э.Баумана, г.Москва, Россия

Подготовка инженерных кадров в техническом университете в
условиях цифровизации общества

Современная цифровая трансформация социума имеет всеобъемлю-
щий и революционный характер, связанный с массовым применением
роботов, алгоритмов и использованием Big Data, что требует поиска ка-
чественно новых инженерно-управленческих и научных решений. Само-
обучающиеся компьютерные системы занимают не только сервисное про-
странство, но и внедряются в управление социальными процессами, вно-
ся децентрализацию в характер управления, активизируя использование
технологий социальной инженерии. Данные вызовы уже формируют на
рынке труда спрос на новые компетенции и у выпускников технических
университетов, оказывают серьезное влияние на профессиональную под-
готовку специалистов для новой экономики.

В обозначенном выше процессе переформатирования общества на ос-
нове техники, технологий и технических объектов важнейшая роль и
особая ответственность возлагается на инженера и инженерное образо-
вание, как основным аттракторам динамического процесса преобразова-
ний и фундаментальным ресурсам современного общественного разви-
тия. Инженерная деятельность получает новое звучание и осмысление
как �искусство целенаправленного воздействия на природу, искусство со-
знательно вызывать новые явления, пользуясь законами природы�[3] и
последовательно включает в себя такие виды практик как: исследования,
изобретательство, конструирование и проектирование – представляя, по
существу, комплексный алгоритм, способный обеспечить производство
инновационного продукта в разнообразных областях различной степени
сложности, динамики и неопределенности. Поэтому инженерия и инже-
нерный подход все более востребованы не только в инновационных про-
изводствах, но и в любой инновационной деятельности, позволяя под-
держивать и обеспечивать высокую конкурентоспособность нового об-
щественного продукта в условиях быстроменяющихся технологий. При
этом, инновационные технологии (генная инженерия, искусственный ин-
теллект и др.) ставят на повестку дня свои специфические этические
проблемы, масштабы и перспективы развития которых означают новое
измерение или новый императив ответственности инженера за принятие
решений в этой области.

Данные обстоятельства актуализируют необходимость социально-гу-
манитарного вмешательства на различных уровнях реализации науч-
но-технических инноваций. Складывается объективная необходимость
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наличия в компетентностном профиле современного инженера особо-
го междисциплинарного ядра, связанного, прежде всего, с философско-
смысловым постижением новой природы техники и технологий, необхо-
димостью оценки последствий и рисков развития общества инноваций,
навязывающего человеку средовые архетипы, режимы и модели функци-
онирования, эстетические образы, этические модели поведения. Именно
эти аспекты и будут в недалеком будущем определять успешность ин-
женера, на современном рынке труда [2]. МГТУ им Н.Э. Баумана имеет
уникальный опыт подготовки инженерной элиты. Современный компе-
тентностный подход на основе собственных образовательных стандар-
тов, реализуемых в Университете, основан на мультидисциплинарности
и предполагает не только формирование профессиональных знаний, уме-
ний, навыков (владение профессиональными технологиями), но и раз-
витие у студентов ценностного взгляда на современный мир, без чего
невозможно развитие мировоззренческой составляющей у современного
специалиста. Большую роль в этом процессе принадлежит блоку дис-
циплин, обеспечивающих социогуманитарную подготовку будущих про-
фессионалов. Концепция изучения данных дисциплин опирается на луч-
шие традиции российского инженерного образования и ориентацию на
современные цивилизационные ценности, а видение современной дина-
мики общества формируется через этическую проекцию развития социо-
технических систем, объектов и процессов. [1]. Такой подход позволяет
дополнить компетентностный профиль будущего технического специа-
листа объективной картиной мира, основами рефлексивного анализа по
применению инструментов для создания технологий будущего на основе
сохранения и приумножения культуры для устойчивого развития социу-
ма. Вектор преподавания социально-гуманитарных дисциплин позволяет
подготовить будущего инженера к вхождению в профессиональную де-
ятельность по созданию эффективного технологического пространства
как дружественной социальной среды обитания человека. Используя
ценностно-ориентированный подход к инженерной деятельности, специ-
алист будет готов решать проблемы в таких передовых областях как ис-
кусственный интеллект, робототехника, виртуальная реальность, в соот-
ветствии с вызовами современного общества. Он должен уметь в корот-
кое время адаптироваться к новым условиям, осваивая подчас огромные
пласты и объемы информации, глубоко разбираться в конкретной про-
фессиональной области деятельности, применять полученные знания в
вузе для решения инновационных, нестандартных профессиональных за-
дач, демонстрировать высокую социальную и психологическую зрелость
и ответственность.
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- Отв. редактор В.А. Мансуров. М.: Изд-во РОС, 2020. С.745-751.

3) Розин В.М. Техника и социальность.Философские различения и
концепции. М.:Либроком, 2018.304 с.

Тезйел Алсу Ханифовна
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Управление программами магистратуры в условиях
адаптации китайских студентов к российской образовательной

среде

Стремительный рост численности студентов из КНР закономерно
приводит к обострению и увеличению масштабов проблем, связанных
с адаптацией граждан КНР в вузах России.
В первую очередь, проблемы с приспособлением студентов из Китая к
новой образовательной среде детерминируются сочетанием поведенче-
ских факторов с влиянием специфики национальной системы образова-
ния КНР. Студенты предпочитают общаться преимущественно с иными
представителями китайской общины в вузе и сравнительно редко исполь-
зуют русский язык как разговорный. Последнее негативно отражается
на их академической успеваемости и на перспективах дальнейшей адап-
тации к иной лингвистической и культурной среде.
Негативное влияние на адаптацию студентов из Китая оказывают и
практики преподавания, используемые в отдельных вузах. Зачастую пре-
подаватели ориентируются преимущественно на русскоязычную аудито-
рию. Отрицательным образом на адаптации студентов из Китая сказы-
вается и дефицит специализированных учебников и научных пособий,
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источником проблем также достаточно часто выступает слабая структу-
рированность текста. С учетом обозначенных проблем, представляется
необходимым существенным образом скорректировать программы обу-
чения.
Во-первых, очевидна необходимость придания приоритетности развитию
такой задачи, как освоение учащимися навыков разговорной речи на рус-
ском языке.
Во-вторых, следует на регулярной основе перестроить сам процесс пре-
подавания аудитории, в которой представлены студенты из Китая.
В-третьих, ощущается острая необходимость в создании серии учебни-
ков и учебных пособий по всему спектру преподаваемых предметов, ори-
ентированных если не на студентов из Китая, то хотя бы в целом на
иноязычных учащихся.

Фатихов Альмир Ирекович
ФГБОУ ВО �Уфимский университет науки и технологий�, Уфа,

Россия

Роль вуза в формировании моделей трудового поведения
студенческой молодежи

Вузы играют важную роль в формировании моделей трудового пове-
дения студенческой молодежи. Они предоставляют возможность получе-
ния образования и специализированных знаний, участвуют в развитии
профессиональных навыков и помогают студентам адаптироваться к со-
временным требованиям рынка труда.

Важным аспектом работы вузов является формирование у студен-
тов профессиональных компетенций и развитие их личностных качеств.
Кроме того, вузы создают условия для самореализации студентов, раз-
вивают их творческие способности и предоставляют разнообразные воз-
можности для вовлечения во внеучебную деятельность.

Влияние вузов на формирование моделей трудового поведения сту-
дентов осуществляется следующими основными способами:

1) Предоставление образования и специализированных навыков, ко-
торые могут быть применены в трудовой деятельности. Вузы обеспе-
чивают студентов актуальными знаниями, теоретическими основами и
практическими навыками, которые необходимы для успешной карьеры
в выбранной сфере [1].

2) Предоставление студентам возможности применения полученных
знаний на практике. Вузы активно организуют стажировки, практики,
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проектные работы и другие занятия, где студенты могут применить свои
знания и навыки на реальных проектах и задачах. Это помогает студен-
там получить ценный опыт работы и развить практическое мастерство.

3) Развитие ключевых навыков, необходимых для успешной работы.
Вузы помогают студентам развить коммуникационные навыки, способы
решения проблем, критическое и творческое мышление, а также другие
личностные качества, которые влияют на эффективное трудовое поведе-
ние.

4) Участие в организации карьерных ярмарок, форумов и конкурсов,
где студенты имеют возможность знакомиться с различными профес-
сиональными сферами и взаимодействовать с представителями разных
организаций. Эти мероприятия помогают студентам определиться с вы-
бором будущей профессии и разработать планы своего карьерного раз-
вития.

5) Поддержка студентов в адаптации к требованиям современного
рынка труда. Вузы оказывают помощь студентам в поиске работы, кон-
сультируют их по поводу выбора карьерных путей, проводят тренинги
по развитию навыков поиска работы и предоставляют возможности для
установления контактов с потенциальными работодателями [2].

6) Помощь в установлении связи студентов с потенциальными рабо-
тодателями, выпускниками и другими специалистами в их области. Это
позволяет студентам создавать свои трудовые сети, получать рекомен-
дации и наставничество от членов профессионального сообщества.

Таким образом, роль вуза в формировании моделей трудового поведе-
ния студенческой молодежи является многоаспектной и включает в себя
образовательные, практические, карьерные и развивающие аспекты. Ву-
зы не только предоставляют студентам необходимые знания и навыки,
но и помогают им определиться с выбором будущей профессии, разви-
вают их творческие и социальные способности, а также формируют их
ценностные ориентации в сфере труда.

Источники и литература

1) Гневашева В.А. Роль вуза в профессиональном становлении моло-
дежи // Социология и право. 2017. № 1(35). С. 6-11.

2) Петрякова Е.А. Роль университета в формировании основ социаль-
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Хорошкевич Наталья Геннадьевна
УрФУ, Екатеринбург, РФ

Современный университет глазами студентов: результаты
пилотажного исследования

В период интенсивного развития современного мира крайне актуаль-
ным становится вопрос развития системы высшего образования. Сегодня
эта проблема волнует все российское общество. Перемены в обществе не
могут не затронуть высшее образование, которое готовит наиболее ква-
лифицированные кадры для экономики, позволяет получить самые вос-
требованные и оплачиваемые профессии в обществе. В этой связи возни-
кают вопросы, каким должно стать содержание высшей школы, способы
и методы обучения и оценивания. В данной работе предложены резуль-
таты пилотажного социологического исследования, где студентам было
предложено оценить один из вузов страны по следующим аспектам: -
содержание образования; - подача материала; - бально-рейтинговая си-
стема; - тестирование.
В ноябре 2023 годы было проведено пилотажное исследование среди сту-
дентов УрФУ. Всего было опрошено 104 человека. Это – студенты очной
формы обучения, 1 и 4 курсов. Выборка – �удобная�. Первый курс –
это студенты экономических специальностей. Их было опрошено 65 че-
ловек. 39 человек – это студенты 4 курса. Студенты 4 курса – будущие
государственные гражданские и муниципальные служащие. Опрос был
проведен в виде фокус- групп. В качестве причин падения престижа выс-
шего образования студенты отметили, что не всегда знания, которые зна-
ний можно получить в университете, все применимы на практике. Есть
виды работ, которые позволяют зарабатывать, и при этом здесь не нуж-
но высшее образование. Также много различных курсов, материалов в
интернете по тем или иным вопросам. По вопросу содержания знаний,
которые даются в УрФУ, студенты первого курса ответили, что не могут
еще ответить (более 70%). Часть из них высказались, что не всегда в
первого раза могут понять материал. Преподаватели объясняют слиш-
ком сложным языком для восприятия на слух. Очевидно, они пока не
прошли процесс адаптации обучения в вузе. Студенты четвертого курса
(30%) высказались, что у них не было дисциплины �Делопроизводство�.
Очень об этом сожалели. Также хотели бы предмет �Введение в спе-
циальность�. Кроме того, некоторые из них высказались за то, чтобы
иностранный язык и физкультура велись в течение всех четырех лет
обучения в вузе. И первый курс, и четвертый отметили, что им нравятся
формы обучения, где есть командная работа во время занятия. Также
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нравятся кейсы. В техническом плане – в университете всего достаточно.
Большая часть опрошенных высказались за брс. Более всего респонден-
тов волнуют текущие баллы: будет их достаточно или нет для сдачи
зачета или экзамена. Это - удобно, смотреть свою успеваемость онлайн.
Основная масса опрошенных высказались в пользу тестирования, а не
сдачи зачетов и экзаменов по билетам. У большинства из них – тестиро-
вание проще, может повезти. Таким образом, современный университет –
это актуальная и востребованная практика передачи знаний, но которую
необходимо постоянно совершенствовать в быстро меняющемся мире.

Шлычкова Ольга Николаевна
Научно-исследовательский центр "Строительство", Москва, Россия

Актуальные вопросы реализации программы инженерно-
технического образования

Развитие инженерно-технического образования - один из приорите-
тов государственной образовательной политики. Как известно, на произ-
водстве существует дефицит специалистов инженерно-технического про-
филя, доходящий до пятидесяти процентов. Не вызывает сомнения, что
основная часть реализации этих задач лежит на образовательных учре-
ждениях, среди которых основную роль играют технические универси-
теты.

По утверждению главы Министерства науки и высшего образования
в Российской федерации целенаправленная работа по повышению пре-
стижа профессии инженера ведётся с 2020 года не только через техни-
ческие университеты и колледжи, но и с проработкой этих вопросов фе-
деральными органами власти и потенциальными инвесторами. Одной из
таких мер является создание на базе технических университетов и совре-
менных производств Передовых инженерных школ, где студенты ещё в
период обучения решают задачи реального сектора экономики. Также
отмечаются успехи реализации программы �Приоритет 2030�, направ-
ленной на развитие инженерного образования, в результате реализации
которой технические университеты получают финансирование на созда-
ние новых кафедр, лабораторий, закупку новейшего оборудования [1].
Примером такого положительного опыта является то, что до пятиде-
сяти процентов студентов, проходящих практику на производственных
участках и в научно-исследовательских центрах, возвращаются туда в
качестве молодых специалистов и научных сотрудников [2].

Увеличение числа бюджетных мест в технических университетах, со-
здание инженерных классов в образовательных учреждениях, когда к
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процессу обучения привлекаются преподаватели университетов и про-
фильных предприятий во многом решает поставленные задачи. Для уча-
щихся организуются экскурсии на производство, проводятся научные
конференции и инженерные соревнования, преподаватели и студенты
университета проводят теоретические и практические занятия. Однако,
острая нехватка преподавателей физики в образовательных учреждени-
ях и низкие баллы выпускников школ по ЕГЭ стало такой актуальной
задачей, для решения которой Министерство просвещения РФ создало
рабочую группу и поставило в качестве первоочередной задачи. Школь-
ники стали активно вовлекаться в общегородские программы популя-
ризации инженерно-технического образования, посещают предприятия,
работают в лабораториях технических университетов под руководством
научно-педагогических работников, разрабатывают и защищают техни-
ческие проекты.

Такая комплексная работа, по мнению Д.Л. Сапрыкина даст возмож-
ность реализовать �резко возрастающие требования к базовому образо-
ванию инженеров, качеству их интеллектуальных, волевых и организа-
ционных способностей, к универсальности и широте подготовки инже-
нера, который оказывается одновременно в роли ученого, технического
эксперта и руководителя предприятия, что расширяет зону его ответ-
ственности� [4, с. 136].

Не вызывает сомнения, что для реализации стратегии развития инже-
нерно-технического образования необходимо решение следующих задач:
популяризация инженерно-технического образования среди школьников
и родителей; повышение престижа специалистов технической сферы в
обществе; внедрение новых образовательных технологий в инженерном
образовании.

Источники и литература
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Юрасова Мария Владимировна
МГУ им.М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Изменения формата занятий в современном университете:
оценка эффективности подхода

В современном мире изменение подходов к образованию – это необ-
ходимое условие развития. И именно университеты являются главны-
ми системообразующими факторами любых изменений. Если основное
предназначение школы – это освоение базовых навыков и воспитание
умения и желания учиться, то высшие учебные заведения закладывают
фундаментальные знания по развитию государства и общества: науки,
производства, экономики, законодательства, медицины и др.

Сегодня меняется формат обучения, технологии проведения теоре-
тических и практических занятий, соотношения базовых и производных
знаний и многое другое. Большой отпечаток на развитие новых подходов
к обучению наложила пандемия, которая активизировала интерес к ди-
станционному формату получения знаний, вскрыла все плюсы и минусы
такого формата обучения. После возвращения к привычному формату,
приходится учитывать весь наработанный опыт взаимодействия с �за-
крытой� аудиторией.

Как же определить эффективность проводимых изменений. Эффек-
тивность – это понятие, которое предполагает проведение сравнитель-
ного анализа �было-стало� по определенным критериям с учетом ис-
пользования ресурсов (финансовых, интеллектуальных, управленческих
и др.)

В нашем обществе мы привыкли прежде всего к критической пере-
оценке любых действий и всегда воспринимаем любое изменение �объ-
емно�, оценивая как положительные, так и отрицательные последствия.
Традиционно, получается так, что необходимо тщательно оценить, что
�не так�, чтобы сформулировать необходимые решения по изменению
ситуации. Таким образом, существующее положение или любое новое
предложение будет подвергнуто критике. Но глубина последствий ново-
введения не всегда просматривается.
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Рассмотрим на примере формата проведения занятий.
Формат традиционных лекционных занятий сегодня подвергается кри-
тике. Приверженцы дистанционного формата измеряют временную эф-
фективность восприятия информации в 15-20 минут. При таком подхо-
де снижается эффект восприятия очного формата в 80-90 минут. Для
поддержания столь длительного интереса к теме аудитории от препода-
вателя требуется мастерство передачи информации, владения приемами
переключения внимания и др. По сути, наращивания компетенции по
передачи информации и удержанию внимания, но не в ущерб ее объему.

Формат семинарских и практических занятий тоже изменяется. Тре-
бование большей интерактивности влечет за собой высокий темп самого
занятия, привлечение разнообразных источников и практических приме-
ров. В этом случае эффективность может измеряться глубиной освоения
базовых знаний и умения решать современные практические задачи.

При этом большая доля студентов готова ответить только по тео-
ретическому минимуму, необходимому для получения зачета или сдачи
экзамена. Тут и определяется сложность и мастерство преподавателя:
определить базовый и продвинутый уровень владения предметом и как
развить и удержать интерес к дисциплине. А определить эффективность
данного процесса оказывается еще сложнее.
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�Секция 4. Междисциплинарный вектор
исследования государственного управления
в классическом университете (рук. доц. В.П.

Васильев)�

Ананишнев Владимир Максимович
Московский городской педагогический университет, Москва, Россия

Возможности и перспективы государственного регулирования
системы высшего образования

Государственное регулирование системы высшего образования явля-
ется важной основой социального, политического и экономического раз-
вития нашей страны. В этой связи хотелось бы обратить внимание на
создание эффективного взаимодействия различных предприятий и ор-
ганизаций с высшими образовательными учреждениями. Однако здесь
есть серьезная проблема, которая мешает созданию такого взаимодей-
ствия, так как рынок труда в нашей стране практически отделен от рын-
ка образовательных услуг [3]. Кроме того, сфера образования выполня-
ет некоторые социокультурные функции, которые включают проблемы
идеологической безопасности, связанные с неудовлетворенностью жите-
лей нашей страны уровнем жизни и социальным статусом [1]. Отсюда
между образованием и экономикой возникают противоречия. Важно от-
метить, что высшее образование также выполняет функции государства,
которые направлены на развитие экономики, а также на осуществление
национальной безопасности России. Здесь можно говорить об определен-
ном объединение государства и сферы образования. К примеру, в систе-
ме образования готовятся будущие профессиональные кадры, которые
могут выполнять различные управленческие функции и обеспечивать
консультативную помощь органам государственной власти т.п. Также в
ситуации активизации глобализации мировой конкуренции в экономике
важно сохранить взаимодействие между бизнесом и образованием [4].

Необходимо отметить, что подсистема экономики, которая несет от-
ветственность за развитие предпринимательской деятельности, собствен-
но, как и сфера образования также замыкается на государственные орга-
ны [5]. Отсюда молодёжь, которая получает образование в вузах нашей
страны, ориентируются на госслужбу, как главную основу утверждения

213



своего статуса в обществе [6]. Кроме того, некоторые специалисты свя-
зывают свой выбор с работой в транснациональных организациях, дея-
тельность которых, к сожалению, не контролируется государственным
капиталом России. Система образования нашей страны выпускает спе-
циалистов, как правило, для внутреннего потребления, и, как было ска-
зано выше, их выбор нацелен на госслужбу. Однако, если говорить об
инновациях в выборе сферы применения выпускниками вузов своих спо-
собностей, то это оборонная промышленность, которая находится под
контролем государства.

Перспективами развития рынка в сфере трудовой занятости может
быть повышение качества подготовки выпускников вузов, а для этого
потребуется вовлечение представителей различных организаций и пред-
приятий в образовательный процесс. В этом случае социальное взаимо-
действие образования и предпринимательства будет более эффективным
если интересы обоих сторон будут защищены государством. Кроме того,
привлечение в сферу образования предпринимателей и их активное взаи-
модействие с органами власти поможет поднять ответственность бизнеса
перед социумом.

Таким образом, создание взаимодействия между нанимателями и
высшими учебными заведениями, где ведущую роль играет государство
в регулировании и создании благоприятной обстановки, будет способ-
ствовать более эффективному развитию социума. Необходимо также от-
метить, что существуют негативные стороны воздействия государства
на предпринимательскую деятельность и образование. Например, фор-
мирует у молодёжи потребительство и иждивенчество, которое неблаго-
приятно сказывается на их деятельности на конкурентном рынке труда.
Тем не менее высшее образование обеспечивает выпускникам социаль-
ную защиту в условиях рыночной экономики.

Перспективы участия государства в формирование взаимодействия
между предпринимательством и образованием позволяет формировать
систему работодателей, которые будут заинтересованы в инновационном
развитии экономики нашей страны.
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Московский государственный психолого-педагогический университет,
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Государственное регулирование системы высшего
образования: возможности и перспективы развития

Система высшего образования является сложной отраслью в госу-
дарственной структуре управления. Она обеспечивает потребности эко-
номической и социальной сферы государства в области подготовки про-
фессиональных кадров, воспитания и образования населения в целом [1].

Государственное управление системой высшего образования регули-
руется комплексом законодательных актов и различных практических
мероприятий, направленных на ее совершенствование [5]. Важнейшим
аспектом является постулат – каждый человек является личностью и
имеет право на качественное образование и профессиональную подго-
товку, а также доступности образования [4]. Государственные решения,
например, установление уровней высшего образования, сроки освоения
программ высшего образования, социальные гарантии для обучающихся
и т.д., направлены на обеспечение конкурентоспособности российского
образования [2].

Возможности и перспективы для развития высшего образования мо-
гут включать в себя:

– поддержку научных исследований и разработок. Затраты на науку в
2021 г. – 1301,5 млрд.руб., в 2022 г. – 1435,9 млрд.руб. (с учетом инфляции
- 4,7%), по плану 2023 г. – 1255,9 млрд.руб.
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– развитие инфраструктуры. В 2022 г. введены в эксплуатацию 2 объ-
екта МГТУ им. Н.Э. Баумана. По плану к 2030 г. строительство 25 уни-
верситетских объектов от Сахалина до Калининграда.

– интеграция инновационных технологий с процессом обучения. Го-
сударственная поддержка научно-образовательных центров мирового
уровня в 2022 г. составила 1,66 млрд.руб., в 2023 г. – 1,82 млрд.руб.

– гарантия доступности образования для всех слоев населения. Совер-
шенствование государственных мер по финансовой поддержке малообес-
печенных студентов. Стипендиальный фонд в 2022 г. – 53,2 млрд.руб.,
на 2023-2024 гг. – 57,1 млрд.руб. соответственно [3].

– создание благоприятных условий способствующие развитию пред-
принимательства и инноваций. Федеральным бюджетом 2022-2024 гг.
предусмотрено 1,5 млрд.руб./год.

– развитие в сфере международного сотрудничества. Соглашения по
академическому обмену студентами продолжает действовать, но только
с дружественными странами.

Таким образом, совершенствуя государственное регулирование и рас-
ширяя возможности и перспективы для развития высшего образования
государство не только поддерживает передачу и воспроизводство знаний,
умений и опыта предыдущих поколений, но и способствует развитию ха-
рактера мышления, морально-нравственных и духовных ценностей, ми-
роощущения, а также самосознания нации [2].
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Бубнова Мария Ивановна
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Роль социологии управления в формировании
управленческих компетенций

Постоянные изменения, которые происходят в процессе совместно
профессиональных действий, взаимно сопряжены в социальных процес-
сах, в связи с преобразованиями, происходящими в структуре общества,
в институтах, в организациях, в культуре, в мышлении субъекта и его
социальном поведении.

Классическое определение социального процесса дал П.А. Сорокин:
�процесс – это любой вид движения, модификации, трансформации, че-
редования или �эволюции�, любое изменение данного изучаемого объ-
екта в течение определенного времени, будь то изменение его места в
пространстве, либо модификация его количественных или качественных
характеристик� [1].

Исследования управления социальными процессами является пред-
метом изучения многих наук: естественно-научных, технических, эконо-
мических и в том числе гуманитарных. В таком междисциплинарном
аспекте управление предстает как целенаправленный, планируемый, ко-
ординируемый и профессионально организованный процесс, способству-
ющий достижению максимального эффекта при минимальной затрате
ресурсов, усилий и времени.

Социология управления находит свое техническое воплощение в ис-
следовании того или иного типа организационных структур: линейной,
линейно-штабной, матричной, на которые накладывается социальная и
культурная специфика общества. Процедура и техника в методологии
социологии управления определяется объектом исследования или спе-
цификой его интерпретации.

Социология управления моделирует указанный процесс в виде упо-
рядочено организованной пирамиды социальных отношений. С социоло-
гической точки зрения управление представляет иерархическую систему
отношений людей, основанную на различиях должностного положения,
статуса, доходах, диапазоне властных полномочии.

Как учебная дисциплина �Социология управления� имеет много-
численные концептуальные и логические связи с другими дисципли-
нами, раскрывающими особенности социально-экономических процес-
сов современного общества, такие как: �Социология труда�, �Экономи-
ческая социология�, �Основы менеджмента�, �Социология коммуника-
ций�, �Управление персоналом� и др.
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В контексте большого перечня общекультурных и профессиональных
компетенций социологии управления, исследовательской целью, этой
дисциплины, является определение структуры и форм управленческих
знаний, особенностей их теоретических построений, а также их мето-
дологических и теоретических оснований развития, на базе конкретных
методов и способов моделирования реальности, характерных для данной
области познания.

Итак, опыт применения социологии управления к различным сферам
социальных процессов обязывает учитывать то, что сегодня нет узкого
профессионального профиля, чисто экономического, социального, поли-
тического или только духовного, все профессиональные компетенции,
особенно необходимые в управленческом виде деятельности складыва-
ется в междисциплинарном синтезе. Наука управления, особенно если
говорить о социологии управлении, не может ограничиваться только воз-
действием на отдельно взятую узкую сферу, она изучает общие законы
и принципы не просто их взаимодействия, а целостного интегрального и
компетентного воздействия на весь спектр управляемого процесса.
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Университетский вектор устойчивого развития

Создание Московского университета в 1755 г., его прочное здание и
успехи основывалось на целом ряде продуманных целеполаганий М.В.
Ломоносова и И.И. Шувалова, которые были путеводной звездой раз-
вития Московского университета до наших дней. Главная цель – обуче-
ние передовым наукам для служения Отечеству. И.И.Шувалов открытие
Московского университета сравнивал по значению и задачам с создани-
ем Петром I российской академии наук, с которой, обогащая друг друга,
два столпа науки и образования связаны по сей день [3].

Понимая важность для науки и образования знания и сопряженность
междисциплинарных направлений, в создании первых факультетов и
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приглашения 10 профессоров в университете создавалась атмосфера со-
здания фундаментальных, универсальных знаний, развития междисци-
плинарных взаимодействий. Символично, что при создании близкого со-
циологам философского факультета были приглашены �Профессор фи-
лософии обучать должен логике, метафизике и нравоучению; профес-
сор физики обучать должен физике экспериментальной и теоретической;
профессор красноречия для обучения оратории и стихотворства; профес-
сор истории для показания истории универсальной и российской, также
древности и геральдики� [1].

Более того, в раскрытии задач нового факультета видны социологи-
ческие знания. Выступая на инаугурации университета в сентябре 1755
г., профессор Н.Н. Поповский живописал следующее: �Чего ради позво-
лено мне будет об одной токмо Философии, и то в краткости, упомянуть;
тем наипаче, что-то ж разуметься может и о прочих науках, которыя все
к Философии, некоторым образом, принадлежать могут, по елику она
имеет власть рассуждать о всех без изъятия вещах по их причинам, то
есть по елику она рассматривает союз и соединение причин с действиями.
И, во-первых, на какой она конец и в сем самом трудится? Без сомнения
для того, чтоб узнать, что может причиною быть нашего благополучия
и от чего оное как действие последовать может?� [1].

Тема междисциплинарности и социологических знаний была продол-
жена в связи с принятием Устава университета 1804 г., который имел
историческое значение для развития научно-образовательной деятель-
ности в России – он стал основой для ряда других университетов.

Университетское сословие было определено на четыре отделения:
нравственных и политических наук, физических и математических на-
ук, отделение врачебных или медицинских наук и отделение словесных
наук [2]. Под влиянием известных европейских исследований в области
нравственной философии. в Московском университете в ряде курсов рас-
крывались проблемы социологического знания. Более точно, в курсах
политической экономии, базировавшейся на методологии нравственной
философии А. Смита, анализировались проблемы благосостояния и бед-
ности. Еще до формального образования отделения в 1801г. профессор
Х.А.Шлецер, декан факультета в 1809-1810 гг., в курсе естественного
права и политики раскрывал социоуправоенческие практики и издал
учебник �Начальные основания государственного хозяйства� (1805-1806
гг.).

Принятие Уставов Московского университета 1804 и 1835 гг. с точки
зрения истории и исторических персоналий имеет ряд довольно знаковых
продолжений.
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Есть три исторические даты – 25 января 1755 г. основан Московский
университет., .20 февраля 1819 года Александр I утвердил проект учре-
ждения Университета в Санкт-Петербурге, 8 февраля 1724 года Пётр I
основал Академический университет вместе с Академией наук в Санкт-
Петербурге [4]. Первый ли по дате образования Московский универси-
тет?

Академический университет существовал, и как свидетельствует ис-
тория, три его магистра боле направлены для преподавательской дея-
тельности в Московский университет. Однако он не был предшественни-
ком существующего Санкт Петербургского университета, который был
создан в 2019 г. на базе Главного педагогического института, не совер-
шившего ни одного выпуска в 1819 г. Образованный санкт Петербург-
ский университет функционировал на основе Устава Главного педаго-
гического университета до 1824 г., а затем здесь был введен . . . Устав
Московского университета, подтвердив основополагающие принципы и
устойчивость основания МГУ.

В связи с уставами Московского и Санкт Петербургского универси-
тетов возникает известная фигура С. С. Уварова, деятельность которого
многие годы была связана с руководящими постами в российском образо-
вании и науке. Как попечитель Санкт петербургского учебного округа он
был инициатором преобразования Главного педагогического университе-
та в Санкт Петербургский университет. Покинув эту должность и заняв
кресло министра после непринятия разработанного им Устава универси-
тета в 1819 г. В 1924 г. после длительных дискуссий в Санкт Петербург-
ском университете был введен Устав Московского университета

Вернувшись в 1833 г. на службу в министерство просвещения
C.C.Уваров, определяя фундамент образования в России, направил им-
ператору Николаю I донесение, в котором излагает задачи образования
на трех основаниях – православии, самодержавие, народность [6]. Из-
ложенная первоначально триада как задача в области образования в
последствии, как известно, стала манифестом монархического консер-
ватизма.

Названные идеи нашли свое отражение в единых университетских
уставах 1835 г.: принижена автономия университетов, усилилась админи-
стративная вертикаль, возрос статус попечителя учебных округов, вве-
дено полицейское наблюдение за студентами.

Пройдя известные общественно-политические циклы Московский
университет как центр науки, образования и культуры продемонстриро-
вал свою устойчивость на основе фундаментальных принципов создания,
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демонстрируя временность �нисходящей� динамики и трансформируя
свою деятельность для достижения успехов на благо Отечества.

Институциональное устройство Московского университета, его нор-
мы деятельности и традиции, идеологическая, этическая и законодатель-
ная основа находятся в общем контексте цикличности общественной ди-
нами и социокультурной динамики. [5]. В непростые 90-е гг. XX века в
Устав МГУ удалось вернуть принципы автономии и самостоятельности.
Исторической заслугой Московского университета является борьба про-
тив приватизации российского образования и возрождения принципов
организации учебного процесса на основе российских традиций.
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Веригина Ольга Владимировна
ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

Научно-исследовательская деятельность ФГБОУ ВО РГПУ
им. А.И. Герцена 2022-2023 гг.

В настоящее время научно-исследовательская деятельность в универ-
ситете реализуется по нескольким направлениям: проекты государствен-
ного задания; проекты, поддержанные научными фондами и внутренние
конкурсы.
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Всего в 2023 году в университете было реализовано более 100 научных
проектов общий объем финансирования которых составил 233,9 млн. руб.
(рост по отношению к 2022 г. составил 12%). В реализации проектов
приняли участие 22% научно-педагогических работников университета,
что на 2% больше по отношению к предыдущему году [1].

В 2023 году впервые проведены внутренние конкурсы, направленные
на проведение научных исследований для решения актуальных задач
университета, поддержку научных групп и перспективных исследований
[1].

Традиционно особой сферой ответственности для университета явля-
ется выполнение научных исследований по государственному заданию
Министерства просвещения Российской Федерации. Проекты тематик
исследований разработаны в соответствии с приоритетами Стратегии на-
учно-технологического развития Российской Федерации, утверждённой
Указам Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 и ве-
дутся в научных подразделениях университета с привлечением препода-
вателей и научных сотрудников.

В 2023 году в университете реализовано 8 проектов в рамках государ-
ственного задания на проведение фундаментальных научных исследова-
ний (в 2022 году было реализовано 4 проекта) и 2 проекта в рамках госу-
дарственного задания на проведение прикладных научных исследований
(в 2022 году таких проектов было реализовано 5) с общим объёмом фи-
нансирования 67,9 млн. руб. (57,2 млн. руб. � объём фундаментальных
исследований; 10,7 млн. руб. � объём прикладных исследований). Об-
щий объём финансирования проектов государственного задания в 2022
году составил 96,89 млн. руб. [1].

Научно-исследовательская деятельность университета ведется в рам-
ках 28 фундаментальных направлений исследований в области педагоги-
ки и психологии, социогуманитарных и естественных наук, в том числе
по нескольким уникальным направлениям � онтолингвистика, дефекто-
логия, изучение билингвизма, комплексного изучения детства и развития
ребенка, североведение.

Научные интересы герценовцев образуют широкое проблемное про-
странство и выполняются по актуальным тематикам, ориентированным,
в том числе, на разработку и внедрение эффективных составляющих со-
временной системы образования и воспитания на всех ее уровнях, на по-
лучение конкретных результатов, способствующих улучшению практики
образовательной деятельности и внедрения результатов НИР в образо-
вательный процесс.
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Результаты проведённых исследований будут использованы, в том
числе, при формировании нового научного знания о содержании акту-
альных компетенций выпускников и найдут применение в системе обще-
го и профессионального образования что позволит выстроить обновлён-
ную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогов, отвечающая требованиям, предъявляемым современным рос-
сийским обществом к педагогическим кадрам.
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(Сеченовский Университет), Москва, Россия

Роль университета в формировании экологической культуры

Университет играет важную роль в формировании экологической
культуры, тем самым способствуя достижению целей устойчивого раз-
вития (ЦУР). 6 ЦУР из 17 связаны с проблемами экологии и защиты
окружающей среды [4], то есть предполагают повышение экологической
культуры населения. Высшее учебное заведение – это среда усвоения но-
вых социальных практик, способствующая формированию экологическо-
го сознания и экологической культуры студенческой молодёжи для до-
стижения ЦУР, включая рациональное использование водных ресурсов и
санитарии; обеспечение перехода к рациональным моделям потребления
и производства; принятие срочных мер по борьбе с изменением климата
и его последствиями [5].

За время пандемии COVID-19 снизилось воздействие антропогенного
фактора на окружающую среду, что оказало положительный эффект на
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экосистемы: в крупных городах зафиксировано возвращение исчезнув-
ших видов птиц и животных, вода в каналах Венеции стала значительно
чище. По мнению Президента Российской экологической академии, пред-
седателя научного совета РАН по глобальным экологическим пробле-
мам Владимира Грачёва, сокращение авиационного сообщения, а также
уменьшение объёма производств привело к улучшению качества возду-
ха и воды [1]. Однако массовое применение средств индивидуальной за-
щиты (респираторов, масок, перчаток, многие из которых пригодны ис-
ключительно для однократного использования), а также рост заказов в
сфере интернет-торговли, в частности, доставки еды в крупных городах,
стало причиной увеличения числа пластиковых отходов, что обострило
проблему рационального потребления, а также утилизации мусора [3].
Осмысление пандемии способствовало разработке проектов по восста-
новлению окружающей среды, а также предложений по модификации
экологической культуры, связанных с изменением модели производства
и потребления, формирования экологического сознания с целью дости-
жения будущего, отвечающего парадигме ЦУР. Это заставило органы
государственной власти пересмотреть свою политику в области ЦУР [2].

Высшие учебные заведения могут стать проводником в достижении
ЦУР за счёт имплементации экологической повестки в учебный процесс и
внеучебные мероприятия с участием студентов, формирования информа-
ционной среды, отражающий приоритеты ЦУР, поощрения студенческой
активности, социальных инициатив в данной области. Это должно спо-
собствовать формированию устойчивой мотивации молодого поколения
к грамотному, рациональному и эффективному использованию природ-
ных ресурсов. Меры, связанные с формированием экологической куль-
туры у студентов, представляются крайне важными, к их числу можно
отнести практику сбора макулатуры в учебных заведениях, раздельный
сбор мусора, воссоздание дружин по охране природы и др. Сотрудниче-
ство университетов с государственными органами власти, разработка и
внедрение программ и мероприятий, направленных на достижение целей
устойчивого развития, позволит раскрыть потенциал университета как
механизма реализации парадигмы ЦУР.
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Роль университета в условиях структурных изменений на
современном рынке труда

В последние годы российский рынок труда претерпел ряд структур-
ных изменений в силу ряда экономических, демографических, полити-
ческих, технологических факторов. Нерегулируемая государством среда
в выше обозначенных сферах не сглаживает, а обостряет неравенства
в сфере занятости и социально-трудовых отношений, создает социаль-
ную напряженность и конфликтность в обществе. Здесь, однако, опасно
впасть в другую крайность, ибо жесткое регулирование рынка труда го-
сударством и институтами гражданского общества (профсоюзами, объ-
единениями работодателей и пр.) не успевает адаптироваться к динами-
ке происходящих изменений. В этой связи особую важность приобрета-
ет роль государства в системе высшего образования, и соответственно,
классический университет, как центральный несущий элемент в струк-
туре образования и науки. В самом общем виде функции современного
классического университета можно свести к трем основным: научно-ис-
следовательской, образовательной (трансфер знаний) и социальной (со-
циализация, воспитание). Переоценить каждую из них сложно. И все они
имеют самую непосредственную связь с рынком труда. Тезисно затро-
нем лишь один аспект в рамках обозначенной проблематики, а именно
соответствие ожиданий молодых людей при выборе той или иной спе-
циальности и их востребованности как специалистов на рынке труда. С
одной стороны ряд исследований подтверждают факт ценности высшего
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образования в глазах россиян; более высокие зарплатные ожидания ре-
спондентов с высшим образованием по сравнению с теми, кто не окончил
вуз (в среднем – на 34%) [1]. С другой, не всегда полученное высшее об-
разование оказывается востребованным на рынке труда или имеющиеся
вакансии соответствуют потребностям молодых людей. Речь идёт о вос-
требованности профессий и отсутствии механизмов результативного вза-
имодействия между рынком труда, а по факту потребностями реальной
экономики, и сложившейся системой высшего образования, что создаёт
дополнительные риски при трудоустройстве молодых специалистов. Как
и 20-25 лет назад, значительный сегмент рынка образовательных услуг
ориентирован на подготовку специалистов в области социально – гумани-
тарных профессий. В 2021 году по экономико–гуманитарным специаль-
ностям обучалось 38,4% студентов, по инженерным наукам, технологиям
и техническим наукам – 28,4%, по математическим наукам – 4,1% студен-
тов. Для сравнения: в 1990 году по естественнонаучным специальностям
в России обучалось 9% студентов, по техническим наукам – 40%, в то вре-
мя как на экономику и управление и социально – гуманитарные науки
приходилось соответственно 12 и 11 % обучающихся в высшей школе сту-
дентов [2, С.42]. Очевидно, что подобная структура подготовки кадров в
высших учебных заведениях лишь частично ориентируется на интересы
государства и потребности бизнеса. Прежде всего, это выбор домохо-
зяйств, а система высшего образования в условиях рыночных отноше-
ний не может не учитывать предпочтения потребителей образователь-
ных услуг. Между тем, согласно данным социологических исследований
лишь половина (48,5 %) выпускников вузов работают по своей специаль-
ности, 51,5% - не по своей [3], что говорит об неэффективности вложения
в человеческий капитал и домохозяйств, в случае платного образования,
и государства, в случае бюджетного. Не останавливаясь подробно на при-
чинах работы не по специальности среди выпускников (они достаточно
очевидны: от разочарования полученной специальностью во время обу-
чения в вузе до недостаточно высокой заработной платой по полученной
профессии), необходимо отметить, что это не снижает ценности высшего
образования в обществе. Ведь оно по-прежнему играет роль социального
лифта, более, чем когда-либо способствует лучшей обучаемости и адап-
тации в условиях постоянных изменений (особенно в цифровой среде)
в течение всей жизни, освоению новых компетенций. Однако, необходи-
мо подчеркнуть, тот факт, что процессы формирования человеческого
капитала не должны происходить стихийно ввиду недостаточной ресур-
сообеспеченности большинства домохозяйств в современной России. В
данном контексте роль государства и социально ответственного бизнеса
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представляется ведущей, так как они должно минимизировать влияние
социально-экономической дифференциации на вхождение в систему выс-
шего образования и на сам процесс обучения [3] и расширить подготовку
по специальностям, востребованным в условиях цифровой трансформа-
ции.
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Епархина Ольга Валерьевна
ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, Ярославль, Россия

Университетская среда как фактор устойчивого развития
региона (на примере Ярославской области)

В текущих условиях крайне актуальной становится проблема фор-
мирования вектора устойчивого развития России, а также рассмотре-
ние этой проблемы в региональном разрезе. Устойчивое развитие реги-
она позволяет сконцентрировать усилия на решении специфических ре-
гиональных социальных и экономических проблем, повысить качество
жизни населения, предотвратить внутреннюю дестабилизацию и кон-
фликты, возможность которых федеративная форма территориального
устройства не исключает. Наличие в регионе университетов различного
профиля не только обеспечивает воспроизводство кадрового потенциала
региона, но и решает ряд других немаловажных проблем. Нами прове-
дено исследование влияния университетской среды на ряд проблемных
комплексов региона на примере Ярославской области, на территории ко-
торой в настоящее время работают 24 вуза, из которых 6 имеют универ-
ситетский статус. Интересно влияние не только образовательной среды,
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которую создает вуз, но и в целом социальной и культурной среды, в
том числе создания на базе вузов альтернативных площадок коммуни-
кации различных поколений, бизнес-инкубаторов, и т.п. Нами рассмотре-
ны как инструменты влияния вуза на устойчивое развитие региона, так
и проблемные узлы, на которые чаще всего оказывается воздействие.
Так, в частности, расширяется диапазон образовательных ресурсов се-
мьи и личности за счет расширения образовательного пространства и
включения в конкурентную рыночную среду, включенности в альтерна-
тивные образовательные стратегии. Университетская среда способствует
формированию горизонтальных социальных связей, развитию социаль-
ной активности граждан, реализации социальных проектов по развитию
территории, развивает инклюзивные формы образования, способности к
формированию личной стратегии роста и образования. Кроме того, рас-
тет информированность населения об образовательных возможностях и
траекториях: новые образовательные технологии, активизация участия
в социальных проектах на территории, расширение инклюзии, расшире-
ние групп влияния на личность формируют новый тип информационного
воздействия на население. Университетская среда меняет и стиль рабо-
ты общественных организаций на счет формирования социальных обра-
зовательных сетей, активизации обмена информацией об образовании,
развития горизонтальных связей. Таким образом, качественно меняется
человеческий капитал территории как в разрезе демографии, так и соци-
альной специфики и экономической активности. Расширяются и мигра-
ционные возможности региона за счет изменения качественных возмож-
ностей роста экономики и расширения сферы занятости. За счет инсти-
тутов инклюзии, предоставляемых университетской средой растут воз-
можности развития потенциала отдельных групп населения, расширяет-
ся кадровый потенциал региона, меняется образовательная система. Та-
ким образом, университетская среда, формируемая университетом, яв-
ляется фактором выбора вектора и отработки механизмов устойчивого
развития региона.
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Жаде Зуриет Анзауровна
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия

Потенциал Адыгейского государственного университета в
исследовании проблем устойчивого развития региона

Адыгейский государственный университет – победитель программы
�Приоритет-2030� – по итогам 2023 года занял второе место среди 56
вузов-получателей базовой части гранта программы академического и
стратегического лидерства. Формирование исследовательской повестки
вуза привязано к Республике Адыгея и тем задачам, которые регион
ставит. В АГУ появилось пространство кластеров, в каждом которых
возникли кластерные проекты научной направленности. Так, в научно-
образовательном кластере �Институт права� АГУ создано инновацион-
ное научное направление �Право устойчивого развития и региональная
безопасность�, осуществляемое по двум направлениям: �Устойчивое раз-
витие Республики Адыгея: политико-правовое измерение� и �Региональ-
ные аспекты национальной безопасности в контексте правовой модели
устойчивого развития Республики Адыгея�.

Сегодня перед российскими регионами, в том числе и перед Респуб-
ликой Адыгея, которая в 2023 году вошла в ТОП-3 лидеров по эколо-
гическому благополучию, стоит задача активного внедрения принципов
устойчивого развития. С момента активизации туристического кластера
Адыгеи и в связи с активным освоением горной территории, проблема
устойчивого развития региона стала объектом пристального внимания,
как со стороны региональных органов государственной власти, так и на-
учного сообщества.

Важным событием в научной жизни Адыгеи стало проведение в ок-
тябре 2023 года национальной конференции �Приоритеты и перспективы
устойчивого развития российских регионов: правовое измерение�, на ко-
торой обсуждены стратегические приоритеты, инструменты и механиз-
мы реализации повестки устойчивого развития в российских регионах с
учетом современных вызовов, рассмотрены практики российских регио-
нов в реализации повестки устойчивого развития и ESG-трансформации.

Новый импульс осмыслению контуров данного исследовательского
поля придало открытие в ноябре 2023 года Правовой лаборатории ре-
гионального устойчивого развития в коллаборации с Университетом им.
О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках Консорциума �Инновационная юрис-
пруденция�, участником которого является Адыгейский государствен-
ный университет.
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Эффектом от реализации данного проекта становится активное во-
влечение Института права в процесс выработки нормативных моделей
в области регионального развития Адыгеи; создание регионального экс-
пертного Центра в области права устойчивого развития; закрепление за
Институтом права статуса уникальной региональной исследовательской
площадки по проблемам права устойчивого развития в контексте регио-
нального развития; выстраивание модели взаимодействия университета
с региональными и муниципальными органами власти; использование
проектов Института права АГУ для формирования фронтирных регио-
нальных практик в области устойчивого развития для поднятия прести-
жа и имиджа Республики Адыгея на национальном уровне.

Зверев Алексей Игоревич
УИУ РАНХиГС, Екатеринбрг, Россия

Концепция проектного города как инструмент
государственного управления развитием территории

В современной науке и практике управления существует целый ряд
концепций управления территориальным развитием. Например, на осно-
ве анализа показателей, формирования стратегических целей, вовлече-
ния населения в процессы государственного и муниципального управле-
ния и пр. В это же время развиваются идеи и концепции управления го-
родом, комплексного развития территорий различного статуса (застроен-
ных, незастроенных, greyfield, greenfield, brownfield), создания комфорт-
ной городской среды для жизни и социально-экономического развития.
Таким образом вопрос выработки инструментария развития террито-
рии, как площадки проживания, размещения промышленных, стратеги-
ческих, инновационных объектов весьма актуален. Особо актуальность
управления территориальным развитием возрастает в моменты преодо-
ления государством внешних вызовов, попытки накопления потенциала
для качественного скачка в развитии. Сегодня, на наш взгляд, для Рос-
сии наступило именно такое время.

Авторская концепция проектного города заключается в выработке ос-
нований для выявления особенностей проектной природы развития горо-
да – как площадки размещения объектов реализации мегапроекта. Под
мегапроектом подразумевается какая-либо важная государственная за-
дача, связанная с обеспечением национальной безопасности, геополити-
ческих интересов, качественного внутреннего роста:

- проект освоения Севера;
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- импортозамещения;
- реиндустриализации;
- глобальной информационной безопасности;
- формирования национальной идеологии и приоритетов нравствен-

ного развития народа;
- воспроизводство на государственном особого ценностного ядра, ре-

презентирующего цели национального развития и пр.
Согласно концепции, любой город возникает и развивается на пер-

вом этапе как такая площадка – в связи с геополитической необходи-
мостью, безопасностью, развитием экономики, логистики и инфраструк-
туры, промышленным развитием, инновациями, добычей ресурсов и пр.
Возникновению города предшествует предпроектный этап, на котором
субъект управления формирует задумку – сложный целевой образ (мы
называем такой образ �проектом�). Согласно проекту, субъектом обра-
зуется проектная группа, которая разрабатывает мероприятия по ре-
ализации проекта, организации деятельности акторов (участников) по
его осуществлению и пр. Также на предпроектном этапе осуществляется
нормативное и иное программирование реализации проекта и планиро-
вание. На проектном этапе для реализации концентрируются необходи-
мые ресурсы, происходит бурный рост развития города как площадки
размещения объекта мегапроекта. Как правило, управление и обеспече-
ние носит централизованный, особый характер; городская инфраструк-
тура развивается в соответствии с целями проекта. Город наполняется
жителями – акторами вовлеченными в процесс реализации проекта. На
постпроектном этапе, когда цель мегапроекта реализована или потеряла
актуальность, возникает необходимость целевой перезагрузки города, то
есть его привязки к иному мегапроекту, соответствии с профилем горо-
да, либо выработке комплекса локальных целей развития, не связанных
с реализацией какого-либо мегапроекта.

Исходя из такой концепции, цели и средства управления развитием
города должны быть соотнесены с этапом, на котором находится город.
Нужно проанализировать потенциал перепроектирования города, то есть
возможности вовлечения его в тот или иной мегапроект, как площадки
размещения объектов, либо сконцентрироваться на выработку местными
акторами локальных целей развития территории.

Зиновьева Елена Борисовна
Институт кино и телевидения (ГИТР), Москва, Россия
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Обучение методам исследования средств массовой
информации в университете

Социологические исследования становятся необходимым средством
прогнозирования и планированием коммуникативных событий для то-
го, чтобы решить важные вопросы современной жизни и эффективного
государственного управления. В сфере управления средствами массовой
информации (СМИ) важным элементов является системный анализ мас-
смедиа и квалифицированная оценка влияния СМИ на нашу аудиторию.
Однако вопрос развития социологии и конкретных социологических ис-
следований в различных областях массовой информации, остается от-
крытым для обсуждения. Социологические исследования аудитории дав-
но занимают особое место в работе средств массовой информации, теле-
видения и радиовещания. Ежеминутно получая информацию о событиях
в России и во всем мире из разнообразных источников люди испытывают
информационную перегрузку. Каким образом интересы и запросы людей
отражаются в работе массмедиа? Что связывает людей разных профес-
сий и социальных групп с теми событиями, которые передают журна-
листы? Почему одни проводят свободное время у телеэкранов, а другие
растворяются в интернет-пространстве? На эти и другие вопросы ищут
ответы ученые и управленцы. В университетах, где готовят будущих ме-
неджеров и представителей государственной службы в программе изуче-
ния гуманитарных дисциплин есть социология, но не везде исследование
общественного мнения и влияния масмедиа на общественность выделе-
но в общем курсе обучения. Несмотря на то, что с научно-прикладной
точки зрения эта тема востребована и имеет перспективы развития. В
качестве перспектив изучения исследователи рассматривают формиро-
вание медиаобразования в рамках разных подходов, что влияет на выбор
предмета изучения и методов его исследования. Совершенствование ме-
диаобразования имеет перспективу в качестве направления в педагогике,
и расширяет формы изучения аудитории и закономерностей функциони-
рования массовой коммуникации и масс-медиа.

Средства массовой информации (СМИ) стали важным средством воз-
действия. Благодаря СМИ можно продать вещь или идею, установить
коммуникацию или разрушить связь между людьми. Поэтому особенно
актуально целенаправленно изучать особенности влияния средств мас-
совой информации на жизнь отдельного человека и на общество в целом.

Сложность исследования этих проблем заключается в том, что те-
левидение и радиовещание связаны со своей аудиторией не напрямую,
а через огромные расстояния территории России. Несмотря на наличие
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современных научных методов исследования и развитие новых техно-
логий социология массмедиа не успевает отражать быстро меняющиеся
настроения и предпочтения аудитории.

Если обратиться к истории, то в конце пятидесятых годов представи-
тели науки активно поднимали вопрос о развитии социологических ис-
следований в разных сферах общественной жизни. Но тогда социологию
считали лженаукой. Но когда потребовалась научная основа изучения
конкретного состояния общества и разработки необходимых рекоменда-
ций для совершенствования управления обществом в целом и отдель-
ными сферами жизни, возник интерес к конкретным социологическим
исследованиям.

Социологические исследования в области телерадиовещания имеют
свою предысторию. Радио аудитория внимательно изучалась с 1927 года
по инициативе Н. К. Крупской. Тогда Народный комиссариат просвеще-
ния РСФСР поручил акционерному обществу �Радиопередача�, опраши-
вать радиослушателей с помощью анкет. Позже эта работа была прекра-
щена. На Гостелерадио СССР долгое время анализировались письма и
проводились встречи с телерадиослушателями, а на собраниях обсужда-
лись проблемы и предложения зрителей и работников вещания. Все эти
данные анализировались и обобщались для дальнейшей работы. Уже
давно работники телерадиовещания испытывают потребность в новых
формах и методах исследования. Необходимо поставить на постоянную
научную основу изучение запросов и интересов зрителей и слушателей
с учетом возраста, пола, социального и образовательного уровня при-
надлежности к социальной группе и профессии. Оперативные опросы,
глубокое изучение эффективности воздействия на зрителей и слушате-
лей, комплексные социологические исследования проблемного характе-
ра проводятся давно, однако социология продвинулась вперед и в медиа
отрасли ожидают новые методы изучения телерадио аудитории. Зани-
маться этой проблемой могут и современные университеты и научные
центы в сфере социологии.

Зыбуновская Наталья Владимировна
РАНХиГС, Москва, Россия

Информирование как значимый фактор продуктивной
защиты охраняемых законом ценностей от контролируемых

государством рисков

Социологические исследования [1] демонстрируют, что значительное
количество граждан регулярно сталкивается с различными рисками при-
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чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. По результа-
там опроса, проведенного в марте 2023 г., в течение последних двух лет
54,9% респондентов, то есть более чем половина россиян, сталкивались
с необходимостью защиты охраняемых законом ценностей от различных
рисков. Более того в трех из четырех случаев столкновение с рисками со-
провождалось причинением вреда (ущерба) общественно значимым цен-
ностям.

В Российской Федерации обеспечением защиты охраняемых законом
ценностей наделены органы контрольно-надзорной деятельности, в зада-
чи которых входит минимизация риска причинения им вреда (ущерба).
Однако полученные результаты обращают внимание на то, что граждане
в случае необходимости защиты своих прав и интересов не стремятся об-
ращаться за помощью в контрольно-надзорные органы. По данным те-
кущего исследования только в 44,8% случаев потенциальной или реаль-
ной угрозы охраняемым законом ценностям граждане выбирают страте-
гию по их защите путем обращения в соответствующие государственные
структуры (органы контрольно-надзорной деятельности).

Причины пассивности граждан по защите своих прав и интересов с
привлечением государственных институтов защиты общественно значи-
мых ценностей связаны не только с отсутствием уверенности, что кон-
трольно-надзорные органы могут разрешить сложившуюся негативную
ситуацию или отсутствием желания тратить время на разбирательства,
но и со сложностями процедуры подготовки обращений и самого про-
цесса взаимодействия с контрольно-надзорными органами, незнанием, в
какие органы государственного контроля обращаться, которые обуслов-
лены недостаточно высоким уровнем информирования населения о воз-
можностях и процедуре защиты своих прав и интересов. Как правило,
такая ситуация чаще всего проявляется среди респондентов с более низ-
ким образовательным статусом.

При этом, как показывают результаты опросов, именно обращения
пострадавших за защитой общественно значимых ценностей от контро-
лируемых государством рисков позволяют в большинстве случаев полу-
чить гражданам приемлемый результат (предотвратить угрозу, устра-
нить нарушение, возместить ущерб). Как следствие, положительный ре-
зультат обращения в контрольно-надзорные органы формирует у граж-
дан более высокий уровень доверия им, а также позитивное восприятие
оценок защищенности охраняемых законом ценностей.
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Управление закрытым атомным городом на основе
проектного подхода

Актуальность доклада продиктована следующими факторами.С од-
ной стороны, город как социальный феномен является одним из ключе-
вых объектов изучения социологии, поскольку именно в нем формиру-
ются и воспроизводятся основные социальные отношения, институты и
процессы (город, как �социологическая лаборатория�). С другой сторо-
ны, в условиях коренных общественных преобразований сегодняшнего
дня актуализируется потребность организации эффективного управле-
ния развитием городов с соблюдением важных национальных приори-
тетов, �отработки� внешних и внутренних вызовов. Поскольку в атом-
ных ЗАТО накоплен существенный потенциал инновационного разви-
тия, успешной реализации мегапроекта (�атомного� проекта СССР), за-
крытые города представляют особый интерес для изучения в контек-
сте социологии управления. Необходимость выработки особой концепции
управления обусловлена сложным положением атомных ЗАТО, что, ве-
роятно, связано с отсутствием у субъекта управления (ГК �Росатом�, а
также иные акторы) четкого представления о том, как увязать между
собой текущие цели, проблемы и природу становления атомных ЗАТО.
Исходя из понимания актуальности, целью доклада, стала акутализация
проблематики управления атомным ЗАТО с учетом специфики проект-
ной природы его создания.
Ключевую роль в разработке теоретических оснований данной темати-
ки играет концепция ценностного ядра корпоративности, сформирован-
ная нами в рамках аксиологического подхода. Ценностное ядро ре-
гулирует поведенческое взаимодействие акторов ЗАТО. В фокусе поло-
жений Д. Хоманса оно может рассматриваться как отношения обмена
возможностями между управляемыми субъектами, вовлеченными в ре-
ализацию проекта и управляющими субъектами, которые формируют
систему управления ЗАТО в рамках проектного подхода.
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Согласно авторской концепции атомные ЗАТО в силу природы возник-
новения представляют собой особый тип города в социологической клас-
сификации – проектный город. Итак, ЗАТО можно называть города-
ми проектного типа. Они созданы субъектом управления в рамках реа-
лизации мегапроекта (атомного проекта СССР) как места размещения
ключевых проектных объектов (�комбинатов�) и соответствующей ин-
фраструктуры, которая обеспечивала их деятельность. Необходимость
создания вокруг �комбинатов� городской инфраструктуры детермини-
рована масштабностью проектной цели, единомоментной концентраци-
ей большого количества квалифицированных специалистов в ЗАТО как
�площадках присутствия� атомного проекта, а также особым режимом
функционирования города (секретность и безопасность, высокая ресур-
сообеспеченность). Создание городской среды с повышенным уровнем
комфорта для удаленного от центра малого города связано с созданием
необходимых условий концентрации усилий вовлеченных в проект специ-
алистов (обеспечение статусных ожиданий и перспектив, комфорт про-
живания работников и их семей).
В социальном плане атомные ЗАТО были сформированы как точки ро-
ста и притяжения: городская среда формирует совокупность условий
для реализации акторами в ходе совместной деятельности проектной це-
ли, в том числе формирования особого качества жизни и достижения
статуса как вознаграждения и подтверждения значимости �проектной�
деятельности акторов; акторы мегапроекта – жители ЗАТО становят-
ся заинтересованными лицами, стейкхолдерами мегапроекта. В русле
проектной логики создания и развития атомных ЗАТО как площадок
размещения объектов мегапроекта городская среда представляет собой
совокупность условий, созданных субъектом управления для организа-
ции совместной деятельности акторов по реализации цели проекта. Цель
проекта может быть понята как �сложный целевой образ� – представ-
ление субъекта управления о том, что необходимо предпринять, реали-
зовать для решения проблемы. В случае атомного проекта, таким об-
разом, явилось создание новой атомной отрасли промышленности для
формирования ядерного щита, обеспечения национальной безопасности,
�адекватного� по мерам ответа на внешние угрозы. Субъектом управ-
ления, или куратором проекта, напрямую обеспечивающим планирова-
ние и координацию, концентрацию необходимых ресурсов и контроль
за реализацией проектной цели (в том числе обеспечение и управление
развитием атомных ЗАТО) являлось Министерство среднего машино-
строения СССР (Минсредмаш СССР, МСМ СССР) – центральный ор-
ган государственного управления СССР, осуществлявший функции по
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управлению атомной отраслью промышленности и обеспечивавший раз-
работку и производство ядерных боезарядов. Преемником Минсредма-
ша СССР стала Госкорпорация �Росатом�. Также была создана особая
проектная группа – ГСПИ-11, он же Ленинградский проектный инсти-
тут, в настоящее время Головной институт �ВНИПИЭТ�. В ходе ана-
лиза проблем развития ЗАТО и формирования концепции управления
удалось выявить ключевое социальное противоречие – причину кризи-
са развития современных атомных городов. Оно заключается в том, что
субъект управления (куратор ЗАТО – ГК �Росатом�) на практике не
учитывает проектной природы создания и развития, особенностей фор-
мирования концепции управления на текущем (постпроектном) этапе,
не осуществляет целевую перезагрузку, не управляет ценностным ядром
корпоративности. Между тем социальная общность закрытого города,
городская среда ориентированы на управление в русле вышеописанной
концепции проектного города. Поэтому большинство попыток реформи-
рования ЗАТО, предпринятых руководством ГК �Росатом�, оказались
недостаточными для того, чтобы вывести закрытые атомные города из
кризиса (вовлечение в ТОР, ТОСЭР, проекты наукоградов, агломерации,
технопарков, государственно-частного партнерства и пр.). До сих пор на-
блюдается характерная тенденция: при поступательном росте бюджетов
городов не снижается динамика социальной напряженности, миграции
и �старения� населения.И здесь субъекту нужно применять проектный
подход к управлению такими специфическими городами как ЗАТО. Надо
устранить социальное противоречие, увязать развитие города, встроить
его в логику того или иного важного государственного начинания, кото-
рое мы определяем, условно, как мегапроект. Процессы формирования
городской жизни, обеспечения города всеми необходимыми ресурсами,
наполнения города жителями и другие важные сферы городской жизни
оказываются согласованными с целями национального развития, движе-
ния вперед в рамках единого �магистрального� направления.
Возможность организации совместной деятельности акторов по реализа-
ции цели мегапроекта, с учетом того, что такая цель требует сосредото-
чения большого количества ресурсов (информационных, материальных,
финансовых, управленческих) обусловлена созданием особого ценност-
ного ядра, которое названо нами ценностным ядром корпоративности.
Корпоративность это, принцип, свойство, отражающее способность, го-
товность акторов сплотиться вокруг реализации масштабной цели, по-
чувствовать себя частью мегапроекта, показать максимальную резуль-
тативность. Формирование ценностного ядра корпоративности является,
таким образом, управленческим инструментом концентрации и высво-

237



бождения значительного �социального ресурса�, �социальной энергии�
- ключевого условия реализации мегапроекта. Формируя состав ценно-
стей (важность реализации проекта для безопасности страны, исклю-
чительность инаковость, �избранность� социальной общности, объеди-
ненной целью мегапроекта, нетривиальность задач, готовность к макси-
мальной самоотдаче и �терпению лишений�, сохранение и преумножение
традиций, воспроизводство культуры, династийность) субъект управле-
ния обеспечивает основу организации совместной деятельности акторов
по реализации цели мегапроекта.
Более того, заложенное таким образом ценностное ядро корпоративности
воспроизводится, если акторы вовлечены в реализацию любой масштаб-
ной цели. В данном контексте городская среда, городская идентичность
создают условия для реализации цели мегапроекта, формируют систему
ориентиров для организации совместной деятельности, позволяют участ-
никам проекта – жителям ЗАТО идентифицировать себя с мегапроектом,
а также с ЗАТО как его неотъемлемой частью.
Авторские опросы и интервью подтверждают, что ЗАТО переживают
пост-проектный этап развития, и что отсутствие проектного подхода к
управлению на данном этапе приводит к снижению результативности
развития городов. Установлено, что ценностное ядро корпоративности
ЗАТО находится в неактивизированном состоянии, но до сих пор вос-
производится. Это подтверждается проявлением корпоративного духа
вовлеченности в реализацию масштабной государственной цели, особой
идентичности. Данное обстоятельство дает субъекту управления воз-
можность �проектной перезагрузки� ЗАТО, как переориентации их на
новую, соответствующую возможностям государственную задачу с вос-
становлением проектного управления (куратор, проектная группа, план,
ресурсное обеспечение).
Являясь неотъемлемой частью атомного проекта, закрытые города пе-
режили три основных этапа – предпроектный, проектный и постпроект-
ный. Такая цикличность, ее особенности и учет в управлении очень важ-
ны. Схематично цикл развития мы отразили не следующем слайде.
Особенность предпроектного этапа заключается формировании субъек-
том управления системы управления, с помощью которой будет реали-
зована цель мегапроекта. Осуществляется сбор информации, создается
нормативно-правовая база, ценностное ядро будущих отношений акто-
ров, составляется необходимый пакет проектной документации и пр. Для
проектного этапа, который завершился с распадом СССР, были харак-
терны бурный рост, детерминированный реализацией масштабной цели;
планомерное согласованное развитие; прямое обеспечение и руководство
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из центра; обособленность городов присутствия проекта и формирова-
ние особой городской среды и идентичности. Для постпроектного этапа,
который ЗАТО переживают в настоящее время, характерны необходи-
мость поиска новой цели, поскольку первоначальная цель либо уже ре-
ализована, либо потеряла актуальность; формирование новой системы
обеспечения и управления городом; высокая вероятность возникновения
кризисных социальных явлений и социальной напряженности, что свя-
зано с масштабными трансформациями. Соответственно на разных эта-
пах развития ЗАТО следует применять различную логику организации
управления, которую заранее возможно сформировать, исходя из знания
типичных проявлений каждого этапа.
В рамках концепции управления развитием, основанной на проектном
подходе, а также с учетом внешних и внутренних факторов выделяется
несколько моделей постпроектного развития на современном этапе. На-
званных нами сценариями постпроектной перезагрузки, сжато на следу-
ющем слайде. Перепроектирование без смены направления (hot reboot).
Предполагает целевую перезагрузку, формирование нового мегапроекта
на смену Атомному проекту СССР с учетом актуальных интересов и по-
требностей государства в �атомной� сфере, к чему существует ряд пред-
посылок и потенциальных направлений развития. Сохраняется куратор
ГК �Росатом�, рассчитываются минимальные затраты на модернизацию
существующей инфраструктуры, системы управления, ценностного яд-
ра корпоративности, активацию городской среды (омоложение города,
насыщение специалистами, готовыми давать результат, слаженно рабо-
тать, проявлять инициативу в реализации цели мегапроекта). Делается
упор на разработку нового НИОКР направления в рамках обновленного
Атомного проекта. В случае с городами ЯЭК (энергетика), по данным
проведенного нами исследования, необходимо омоложение, поскольку по
результатам проведенной ГК �Росатом� реструктуризации активов (по
факту сокращения мощностей объекта) произошел отток квалифици-
рованных кадров, необходимых для реализации мегапроекта. Соответ-
ственно, необходимо активизировать городскую среду посредством, на-
пример, создания кампусов на базе НИЯУ МИФИ (на сегодняшний день
эта система в ЗАТО ЯЭК сведена к минимуму). Перепроектирование с
частичной/полной сменой направления (cold reboot). Предполагает ис-
пользование текущих ресурсов и мощностей ЗАТО в рамках реализа-
ции иного мегапроекта. В ЗАТО появляется дополнительный куратор,
не уступающий по своим возможностям ГК �Росатом�, а также альтер-
нативная группа акторов – жителей, субъектов управления. Городская
среда становится конкурентной и высоко активной, поскольку в городе
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формируется иная общность интересов и агентов влияния. В качестве
такого примера можно рассматривать ЗАТО Железногорск. Депроекти-
рование и диверсификация (reset). Подразумевает выработку новой цели
вне мегапроекта с учетом функциональной роли и особенностей каждого
конкретного ЗАТО с сохранением проектной логики формирования отно-
шений акторов и корректировкой статуса, системы управления, парамет-
ров городской среды инфраструктуры, а также городской идентичности.
В ситуации напряженности на западных границах РФ возможна разра-
ботка проекта переноса ряда предприятий не ядерного профиля на тер-
риторию подготовленных научно-производственных площадок ЗАТО. В
плане социологической методологии, проектный подход к управлению
ЗАТО, а также анализ закрытых городов как особого типа – проектных
городов представляет большой интерес для дальнейшего исследования и
может послужить основной для дальнейшего теоретического обобщения,
в частности вывода концепции проектных городов за границы ЗАТО.
Управление развитием атомных ЗАТО на постпроектном этапе в русле
предложенной концепции способно, на наш взгляд, вывести закрытые
города из сложившейся ситуации, снизить тем самым социальную на-
пряженность и минимизировать негативные социальные процессы.

Крейк Альфред Иосифович
Новосибирский государственный университет экономики и

управления, Новосибирск, Россия

Качественное высшее образование – государственная задача
России

Очевидно, что система высшего образования, будучи институцио-
нальным феноменом, должна выполнять определенные институциональ-
ные функции в обществе. Формально и официально в России выполне-
ние институциональных функций в области высшего образования возло-
жено на Министерство науки и высшего образования РФ (официально
утвержденное сокращение: Минобрнауки). Если исходить из того, что
институциональные функции той или иной институциональной струк-
туры должны обеспечивать функционально необходимое воспроизвод-
ство общества в области ее функциональной ответственности, то Ми-
нобрнауки РФ должно выполнять свои функции в соответствии с теми
законодательно оформленными задачами, которые на него возложило
российское государство. Выполнение сформулированных государством
задач осуществляется, хотя довольно значительная критика по их вы-
полнению со стороны общественности существует. Но это только один
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аспект функциональной ответственности Минобрнауки РФ. Другой сто-
роной институциональной ответственности Минобрнауки РФ, является
ответственность этого органа государственной власти перед гражданами
России по поводу их возможности удовлетворить свои конституционные
права – получение высшего образования. Эти конституционные права
граждан Министерством науки и высшего образования РФ в определен-
ной степени выполняются. В то же время критические замечания есть.

На сегодняшний день относительно системы высшего образования в
России довольно многие граждане, преподаватели Высшей школы, уче-
ные, общественные деятели выражают следующую неудовлетворенность:

- оценивают как недостаточный профессиональный уровень немалого
числа выпускников отечественных ВУЗов;

- не считают оптимальной систему существующих уровней высшего
образования и постдипломного образования;

- считают нежелательной существующую систему платности высшего
образования.

По своему функциональному институциональному предназначению
система высшего образования должна:

- удовлетворить потребность человека, получающего высшее образо-
вание в профессиональной компетентности после окончания ВУЗа;

- обеспечить общество компетентными профессионалами-выпускни-
ками ВУЗов.

Таким образом, и на уровне личных интересов граждан, получающих
высшее образование, и на уровне всего общества, ключевым феноменом,
наличие которого должно быть обеспечено системой высшего образо-
вания, является компетентность. Т.е. именно компетентность является
ключевым показателем качества высшего образования. И поскольку в
этом функционально гармонизируются интересы граждан, получающих
высшее образование (или планирующих его получить) и интересы обще-
ства, есть объективная потребность и возможность преодолеть все три
названные выше �неудовлетворенности� в области высшего образования
в России.

Глобальность того, что повелительно необходимо сделать для обес-
печения качественно высокого уровня высшего образования в России,
объективно предопределяет задачу решения этой проблемы на государ-
ственном уровне. На сегодняшний день в этом направлении уже делают-
ся реальные шаги.

Курбанов Артемий Рустямович
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образования, Москва, Россия

Университет как актор реализации целей устойчивого
развития (ЦУР): генерация интегративных смыслов в

ситуации глобальной турбулентности

Ансамбль Целей устойчивого развития (ЦУР), предложенный в 2015
г. Генеральной Ассамблеей ООН в качестве �горизонта событий� для
гармонизации национальных отраслевых политик, до настоящего момен-
та остаётся краеугольным камнем консенсусного проекта будущего всего
мира, парадигмальным основанием смыслового пространства принятия
стратегических решений международными акторами [1]. Спустя почти
9 лет после утверждения соответствующего документа, большинство из
названных в нём магистральных целей сохраняют асимптотичный ха-
рактер, обозначая скорее некие грани идеального будущего, нежели чем
реальную перспективу развития событий [2].

Сегодня ЦУР выступают одним из немногих оснований для осуществ-
ления продуктивного диалога в ситуации актуализации международного
конфликтного потенциала и явного обращения ряда государств, занима-
ющих по отношению к Российской Федерации недружественную пози-
цию, к неоколониальным политическим практикам [3]. Как инструмент,
позволяющий формировать определённое смысловое поле, имеющее чёт-
кий аксиологический контур, ЦУР представляют собой �двухслойный�
феномен – первый, верхний, слой, непосредственно получающий отра-
жение в публичном дискурсе, во многом формируется программными
документами, в которых превалирует политический компонент. Второй
слой – концептуальное �ядро� ЦУР – существует, в основном, в виде
аналитических докладов и континуума профильных научных исследо-
ваний, выступающих в качестве содержательного фундамента концеп-
тов, включаемых в публичный дискурс и медийную повестку (можно
провести аналогию с известной концепцией философа науки Имре Лака-
тоса, предполагающей наличие у научно-исследовательской программы
�жёсткого ядра� и �защитного пояса�) [4].

Ключевая роль в разработке концептуального �ядра� ЦУР принад-
лежит, в первую очередь, университетам как акторам, чьей основной
функцией, несмотря на дополнительные контексты, остаётся производ-
ство научного знания [5]. Более того, с учётом сохранения значения пара-
дигмы ЦУР в публичном пространстве, исследования, прямо связанные с
соответствующей проблематикой, сохраняют приоритетное значение для
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научной деятельности университетов, поскольку позволяют увеличивать
объём ресурсов, доступных для них – как в виде символического ка-
питала, так и в форме непосредственной экономической поддержки [6].
Именно университеты, в силу широкого охвата предметно-тематического
пространства современной науки и своего кадрового потенциала, в состо-
янии обеспечить необходимый (заданный логикой самих ЦУР) междис-
циплинарный характер соответствующих научных исследований, бази-
сом которых часто выступает естествознание, а интрепретативные моде-
ли может предложить социально-гуманитарное знание [7]. Кроме того,
обращение к проблематике ЦУР позволяет сохранить интенции на транс-
граничную интеграцию научного знания, несмотря на усиление неравен-
ства в этой области, инспирированное конкретными политическими ак-
торами и отражающие вненаучные обстоятельства их взаимодействия, в
которых можно обнаружить неоколониальные тенденции современности.
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Иностранные студенты в формировании глобальной
образовательной среды университета

Ключевым элементом развития сферы непрерывного образования яв-
ляется интернационализация, которая предполагает углубление взаимо-
действия между различными странами в нескольких направлениях:

· в области развития кадрового потенциала привлечение выдающих-
ся зарубежных ученых, молодых специалистов и управленцев в области
науки и образования;

· в области развития программ академической мобильности с за-
рубежными партнерами реализация совместных образовательных про-
грамм и программ обменов;

· в области академической мобильности реализация научных иссле-
дований совместно с ведущими зарубежными научно-образовательными
центрами.

Однако привлечение иностранных студентов - важная задача для
многих учебных заведений в мировой практике. Существует несколько
стратегий, которые широко используются для привлечения студентов из-
за рубежа:

1. стратегия взаимовыгодного международного сотрудничества на-
правлена на поощрение входящей и исходящей мобильности студентов
и научно-педагогических работников и фокусируется не только на при-
влечении студентов, но и на создание условий для сотрудничества и под-
держки сетевого взаимодействия;

2. стратегия привлечения трудовых ресурсов обладающих квалифи-
кацией осуществляется через активное продвижение национального выс-
шего образования на мировой арене;

3. стратегия интернационализации направлена не только на расши-
рение экспорта образовательных услуг, но и на активное продвижение
бренда образовательного учреждения за рубежом и включает в себя от-
крытие филиалов университетов зарубежом.

Формирование системы рекрутинга иностранных студентов – это
важный процесс в глобализации образования, требующий комплексного
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и целенаправленного подхода. Совершенствование такой системы долж-
но включать следующие аспекты:

- проведение исследований иностранных рынков образования на пред-
мет выявления наиболее перспективных стран и регионов для привлече-
ния студентов. В частности, необходимо обратить внимание на азиатский
и африканский регионы мира, т.к демографический потенциал этих ре-
гионов очень высокий;

- оценка конкуренции и определение уникальных особенностей вуза,
и развитие этих особенности, которые могут привлечь иностранных сту-
дентов;

- оптимизация официальных веб-сайтов университетов, особенно
страниц о международной деятельности и работе с иностранными сту-
дентами, для легкого доступа иностранных студентов к информации
о программах, процедуре поступления, стоимости обучения и условиях
проживания;

- предоставление информации на сайте на нескольких языках, вклю-
чая английский, и расширение использования многоязычных рекламных
материалов;

- продвижение бренда вуза через цифровые каналы. Активное ис-
пользование социальных сетей, вебинаров и цифровых платформ.
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Концепция устойчивого развития и современное образование:
цели или ценности?
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Экологические проблемы касаются всего населения планеты вне за-
висимости от пола, расы и социального положения. Начиная с конца ХХ
века человечество на глобальном уровне начало постепенную совмест-
ную деятельность, направленную на решение этих проблем. Одним из
ключевых экологических проектов современности является концепция
устойчивого развития. Несмотря на критику, в настоящее время эта кон-
цепция является наиболее широко реализуемой в разных странах мира.
Россия также принимает участие в реализации концепции устойчивого
развития, на государственном уровне подчеркивается важность подоб-
ных проектов.

Тем не менее, хотя экология – по мнению М. Буравого – объединя-
ет все человечество [1, с. 37], необходимо обратить внимание на то, что
за экологическими целями довольно часто скрываются ценности опре-
деленных государств и отдельных социальных групп. В последние годы
все чаще идет речь о том, что не только система международных отно-
шений, но и современные экологические проекты являются проявлени-
ями неоколониализма (или постколониализма) [5]. В данном контексте
неоколониализм представляет собой попытку эксплуатации одних стран
другими по причине чего множатся экологические риски, усугубляются
экологические, а также социальные проблемы, в частности растет ин-
вайронментальное и другие виды социального неравенства [4]. Основ-
ными выгодоприобретателями реализации экологических инициатив в
их современном виде становятся западные страны. Так, например, огра-
ничение индустриального развития стран, находящихся на иных ступе-
нях технологического роста, по причине защиты окружающей среды не
только тормозит развитие последних, но и позволяет западным странам
использовать их как источник дешевой рабочей силы или глобальную
свалку (как, например, свалки электронных устройств в Гане). Все это
усиливает и без того высокий уровень глобального социального неравен-
ства и ставит под вопрос значимость экологических проектов современ-
ности.

В современной России уделяется значительное внимание экологии. В
последние годы речь все чаще идет не только о создании соответствую-
щей инфраструктуры, необходимой, например, для переработки мусора,
но и развитии экологической культуры и экологического сознания [3].
В этом отношении университеты становятся значимыми агентами эко-
логической социализации, транслирующими и формирующими соответ-
ствующие ценности. И хотя обсуждаемая нами концепция представляет
собой некое �компромиссное решение� и �противоречивое единство� раз-
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ных целей и, что важнее, ценностей человечества [2, с. 731], сегодня она
по-прежнему является частью в том числе образовательного процесса.

Таким образом, критически важным становится не только активное
внедрение экологического сознания и экологической культуры в совре-
менные российские университеты, но переосмысление и оценка неоколо-
ниальных аспектов текущих экологических проектов, включая концеп-
цию устойчивого развития.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
No 24-28-00258, https://rscf.ru/project/24-28-00258/
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Надольская Виктория Ивановна
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Республика Беларусь

Роль цифровых ресурсов в поддержании эффективного
государственного управления

Информатизация общества коснулась сегодня всех сфер обществен-
ной жизни, в том числе и сферы управления. Происходят серьезные
трансформации содержания, характера, структуры управленческой дея-
тельности, развития �электронного правительства� и �электронной де-
мократии�. Одним из ресурсов государственного управления является
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использование цифровых знаний, позволяющих качественно реализовать
государственную политику.

Информатизация - это организационный, социально-экономический и
научно-технический процесс обеспечения потребности органов государ-
ственной власти, юридических и физических лиц в получении сведений
о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах на базе
информационных систем и сетей, осуществляющих формирование и об-
работку информационных ресурсов, и выдачу пользователю социально
значимой информации.

В целом, совершенствование информационных связей в области госу-
дарственного управления должно быть направлено на то, чтобы они со-
ответствовали информационным интересам как самих государственных
структур, так и гражданского общества, были удобны для быстрого про-
хождения потоков информации. В Беларуси наблюдается значительный
прогресс в создании инфраструктуры и сервисов электронного прави-
тельства.

На сегодняшний день в Республике Беларусь реализуется Нацио-
нальная цифровая стратегия социально-экономического развития ор-
ганизаций, заложены ее правовые основы. Создана своеобразная циф-
ровая парадигма ускоренного экономического развития, сформирован
целостный подход в цифровизации организаций, субъектов граждан-
ского общества и государственного управления, разработаны электрон-
ные бизнес-модели цифровизации; внедрены ERP-системы автоматиза-
ции управления производством, персоналом, финансами, маркетингом,
НИОКР; инструменты PLM-систем управления жизненным циклом про-
дуктов и услуг; Cals-технологии информационной поддержки поставок
продукции; BPM-системы управления деловыми процессами; мультисер-
висная платформа маркетинга. Кроме того, активно развивается цифро-
вое управление финансами на основе блокчейна, криптовалют, моделей
облачных услуг, финансовые E-технологии (финтех) управления капи-
талом, кредитованием, страхованием, валютными операциями, экжел-
технологии цифровизации НИОКР. Значительное место отводится элек-
тронному развитию человеческого потенциала организации, повышению
уровня цифровой компетентности сотрудников, в том числе и цифро-
визации системы идеологической работы с кадрами в локальной сети
и социальных сетях. В Республике Беларусь построена цифровая ин-
фраструктура фирменного стиля руководства и корпоративной ответ-
ственности, создан электронный социальный пакет работников, внедре-
ны электронная система локальной телемедицины, виртуальных осмот-
ров, консультаций. Все это содействует увеличению роста объема инве-
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стиций в основной капитал, увеличению доли инновационной продукции,
структуры экспорта, росту сальдо торгового, платежного баланса.

Пасовец Юлия Михайловна
ФГБОУ ВО "Курский государственный университет", Курск, Россия

Охват молодежи высшим образованием: региональная
дифференциация в современном российском обществе

Актуальность исследования региональных различий в степени вклю-
ченности молодежи в систему высшего образования в современном рос-
сийском обществе обусловливается необходимостью достижения одной из
целей устойчивого развития страны, связанной с обеспечением населения
качественным образованием [1; 2, 3], в условиях сохранения существен-
ной социально-экономической и социокультурной асимметрии между ре-
гионами России [4].

Сформировать определенные представления о них позволяет обраще-
ние к статистическим данным по России в целом и ее регионам, сгенери-
рованным Росстатом в рамках национального набора показателей целей
устойчивого развития (ЦУР). Одним из таких показателей выступает
валовый коэффициент охвата образовательными программами высшего
образования (бакалавриата, магистратуры и специалитета) молодежи в
возрасте 17-25 лет в процентах от общей численности населения в этом
возрасте [2].

В 2022 г. в России среди молодежи в возрасте 17-25 лет доля получа-
ющих высшее образование составляет около третьей части (31,3%). При
этом она существенно не изменилась с 2018 г., когда составляла 32,7%.

Вместе с тем в разрезе федеральных округов Российской Федерации
проявляются различия в степени включенности молодежи этого возрас-
та в систему высшего образования. Так, в 2022 г. по Центральному фе-
деральному округу рассматриваемый показатель составляет 40,2%, за-
метно превышая его значения для России в целом. Его значения по Се-
веро-Западному (34,6%), Приволжскому (32,4%) и Сибирскому (31,2%)
федеральным округам оказываются близки к общероссийскому уровню.
Однако в Уральском, Южном, Дальневосточном и Северо-Кавказском
федеральных округах этот показатель значительно ниже, чем его обще-
российское значение (26,0%, 26,8%, 21,5% и 17,2% соответственно).

Большая дифференциация по этому показателю складывается в раз-
резе субъектов федерации – на уровне регионов. В 2022 г. среди регионов
ЦФО наибольшая доля молодежи в возрасте 17-25 лет, получающей выс-
шее образование, приходится на г. Москву (69,7%), значительные доли
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– на Воронежскую (45,9%), Орловскую (45,2%), Курскую (42,2%), Бел-
городскую (38,0%) и Тамбовскую (37,1%) области, где значения данного
показателя выше, чем по России в целом. Ряд регионов ЦФО имеют его
значения близкие к общероссийскому уровню: Рязанская (32,4%), Смо-
ленская (31,0%), Ярославская (30,6%) и Ивановская (29,8%) области.

Однако часть областей ЦФО отличается низкой степенью охвата мо-
лодежи высшим образованием по сравнению с Россией в целом. В их
числе – Брянская (23,8%), Тверская (22,9%), Владимирская (21,9%), Ко-
стромская (21,7%), Калужская (21,1%), Липецкая (20,0%) и Московская
(10,2%) области.

В последние годы среди регионов ЦФО наблюдаются противополож-
ные векторы в динамике этого показателя. Так, с 2018 г. по 2022 г. его
значения сократились в г. Москве с 77,6% до 69,7% (-7,9%), в Орловской
области с 48,7% до 45,2% (-3,5%), но выросли в Смоленской (с 27,2% до
31,0% (+3,8%), в Воронежской (с 42,3% до 45,9% (+3,6%), в Курской (с
39,8% до 42,2% (+2,4%) областях.
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Преподавание философии в высшей школе как вклад в
реализацию устойчивого развития
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Современная цивилизация находится в кризисе: как отмечает
А.Д.Урсул, налицо �социоприродное противоречие между всевозраста-
ющими потребностями человечества и невозможностью биосферы их
удовлетворять без ее дальнейшей все более необратимой деградации�.
Большая часть научного сообщества предлагает разрешить это противо-
речие �кардинальным изменением характера взаимодействия общества
и природы на пути перехода к новой форме цивилизационной эволю-
ции – устойчивому развитию� [3, с. 8]. Поскольку переход на траек-
торию устойчивого развития возможен лишь ненасильственными мето-
дами, понадобится перестройка сознания большинства человечества – с
потребительских идеалов на природоохранные. Необходимо �формиро-
вание опережающего сознания подавляющего большинства (или хотя бы
критической части) населения планеты с помощью образования и про-
свещения� [3, с.10]. Поэтому социальный институт образования получил
новую функцию – �не только передавать знания и иные формы куль-
туры из предыдущего поколения в следующее, но и готовить последнее
к решению проблем будущего�: ради спасения планеты и человечества
�глобальное опережающее образование ускоренными темпами начинает
вырываться вперед� [4, с. 58] и формировать новые мировоззренческие
установки. Итак, экологическое образование, цель которого – просвеще-
ние человека относительно его взаимосвязи с природой, кризисного со-
стояния окружающей среды и необходимости изменить вектор цивили-
зационного развития ввиду грозящей катастрофы, – становится приори-
тетной задачей для высшей школы [1, 2]. Будущие специалисты должны
осознавать необходимость нравственных и экологических ограничений,
налагаемых на техническое преобразование природы, и сознательно при-
нять ориентир на создание устойчивого общества и устойчивой экономи-
ки.

Какая же область культуры предназначена для формирования миро-
воззрения? Это – философия, которая всегда �выступала как критиче-
ская рациональная рефлексия в отношении существующей культуры и
играла важнейшую роль в пересмотре принятых представлений, в отвер-
жении. . . предрассудков� [6, с.8]. Следовательно, в рамках высшей шко-
лы философии (и близким к ней гуманитарным дисциплинам) предсто-
ит выполнить основную часть задачи, возлагаемой обществом на новое,
устойчивое образование. Как подчеркивает В.В.Чешев, именно философ-
ское образование, �раскрывающее социогенетическую связь техническо-
го прогресса и природы человека. . .может стать мировоззренческой ба-
зой для критического осмысления социальных перспектив и установок�
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[5, с. 115] и этим облегчить переход большей части человечества к новому
мировоззрению.

К сожалению, философия (как и другие гуманитарные предметы)
не занимает должного места в программе нефилософских направлений
высшей школы. Приоритет отдается узкопрофессиональным предметам,
несмотря на то, что полученные в этих областях знания в условиях тех-
нического прогресса устаревают за несколько лет. Устойчивое образо-
вание должно стать в своей основе гуманитарным, чтобы формировать
специалистов для гуманного общества.
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Высшее образование в контексте формирования
экологической культуры населения

Успешная реализация мероприятий, направленных на достижение це-
лей устойчивого развития (ответственное потребление и производство,
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борьба с изменением климата и т. д.) невозможна без полноценной под-
держки населения. На официальном уровне осознается необходимость
формирования экологической культуры, что подразумевает распростра-
нение норм, ценностей, установок, устойчивых образцов поведения, за-
трагивающих взаимодействие человека и окружающей среды. Ведущая
роль в этом процессе отводится образованию как одному из главных ин-
ститутов социализации. [1] Социологические опросы выступают в каче-
стве инструмента обратной связи, позволяющего оценить степень сфор-
мированности компонентов экологической культуры в общественном со-
знании.

В таком контексте представляет интерес обращение к материалам ав-
торитетного социологического проекта �Международная программа со-
циальных исследований�, посвященного в 2020 г. проблемам окружаю-
щей среды. В каждой стране респонденты опрашивались по националь-
ной репрезентативной случайной выборке. В России опрос проведен АНО
Левада-Центр (внесена Минюстом в реестр некоммерческих организа-
ций, выполняющих функции иностранного агента) методом личного ин-
тервью по месту жительства среди населения в возрасте 18 лет и старше
(n=1583). Анализировались данные по 28 странам. Подробнее с методо-
логией и перечнем стран-участниц проекта можно ознакомиться на сайте
https://issp.org/.

На основе уровней Международной стандартной классификацией об-
разования 2011 г. была создана переменная, разделяющая респондентов
на две группы: 1 – опрошенные с высшим образованием; 0– остальные
респонденты. Далее проводился корреляционный анализ (ранговая кор-
реляция Спирмена) между вновь созданной переменной и рассчитанны-
ми по результатам факторного анализа интегративными показателями
(факторами), характеризующими уровень экологической культуры на-
селения.

Исследование показало, что в абсолютном большинстве стран участ-
ниц проекта фиксируется статистически значимая корреляционная связь
между наличием высшего образования и рассчитанными интегративны-
ми показателями �установки экологической ответственности�, �эколо-
гическое поведение�, �экологическая активность�. Среди респондентов
с высшим образованием факторы выражены сильнее. Иными словами
они демонстрируют более высокий уровень сформированности устано-
вок экологической ответственности, большую включенность в экологи-
ческое поведение и экологическую активность. В России имеет место
специфичная ситуация, когда наличие высшего образования не связано
ни с �установками экологической ответственности�, ни с �экологическим
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поведением�, а применительно к экологической активности фиксируется
самая слабая корреляция (rs=0,05; p=0,04) среди всех стран участниц
проекта за исключением Индии, где значимая связь отсутствует.

Таким образом, можно констатировать, что в России в отличие от
большинства других стран-участниц проекта высшее образование не спо-
собствует в достаточной степени формированию экологической культуры
населения.
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Современные концепции и методики изучения экономических
дисциплин и их изменение в целях обеспечения

непрерывности инновационного процесса

Необходимость оценки концепций и методик изучения экономических
дисциплин (ЭД) и их изменение связано с разработкой новой парадигмы
экономического развития в условиях осуществления Четвертой промыш-
ленной революции. Эффективность новой экономики нарастает по ме-
ре роста ее сложности, понятие сложности многоаспектно. Доминирова-
ние технологической составляющей, излишняя увлеченность проблемами
�искусственного интеллекта� может привести к негативным социокуль-
турным последствиям. В контексте проблем цифровой трансформации
в современных концепциях и методиках изучения ЭД должен присут-
ствовать обоснованный междисциплинарный синтез с другими науками,
а также должен применяться механизм эффективного взаимодействия
с НИИ и деловой средой [1]. Целей устойчивого экономического разви-
тия можно достичь только на основе перманентного комплексного ин-
новационного развития экономики страны в целом, а также обеспечи-
вая непрерывный инновационный цикл в рамках отдельного предприя-
тия. Учитывая скорость происходящих социально-экономических пере-
мен и системный характер последствий преобразований, вузовская си-
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стема подготовки экономистов и менеджеров должна включать в обра-
зовательный процесс настройку на вариативность дополнительной крат-
косрочной подготовки (ДП). Расширение сферы знаний и умений буду-
щих профессионалов поможет организовать современный непрерывный
инновационный процесс на предприятиях. Теоретической основой новой
концептуальности изучения ЭД является изменение традиционных фак-
торов производства (ФП): труд, капитал (как агрегированный фактор) и
НТП (проявляется в виде новых средств производства и повышения ква-
лификации работников). Важное значение имеют специфические ФП -
организация и информация, которые насыщают, пронизывают, приводят
в движение традиционные ФП. Шумпетер ввел экономическое понятие
�инновация� и определил ее как �новую комбинацию производственных
факторов, объединенных предпринимательским духом� [2]. Информация
как специфический ФП предъявляет требования к человеку, к его спо-
собностям освоить интеллектуальные ресурсы. Экономический потенци-
ал предприятия зависит от структурных потенциалов его составляющих
[3] и необходимо обеспечивать изменения этих потенциалов в необходи-
мых пределах. Студенту на последнем курсе вузовской подготовки мож-
но предложить ДП по выбору, которые находятся в пределах основного
направления подготовки и на одном уровне сложности. ДП должны вы-
ступать как альтернативные стороны одного общего предмета изучения.
Целесообразность разнообразия форм ДП с учетом специфики профес-
сий и непрерывности образования заключается в своевременном осваи-
вании новых знаний и навыков, которые необходимы экономике. Приме-
ры программ ДП в области менеджмента: стратегический менеджмент и
управление изменениями; цифровой менеджмент на основе кросс-плат-
форменности; координирование кросс-функциональных проектных ко-
манд на локальном уровне; организационное проектирование и реструк-
туризация бизнес-процессов и др.
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Справедливый доступ к высшему образованию в оценках
российских граждан

Представлены некоторые результаты исследовательского проекта №
123091200057-8, который реализуется в Институте научной информации
по общественным наукам РАН по итогам отбора научных проектов, под-
держанных Министерством науки и высшего образования РФ и Эксперт-
ным институтом социальных исследований. Целью исследования являет-
ся выявление представлений и мнений российских граждан о справедли-
вом социальном государстве и их приоритетов в деятельности государ-
ства такого типа. В ходе исследования, в частности, анализировались
мнения и приоритеты граждан о том, каким должен быть доступ моло-
дёжи к высшему образованию, какие критерии желательны для обеспе-
чения справедливости в этой сфере и какие государство сейчас реально
применяет. В качестве конкретных методик сбора эмпирических данных
в исследовании применялись онлайн фокус-группы и онлайн массовый
опрос граждан.

При обсуждениях на фокус-группах неравенств, которые социальное
государство должно уменьшать и смягчать, отмечалось неравенство в
уровне среднего образования в различных регионах и городах России.
Представители средних возрастов (35-50 лет) обосновывали это сужде-
ние тем, что повсеместно родителям приходится нанимать репетиторов
для подготовки их детей к ЕГЭ и поступлениям в вузы. Молодёжь (18-23
года) отмечала неравенство в уровне высшего образования в мегаполи-
сах и других городах России отмечалось на фокус-группе с молодёжью.
Проблема в том, что ЕГЭ позволяет поступать в столичные (Москва и
Санкт-Петербург, в первую очередь) университеты и вузы, что приводит
к заметному оттоку молодёжи из других регионов, в первую очередь, из
малых и средних городов. После окончания обучения эти молодые люди
не всегда возвращаются в свои регионы. Никто из участников фокус-
групп не описал дальнейших последствий этих процессов, в первую оче-
редь, приводящих к концентрации населения в мегаполисах и уменьше-
нию населения малых и средних городов. Ответственностью социального
государства является, безусловно, сохранение населения на всей терри-
тории России.

На фокус-группах предлагалось оценить утверждение: �В нашей
стране существует определённое неравенство в доступе молодёжи к про-
фессиональному среднему и высшему образованию�. Доступ к средне-
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му профессиональному образованию никто из участников фокус-групп
обсуждать не стал. Согласие с этим суждением в отношении высшего
образования обосновывалось тем, что доступ к нему определяется бал-
лами ЕГЭ, что даёт справедливые преимущества хорошо его сдавшим и
имеющим хорошие знания. Несогласие объяснялось наличием льгот при
поступлении в вузы, определяемых заслугами родителей, а не выпускни-
ков средних школ, что не всегда справедливо. Согласие с наличием нера-
венства в доступе к профессиональному высшему образованию предста-
вителями средних возрастов объяснялось тем, что в сельской местности
подготовка выпускников средних школ много хуже, чем в региональных
центрах, а в них – существенно хуже, чем в Москве. Поэтому сейчас из
сельской местности поступить в вуз после средней школы существенно
сложнее, чем из крупного города, тем более – из Москвы. Представите-
ли старших возрастов отмечали недопустимое по их мнениям различие
в возможностях получения высшего образования обычных граждан и
богатых или работающих на высоких должностях на государственной
службе.

Все участники фокус-групп согласились с общим принципом, что го-
сударство должно обеспечить справедливый, а потому равный доступ
к высшему образованию для всей молодёжи. Но среди них были суще-
ственные расхождения в поддержке критериев справедливости, которые
должно применять государство. Так одни утверждали, что государство
справедливо даёт льготы при поступлении в вузы детям военнослужа-
щих, т.е. за заслуги родителей, а не самих абитуриентов. Молодёжь,
напротив, утверждала, что абитуриенты должны сами заслужить свои
льготы, если только они не инвалиды, и только так будет справедливо.
Молодёжь считала справедливой поддержку государством развитие ры-
ночных отношений в образовании, понимая это как получение высшего
образования теми, кто способен его оплатить. Представители старших
возрастов были против этого, объясняя свою позицию развитием кор-
рупции в образовании, что является поддержкой несправедливости.

Поддержка различных критериев справедливости в обществе вполне
закономерна, не только в образовании, но и в других сферах. Критерии
справедливости всегда существенно зависят от конкретной ситуации, в
которой она осуществляется. Но такая особенность справедливости опре-
деляет существенные сложности в практическом обеспечении её государ-
ством, а потому и в реализации на практике справедливого социального
государства.
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Социальные риски жизнедеятельности человека: возрастание
ответственности университетского образования и

государственных гарантий

1. Социальные риски становятся постоянным атрибутом совре-
менной жизни: политические, природно-климатические, экологические,
эпидемические, военные, социальные конфликты и т.п.

Предотвращение или нивелирование негативного влияния всего мно-
гообразия социальных рисков для каждого человека, и государства в
целом является неотъемлемой конституционной функцией современно-
го государства. При этом в развитых странах функция государства по
предотвращению социальных рисков не сводится только к различным
формам материальной помощи при наступлении какого-либо социально-
го риска.

В нашей стране со стороны органов государственного управления со-
здан целый комплекс нормативно-правового регулирования различных
социальных рисков, которые включают в себя организационно-админи-
стративные и финансово-бюджетные механизмы обеспечения жизнедея-
тельности. В частности, Стратегия экономической безопасности направ-
лена на регулирование различных видов глобальных (внешних) рисков,
национальные проекты направлены на регулирование проблем цифровой
трансформации экономики, демографии и т.д., Стратегия развития пен-
сионной системы направлена на недопущение риска бюджетно-финансо-
вой необеспеченности выполнения государственных пенсионных обяза-
тельств и др.

2. В отличие от достаточно подготовленной системы ор-
ганов управления к социальным рискам различные категории населения
в нашей стране практически не имеют представления о степени вероят-
ности и практических методах предотвращения большинства социаль-
ных рисков. Наиболее проблематично отсутствие элементарных пред-
ставлений о тех социальных рисках, которые неотвратимо сопровождают
весь период жизни каждого человека: старость, инвалидность, времен-
ная нетрудоспособность, безработица, уход за недееспособным членом
семьи и др. Поскольку в рыночной системе трудовых отношений перечис-
ленные виды социальных рисков должны реализовываться путем целе-
вых программ социального страхования, в которых функция государства
ограничена исключительно контрольно-фискальными полномочиями. В
то время как размер материальной компенсации - финансового обеспе-
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чения - при наступлении социального риска зависит исключительно от
сформированных самим застрахованным лицом экономических прав.

3. Однако, для решения этой проблемы - подготовки
каждого человека к социальному риску - базовую роль должно играть
опять же государство, которое должно обеспечить всеобщую доступность
к изучению социальных рисков и постоянный мониторинг и оценку их
вероятности для различных категорий населения.

При этом исходной точкой подготовки каждого человека к социаль-
ным рискам должна стать система образования, и не только професси-
онального, но и общего. В свою очередь отечественные университеты
с широким профилем профессиональной подготовки должны обеспечи-
вать не только учебно-воспитательную функцию, но и научно-исследо-
вательскую работу по выявлению, изучению и предотвращению новых
социальных рисков

Восприятие рисков как угрозы экономических потерь требует от орга-
нов государственного управления формировать соответствующие систе-
мы защиты. Риск-ориентированный подход становится основным спосо-
бом выстраивания деятельности, планирования будущего, мониторинга
вероятности (надзора) и перманентного контроля: это метод организа-
ции и осуществления государственного контроля (надзора), при кото-
ром выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности)
проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике
наступления соответствующих рисков и выполнения обязательных тре-
бований определяется отнесением вида деятельности, региона и др. к
определенной категории риска либо определенному классу (категории)
опасности (Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ). Еще
более конкретно обязанности государства и гражданина по подготов-
ке к социальным рискам сформулированы в международно-признанных
и апробированных документах, в частности �О минимальных уровнях
социальной защиты: Рекомендация Международной организации труда
№202 от 2012 г.
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Социологический факультет, Кафедра социологии государственного
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Стратегии университета в реализации целей устойчивого
развития

Сегодня университеты наряду с научными исследованиями и обра-
зовательной деятельностью все активнее включаются в решения соци-
альных проблем общества. Они оказываются все более вовлеченными в
решение социальных задач конкретной территории, как опосредовано че-
рез исследования и подготовку (переподготовку) кадров, так и непосред-
ственно через широкий спектр волонтерской, благотворительной, про-
светительской, социально-культурной деятельности. Большое внимание
университеты в современных условиях акцентируют на реализацию об-
разовательных программ по подготовке высококвалифицированных кад-
ров, остающихся востребованными в долгосрочной перспективе, что поз-
волит им повлиять на снижение уровня безработицы.

Важнейшим показателем реформирования образования стал запуск
одного из четырех национальных проектов "Образование", срок реализа-
ции которого продлен до 2030 года в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации.

Современные университеты оказывают значительное влияние на
формирование общественного мнения, ценностей общества, занимаются
научными исследованиями и политическим прогнозированием. Универ-
ситеты влияют на развитие гражданского общества, устройство госу-
дарства, экономики страны, предоставляя навыки и знания, научные ис-
следования и прогнозы, необходимые для существования и правильного
функционирования государства. Экономический рост и конкурентоспо-
собность страны в мире все больше зависит от знаний, которое предо-
ставляется, в первую очередь, высшим образованием. Практически все
вузы ставят свей основной целью и миссией стать центром развития и
формирования научного знания, образования и культуры. Академиче-
ский университет активно следит за нововведениями и инновационны-
ми процессами, проводит информатизацию образовательных процессов.
Стратегической целью создания инновационного университета является
подготовка кадров, повышение квалификации специалистов и внедрение
в хозяйственный оборот итогов НИР, способствующих позитивным из-
менениям экономики страны.

Стратегическая позиция образовательной организации может быть
реализована с помощью трех позиций: направления, уровень и качество
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научных исследований (производство знаний); спектр реализуемых обра-
зовательных программ и качество образования (распространение знаний,
"производство" кадров высшей квалификации); степень удовлетворения
образовательных потребностей общества и качество предоставляемых об-
разовательных услуг (производство образовательных услуг).

Одним из наиболее признанных сегодня является подход, опреде-
ляющий траекторию изменения современных моделей университетов в
направлении модели Университета 3.0. В основе этого подхода лежит
концепция Й. Виссема, согласно которой Университет 3.0. трансформи-
руется из предыдущих моделей 1.0 и 2.0, реализуя одновременно три
основные стратегии: образовательную, научно-исследовательскую и ин-
новационную, направленную на коммерциализацию знаний.
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Роль университетского образования в противостоянии
манипулирования сознания современной молодежи

Проблема манипулирования сознанием молодежи в последнее деся-
тилетие становится все более актуальной в связи с набирающим оборо-
ты информационным воздействием и процессом манипуляции в вирту-
альном пространстве. Молодежь, в том числе и студенчество, является
одним из основных объектов манипулятивного воздействия . Предпосыл-
кой понимания и объяснения специфики этого процесса является призна-
ние того, что сущность и содержание процесса манипуляции в виртуаль-
ной среде связаны с определенным типом психологического воздействия
на сознательные и бессознательные структуры психики отдельного чело-
века или группы людей с целью программирования или перепрограмми-
рования их поведения и отношения к реальной действительности путем
изменения мнений, побуждений, целей в изначально определенном на-
правлении. Характерной особенностью этого процесса является скрыт-
ный характер воздействия, а задача манипулирования в конечном итоге
сводится к контролю за поведением не только отдельного человека, но
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и возможность влияния на социальные группы, в том числе и прежде
всего, на молодежь посредством изменения их представлений, мнений,
побуждений и целей в нужном субъекту воздействия направлении.

С этой точки зрения важно также указать на то, что механизм мани-
пулиятивного воздействия предполагает влияние на систему ценностей,
целей и образа мышления тех, кем приходится управлять. Поэтому в ос-
нову понимания этого процесса должен быть положен мотивационный
механизм. Действие этого механизма осуществляется посредством пере-
дачи информации или дезинформации по поводу того или иного события
таким образом, чтобы повлиять на мотивы поведения, желательные для
воздействующей стороны.

Таким образом, кажущаяся на первый взгляд независимость, спон-
танность и естественность информационных потоков, в действительно-
сти имеет целенаправленный характер и предполагает в качестве обя-
зательной так называемую �субъектность� информации, что является
характерным для всех видов информационного воздействия на индиви-
дуальное или групповое сознание в виртуальном пространстве. Это имеет
непосредственное отношение и к пониманию манипулятивного характера
воздействия на сознание студенческой молодежи в интернет-среде.

В этом случае важно подчеркнуть, что студенты как пользователи
интернета являются не только получателями и трансформаторами ин-
формационных потоков, но и реализуют свой информационный потен-
циал в реальной жизни.

Противостояние субъекту манипуляции возможно в образовательном
процессе. Интернет с этой точки зрения должен превратиться в такое
средство и канал коммуникации, который позволяет успешно это реали-
зовать на практике. Возможность этого связана с воспитанием в студен-
ческой среде аттракторов. В информационном пространстве такого рода
аттракторы могут формироваться целенаправленно. Это может проис-
ходить, например, на основе определенной идеологической платформы.
Такая платформа должна стать основой объяснительного и образова-
тельного процесса. Особенно это относится к организации университет-
ского гуманитарного образовательного процесса и управлению процессов
воспитания аттракторов, которые будут транслировать информацию по-
зитивного, в том числе патриотического содержания.

Холоденко Юрий Александрович
МГУ им. М.В.Ломоносова, Социологический факультет, Москва,

Россия
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Роль государства в регулировании трудоустройства
выпускников университетов

Мы являемся свидетелями глубоких социальных изменений, в том
числе в сфере социально – трудовых отношений. Рынок труда, жёстко
регулируемый государством и другими институтами, не успевает адап-
тироваться к динамике происходящих перемен. Ускоряются изменения
структуры спроса на рабочую силу, трансформируются требования к
профессиональным компетенциям работников, в том числе и выпускни-
ков высших учебных заведений. Изменения столь динамичны, что они
становятся проблемой при трудоустройстве молодых, не имеющих про-
фессионального опыта, специалистов.

Активное внедрение цифровых технологий обостряет проблему
неформальной занятости, масштабы которой значительны. В 2021 году
её масштабы составляли 14,5 млн. человек [1]. Одной из форм нефор-
мальной занятости является самозанятость, легализованная в 2019 г. В
2022 году в качестве самозанятых на налоговый учет встали уже 6, 562
млн. россиян [2]. Легализация самозанятости оказывает серьёзное вли-
яние на поведение выпускников высших учебных заведений. Исследо-
вания показывают, что 40% респондентов с опытом подобной деятель-
ности планируют после завершения обучения стать самозанятыми. Од-
нако лишь 5,2% опрошенных стали бы работать по полученной в вузе
специальности [3,с.60]. Это означает, что полученные профессиональные
знания нередко являются невостребованными.

Актуализируется проблема адаптации работников к цифровой среде.
Здесь выпускники вузов чувствуют себя достаточно комфортно. Так, ес-
ли в 2020 г. в возрастной группе от 18 до 34 лет свыше 80% опрошенных
обладали необходимыми цифровыми компетенциями, то у респондентов
в возрасте 45 - 59 лет этот показатель составлял 60%, а у лиц старше
60 лет - всего 48% [4, с.413]. Очевидно, что в данном вопросе молодые
специалисты, в том числе выпускники университетов, обладают опреде-
лёнными конкурентными преимуществами. Однако в других компонен-
тах (например, наличие производственного опыта) выпускникам высших
учебных заведений сложно конкурировать с иными претендентами. Бо-
лее того, согласно результатам проведённого в 2019 году исследования,
31% студентов, получивших диплом о высшем образовании в 2016 – 2018
годах, работали непо специальности [5].
В этих условиях государство должно прежде всего формировать меха-
низмы, обеспечивающие взаимодействие между работодателями и выс-
шей школой. Первым шагом в этом направлении может стать государ-
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ственное распределение выпускников, обучавшихся за счёт бюджета. Од-
нако использование подобных практик потребует достаточно серьёзной,
продуманной работы прежде всего органов муниципального управления,
связанной с обеспечением достойных социально – бытовых условий для
молодых специалистов. Другой шаг – усиление практической направлен-
ности учебного процесса в магистратуре. Это позволит преодолеть ряд
проблем, накопившихся на рынке труда выпускники российских вузов.
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Государственное регулирование институтов гражданского
общества (на примере образовательных учреждений)

Современные требования к качеству образования и подготовке высо-
коквалифицированных и конкурентоспособных выпускников стимулиру-
ют российские вузы, как институты гражданского общества, вести поиск
новых форм взаимодействия на Евразийском пространстве. Институт
гражданского общества независимо от своей организационной формы и
целевой направленности деятельности, является результатом граждан-
ских инициатив и интересов. В гражданском обществе постоянно возни-
кают различные общественные формирования для достижения конкрет-
ных целей [1].
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В XVIII-XIX вв. в России активно действовали различные научные об-
щества: Вольное экономическое общество, Русское географическое обще-
ство, Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии,
Русское техническое общество, Общество русских врачей имени Н.И. Пи-
рогова и др. Эти научные общества сделали больше для развития граж-
данского общества в России, чем общественные формирования на Западе
[2].
Сегодня перед современным российским обществом стоят задачи за-
действовать внутренние ресурсы для поддержания активности инсти-
тутов гражданского общества в целях решения важнейших социально-
экономических задач. Действующее законодательство определяет право-
вую базу функционирования общественных объединений, предусматри-
вает меры контроля за соответствием их деятельности целям и задачам,
предусмотренных в их Уставах, сферой финансов и налогов [3].
Конституция РФ гарантирует свободу массовой информации, в том чис-
ле путем запрета цензуры, но также устанавливает определенные ограни-
чения, которые подпадают под понятие �пределы осуществления свобо-
ды личности�. Регулирование деятельности отражено в следующих ста-
тьях Конституции: право на объединение (ч.1 ст. 30); равенство объ-
единений между собой (ч.3 ст.13); запрещение деятельности, идущей в
разрез с основами конституционного строя (ч.4 ст. 13); равенство прав и
свобод человека независимо от принадлежности к общественным объеди-
нениям (ч.2. ст.13); возможность обжалования в суде решений и действий
общественных объединений (ч.2 ст. 46). Таким образом государство осу-
ществляет свои контрольные и �карательные� функции в соответствии
с классическим принципом �разрешено только то, что дозволено�. Эти
функции являются гарантиями обеспечения прав, свобод и безопасности
как самих общественных объединений, так и их членов (участников),
позволяющих самореализоваться личности через общественные формы
гражданского общества по принципу �разрешено все, что не запрещено�
[4].
В условиях геополитической изоляции, социальные сети в некоторых
случаях формируют протестные настроения и акции. Поэтому необходи-
ма четкая правовая база функционирования цифровых образовательных
ресурсов и социальных сетей. В 2022 году был принят закон �О контро-
ле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием� N
255-ФЗ. Анализируя законодательство об общественных объединениях,
можно прийти к выводу, что, правовое регулирование не в полной мере
отражает потребности сегодняшнего времени. Законодательство об обще-
ственных объединениях не систематизировано; существует дублирование
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правовых норм, не урегулирована деятельность цифровых образователь-
ных платформ и социальных сетей, как образовательных ресурсов [5].
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Роль университета в реализации целей устойчивого развития

В эпоху глобальных вызовов, таких как изменение климата, социаль-
ное неравенство и утрата биоразнообразия, Цели устойчивого развития
(ЦУР), принятые Организацией Объединенных Наций, представляют це-
лостный подход к продвижению мира и процветания на планете. Уни-
верситеты, как центры образования, исследований и инноваций, играют
критическую роль в реализации этой повестки.

Устойчивое развитие – это концепция развития, которая обеспечива-
ет удовлетворение текущих потребностей человека, не ощущая ущерба
для будущих поколений. Для достижения этой цели важно вовлечение
всех сфер общества, включая бизнес, государственные органы и образо-
вательные учреждения. В этой статье мы сосредоточимся на роли уни-
верситетов в реализации целей устойчивого развития.

1 января 2016 г. официально вступили в силу 17 целей в области
устойчивого развития (ЦУР) [1], изложенные в Повестке дня в области
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устойчивого развития на период до 2030 г., которая была принята миро-
выми лидерами в сентябре 2015 г. на историческом саммите Организации
Объединенных Наций. В течение предстоящих 15 лет, за которые долж-
ны быть достигнуты эти универсально применимые новые цели.

Во-первых, университеты играют ключевую роль в формировании
устойчивого образования [2]. Они обеспечивают студентов знаниями и
навыками, необходимыми для решения сложных проблем устойчивого
развития, таких как изменение климата, дефицит природных ресурсов и
неравенство. Университеты должны внедрять учебные программы, ко-
торые объединяют дисциплины, такие как экономика, экология, социо-
логия и технические науки, чтобы студенты получили комплексное по-
нимание проблемы устойчивого развития.

Кроме того, университеты могут стать центрами исследований устой-
чивого развития [3]. Они могут проводить многофакторные исследова-
ния, нацеленные на разработку инновационных подходов к решению про-
блемы устойчивого развития. Это могут быть исследования в области но-
вых источников энергии, разработка устойчивых технологий производ-
ства, изучение механизмов управления природными ресурсами и другие.

Кроме того, университеты способствуют популяризации принципов
устойчивого развития в обществе [4]. Они проводят общественные ме-
роприятия, форумы и конференции, которые направлены на привлече-
ние внимания общественности к проблемам устойчивого развития. Так-
же университеты могут стимулировать студентов к участию в внеучеб-
ных проектах и инициативах по устойчивому развитию, таких как акции
по экологической очистке, создание устойчивых коммун, развитие аль-
тернативных источников энергии и другие.

Наконец, университеты могут быть пионерами внедрения устойчи-
вых практик в своей собственной деятельности [5]. Они могут создавать
устойчивые планы развития кампусов, внедрять энергоэффективные ис-
точники энергии, уменьшать отходы и использовать устойчивые методы
обучения и взаимодействия с обучающимися.

Таким образом, университеты играют важную роль в реализации це-
лей устойчивого развития. Они создают новое поколение лидеров, ко-
торому доступны знания, навыки и мотивация для решения сложных
проблем устойчивого развития. Важно продолжать содействовать уни-
верситетам в их миссии формирования устойчивого образования и раз-
витие исследований и практик устойчивого развития.
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защиты и действий населения в чрезвычайных ситуациях, Москва,

РФ

Специфика и особенности преподавания дисциплины
�Безопасность жизнедеятельности�: пилотажное

исследование и промежуточные выводы

Значение учебной дисциплины �Безопасность жизнедеятельности�
для профессиональной подготовки студентов в современных условиях
возрастает и наполняется новой актуальностью. Этому способствуют со-
бытия на международной арене, связанные с проведением специальной
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военной операции, с возникновением различных видов чрезвычайных си-
туаций в регионах нашей страны.

Общеуниверситетская кафедра защиты и действий населения в чрез-
вычайных ситуациях решает, стоящие перед ней учебно-воспитательные
задачи, и формирует у студентов важную профессиональную компетен-
цию - �Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-
фликтов�.

Однако, выполнение этой педагогической задачи имеет ряд особен-
ностей, которые связаны с недооценкой студентами значимости данного
предмета, низкой мотивацией в его изучении, с внутренними сложностя-
ми в совершенствовании методики преподавания и активизации всего
учебно-воспитательного процесса.

С целью выявления �слабых мест� и поиска путей дальнейшего со-
вершенствования методики проведения занятий в декабре 2023 года пре-
подавателями кафедры Сариным Д.П. и Сладковой Н.В. были прове-
дено пилотажное социологическое исследование в форме анкетирования
по изучению актуальных проблем в преподавании дисциплины �Безопас-
ность жизнедеятельности�.

Анкета была составлена с учётом методических рекомендаций специ-
алистов-социологов и включала 26 опросных позиций [1,2,3]. Анкетиро-
вание респондентов осуществлялось анонимно.

Всего в пилотажном опросе приняли участие - 291 студент, прохо-
дящих обучение на 6 факультетах - в Высшей школе перевода, на Со-
циологическом и Филологическом факультетах, Институте стран Азии и
Африки, Факультете мировой политики. Помимо студентов из России, в
анкетировании приняла участие группа иностранных студентов Факуль-
тета иностранных языков и регионоведения в количестве 52 человек. Все
респонденты являются студентами дневной формы обучения.

Резюмируя результаты социологического опроса, следует, что:
- подавляющая масса студентов 276 чел. или 95 % удовлетворена зна-

ниями, которые получили при изучении дисциплины �Безопасность жиз-
недеятельности�, а об разной степени неудовлетворения высказались 15
чел. или 5 %;

- 262 респондентов (90 %) считают, что курс способствует формиро-
ванию у студентов культуры безопасности жизнедеятельности, и только
29 чел. (10 %) дали отрицательный ответ.

Вместе с тем:
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- часть респондентов - 56 чел. (19 %), отмечают, что есть трудности
при изучении большого количества теоретического материала; 15 чел. (5
%) - испытывают трудности при выполнении индивидуальных заданий;
8 чел. (3 %) испытывают трудности в общении с преподавателем;

- две группы студентов выделяют проблемы �перегруженности курса
теоретическим материалом� - 45 чел. (15,5 %) и �отсутствие (недоста-
точное количество и качество) практических занятий� - 29 чел. (10 %);

К числу основных проблем респонденты отнесли:
1) малое количество часов, отведенных на дисциплину - 81 чел. (28

%);
2) не интересные занятия (по форме и содержанию) - 15 чел. (5 %);
3) учебная программа составлена неудачно, слишком много лекцион-

ной теории - 47 чел. (16 %);
4) Предмет БЖ - непрофильный и тратить учебное время на его

изучение нерационально - 52 чел. (18 %);
5) Низкая мотивация в изучении БЖ связана непониманием практи-

ческой его значимости (знания не пригодятся) - 72 чел. (25 %).
Полученные результаты дают полезный материал для совершенство-

вания работы кафедры и более эффективного преподавания учебной дис-
циплины �Безопасность жизнедеятельности�.
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�Секция 5. Трансформация образовательной
коммуникации в контексте цифровизации

общества (рук. проф. А.К. Мамедов)�

Адамьянц Тамара Завеновна
Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия

К проблеме массового развития гармоничной и социально
ответственной личности

Потребность кардинальных перемен в сфере отечественного образо-
вания все явственнее проявляется и в материалах СМИ, и в реакциях
наших соотечественников. И если еще совсем недавно стопором любых
изменений (или хотя бы серьезных обсуждений) был факт нашего при-
нятия, начиная с 2003 года, Болонских образовательных стандартов, то
теперь, в связи с выходом из Болонской системы, а также и в связи с
отстранением нас от участия в работе группы сопровождения Болон-
ского процесса (BFUG) и членства России в любых группах и органах
Единого европейского пространства высшего образования, для нас от-
крываются расширенные возможности поиска путей и способов совер-
шенствования отечественного образования. Важно обсудить не только
формальные особенности зарекомендовавших себя не лучшим образом
требований Болонской системы, но ввести в многоуровневый анализ и
разработки отечественной науки (те, которым практически не было ме-
ста в установленных Болонской системой рамках) [1; 2], и предложения
о возврате к лучшим наработкам советского периода, и доказательства
успешности какой-то части нынешних программ.
При этом важно соотнести особенности разных образовательных подхо-
дов и с особенностями влияния на особенности социализации и социаль-
ной адаптации входящей в мир личности. А это означает, как минимум,
наличие у выпускников школ, колледжей, техникумов и вузов таких ка-
честв, как стремление внести созидательную лепту в развитие и благо-
получие своей страны, понимание тенденций современных социальных и
политических процессов, умение принимать взвешенные самостоятель-
ные решения. Важно и умение современной молодежи распознавать и
противостоять на ментальном уровне различного рода манипулятивным
материалам, которыми изобилует социокультурное пространство, а для
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этого важны образовательные мероприятия по развитию навыков пони-
мания латентных смыслов в сфере социальной коммуникации [3]. Ста-
бильность и процветание обществу и стране могут обеспечить только
понимающие, а значит, мудрые люди [4].
Перечень желательных достоинств (социально значимых �плюсов�) для
вступающего в активную жизнь человека можно было бы продолжать
(мораль, нравственность, культурный уровень и т.д.), но уже и те, что
мы назвали, приводят к выводу о том, что развитие многих параметров
личности оставались вне поля задач образования в рамках Болонской
системы и фактически отдавались на откуп случайности.
Актуальность проблемы обусловлена задачей, которая не ставится ни в
одной стране мира, – задачей воспитания �гармонично развитой и со-
циально ответственной личности� [5]. Напомним, что подобные задачи
в близких формулировках на протяжении истории неоднократно заяв-
лялись в числе первоочередных и даже экзистенционально важных для
судеб нашей страны. Наступает время решать эту проблему не только
на теоретическом и декларативном, но и на практическом уровне.
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Киберагрессия в образовательной среде: результаты
эмпирического исследования

Цифровые коммуникации в образовательной среде могут стать про-
странством реализации творческого потенциала, ресурсом для личност-
ного и профессионального роста, платформой для формирования опыта
конструктивного взаимодействия и развития созидательной активности
в различных сферах жизнедеятельности.

Однако при дистанционном взаимодействии возрастают и риски ки-
берагрессии в образовательной среде.

В 2023 г. в исследовании данной проблемы приняли участие из 20 ре-
гионов РФ: 3012 молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, 56,3 % - 17-
19 лет; 23,4% - 20-22 лет; 20,3% - 14-16 лет. Студенты высших образова-
тельных учреждений – 46, 5%; обучающиеся системы СПО – 35,2%; обу-
чающиеся старших классов общеобразовательной организации – 18,3%
[1; 2].

Мы выявили, что жертвами киберагрессии в групповых чатах ста-
ли 39,4% из них: 21,7% отметили, что им �писали унижающие и оскор-
бительные комментарии�; 19, 2% – исключали из чата (блокировали);
17,8% – был организован другой чат, �для обсуждения за спиной�; 5,7
% – предлагали в общем чате объявить �бойкот� жертве нападения. Ре-
акция свидетелей: 48,6% �призываю к порядку в общем чате�; 18,7%
�советую обидчику перестать проявлять агрессию и пишу об этом ему в
�личку�; 12,8% �советую жертве нападок покинуть чат и пишу ему об
этом в �личку�; 12,3% �игнорирую, ничего не делаю�; 10,2% �покидаю
сам общий чат�.

Киберагрессия в социальных сетях: унизительные и оскорбительные
сообщения и комментарии от одногруппников, необоснованная и агрес-
сивная критика, изощренные негативные оценочные суждения, оскор-
бительные изображения, знаки, символы. При этом 70% отметили, что
даже косвенная, т.е. не открытая поддержка агрессоров способствует на-
растанию травли и воспринимается как одобрение агрессивных действий.

По мнению респондентов агрессивному преследованию подвергаются:
22,9% �кто не умеет давать сдачу�, 20,6% �кто слабее физически�; 17,9%
�у кого нет поддержки�; 14% �кто отличается внешне (худой, полный, не
модный и т.д.)�; 9,7% �кто имеет другую национальность или конфесси-
ональную принадлежность�; 3,5% �кто успешнее других (в учёбе/спорте
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и др.)�; 2,1% �кто плохо учится�; 0,5% �кого не будут защищать педа-
гоги�.

Анализ других исследований показывает, что травле может подвер-
гаться любой субъект образования [3; 4].

Важное значение в ситуации агрессивного преследования имеет ре-
сурс поддержки. Субъекты образования ответили: 48,5% �друзья�;
23,2% �родители�; 11,6 % �нет таких людей�; 8,3% �психолог образо-
вательного учреждения�; 5,2% �педагог�; 3,2% �сам разберусь�.

Данный опрос показывает низкий уровень доверия к родителям и пе-
дагогам, наличие проблем внутрисемейных отношений, дефицит воспи-
тательной работы педагогов. Тревожной тенденция является социальная
изоляция в сообществе – 11,6% респондентов не имеют поддержки в бли-
жайшем социальном окружении и являются потенциальными жертвами
агрессивного преследования.

Очевидно, что преодоление киберагрессии становится актуальным
направлением превентивной работы образовательных организаций.
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К вопросу о кадровом обеспечении в области
информационной безопасности

В настоящее время бурное развитие информационных технологий
предопределяет возникновение новых проблем информационной безопас-
ности. В связи с этим, одной из важнейших задач является подготовка
специалистов в сфере защиты информации и информационной безопас-
ности.

Подготовка специалистов с высшим образованием в области инфор-
мационной безопасности в нашей стране имеет более чем 50-летнюю ис-
торию. Однако как система такая подготовка стала складываться только
в начале 90-х годов ХХ века благодаря развитию новых информацион-
ных и телекоммуникационных технологий.

В период с 1992 по 1998 гг. сложился коллектив исполнителей, в
состав которого вошли 15 вузов России, ведущим среди них стал Мос-
ковский инженерно-физический институт. В 1992 г. была сформирована
межвузовская научно-техническая программа �Методы и технические
средства обеспечения безопасности информации�. Вопросы информаци-
онной безопасности, а особенно подготовки кадров для этой специфиче-
ской деятельности стали актуальными в 2005-2010 гг., в том числе при
введении бакалавриата и магистратуры [1, с. 32].

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации
отмечается, что подготовка специалистов с высшим образованием в обла-
сти информационной безопасности относится к важнейшим организаци-
онно-техническим методам обеспечения информационной безопасности
РФ [2].

В 2001 г. на базе Института криптографии, связи и информатики
Академии ФСБ было создано Учебно-методическое объединение вузов
России в области информационной безопасности, за которым в числе
прочих была закреплена специальность высшего профессионального об-
разования �Компьютерная безопасность�. В этом же году эта специаль-
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ность была лицензирована в Саратовском национальном исследователь-
ском государственном университете имени Н.Г.Чернышевского (СГУ). В
апреле 2002 г. на факультете компьютерных наук и информационных
технологий СГУ была создана выпускающая кафедра теоретических ос-
нов компьютерной безопасности и криптографии и проведен первый на-
бор студентов. Потребность в специалистах такого рода постоянно воз-
растает, поскольку информация становится одним из главных факторов
развития современного общества [3].

Кроме высших учебных заведений на российском рынке специали-
зированную подготовку в области безопасности информационных тех-
нологий обеспечивают как учебные центры, для которых это направле-
ние является приоритетным (например, российский специализированный
центр �Информзащита�, ведущий свою деятельность с 1998 года, �Кон-
фидент�, Domina Security и др.), так и специализирующиеся на обучении
по всему спектру тем в сфере информационных технологий и телеком-
муникаций (Школа CNews, АИС, �Специалист�, Сетевая академия �Ла-
нит�, Академия �АйТи� и др.) [4, с. 4].

Таким образом, в настоящее время создана основа государственной
системы подготовки специалистов с высшим профессиональным обра-
зованием, способных решать задачи обеспечения информационной без-
опасности страны.
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Искусственный интеллект как инструмент совершенствования
образовательной коммуникации

В настоящее время Искусственный Интеллект (ИИ) – одна из самых
перспективных технологий, которую возможно использовать для при-
обретения знаний и решения различных задач. Многие ведущие страны
мира выделяют огромные деньги на лаборатории по исследованию мозга
и мозговых процессов, пытаясь выявить механизмы для совершенство-
вания и дальнейшей разработки ИИ.

Появление ИИ и его использование в образовательной коммуникации
вызывает огромные споры и одновременно предлагает широкий спектр
его применения в различных областях знаний.

Философы и учёные рассматривают понятие ИНТЕЛЛЕКТ, объеди-
няющий такие составляющие как логику, планирование, самосознание,
креативность, готовность к самообучению, в качестве способности ре-
шать сложные задачи.

Большая часть этих составляющих была положена в основу созда-
ния ИИ, чтобы симулировать действия свойственные человеческому ин-
теллекту. Искусственный Интеллект активно внедряется во все области
современной жизни и, особенно заметно то, что программы с использо-
ванием ИИ широко применяются в сфере образования и, в частности, в
обучении иностранным языкам, что выводит процесс обучения на новый
уровень, предлагая программы-репетиторы, различные программы-тре-
нажёры для изучения, повторения и закрепления материала изучаемого
языка. Адаптивное обучение позволяет осваивать материал с помощью
виртуальных помощников в собственном темпе с учётом индивидуаль-
ных особенностей.

Искусственный Интеллект используется для структурирования зна-
ний обучаемого, а выбор алгоритма – для создания индивидуальной про-
граммы, направленной на достижение обучаемым определённого резуль-
тата, способствует более глубокому усвоению изучаемого материла и по-
явлению новых технологий обучения, в результате чего адаптивное обу-
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чение приобретает всё большую популярность. Использование компью-
терных симуляторов, безусловно, способствует экономии времени препо-
давателя в подборе материала и работе с каждым обучаемым, что де-
лает ИИ союзником и помощником преподавателя. Но, несмотря на те
огромные возможности и перспективы, которые предлагает ИИ, в насто-
ящее время не представляется возможным полностью доверить обуче-
ние Искусственному Интеллекту. Роль преподавателя, как никогда ра-
нее, важна и будет главенствующей в процессе обучения человека, по-
скольку только преподаватель–человек (а не преподаватель-машина) в
состоянии осуществить этический контроль того, какие данные отбирает
ИИ. Преподаватель также может вносить необходимые коррективы при
использовании программ ИИ, развивать социальные и межличностные
навыки общения, стимулировать развитие самостоятельного мышления,
способствовать развитию индивидуальности и творческих способностей
обучаемого.
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Профессиональное выгорание преподавателей высшей школы:
понятие и сущность.
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Научный руководитель: Лебедь О.Л., к.с.н., доцент кафедры со-
циологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского
страхования Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова

Профессиональное выгорание является одной из актуальных про-
блем в современном мире. Не обошло оно стороной и работников сферы
образования, в частности - сотрудников высших учебных заведений.
Данная проблема напрямую влияет на качество образования, которое
по-прежнему является ценностью, несмотря на развитие цифровой
эпохи и все большее распространение информационных технологий.
Сам термин �синдром выгорания� впервые в научный оборот в 1974
году ввел американский психолог немецкого происхождения Герберт
Дж. Фрейденбергер. Под �синдромом выгорания� автор понимал
появление таких негативных последствий постоянной эмоциональной
загруженности и интенсивного взаимодействия с социумом, как эмо-
циональное истощение, потеря всякой мотивации к труду и снижение
уровня ответственности за выполненную работу.
Кроме того, можно выделить ещё одного ученого-основоположника
синдрома выгорания – американского социального психолога и профес-
сора психологии К.Маслач. Под �синдромом выгорания� исследователь
понимает как физическое, так и эмоциональное истощение, негативную
оценку себя, как работника, и выполненной работы в целом, потерю
понимания и сочувствия к окружающим.
Стоит отметить, что проблема профессионального выгорание – частое
явление среди сотрудников сферы образования, включая преподава-
телей высшей школы по всему миру, о чем нам говорит множество
публикаций как отечественных, так и зарубежных исследователей,
например исследователей из Египта, Бразилии и многих других.
В современной науке пока не возникло какой-либо единой структуры и
динамики развития у данного концепта. Все концепции можно условно
разделить на две группы: факторные и процессуальные.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) профессиональное
выгорание рассматривает как последствие хронического стресса на
работе.
Необходимо также отметить, что в российских исследованиях часто
разводят два понятия: �эмоциональное выгорание� и �профессио-
нальное выгорание�. Под �эмоциональным выгоранием� некоторые
исследователи подразумевают появления некого эмоционального исто-
щения, которое является одним из основных факторов, способствующих
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появлению процесса профессионального выгорания.Кроме того, могут
встречаться концепции, в которых весь синдром профессионального
выгорания назван �эмоциональным выгоранием/сгоранием�, который
подчеркивает появление некоторых нарушений, вызванных нахожде-
нием на рабочем месте в состоянии перманентного стресса, который и
приводит к возникновению дезадаптации работника на рабочем месте.
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Багаева Алиса Валерьевна
Социологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, кафедра

социологии коммуникативных систем, Москва, Россия

Образовательные тренды евразийской интеграции

Создание в 1088 г. Болонского университета ознаменовало начало
формирования университетской системы Европы. Но только спустя де-
вять веков, в 1999 г. стартовал Болонский процесс сближения и гармони-
зации систем высшего образования стран континента с целью создания
единого европейского пространства высшего образования. Этот процесс
был бы немыслим без наполнения реальным содержанием представле-
ния о том, какой специалист высшей квалификации необходим странам
Европейского союза. Сердцевиной этого содержания является идея Евро-
пы, то есть понимание того, какую Европу готовы развивать европейцы,
что в ней сохранять и что изменять.
Применяя этот подход в качестве отправной точки, можно увидеть, что
евразийская идея также способна лечь в основу аналогичного процесса
подготовки кадров в университетах региона. Ответом на такую потреб-
ность можно считать предложение создания на базе Алтайского госу-
дарственного университета (АлтГУ) Российско-Азиатского университета
(РАУ) [1]. Суть проекта состоит в том, чтобы сформировать мегавуз, ори-
ентированный на обучение студентов азиатских государств. МИД России
поддержал развитие программ Дипломатической академии на базе РАУ.
Во-первых, Алтайский край в азиатской части России является центром
взаимодействия со многими азиатскими странами. Во-вторых, проблемы
региона, характерные и для Алтая, можно решить с помощью привлече-
ния молодежи, которая составляет значительную часть оттока из регио-
на. В-третьих, формирование вузовского центра одновременно является
закладкой центра культуры и изучения русского языка.
Можно констатировать, что процесс, близкий к Болонскому, из которого
Российская Федерация вышла, в аспекте студенческого движения разво-
рачивается в Евразии. Еще летом 2012 г. в работе форума �Образование
без границ� приняло участие более 200 представителей 45 российских и
зарубежных вузов из Индии, Индонезии, Китая, Монголии, Сингапура,
Южной Кореи, Киргизии, Казахстана и Армении [2]. Целью Азиатского
студенческого форума стала консолидация университетов и институтов
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для развития интеграционных процессов высшего образования, расши-
рения международной академической мобильности и культурных связей.
Участники форума приняли резолюцию, предложив создать Ассоциацию
университетов стран Азии, которая будет взаимодействовать с между-
народными организациями в сфере науки, образования и культуры, в
частности, с ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization), Евразийской Ассоциацией университетов и Уни-
верситетом ШОС.
Говоря о воплощении евразийской идеи в сфере высшего образования,
нельзя хотя бы кратко не упомянуть Евразийский национальный уни-
верситет имени Л.Н. Гумилева в Астане (ЕНУ), образованный в 1996 г.
по инициативе первого президента Республики Казахстан Н.А. Назарба-
ева. В 2000 г. на базе этого университета открыт Казахстанский филиал
МГУ имени М.В. Ломоносова. Согласно международному рейтингу QS
World University Rankings, в 2024 г. ЕНУ вошел в топ-400 ведущих уни-
верситетов мира [3].

Источники и литература

1) Жданов А., Попов А. �Наши интересы связаны с Азией� // Экс-
перт Сибирь. 2012. № 21 (333). 28 мая.

2) Зюзин С. Вузы смотрят на Восток // Российская газета. 2012. 2
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3) Рейтинг ведущих университетов мира за 2024 год, подготовлен-
ный аналитической компанией Quacquarelli Symonds (Великобрита-
ния). URL: https://www.topuniversities.com/universities/ln-gumilyov
-eurasian-national-university-enu (дата обращения: 30.01.2024).

Балич Наталья Леонидовна
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Коммуникативное поведение в контексте образовательных
практик и национальной культуры студенческой молодежи

Общение - одна из ярких особенностей человека. Коммуникативное
поведение проявляется в процессе общения студенческой молодежи друг
с другом, с преподавателями, сотрудниками университета. Оно регули-
руется теми ценностными нормами, правилами и традициями, которых
придерживается человек как личность и как представитель определен-
ной социальной группы. Не случайно исследователи выделяют понятие
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�коммуникативного мышление� – устойчивая совокупность мыслитель-
ных процессов человека, определяющих его коммуникативное поведение.
Нормы коммуникативного поведения имеют место на общекультурном,
групповом, ситуативном и индивидуальном уровнях [1].

Одной из задач современного образовательного процесса является
формирование коммуникативной культуры студентов, что реализуется
посредством введения специальных языковых дисциплин, создания усло-
вий, необходимых для формирования культуры общения. Соответствен-
но, индивидуальные нормы коммуникативного поведения студентов во
многом зависят от условий, влияющих на уровень коммуникативной об-
разованности, формирования навыка изложения мыслей, что во все вре-
мена считалось признаком образованности и эрудированности человека,
поскольку умение грамотно излагать мысли - показатель культуры лич-
ности.

Важной составляющей коммуникативной культуры является меж-
личностное общение. Оно регулируется универсальными нормами эти-
кета, национальными стандартами и воплощено в речи представителей
национальных общностей. На этом основании лингвисты выделяют линг-
вокультурные отличия.

Изучению различных аспектов коммуникативного поведения в кон-
тексте национальной культуры посвящены многочисленные исследова-
ния Н. Д. Арутюновой, Е. П. Захаровой, А. Г. Балакай, К. Ф. Седова и
др.

Ученые выделяют черты национального и группового коммуникатив-
ного поведения, для которого характерны коммуникативные правила,
ожидаемые и желательные для исполнения. Многие правила являют-
ся универсальными и разделяются большинством представителей наци-
ональных групп (приветствие при встрече, благодарность за помощь,
улыбка при общении с ребенком и т. д.). Национальное коммуникатив-
ное поведение характеризуется совокупностью традиций общения людей,
объединенных общим языком и культурой, что схоже с определением на-
циональной общности. Отличие понятий заключается в устанавливаемых
культурой речевых нормах и антинормах, так называемых коммуника-
тивных табу [2].

Для результативного общения, под которым подразумевается не
только понимание предмета разговора в межкультурной коммуникации
студентов, современные исследователи отмечают важность восприятия
культурных традиций для совершенствования языковой компетенции,
грамотного, доступного, культурного общения, которое предполагает вы-
бор средств, форм и следование правилам коммуникативного поведения,
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характерного для всех участников межкультурной коммуникации (рабо-
та подготовлена в рамках НИР �Социальные представления белорусов о
национальном характере и его преемственности в условиях современных
вызовов и угроз�, договор с БРФФИ № Г23ИП-032 от 02.05.2023 г.).
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179.

2) 2. Морозова Татьяна Викторовна Национальное коммуникативное
поведение: доминантные особенности русской культуры общения
// Гуманитарная парадигма. 2019. №1 (8). URL: https://cybe
rleninka.ru/article/n/natsionalnoe-kommunikativnoe-povedenie-dom
inantnye-osobennosti-russkoy-kultury-obscheniya (дата обращения:
02.02.2024).

Брацыло Сергей Борисович
Аппарат Государственной Думы Российской Федерации, Комитет по

безопасности и противодействию коррупции, Аппарат Комитета по

безопасности и противодействию коррупции, Москва, Россия

Образовательные коммуникации в сфере национальной
безопасности. Реализация Послания Президента России 2023

Последние 2022 - 2024 годы характеризуются неопределенностью,
турбулентностью геополитической, экономической, социокультурной си-
стем. Возрастает роль и значение образовательных систем в сфере меж-
дународной информационной безопасности (МИБ).

Наблюдая арабо - израильский конфликт, мы можем отмечать
возрастающую роль технических средств создания и доставки сигнала
до конечного потребителя. Не только Академия МОССАД, но и граж-
данские ВУЗы стран конфликта планомерно готовят специалистов в
сфере МИБ, пропаганды, контрпропаганды. Не обошло сие веяние и
специалистов технического профиля. Отмечая тенденции ведущейся ги-
бридной войны этих стран, ученые наблюдали и фиксировали несколько
лет подряд попытки вставок в вещание ТК Al Jazeera, Al Arabia со
стороны Израиля.
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В ответных мерах, кроме блокирования данных действий, арабские
страны, включая Египет, Саудовскую Аравию, подготовили ряд техни-
ческих специалистов, проводящих попытки (иногда - успешные) преры-
вания вещания телеканалов Израиля.

Реализуя Послание Президента - 2024 в сфере национальной безопас-
ности, ряд ВУЗов России ввели специальность "медиаполицейский". В
частности, Академия при Президенте России открыла и успешно реали-
зует специалистов в области информационной безопасности.

Данный шаг был сделан вовремя. Российская телевизионная и ра-
диовещательная система (РТРС) за прошедший промежуток 2022 -
2024 годов также фиксировало попытки несанкционированного доступа
к транспондерным системам в ряде региональных телерадиокомпаний
(ТРК). Данные попытки были отражены. Департамент информацион-
ной безопасности РТРС и далее планирует укреплять информационную
безопасность страны, опираясь на кадры, подготовленные ведущими ВУ-
Зами: МГУ, РАНХИГС, Дипакадемией МИД.
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"СМИ и цифровые технологии перед вызовом информационного
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2021.
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Эффективность цифровых технологий в вузовской подготовке
педагогов

Особенностью современной ситуации в области вузовского образова-
ния является распространение и активное использование цифровых тех-
нологий, в том числе в области профориентационной деятельности [1,2].
Для подробного анализа этой работы были отобраны сайты 5 класси-
ческих университетов из числа региональных: гг. Мурманска (МАГУ),
Ставрополя (СКФУ), Калуги (КГУ), Нижнего Новгорода (ННГУ), Ир-
кутска (ИГУ).

На всех сайтах есть общая информация о профориентационной де-
ятельности вузов, однако представлена она неравномерно. Входящие в
состав вуза факультеты на своих страничках помещают общую инфор-
мацию с сайта вуза, либо просто дают рекламу своей профессиональ-
ной подготовки тоже общего характера (КФУ). На педагогических отде-
лениях (факультетах) данных вузов практикуются как традиционные,
так и современные формы профориентационной деятельности. Обрат-
ную связь об эффективности проведенных профориентационных меро-
приятий вузов найти не удалось, иногда размещаются краткие отчеты о
проведенных мероприятиях (ННГУ). К участию в организации меропри-
ятий изредка привлекаются работодатели (КГУ). Выявлены особенности
профориентации педагогов: выездные мероприятия вуза на базе школ;
мероприятия с участием действующих педагогов школ; совместная дея-
тельность школьников и студентов соответствующего профиля несколь-
ких вузов; ранжирование мероприятий по уровню базовой подготовки в
них участвующих (МАГУ); ведение профориентационной деятельности
вузами в период обучения студентов.

Собранная на сайтах вузов информация показывает неравномерную
представленность форм, несистематический характер, недостаточную
эффективность (50%) организации и проведения профориентационной
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деятельности университетов в отношении педагогических специально-
стей.

Корректность сделанного вывода была проверена в ходе опроса
�Роль профориентации в выборе профессии�, проведенного в марте-июне
2023 г. методом онлайн-анкетирования (CAWI) посредством платформы
Google.Forms среди 480 респондентов-старшеклассников, абитуриентов,
студентов и выпускников, выбравших профессию педагога.

По итогам можно говорить о недостаточной эффективности профори-
ентационной деятельности вузов в отношении педагогических специаль-
ностей. О том, что в школе проводились профориентационные заня-
тия, заявила половина опрошенных. Среди проводимых профориента-
ционных мероприятиях в школе были названы: рассказы о профессиях
(34%), встречи со специалистами (28%), профориентационное тестиро-
вание (21%). Более эффективной формой профориентационной деятель-
ности вузов для абитуриентов-педагогов стала информация об избран-
ной специальности, размещенная на сайтах университетов: 24% посеща-
ли сайт одного университета, 61% - нескольких университетов, что ка-
сается проведения Дня открытых дверей, то большая часть (69%) их не
посещали.

В целом проведенное исследование позволило сделать вывод, что
цифровые технологии в профориентации педагогов используются в рос-
сийских вузах неравномерно и недостаточно эффективно.
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Ценности образовательной коммуникации цифровой эпохи

Образовательная коммуникация цифровой эпохи заключает в себе
ценности как образования, так и коммуникации. Если под ценностями
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понимать степень значимости тех или иных практик, можно предполо-
жить, что и образовательные ценности, и коммуникативные � связаны
со смыслами, обозначающими �содержание понятия, то есть, то, понима-
ние чего является условием адекватного восприятия, усвоения данного
имени (предмета)� (1). И обмен смыслами является ключевым процессом
и в образовании, и в коммуникации по поводу образования. Эффектив-
ность данного процесса, в том числе в цифровую эпоху, обеспечивается
компетентностью в коммуникации. Под коммуникативной компетентно-
стью личности в самом общем смысле понимается способность сохра-
нять свою социальность посредством владения знаниями, ценностями,
умениями коммуникации, а также способами поведения (2). Заметно из
определения, что ценности коммуникации входят в структуру коммуни-
кативной компетентности. Таким образом, смыслообразующая деятель-
ность в образовательной коммуникации операционально обеспечивается
коммуникативной компетентностью ее участников.

Ценности в структуре коммуникативной компетентности представле-
ны как 1) терминальные, ориентированные на цели интеракции, связан-
ные с базовыми ее основаниями, и 2) инструментальные, ориентирован-
ные на использование средств взаимодействия (3). Полученные автором
в составе исследовательской группы (Центр социологии молодежи ИС-
ПИ ФНИСЦ РАН) данные ( 2022 г.), применительно как онлайн, так и
оффлайн коммуникациям, указывают на то, что у молодежи, в том числе
обучающейся, (возраст 15-29 лет) доминируют терминальные ценности
(радости и счастья от общения, внутренняя потребность, удовольствие),
в отличие от инструментальных (долг вежливости, полезные связи, вы-
нужденная необходимость), и имеют большую значимость в структуре
их компетентности и во взаимодействиях (4,5).

Если интерпретировать данные результаты применительно к образо-
вательной коммуникации, ее смыслообразующие компоненты составля-
ют ядро этой деятельности. Инструментальные же ценности- средства,
предполагающие, например, генерирование текстов с помощью искус-
ственного интеллекта, предварительно можно отнести к средствам ком-
муникации, не затрагивающим базовых ценностей образовательной ком-
муникации.

Если исходить из приведенных выше эмпирических результатов и их
возможной интерпретации, повышение компетентности в коммуникации
является механизмом сохранения и формирования терминальных ценно-
стей в образовательной коммуникации, что в условиях цифровой среды
представляется особенно актуальным и значимым.
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Справедливость и качество образования в условиях
цифровизации

Справедливость является одной из ключевых ценностей, определяю-
щей отношения как межличностные, так и институциональные, и, сле-
довательно его значимость возрастает при любых социальных измене-
ниях. Другой базовый социальный институт – образование в условиях
пандемии подвергся радикальной трансформации: внедрение цифрово-
го формата взаимодействия преподавателя и студента, разработанного и
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осторожно трестировавшегося ранее, вынуждено приобрело обязатель-
ный характер. При этом однозначной оценки этого формата до настоя-
щего времени нет ни в академической среде, ни в социуме, что по наше-
му мнению, определяется сложностями определения качества цифрового
образования и обеспечения его справедливости.

В российском законодательстве под качеством образования подра-
зумевается соответствие подготовки обучающегося федеральным обра-
зовательным стандартам, а также �степень достижения планируемых
результатов образовательной программы�, то есть фактически то, на-
сколько успешно студент усваивает основные дидактические единицы,
определенные государством как обязательные. В широком общественном
мнении, напротив, под качеством образования подразумевается полнота
формирования у обучающихся навыков и компетенций, которые востре-
бованы на рынке труда, могут способствовать карьерному успеху, удовле-
творению потребностей социума, а также дальнейшего развития науки.
Таким образом можно отметить расхождение в ожиданиях от результа-
та образовательной деятельности в представлениях учебных заведений
и потребителей их услуг.

Понятие справедливости также не имеет однозначной трактовки. Ис-
следование, проведенное методом контент-анализа корпуса СМИ Наци-
онального корпуса русского языка, показывает, что в период пандемии в
социальном контексте возросло количество упоминаний этого понятия в
значении �добродетель� (моральное понятие, подтверждающее положи-
тельность явления или субъекта; 13,11% упоминаний от общего числа
вхождений в 2019 г. до 23,46% в 2021 г.) и �равенство� (констатация
эквивалентности, паритетности и наличия одинаковых прав у социаль-
ных групп / сторон взаимодействия; 13,09% и 15,64%). Одновременно
отмечается снижение количества упоминаний в значении �беспристраст-
ность� (необходимость принимать решения и выносить суждения без
учета субъективных характеристик объекта; 14,88% и 8,38%) и �возда-
яние� (наказание виновных и возмещение затрат или компенсацию за
моральные страдания; 24,33% и 19,55%). Это может свидетельствовать
о том, что в условиях пандемии в российском обществе возрос запрос
на снижение социальной дифференциации и повышение этической со-
ставляющей и снижение запроса на правовой аспект справедливости как
ответственности.

Соответственно, представляется, что в сфере образования переход к
цифровому формату порождает ожидания на увеличение его доступно-
сти и персонификации процесса оценки знаний и умений даже в ущерб
объективности. Отсутствие реакции на эти ожидания в деятельности
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учебных заведений может привести к нарастанию недовольства деятель-
ностью учебных заведений.
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Кросс-культурный подход в образовании (из опыта
преподавания в университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне)

<p>Аннотация. В статье излагается точка зрения о том, что в со-
временных условиях необходимо выстраивать кросс-культурное образо-
вание как педагогическую систему, которая помогала бы эффективно
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организовать обучение иностранных студентов в поликультурной сре-
де. Автор делится опытом обучения китайских студентов русскому язы-
ку. Ключевые слова. Кросс-культурный подход, образование, личностно
ориентированный подход, когнитивный стиль обучения. Благодаря мо-
бильности не только студентов, но и преподавательского состава, обра-
зовательное пространство становится поликультурным, а обучающийся
имеет возможность учиться, используя образовательные ресурсы дру-
гих культур. Кросс-культурный подход в образовании связан с личност-
но ориентированным подходом. Подход в образовании должен строить-
ся в направлении от ученика к целям, содержанию и технологиям обу-
чения [1]. Чтобы обучение в поликультурной среде было комфортным
и не вызывало когнитивный диссонанс, необходимо подобрать наиболее
адекватные методы обучения и сделать образовательный процесс более
эффективным. В первую очередь дискомфорт может быть обусловлен
различными способами информационного обмена и, как следствие, диф-
ференцированными когнитивными стилями обучения. Здесь на первый
план выходит вопрос о межкультурной компетенции самого преподавате-
ля: он должен обладать межкультурной методической компетентностью
[2]. Л. Чан ввел понятие когнитивного стиля обучения. Из специфики
национальной когнитивной и образовательной деятельности будет вы-
текать выбор эффективных методов обучения. Например, в культурах
с преобладанием коллективного типа будут преобладать рецептивные и
репродуктивные методы обучения. В культурах с преобладанием индиви-
дуалистического типа более эффективно будет использовать эвристиче-
ский и проблемно-поисковый методы обучения [4]. Для восточных куль-
тур характерно преимущественно структурированное или формальное
обучение. Опыт работы с китайскими студентами показал, что учащиеся
склонны выполнять задания учителя и не склонны к инициативе, к вы-
ражению своей точки зрения. Они боятся сделать ошибку в ответе. Обу-
чение китайских студентов РКИ предполагает получение ими различных
компетенций, в том числе кросс-культурной компетентности или кросс-
культурной восприимчивости. Язык не существует вне культуры [3]. При
обучении китайских студентов РКИ используется личностно ориентиро-
ванный подход с нахождением общих точек соприкосновения в социаль-
ной и в культурной сферах, общее и различие в духовно-нравственных
ценностях китайского и русского народов. Наглядным материалом слу-
жат реальные примеры из жизни, а также используется наследие на-
родной мудрости: поговорки, пословицы. Например, многие русские по-
говорки имеют аналоги в китайском языке: Ученье свет, а неученье –
тьма/ кит. Ученье – это глаза души; Слово не воробей-вылетит, не пой-
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маешь/кит. Карета, даже запряжённая четверкой, не догонит сказанного
слова. Таким, образом, кросс-культурный подход в обучении способству-
ет эффективно организовать обучение.</p>
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Проблемы коммуникации современной студенческой
молодежи как основа возникновения виртуальных

конфликтов

С развитием информационных технологий многие аспекты современ-
ной жизни сопровождаются включенностью в виртуальную реальность.
Интернет как площадка для коммуникации между людьми становится
пространством для развития конфликтных ситуаций. Отличительным
свойством виртуального конфликта является информационно-техноло-
гический характер, оказывающий влияние на формирование интернет-
коммуникаций. Виртуальное пространство в целом оказывает прямое
воздействие на молодое поколение. Студенческая молодёжь потенциаль-
но способна попасть под влияние независимости и юношеского максима-
лизма, транслируемого в виртуальном пространстве. Фактор анонимно-
сти позволяет пользователю быть тем, кем он захочет при отсутствии
последствий. Ввиду наличия физической дистанции у людей появляется
ощущение вседозволенности, безнаказанности и иллюзия нереальности
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собеседников. Отсутствие невербальных каналов связи позволяет моло-
дежи с долей вседозволенности вести себя в сети определенным обра-
зом, провоцируя конфликты. Самым распространённым конфликтным
поведением среди молодежи в виртуальном мире является кибербул-
линг. Он подразумевает агрессивное поведение по отношению к другому
пользователю информационных технологий, использование провокации,
компрометирующей информации, которая выводит человека на ответ-
ную реакция агрессора. Результаты исследования, проведенного на базе
МГУ имени М.В. Ломоносова в 2020 году, показали, что самые частые
типы агрессии – кибербуллинг, троллинг и флейминг. Опрошенные мо-
лодые люди негативно реагируют на случаи киберагрессии, в некото-
рых случаях последствия могут быть разрушительными. В 2023 году в
Ульяновском государственном университете было проведено исследова-
ние с целью изучения конфликтов молодежи в виртуальном простран-
стве (n=400). Результаты исследования показали, что студенты знают
о социальных конфликтах в виртуальном пространстве. Большая часть
респондентов ответила, что довольно часто сталкивается с конфликта-
ми в виртуальном пространстве (�постоянно� - 6% и �часто� - 53%),
при этом 41% ответили, что не сталкивались с конфликтами в Интер-
нете (или сталкивались редко). Специфика проявления конфликтного
взаимодействия в виртуальном пространстве заключается в том, что за-
частую студенты сами оказывались в подобных конфликтных ситуаци-
ях, и в некоторых случаях выступают сами в роли провокаторов. При
этом многие из них не видят никаких негативных последствий (44%). Та-
ким образом, студенты не понимают всей сложности данной проблемы,
проявляемая агрессия на другого человека в сети может привести к нега-
тивным последствиям: депрессии, замкнутости, осуждению со стороны
общества. Полученные данные подтверждают поставленную гипотезу о
том, что молодые люди принимают активное участие в виртуальных кон-
фликтах, не осознают возможных разрушительных последствий такого
рода социальных взаимодействий. Результаты проведенного анализа от-
крывают перспективы для образовательных программ и методических
рекомендаций по разрешению виртуальных конфликтов.

Волкова Лариса Витальевна
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

Студенты-первокурсники о проблемах цифровизации
приемных кампаний в вузы России
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В ноябре-декабре 2023 года в Российском государственном универ-
ситете нефти и газа имени И.М. Губкина было проведено социологиче-
ское исследование среди студентов первого курса. Сквозной темой стали
особенности приемной кампании 2023 года. В исследовании, проведен-
ном методом структурированного интервью, затрагивались темы выбо-
ра университетов для подачи документов, качества работы суперсервиса
�Поступи в вуз онлайн� на �Госуслугах� и проблемы отслеживания про-
цедуры приема.

Теоретически задача суперсервиса состоит в обеспечении полной про-
зрачности всего поступления. В каждый момент времени абитуриент
должен иметь возможность оценить реальные, а не гипотетические шан-
сы поступления, вовремя изменить приоритеты и максимально повысить
свои шансы поступить. Сейчас абитуриент принимает окончательное ре-
шение в ситуации полной неопределенности. Этот момент приемной кам-
пании для абитуриентов представляется страшным квестом, от которого
зависит все будущее. Единая система приема призвана дать возможность
принимать итоговое решение осознанно, снять невероятное напряжение,
которое возникает в период подачи документов.

Для вузов преимущество суперсервиса состоит в прозрачности всех
поданных заявлений конкретных абитуриентов и их приоритеты. Конеч-
но, сайты вузов и колледжей должны иметь возможность подачи заяв-
ления онлайн, но этот модуль сайта каждого вуза должен быть частью
единой системы приема документов в вузы и колледжи России. Это поз-
волит оптимально выстраивать приемную кампанию, планировать ее, во-
время предпринимать действия по мотивированию самых сильных аби-
туриентов.

Работа суперсервиса в 2022 году вызвала много критических заме-
чаний как со стороны абитуриентов и их родителей, так и со стороны
многих университетов. Минцифры обещало к следующей приемной кам-
пании исправить недоработки. Однако наше исследование показало, что,
несмотря на заверения министра науки и высшего образования России
В.Н. Фалькова [1] в успешности приемной кампании, большинство вче-
рашних абитуриентов в ходе поступления сталкивались с целым рядом
проблем, и в целом низко оценивают качество цифровой приемной кампа-
нии. Особые нарекания вызвала работа электронных сервисов. Более по-
ловины участников интервью отмечали перегруженность, вызывавшую
регулярные сбои в их работе, несвоевременность отправки документов,
неполучение университетами уже отправленных документов. Вследствие
этого многим все же пришлось лично приезжать в приемные комиссии
конкретных университетов.
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В 2023 году технические специалисты Минцифры все чаще заявля-
ли, что причиной проблем являются не сбои суперсервиса, а ошибки в
работе систем обработки заявлений в вузах. Еще одна из причин та-
кой ситуации состоит в том, что суперсервис �Поступи в вуз онлайн�
и сайты вузов регулярно подвергался атакам хакеров. Однако, все эти
системные риски цифровизации приемных кампаний необходимо учиты-
вать в дальнейшем. Нехватка мощностей суперсервиса, разный уровень
цифровизации и технических возможностей университетов, качество ра-
боты Интернета в разных регионах – эти и другие проблемы делают,
по полученным нами данным, преждевременным тотальный переход к
цифровым приемным кампаниям.
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Волнистая Марина Георгиевна
Белорусский государственный универитет, кафедра социологии,
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Трансформация системы высшего образования Республики
Беларусь как предмет социологического изучения

Трансформация коммуникативного образовательного и воспитатель-
ного пространства современного университета, новые информационные
вызовы и риски для академической среды и корпоративной культуры
высших учебных заведений, академические аномалии определили вос-
требованность реализации комплекса научных исследований по пробле-
мам высшего образования в разных университетах страны. Социологиче-
ское академическое сообщество в Республике Беларусь уделяет присталь-
ное внимание изучению процессов трансформации системы высшего об-
разования в условиях институциональных изменений. Социологический
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подход к изучению проблем высшего образования создает методологи-
ческие основы реализации в рамках образовательных университетских
практик комплекса актуальных для студенческой молодежи в настоящее
время информационных образовательных и воспитательных проектов,
направленных на формирование новых профессиональных компетенций
у выпускников высшей школы, воспитание социальной ответственности
за полученные результаты работы, на организацию системы академиче-
ского взаимодействия между вузами, консолидацию академического со-
общества студентов и преподавателей университетов в целях сохранения
и трансляции лучших традиций отечественного академического образо-
вания в интересах устойчивого развития социального института образо-
вания. Существует необходимость в новых методологических подходах к
системе принятия решений на разных уровнях социального управления
высшим образованием. Специальная социологическая теория социаль-
ной организации высшего образования остро востребована на практике,
особенно эта тенденция проявилась в условиях институциональных изме-
нений и диверсификации моделей университетского образования. В Рес-
публике Беларусь на протяжении последних лет с участием региональ-
ных и столичных университетов успешно реализуется инновационный
проект “Университет – 3.0”. На занятиях в рамках повышения квалифи-
кации и переподготовки преподавателей высшей школы в ГУО Республи-
канский институт высшей школы активно обсуждаются его результаты с
участием руководителей и специалистов университетов-участников про-
екта и специалистов Министерства образования.[1] В сфере интересов
профессионалов высшей школы, прежде всего такого ведущего универ-
ситета страны как БГУИР, уже появился и востребованный цифровым
обществом амбициозный образовательный проект “Университет- 4.0”.[2]
В данном ракурсе существенное значение приобретают работы и иссле-
дования, посвященные социологическому изучению проблем трансфор-
мации образовательного поля системы высшего образования, происходя-
щей под влиянием цифровых технологий. Академический дискурс, от-
крытый главным редактором журнала “Социология”, членом-корр.НАН
Беларуси А.Н.Даниловым по проблемам рисков и трансформации систе-
мы высшего образования, вызвал большой профессиональный интерес
среди академического профессионального сообщества белорусских уни-
верситетов. Проблемы, поднятые в журнале нашли отклик, как показа-
ло социологическое исследование автора статьи в рамках серии глубин-
ных интервью, среди профессионалов и специалистов высшей школы и
специалистов системы государственного управления высшим образова-
нием. Были высказаны различные точки зрения по итогам обсуждений
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результатов уже проведенных реформ и инновационных проектов в выс-
шей школе, урокам Болонского процесса, а также результатов актуаль-
ных социологических исследований по проблемам социальной адаптации
студенческой молодежи к новым информационным рискам, рискам пан-
демии, академических аномалий и трансформации образовательного ко-
муникативного пространства высшей школы, аксиологическим ориенти-
рам современной студенческой молодежи, оценке педагогических нова-
ций, оценки процессов модернизации высшего образования и институци-
ональной роли высшей школы в процессах устойчивого развития обще-
ства и государства. [2] Все данные аспекты были рассмотрены в рамках
различных направлений социологических исследований ведущих бело-
русских ученых, представляющих академическое социологическое сооб-
щество Республики Беларусь. Среди наиболее интересных следует вы-
делить научные издания и публикации Л.Г.Титаренко, В.А.Симхович,
Д.Г.Ротмана, Л.В.Филинской, В.А. Клименко, С.В.Лапиной, Е.Е.Кучко,
Т.В. Щелковой, Н.В. Курилович, И.В. Лашук И.В.Домасевич [2,3] Се-
рия научных публикаций в журнале “Социология” вызвала безусловный
интерес со стороны многих молодых руководителей университетов - рек-
торов, проректоров, зав.кафедрами и специалистов, а также пришедшего
работать в высшую школу нового поколения университетских препода-
вателей. Интересным опытом организации международного академиче-
ского дискурса по актуальным проблемам развития научного потенциа-
ла социологии, потенциала высшего образования стало издание в серии
“Социологическая мысль” коллективных совместных научных изданий,
некоторые из которых были посвящены проблемам культурного кода,
цифрового города и цифрового университета. Научные издания вышли
в свет с актуальными публикациями представителей академического со-
общества БГУ и МГУ им.М.В.Ломоносова. Данная серия реализуется
как инновационный проект научного содружества Республики Беларусь
и Российской Федерации, обобщения результатов научного сотрудниче-
ства двух кафедр ведущих университетов: кафедры социологии БГУ и
кафедры коммуникативных систем МГУ. Саму идею на практике реали-
зовали представители профессорского сословия двух университетов А.К
Мамедов и А.Н. Данилов, открыв данной серией новые перспективные
направления для интеллектуального сотрудничества и развития социо-
логии высшего образования в поле научного диалога двух стран.[6] Фи-
лософское измерение проблем развития образования в условиях новых
цивилизационных вызовов представлено в актуальных работах извест-
ных белорусских ученых Е.М.Бабосова, П.А.Водопьянова и А.И. Левко.
[4,5] Социология высшего образования – перспективное направление ис-
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следований в Республике Беларусь. Оно занимается обобщением опыта
диверсификации моделей университетов и их трансформации в целях
совершенствования социальных механизмов устойчивого развития выс-
шей школы в Республике Беларусь. Изучается организация и специфика
управления процессами академического развития вузов. Результатом со-
циологических исследований лучших университетских практик Респуб-
лики Беларусь стали и изменения, внесенные в Кодекс об образовании
Республики Беларусь. В данном нормативно-правовом документе появи-
лись новые статьи, посвященные определению механизмов функциони-
рования высшей школы в стране, которые формируют новые целевые
задачи столичных и региональных университетов, в т.ч. связанные со
стратегическими перспективами академического развития современного
вуза. [7]
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Коммуникативные навыки населения Беларуси в цифровой
среде

Современное общество характеризуется стремительным внедрением
различных цифровых технологий во все сферы его функционирования,
в том числе в образовательную. Данная тенденция предопределяет важ-
ность наличия цифровых навыков у населения. Неотъемлемым аспектом
функционирования современной образовательной сферы выступает осу-
ществление коммуникации в цифровой среде, что актуализирует важ-
ность коммуникативного аспекта цифровых навыков. Рассмотрим по-
дробнее данные навыки применительно к населению Беларуси.

По результатам исследования[1] было установлено, что население Бе-
ларуси обладает достаточно неплохим уровнем коммуникативных навы-
ков. Так, большинство респондентов отметили, что умеют пользоваться
социальными сетями (68,8 %), совершать телефонные или видеозвонки
посредством Интернета (68,7 %), а также отправлять и/или получать
электронную почту (56,7 %). Вместе с тем навык загрузки собственного
контента на веб-сайты уже вызывает затруднение – его наличие отмети-
ли только 27,7 % респондентов.

Значимое влияние на наличие коммуникативных навыков у жителей
Беларуси оказывают возраст и уровень образования. Респонденты с выс-
шим образованием чаще отмечали наличие у себя тех или иных комму-
никативных навыков. Необходимо отметить, что коммуникативные на-
выки у респондентов со средним общим и профессионально-техническим
или средним специальным образованием находятся на одном уровне. При
этом загрузка собственного контента на сайт вызывает затруднения вне
зависимости от уровня образования.

По мере увеличения возраста доля людей, обладающих коммуника-
тивными навыками, уменьшается (V=0,4; коэф. сопряженности = 0,4;
p <0,01). Наибольшая доля людей, обладающих представленными в ис-
следовании коммуникативными навыками, находятся в возрастной груп-
пе 18-24 года. Наиболее распространенным навыком во всех возрастных
группах является умение пользоваться социальными сетями.

Таким образом, население Беларуси в целом неплохо различными
коммуникативными навыками помимо загрузки собственного контента.
Факторами, влияющими на уровень коммуникативных навыков, явля-
ются возраст и уровень образования.
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[1] Здесь и далее данные основаны на результатах мониторингово-
го исследования Института социологии НАН Беларуси, проведенного в
июне 2023 г. методом анкетного опроса по республиканской выборке, ре-
презентативной по полу, возрасту, региону проживания, типу населенно-
го пункта (N = 1848).

Гримов Олег Александрович
Юго-Западный государственный университет, Курск, Российская

Федерация

Апробация модели адаптационного потенциала личности в
медиаэкосистеме

В соответствии с разработанной ранее моделью адаптационного по-
тенциала личности в медиаэкосистеме, мы выделяем на каждом его
уровне соответствующие элементы. На ценностном уровне адаптацион-
ного потенциала нами было выделено четыре группы ценностей, каждая
из которых эксплицируется в шести наиболее устойчивых видах. Так,
мы выделяем: ценности технологические, ценности культурные, ценно-
сти социальные, ценности психологические. На диспозиционном уровне
адаптационного потенциала нами было выделено четыре группы дис-
позиций, каждая из которых эксплицируется в шести наиболее устойчи-
вых видах. Так, мы выделяем следующие диспозиции: готовность к огра-
ничению, готовность к повышению своей компетентности, готовность к
новым практикам и ролям, готовность к рефлексии и систематизации.
На практическом уровне адаптационного потенциала нами было выде-
лено четыре группы практик, каждая из которых эксплицируется в ше-
сти наиболее устойчивых видах. Так, мы выделяем следующие практи-
ки: потребительские практики, развитие связей и социального капитала
в сообществе, технические практики при потреблении и производстве,
стратегические практики. Представленные выше виды ценностей, дис-
позиций и практик являются базовыми эмпирическими показателями
личностного адаптационного потенциала в условиях медиаэкосистемы.
Включение данных индикаторов в структуру адаптационного потенци-
ала объясняется актуализацией различных медийных рисков на разных
уровнях вовлечённости пользователя в медиаэкосистему. Недопущение
или преодоление данных рисков определяется конфигурациями базовых
для пользователя медийных ценностей, диспозиций и практик, а так-
же степенью их актуальности для него. По итогам проведённого иссле-
дования нами было обнаружено четыре кластера пользователей. Пер-
вый кластер характеризуется высоким уровнем актуальности ценностей

301



и средним уровнем актуальности диспозиций и практик. Данную группу
пользователей можно назвать �осторожными�. Второй кластер образу-
ет большинство пользователей, которых можно условно назвать �тео-
ретиками�. Адаптационный потенциал характеризуется средним уров-
нем поддержки значимых в медиаэкосистеме ценностей и диспозиций,
а также низким уровнем практической направленности, что говорит о
невысоком уровне вовлечённости в медиаэкосистему и о малой готовно-
сти нивелировать её риски. Третий кластер включает пользователей со
средним уровнем актуальности ценностей, а также низким уровнем акту-
альности диспозиций и практик. Данных пользователей можно назвать
�неадаптированными�. Четвёртый кластер – самый малочисленный. В
него входят пользователи с одинаково высокими уровнями актуально-
сти ценностей, диспозиций и практик. Данных пользователей мы можем
назвать �адаптированными�.

Грунин Григорий Алексеевич
ННГУ им. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

Особенности коммуникаций преподавателей и студентов
высших учебных заведений в цифровую эпоху.

Высшее образование представляет собой социальный институт, функ-
циями которого являются развитие человеческого капитала, трансля-
ция ценностей и передача знаний последующим поколениям. Ключевы-
ми участниками образовательного процесса являются преподаватели и
студенты, коммуникации между которыми представляют критерий эф-
фективности освоения профессии и получения знаний.

Современные исследователи отмечают, что в цифровую эпоху проис-
ходит трансформация коммуникации между преподавателями и студен-
тами. Среди основных причин выделяют изменение трудовой деятель-
ности преподавателей и использование информационных технологий в
образовательном процессе. [2] В трудовой деятельности преподавателя
отмечается рост бумажной работы и аудиторных занятий при отсут-
ствии соответствующего повышения заработной платы. Высокая нагруз-
ка не позволяет оказывать индивидуальную помощь студентам. [3, c. 50]
Вследствие этого взаимодействие студентов и научных руководителей
осуществляется в дистанционном формате. [1, с. 93]

Пандемия COVID-19 позволила участникам образовательного про-
цесса выявить недостатки дистанционного формата коммуникаций. Пре-
подаватели и студенты выразили недовольство сложившейся формой
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взаимодействия, поскольку информационные технологии усугубили про-
блему образованием дистанции между описываемыми группами. Это
проявилось в уменьшении коммуникативного влияния преподавателей на
студентов. Несмотря на сохранение двухстороннего обмена информаци-
ей, сократилось содержательное пространство. В результате дистанцион-
ного образования и изменений трудовых условий преподавателей сфор-
мировались формальные коммуникации, которые характеризуются дело-
вым прагматизмом. [3] Участники образовательного процесса считают,
что необходимо стремиться к неформальным коммуникациям. Под ними
подразумевается не только получение знаний о предмете и профессии, но
и передача опыта для решения жизненных проблем. Неформальные ком-
муникации характеризуются доверительными отношениями. Студенты и
преподаватели считают, что они улучшают усвоение учебных материа-
лов.

Таким образом, коммуникации между студентами и преподавателями
в цифровую эпоху являются формальными. Они характеризуются дело-
вой прагматичностью и отсутствием доверительных отношений. Участ-
ники образовательного процесса отмечают, что применение информаци-
онных технологий привело к образованию дистанции. Она снижает ком-
муникативное влияние преподавателей и ухудшает усвоение учебных ма-
териалов.
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Международный опыт исследований о применении
технологий искусственного интеллекта в образовательной

среде

Феномен �искусственного интеллекта� относительно быстро захва-
тил повседневность людей. Интерес к теме ярко отражает статистика
поисковых запросов по словосочетанию �искусственный интеллект� в
России:

• Google Trends показывает рост обращений с ноября 2020 г., когда
запросу присвоен наивысший уровень популярности в 100 баллов.
Далее наблюдается скачкообразный рост до настоящего времени
(февраль 2024 г.).

• Яндекс (WordStat) предоставляет статистику запросов за послед-
ние два года, которая демонстрирует постепенный рост поисковых
обращений по теме: 272580 запроса в феврале 2022 г., рост с сен-
тября 2023 г. до 899284.

Первый значимый скачок в ноябре 2020 г. соответствует началу инсти-
туционализированного становление ИИ в России: министерством эконо-
мического развития РФ была объявлена программа стандартизации по
направлению �Искусственный интеллект�, был открыт первый в России
Университет ИИ на базе казанского Иннополиса, в мире же всего через
месяц был открыт доступ к первой публичной версии DALL-E [9].

В вопросах образования искусственный интеллект изучался пока
только короткими экспериментами, однако для конкретных рекоменда-
ций все еще недостаточно лонгитюдных мультидисциплинарных иссле-
дований. Стоит отметить, что по данным ВЦИОМ (2022 г.), чуть больше
трети (35%) россиян скорее отрицательно относятся к использованию ИИ
в сфере образования [1]. А опрос 2021 г. показал, что абсолютное боль-
шинство граждан (92%) считают, что ИИ в образовании должен давать
варианты решений, а решение должен принимать человек [2].

Что касается путей применения ИИ в образовании, то на современном
этапе зарубежные исследователи выделают 3 направления: (1) студенче-
ское обучение, (2) преподавательская работа, (3) помощь в оценивании.

(1) Исследования показали, что Хиранкерд и Киттисунтонфисарн
разработали систему мониторинга прогресса обучения студентов [3], а

304



Конг и коллеги создали виртуального пациента для медицинского обу-
чения [4]. Чат-боты и книги на основе ИИ помогают учащимся развить
коммуникативные навыки при изучении языков [3].

(2) Станден внедрил системы ИИ, использующие сенсорные данные
для выявления эмоционального состояния учащихся и определения оп-
тимальных методов обучения [5], а Лампос и коллеги использовали ИИ-
классификатор, чтобы рекомендовать эффективные коммуникационные
стратегии для обучения учащихся с аутизмом [6].

(3) Системы оценивания письменной и устной речи и математики,
улучшенные с помощью ИИ, обеспечивали более точную и быструю оцен-
ку, чем учителя. Однако большая часть автоматической оценки была
однородной и применялась лишь к нескольким дисциплинам, что указы-
вает на начальное развитие применения ИИ [7]. Технологии ИИ проде-
монстрировали способность прогнозировать успеваемость студентов на
онлайн-курсах, оценивая степень и качество их участия в учебных ме-
роприятиях (дискуссионные форумы), что особенно необходимо для ди-
станционного образования из-за отсутствия преподавателей [8].
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Дискурс современного социально-культурного пространства

Разработка технологии дискурса напрямую связана с применением
различных коммуникационных технологий. Дискурс – это зачастую уме-
ние критически воспринимать реальность. Такое восприятие зачастую
возникает на основе интуиции. Дискурс, в глобальном смысле � это по-
следовательное доказательство явлений реальности для приобретения
критического знания. Постепенно, шаг за шагом. Кроме того дискурс,
неотделим от лингвистики, лексики и семантики.

Кризис социально-философского мироустройства и зачастую конъ-
юктурная поставка цели (любой поставленной цели) жизнедеятельности
приводит к нарушению процесса приобретения социально – культурных
компетенций молодым поколением профессионалов.

Научные особенности влияния технологий дискурса на освоение ком-
пететности в профессии обеспечивают инновационные подходы к иссле-
дованию социального аспекта дискурса, который базируется на нацио-
нальной идее, или являться фундаментом для правильного, или лучше
сказать надежного построения социальной структуры российского обще-
ства.

Для научного развития социально-философского дискурса следу-
ет проанализировать состояние социально – экономического положения
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страны, оглянуться назад, и предложить несколько фундаментальных
объединяющих направлений развития социально – демографической и
стратификационной характеристики общества:

Думающий на русском языке является русским. (Цвет, вероисповеда-
ние, нос, волосы, физиологические различия не имеют значения).

Думающий на другом языке и владеющий русским языком как род-
ным и, находящийся на территории России самоидентифицирующий себя
как русский, является русским.

Думающий на другом языке, но не владеющий русским языком как
родным, но находящийся на территории России и самоидефицирующий
себя как русский, является русским. Со всеми правами и обязанностями.

Думающий на русском языке, но являющийся подданным другого го-
сударства, является русским, временно исторически отделенным от Рос-
сии. При переезде в Россию имеет исключительное право на граждан-
ство.

Такая система гражданства предполагает четко очерченные социаль-
ные лифты мобильности и освоения профессиональных компетенций.

Гурина Ирина Сергеевна
Белорусский государственный университет, Минск, Республика

Беларусь

Кризис доверия в контексте образовательной коммуникации

Доверие – важный компонент любой социальной интеракции. Недо-
статок или кризис доверия в академической культуре может свидетель-
ствовать о нарушении связей между участниками образовательной де-
ятельности, что, по мнению экспертов исследования 2023 г. в рамках
преддипломной практики, входящих в профессорско-преподавательский
состав ФФСН и ФЖ БГУ, может влиять на распространенность других
аномалий: �Утрата доверия, мотивации и пошло: взятки, плагиат, фаль-
сификация результатов исследования... В системе образования личность
преподавателя важна, и если какие-то проблемы есть с коммуникацией,
то проблемы начинаются со всем остальным�, – отмечает доцент кафед-
ры технологий коммуникации и связей с общественностью.

Эксперты отмечают, что кризис доверия к преподавателю напрямую
влияет на качество образовательного процесса: �Если у преподавателя
нет авторитета или доверия в группе, студентам сложно воспринимать
даже тот курс, который он читает, потому что отношение тоже во многом
определяет восприятие предмета�, – указывает доцент кафедры филосо-
фии и методологии науки.
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По мнению экспертов, невозможно искусственно справиться с кризи-
сом доверия в высшей школе: заставить студентов доверять кому-либо
�по указке�. Замена доверия авторитетом и директивностью, в целом,
может давать некоторые положительные результаты, но в долгосрочной
перспективе может негативно отразиться на существующем уровне до-
верия к субъектам вышей школы.

Также эксперты указывают на важность адаптации к трансформа-
ции социальной реальности посредством изменения самой парадигмы
выстраивания коммуникации между субъектами высшей школы и сту-
дентами: �. . . на таком этапе развития образовательной парадигмы, кото-
рая сейчас трансформируется. Должна складываться совершенно другая
форма взаимоотношения преподаватель-студент – продуктивный диалог.
Чтобы он состоялся, нужно быть к нему готовым�.

Сейчас необходимо говорить об информировании возможных угроз и
последствий кризиса доверия, трансляция новой, партнерской системы
коммуникации не только для студентов, но и преподавателей и админи-
страции.

Важным элементом адаптации к новой парадигме должно выступать
напоминание об этических академических нормах коммуникации, на что
указывает доцент кафедры философии и методологии науки: �Идеально
– не допустить кризиса доверия, а для этого и преподаватель, и студенты
должны помнить, что перед ними не только функция, не только соци-
альная роль сидит, но еще и живой человек. И студенты тоже должны
понимать, что перед ними не только говорящая голова, а человек, к ко-
торому нужно относиться с уважением�.

Кризис доверия может возникать из-за недопонимания между сту-
дентами и другими субъектами академической культуры, поэтому, что-
бы его преодолеть, необходимо наладить двустороннюю коммуникацию,
которая бы решала данную проблему. Необходимо соблюдать правила
академического взаимодействия, избегая грубости, оскорблений и, как
посоветовала доцент кафедры философии и методологии науки �видеть
личность, но на личности не переходить�.

Данилов Александр Николаевич
БГУ, минск, беларусь

Современный университет: синтез традиции и новаций

Так получилось, что все советское образование в одночасье оказалось
за бортом истории, признано отсталым и политически ангажированным.
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Правда, новой системы, так и не появилось. Не задумываясь о будущем,
перенимали неадаптированные к постсоветской действительности запад-
ные образцы учебных программ, наспех переводили учебники и считали,
что достойная жизнь будущим поколениям обеспечена. При этом, так и
не ответив на главный вопрос: �Чему учить и как учить, чтобы обеспе-
чить достойную жизнь будущему поколению, какие навыки им понадо-
бятся, чтобы быть счастливыми и достойно жить в условиях не прекра-
щающейся турбулентности?�. Учить молодых людей можно только при
условии видения пути, по которому предстоит пройти и умения выстра-
ивать этот путь в целостную картину мира, отвечающую сложившемся в
обществе ценностным приоритетам. Время требует ясности об обществе,
в котором мы живем и путей достижения прогнозируемого будущего.

Правила игры для системы образования нового, сетевого, постинфор-
мационного общества неизбежны. И этот процесс уже начат, но он пока
идет стихийно, ситуационно, зачастую как говорится – без руля и вет-
рил, а будущее уже вполне конкретно рисует совокупность этих вызовов
и новых угроз, стоящих перед образовательными системами.

Выделим очевидное:
- глобализация не принесла возможного равенства образования, со-

измеримости национальных образовательных систем, но разрушила об-
разцы универсального опыта, традиции, модели для возможного их ис-
пользования при развитии национальных школ;

- глобальная цифровизация, развитие социальных сетей, телекомму-
никационных систем революционизировали систему обучения, создания
и усвоения знаний, формирования навыков;

- появились новые формы обучения, объединяющих в себе обучение
в процессе работы в научном проекте, который реализуется в виде стар-
тапов;

- динамика жизни становится такой быстрой, что ведет к постоянной
смене технологий, повышает уровень экономической неопределенности,
постоянному обновлению спроса на новые компетенции специалистов и
новые формы их подготовки;

- постоянно меняющийся рынок труда требует от образовательной
системы новый тип �человеческого материала� адекватный изменению
ценностей и предпочтений в обществах будущего.

Осознание этих вызовов требует совершенствования модели образо-
вания, которое будет максимально эффективно использовать современ-
ные технологические среды и сможет продуктивно отвечать на запросы
экономики и общества, являть собой синтез традиции и новаций, необ-
ходимо возвратить университет в центр формирования ценностной мат-
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рицы будущего. Иначе цифровое ускоренное обновление базовых цен-
ностей, без должного историко-социального отбора, может создать ил-
люзию прогресса, направить его по ложному пути, сформировать иска-
женную реальность. В этой ситуации повышенное внимание к системе
образования вполне оправдано, т.к. именно здесь формируются новые
жизненные смыслы и ценности, позволяющие молодому человеку адап-
тироваться к современному миру.

Доброхотов Леонид Николаевич
МГУ, Социологический факультет, Москва, Россия

lt;lt;Задачи образовательной коммуникации в условиях
многополярного мираgt;gt;

Совершенствование системы образования было и остается сегодня
важнейшей задачей нашего общества. Сейчас она по степени актуально-
сти совпадает с необходимостью победы России на мировом информаци-
онном, цифровом фронте.

И если ранее решающим в российском образовательном сообществе
было убеждение в возможности достижения этой цели по западным об-
разовательным технологиям и в сотрудничестве с Западом, то сейчас
стала очевидной необходимость самостоятельного решения данной за-
дачи, опираясь на опыт советской системы образования и науки. наши
национальные ценности и интересы, а также достижения большинства
человечества, прежде всего в Китае, Индии и других странах Востока.
То есть, многополярного мира, с уважением и интересом относящегося
и к нашему опыту в образовательной и информационной сфере.

Все большее число студентов этих стран проявляют интерес к учебе
в России, в МГУ в частности, и все большее число наших выпускников
проявляет интерес к работе в Китае, Индии и других странах Востока,
тем более что прошлые манящие перспективы работы на Западе все более
тускнеют, и сократившись, касаются сегодня лишь химиков, физиков и
математиков.

Сейчас становится все более очевидным, что система отечественного
образования, опирающегося на богатейший советский опыт (а он в 60-
е годы вывел нашу страну на ведущее место в мире и в области обра-
зования, и в области вычислительной техники, сделав академика Ж. И.
Алферова одним из создателей системы Интернета), по-прежнему обла-
дает богатейшим потенциалом, который будучи обогащен достижениями
стран Востока, критически осмысленным западным опытом и отражая
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условия и потребности сегодняшнего и завтрашнего дня, способен выве-
сти нашу систему образования в области коммуникации на необходимый
России уровень.

Сейчас становится все более очевидным, что глобализированная си-
стема экономики, образования, науки, культуры и информации находит-
ся под контролем ее ядра - многонациональных корпораций во главе с
США, подчиняя своим интересам другие страны, в то время как в совет-
ские годы отечественная наука, образование, культура и массовая комму-
никация развивались самостоятельно, добившись лидирующих позиций
в мире и являясь примером для думающих людей за рубежом.

В условиях многополярного мира навязываемые стандарты и условия
Запада перестают действовать, мир начинает руководствоваться нацио-
нальными интересами, и как показывает практика ведущих стран Юга
и Востока, не менее, а более эффективно.

А это требует создания их общего образовательного пространства.

Дорцева Елена Владимировна
МГУ имени М.В. Ломоносова, социологический факультет, Москва,

Россия

Пропаганда в системе образовательных коммуникационных
технологий: сущностные характеристики

Феномен пропаганды подразумевает под собой целенаправленный
коммуникативный процесс передачи конкретной аудитории, с помощью
специальных средств и методов, определенной информации, способной
оказать воздействие на ее мнение, установки, в конечном счете – на ми-
ровоззрение и последующее поведение (Елишев, 296).

Пропаганда – это и социально-политический феномен, и, одновремен-
но специфическая разновидность социального коммуникативного про-
цесса. Процесс распространения пропаганды, в сущности, является осо-
бым информационным процессом, состоящим в передаче соответствую-
щих сведений (сообщений), имеющих заданную интерпретацию. Специ-
фической особенностью феномена пропаганды является ее �способность
воздействовать�. К сожалению, конструктивные возможности данного
коммуникативного процесса достаточно редко входят в арсенал совре-
менных образовательных технологий.

К сожалению, в массовом сознании российского общества преобла-
дает мнение о пропаганде как негативном компоненте деятельности го-
сударства. Однако государственная пропаганда часто направляется на
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достижение общественно-полезных целей. К ним могут относиться про-
паганда здорового образа жизни, исторической памяти, нравственного
воспитания детей, противодействия терроризму, коррупции (Тонгузае-
ва).

Известно, что конечной целью пропаганда имеет устойчивое измене-
ние поведения социума за счет изменения его сознания в сфере воспри-
ятия определенных явлений. Преимущественным объектом пропаганды
является массовое сознание с учетом его специфики у отдельных соци-
альных групп (Карепова, 212). При этом особенно действенной пропа-
ганда считается в отношении студенчества.

Новые цифровые технологии позволяют делают характер пропаган-
ды все более скрытым и завуалированным, с их помощью заинтересован-
ным группам проще распространить свои идеи, а факт свободы в циф-
ровом пространстве, которое представляет собой виртуальную область,
размывает ответственность ее субъектов.

Следует констатировать, что чем более медиаобразованным является
человек, чем более критично его мышление, тем менее вероятно, что это
влияние будет иметь место. Люди, имеющие больше возможности думать
и оценивать информацию, менее вероятно подпадут под прямое влия-
ние. В данной связи. в условиях беспрецедентного совершенствования
технологий пропагандистского воздействия значимость социологическо-
го изучения пропаганды, дифференциации ее разновидностей и эффекта
влияния на студенческую аудиторию нельзя переоценить.
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Дроздова Юлия Алексеевна
Волгоградский институт управления-филиал ФГБОУ ВО "Российская

академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте РФ", Волгоград, Россия

Дистанционное обучение: практика, оценка, перспективы

Дистанционное образование, реализованное в мировом масштабе в
условиях пандемии, является предметом научной дискуссии, нашедшей
отражение в работах И. В. Баландиной [1], О. В. Кузнецовой [2], М. А.
Щадная [3] и др.

В 2023 году Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС
провел социологическое исследование (Интернет-опрос, n=300, студен-
ты, март-апрель 2023; глубинные интервью с преподавателями вузов,
N=25, Волгоград, март-май 2023), направленное на выявление влияния
дистанционных технологий на образовательный процесс в вузе.

Как показало проведенное исследование, дистанционное обучение яв-
ляется самым доступным и предпочтительным для студентов заочной
формы обучения. Респонденты выделяют преимущества: возможность
учиться в удобное время, в любом месте и в индивидуальном темпе (98%);
отсутствие директивности (54%); самостоятельную познавательную де-
ятельность студента (39%), технологизацию (объективность) процесса
оценки результатов (67%); развитие навыков использования цифровых
технологий (75%).

Ситуация тотального использования дистанционных технологий вы-
явила ряд ограничений и недостатков: технические барьеры (47%), от-
сутствие непосредственного общения с преподавателями и одногруппни-
ками (93%); изменение структуры рабочего и свободного времени пре-
подавателя (57%); увеличение преподавательской и учебной нагрузки
(80%); изменение повседневности семьи [4].

Самым значимым фактором, замедляющим процесс внедрения тех-
нологий дистанционного обучения, 22% респондентов считают высокую
стоимость системы качественного дистанционного обучения в вузе; 21%
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опрошенных таким фактором считают отсутствие квалифицированных
преподавателей; 14% респондентов отметили отсутствие необходимой
технической поддержки, что соотносится с ответами экспертов: �В каче-
стве барьеров выступают недостаточная разработанность методики та-
кого преподавания и необходимость переквалификации, дополнительно-
го обучения преподавателей� (мужчина, 40 лет); �Барьеры ресурсные –
лишние расходы и для студента, и для преподавателя. Также барьером
является то, что, ну, по крайней мере, для преподавателя, очень большая
дополнительная нагрузка� (женщина, 40 лет).

Перспективы у дистанционного обучения, безусловно, есть. Россий-
скому рынку дистанционного обучения более двадцати лет, и уже су-
ществуют десятки образовательных российских Интернет-платформ [2].
После всемирного опыта дистанционного обучения целевая аудитория
данной формы образования расширяется и делает её неизменно востре-
бованной.

Гипотеза-основания исследования о том, что эффективность дистан-
ционного образования в вузах зависит от единства и взаимодействия всех
компонентов, таких как: качество разработанных курсов, наличие подго-
товленных преподавателей, специалистов технической поддержки, пол-
ностью подтвердилась.

Проведенное исследование задает новый вектор дальнейшего иссле-
дования возможностей дистанционного обучения как дополнительной
инновационной образовательной технологии в современных условиях.
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Цифровые технологии как фактор трансформации
современного высшего образования

В докладе представлены результаты целого ряда инициированных и
проведенных авторами исследований, посвященных применению цифро-
вых технологий в процессе обучения в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете в период с 2020 по 2024 гг. Исследования прове-
дены среди обучающихся основных и дополнительных образовательных
программ посредством интервьюирования и опросов. Выводы сформули-
рованы о влиянии и перспективах цифровых технологий на трансфор-
мацию современного высшего образования.

Михаил Мишустин на стратегической сессии �Образование для рын-
ка труда� заявил, что �системе образования нужны качественные из-
менения, чтобы выпускники и вуза, и колледжа выходили на рынок
труда с компетенциями, которые им позволят выполнять соответству-
ющие функции, быть востребованными и, конечно, конкурентоспособ-
ными� [1]. По словам главы Правительства РФ, поскольку квалифици-
рованные специалисты требуются сейчас особенно остро в самых разных
сферах, необходимо развивать систему профессиональной переподготов-
ки, доступную для всех граждан.

Эффективно справиться с вызовами современного мира призваны
цифровые технологии, активно внедряемые в последние годы в учебный
процесс в вузах. В результате развития цифровых технологий и доступ-
ности интернета дистанционное обучение становится все более популяр-
ной и востребованной формой образования, как среди обучающихся, так
и среди преподавателей вузов, улучшается его качество, создаются новые
образовательные платформы и ресурсы, способствующие эффективному
и интересному обучению.

Возможные комбинации очной и онлайн форм обучения рассматрива-
ются обычно как совершенно противоположные друг другу способы вза-
имодействия с обучающимися. Они имеют между обозначенными край-
ними вариантами и комбинационные формы взаимодействия, а именно
гибридное и смешанное обучение, суть которых довольно существенно
различается.

Дистанционный формат обучения в СПбГУ применялся лишь с мар-
та 2020 года до конца 2021 года, затем университет перешел на гибрид-
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ный формат, а осенью 2022 года обучение вернулось к обычному очному
формату, однако возможность и востребованность онлайн-обучения со-
хранилась и приняла форму предпочтительного взаимодействия между
обучающимися и преподавателями.

В конце 2021-2022 учебного года, во 2 семестре 2022-2023 учебного
года и 1 семестре 2023-2024 учебного года авторами были проведены
опросы, в которых приняли участие обучающиеся второго курса эконо-
мического факультета СПбГУ. Характеризуя результаты этих опросов в
целом, следует отметить, что обучающиеся во 2 семестре 2022-23 учебно-
го года и 1 семестре 2023-24 учебного года выявили большее количество
как преимуществ, так и недостатков по сравнению с результатами ана-
логичного опроса обучающихся в конце 2021-2022 учебного года.

Интересные результаты получены на основе опроса обучающихся в
первом семестре 2023-2024 учебного года о возможном соотношении ди-
станционной и очной форм обучения.
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Цифровизация как фактор трансформации современного
высшего образования

Цифровизация продолжает затрагивать все сферы общества, вклю-
чая сектор высшего образования.

Стоит заметить, цифровая трансформация не является совершенно
новым явлением, поскольку соответствующие концепции в разных фор-
мах существуют уже более 50 лет. Первая волна трансформации, обычно
называемая цифровизацией, произошла в 1960–1970-х годах и привела к
автоматизации небольших процессов с незначительными изменениями в
организации [4]. Согласно веберовской парадигме, информационные по-
токи внутри организации оставались вертикальными. В 1980–1990-х го-
дах произошла вторая волна цифровой трансформации, которая была
вызвана зарождением и активным проведением реинжиниринга бизнес-
процессов (BPR) [2]. Предприятия производили те же товары и услуги,
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что и раньше, но совершенно инновационным способом, что повлияло на
внутренние функции, информационные потоки и структуры [4]. Третья
волна цифровизации, начало которой можно условно обозначить с 2010
года, предполагает внедрение целого ряда технологий, направленных на
повышение качества обработки информации и принятия решений, а так-
же дальнейшую автоматизацию рутинных задач в рамках правительства
и коммерческих предприятий. Этому процессу способствуют современ-
ные технологии, такие как облачные вычисления, интернет вещей, искус-
ственный интеллект, 3D-печать, передовая робототехника и технологии
блокчейна. Их влияние на общество и организации, как государствен-
ные, так и частные, все больше ускоряется из-за растущей доступности
и вычислительной мощности устройств [3].

Цифровые технологии проникают во все сферы общества и практи-
чески все страны, независимо от их нынешнего уровня развития, подвер-
гаются цифровой трансформации, поскольку скорость внедрения техно-
логий можно назвать беспрецедентной.

В этом контексте, сфера образования не является исключением.
Спрос на цифровую реформу в высших учебных заведениях (ВУЗах)
назрел с 1960-х годов на фоне радикальных изменений, происходящих в
секторе образования. ВУЗы не могли игнорировать такие современные
тенденции в образовательном процессе как массификация образования,
демократизация знаний, коммерциализация услуг. Глобализация и кон-
курентная среда оказывают давление и не дают вузам идти в ногу со
скоростью изменений [5], заставляя их менять стратегии, чтобы оста-
ваться востребованными.

Исследования подтверждают, что цифровизация привносит в выс-
шее образование положительные изменения. Цифровая трансформация
может моделировать конкурентные преимущества вузов, создает новые
образовательные услуги, повышает эффективность учебных процессов,
способствует большему удовлетворению потребностей студентов, повы-
шает качество академического управления, а также оптимизирует управ-
ленческие процессы. Более того, цифровые технологии открывают новые
возможности в преподавании, обучении и исследовательской деятельно-
сти. При этом, цифровые технологии не являются социально нейтраль-
ными – с одной стороны, они несут обществу новые перспективы, воз-
можности и решения, а с другой стороны, являются источником возник-
новения новых социальных рисков [1, с. 27].
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Цифровые технологии в образовании как ролевой механизм
управления жизнедеятельностью индивида

Актуальность обращения к такому ракурсу социализации личности,
как овладение цифровыми технологиями, несомненна, ведь в современ-
ном мире шагу ступить невозможно, чтобы не возникла потребность
воспользоваться Интернетом, ватсапом, онлайн-банком, IP-телефонией,
спутниковым или сотовым телефоном. Помимо несомненных положи-
тельных сторон владения цифровыми технологиями (учеба, работа, де-
ловая и дружеская коммуникация очень удобны при посредстве данных
технологий) существуют и отрицательные моменты, среди которых не
последнее место занимает манипуляция нашими предпочтениями, по-
ступками и мыслями с помощью все тех же самых технологий.
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Не раз пользователи сети Интернет сталкивались с тем, что контент
в их устройствах формируется без видимого участия самого человека
(только лишь по той причине, что индивид в поисковик �вбил� запрос о
каком-то товаре). Или человек ощущает сильнейший дискомфорт, если
его отвлекли от любимого развлечения – онлайн-игры. Порой это может
быть чревато агрессивным поведением. Уже эти примеры, как представ-
ляется, показывают, что цифровые технологии оказывают существенное
влияние на поведение личности.

Применение же их в образовании обладает ещё большим эффектом,
формируя те или иные черты личности, способствуя овладению знани-
ями, которые, в свою очередь, влияют на профессиональную деятель-
ность, а значит, и на социальную роль индивида [7], от которой зависит
и его жизнедеятельность в целом.

Следует отметить, что образование само по себе имеет большое значе-
ние для социализации личности [8; 11; 12], её успешного или неуспешного
вхождения в социум, в ту или иную социальную группу, регламентиро-
ванную по статусности и престижу [1; 2; 13]. В эпоху же цифровизации
образование приобрело ещё большую важность для человека, так как
именно знания служат тем социальным лифтом, благодаря которому ин-
дивид становится востребованным специалистом на рынке труда (кото-
рый, в свою очередь, в большинстве случаев предлагает услуги, связан-
ные с цифровизацией и информатизацией социума [10; 15; 16]). Конечно,
нельзя не учитывать ведущей роли семьи в процессе социализации лич-
ности [17; 6] (хотя стоит отметить множество проблем современной семьи
[4; 5]), но и образование играет огромную роль в формировании индивида
[14; 9].

Как уже отмечалось, переход современного образования на рельсы
информационных технологий предъявляет особые требования к челове-
ку, к его умению противостоять манипуляциям, к его стремлению не
подпадать под зависимость от Интернета. Поведенческие ориентиры [3]
должны быть таковыми, чтобы человек ощущал себя самодостаточной
личностью, приобретшей социальную роль своим упорством, знаниями,
умениями и навыками, а не под влиянием информационных технологий,
которые способствуют порой Интернет-зависимости и в силу этого стано-
вятся ролевым механизмом управления жизнедеятельностью индивида.
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Образовательная коммуникация в цифровую эпоху:
управленческие интенции публичной сферы для военных

профессионалов

Когда речь заходит об образовательной коммуникации, то обычно
имеется в виду совместная деятельность обучающегося и педагога, при-
чём непосредственная. В цифровую же эпоху [13; 14; 16] привносится
усложняющий коммуникацию момент – нахождение акторов коммуни-
кативного процесса на значительном расстоянии друг от друга и взаи-
модействующих опосредованно – через средства информационных тех-
нологий (типа скайпа (Skype), ватсапа (WhatsApp), зума (Zoom) и т.п.).

К своеобразной образовательной коммуникации можно отнести вза-
имодействие читателей и авторов публицистических и научных текстов
журнала �Армейский сборник�. Печатное слово испокон веков в России
имело огромное влияние на читателей [12; 18]. Напечатанное в газете
или в журнале считалось истиной в последней инстанции – так и было
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в советское время: если говорили о постройке завода или фабрики, всё
исполнялось, если писали о сдаче государству зерна и мяса, так и проис-
ходило, если закладывали начало железнодорожной ветки, то в скором
времени по ней уже шли поезда.

Эти традиции поддерживают и многие российские издания, к кото-
рым, без сомнения, относится �Армейский сборник� - журнал �для во-
енных профессионалов� (как сказано в подзаголовке).

Являясь автором нескольких материалов, опубликованных в журна-
ле [5; 6; 7], отмечу, что статьи в данном научном и практико-методиче-
ском издании посвящены животрепещущим вопросам �военного строи-
тельства, повышения эффективности боевой подготовки видов и родов
войск ВС�, рассмотрению �новых образцов отечественной военной тех-
ники и вооружения�, проблемам �военной науки, образования и культу-
ры�, а также вопросам �тылового и финансово-экономического обеспече-
ния, социальной и правовой защиты военнослужащих, ветеранов военной
службы и членов их семей� [1].

Остановлюсь на таком аспекте, как образовательная коммуникация
средствами печатного слова. Как представляется, те статьи, которые
освещают вышеперечисленные темы, имеют управленческий эффект, бу-
дучи в конечном счете руководством к действию – повышать подготовку,
как это делают герои публикаций, овладевать новыми знаниями, умени-
ями и навыками, необходимыми в условиях современной специальной
операции, о чем говорится во многих материалах журнала двух послед-
них лет. Существует и воспитательный эффект: многие публикации �Ар-
мейского сборника� посвящены славным страницам истории нашего го-
сударства, подвигам наших прадедов, что служит примером для совре-
менных защитников Отечества, воспитывая патриотизм.

Таким образом, в эпоху цифровизации особое значение приобретает
образование [2; 15; 17] как социальный лифт, наряду с армией. Причем
образование выступает как один из важнейших элементов культуры [8;
10; 11], избавляя общество от многих негативных явлений [3; 4; 9]. Обра-
зовательная коммуникация в цифровую эпоху представлена, как кажет-
ся, во многих форматах, в том числе, например, через печатное слово, в
виде материала, находящегося на сайте в сети Интернет.
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lt;lt;Трансформация системы медиации в образовании в
контексте цифровизации обществаgt;gt;

Практически все школьники и педагоги используют сегодня социаль-
ные сети как для публичной или межличностной коммуникации, так и в
качестве информационных ресурсов. Чтобы становление личности про-
ходило благополучно необходимо создавать воспитательное простран-
ство во всех сферах его жизни [6]. Ввиду такой �многофункциональной�
специфики сама среда социальных сетей может помимо всего прочего
рассматриваться как потенциальная �зона медиации� для разрешения
конфликтных ситуаций. Специалисты отмечают актуальность вопросов
о создании медиативного пространства для профилактики возникнове-
ния конфликтов в образовательных учреждениях, но при этом речь идет
в основном о таких форматах, как проведение специальных конференций
и семинаров [2, 163]. Реже уделяется внимание попыткам адаптировать
для этой цели инструментарий цифровой среды, хотя некоторые специ-
алисты и говорят в этой связи о гуманистической роли цифровой транс-
формации образования [4, 169]. Представляется важным рассмотрение
возможности проектирования конкретной интернет-платформы, которая
стала бы прообразом вышеупомянутого медиативного пространства для
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разрешения конфликтов, возникающих по разным поводам в образо-
вательных учреждениях. Создание подобной платформы позволило бы
профильным специалистам (педагогам-психологам) оперативно реагиро-
вать как на конфликты, возникающие в сети, так и на потенциальные
обращения учащихся и работников школ, и своевременно оказывать им
информационную и прочие виды поддержки. Исследователи уже отмеча-
ли рост потребности в специалистах такого типа, владеющих навыками
онлайн-медиации [1, 8]. Сама же подобная платформа на базе социаль-
ных сетей также могла бы работать и как информационный просвети-
тельский ресурс, популяризующий психолого-педагогические знания о
конфликтах и способах их разрешения в доступной массам форме, рав-
но как и саму по себе ценность медиации как диалога, способствующего
взаимопониманию между субъектами образовательной деятельности.

Специалистам, которые могли бы работать на базе вышеупомянутой
платформы, помимо психолого-педагогического образования нужно об-
ладать знаниями в сфере фрейм-анализа, поскольку инструментарий та-
кой методологии предлагает подходы и модели, органичные самым раз-
ным социальным казусам с различным числом участвующих в них субъ-
ектов. В качестве примеров таких подходов можно привести концепцию
модусов фреймирования Д. Яноу и М. Ван Хульста, проявляющихся в
специфической механике конструирования смыслов. К этим модусам от-
носятся: конкретные общественные проблемы и значения, идентичности
авторов нарративов, их взаимоотношения и процесс их взаимодействия
[5, 101]. Есть и более конкретно поименованные модусы, сформулирован-
ные Д. Лакоффом и выстраивающиеся в единую систему – это �герой�,
�жертва�, �преступление�, �виновник� и �спасение�) [3, 313]. И хотя
данные концепции были использованы упомянутыми авторами в кон-
тексте политических исследований, они могут быть восприняты исследо-
вателями и других проявлений публичной сферы. Фрейм-аналитическая
оптика, включающая в себя эти и другие подходы, разработанные учены-
ми, работавшими в междисциплинарной сфере, может углубить восприя-
тие специалистами различных конфликтных ситуаций, имеющих место в
образовательных учреждениях, и в то же время упростить их выявление
и подходы к их разрешению.
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Преимущества и недостатки дистанционного обучения

В последние несколько лет дистанционное обучение стало принимать
все более широкое распространение. Особую актуальность данный во-
прос приобрел после наступления пандемии коронавируса [1, 2]. Дистан-
ционным обучением называется форма обучения, при которой обучаю-
щий и обучаемый находятся на расстоянии друг от друга и взаимодей-
ствие происходит интерактивно, либо же обучение проводится с помо-
щью специального интерактивного источника информации.

Обучение такого рода имеет свои преимущества и недостатки [3]. Сре-
ди преимуществ можно выделить, во-первых, удобство. Если обучение не
проходит в реальном времени, а представляет собой записи курсов или
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размещение материалов на определенных платформах, то обучающиеся
имеют возможность самостоятельно составлять график своего прохож-
дения обучающих программ, что, безусловно, делает процесс комфорт-
ным. Во-вторых, с помощью такого обучения можно развить не только
требуемые навыки, но и организационную культуру. В-третьих, уровень
финансовых затрат, как правило, ниже, чем при обучении в традицион-
ном формате. В-четвертых, при помощи дистанционного обучения мож-
но охватить большую аудиторию.

Из недостатков дистанционного обучения можно отметить отсутствие
живого общения между участниками, как следствие – отсутствие обме-
на опытом, мнениями, более низкая вовлеченность в процесс. К тому
же онлайн-обучение требует наличия исправной техники, необходимого
программного обеспечения и стабильного интернет-соединения у обеих
сторон процесса. Стоит добавить, что постоянное использование дистан-
ционного формата обучения может надоедать самим обучающимся, что
приведет к снижению эффективности обучения и уровня усвоения обра-
зовательных программ.

Эффективность дистанционного обучения зависит от того, насколько
легко и продуктивно обучающийся может контактировать с обучающим,
или же от того, как хорошо и отлаженно работает информационный ре-
сурс, отсутствуют ли технические неполадки; также эффективность за-
висит от качества методических и информационных материалов и уровня
подготовленности обучающего к работе в дистанционном формате, воз-
можности предоставления учащимися обратной связи по процессу обу-
чения и того, насколько качественно будут проведены мероприятия по
оценке процесса обучения и исправления недочетов, уровня используе-
мых компьютерных технологий, которые должны быть современными и
совершенствоваться с течением времени. Также важной составляющей
эффективного дистанционного обучения является оценка знаний обуча-
ющегося, которая может быть проведена как в форме онлайн-тестирова-
ния, так и в форме беседы с преподавателем, в ходе которой будет оценен
уровень компетентности обучающегося. Кроме того, важным фактором,
влияющим на эффективность обучения, является использование рацио-
нального метода обучения. Для решения проблемы выбора оптимального
метода необходимо обратиться к методологу, который сможет не только
верно подобрать способ обучения, но и разработать четкую структуру
курса, что также повысит эффективность обучения.

Таким образом, эффективность дистанционных технологий опреде-
ляется различными факторами, в числе которых оценка результатов обу-
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чения, качество используемых материалов и рациональное применение
методик обучения.
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Экологическое образование в современных российских усло-

виях
Экологическое образование находится на переднем крае определен-

ного �сдвига�, расширяя возможности людей принимать обоснованные
решения и предпринимать ответственные действия по защите окружаю-
щей среды [2]. Формальное образование играет основополагающую роль
в привитии экологических ценностей и знаний с самого раннего возрас-
та. В России экологическое образование включено в учебные программы
школ, дошкольных учреждений и университетов. Программы начально-
го и среднего образования обычно включают такие предметы, как наука
об окружающей среде, экология и охрана окружающей среды. Высшие
учебные заведения предлагают специализированные программы в обла-
сти экологического менеджмента, экологической инженерии и смежных
областях. Эти программы дают студентам теоретические и практические
навыки, необходимые для решения экологических проблем в различных
профессиональных условиях. [1]. Неформальное образование дополняет
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формальное образование, предоставляя возможности для обучения на
протяжении всей жизни и взаимодействия с экологическими проблема-
ми вне традиционной классной комнаты. Экологические клубы и моло-
дежные организации предлагают практический опыт, образовательные
семинары и мероприятия по очистке окружающей среды. В этих про-
граммах участвуют люди всех возрастов, повышая осведомленность об
окружающей среде в их повседневной жизни. Работа с общественностью
служит связующим звеном между научными знаниями и общественно-
стью, переводя сложные экологические проблемы в доступные и при-
влекательные форматы. Экологические музеи, природные центры и зоо-
парки предоставляют интерактивные выставки, образовательные про-
граммы и экскурсии с гидом, которые знакомят посетителей с чудесами
мира природы. Документальные фильмы об окружающей среде, публич-
ные лекции и кампании в средствах массовой информации способствуют
дальнейшему повышению осведомленности и поощрению ответственной
природоохранной практики. Несмотря на прогресс, достигнутый в об-
ласти экологического образования в России, проблемы остаются. К ним
относятся отсутствие стандартизированных учебных программ по эколо-
гическому образованию, ограниченный доступ к качественным програм-
мам экологического образования в сельской местности и необходимость
в более эффективной подготовке учителей [4]. Кроме того, повышение
осведомленности и воспитание ответственного экологического поведения
требуют обращения к культурным нормам и общественному отношению
к экологическим проблемам. Несмотря на эти проблемы, в России суще-
ствует множество возможностей для укрепления экологического обра-
зования. Технологические достижения в области предоставления обра-
зования, такие как онлайн-платформы и мобильные приложения, могут
расширить доступ к ресурсам экологического образования [3]. Сотрудни-
чество между образовательными учреждениями, экологическими орга-
низациями и местными сообществами может способствовать внедрению
инновационных и эффективных образовательных программ, адаптиро-
ванных к конкретным потребностям и контекстам.
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Использование дистанционных технологий в современном
образовательном процессе

Современное общество пронизано цифровыми технологиями, кото-
рые используются во многих сферах жизнедеятельности человека. Не ис-
ключением является и система высшего образования, которая осуществ-
ляет свою деятельность при помощи информационных технологий. Од-
ним из видов информационных технологий выступают дистанционные
образовательные технологии.

Дистанционное обучение применяется в высших учебных заведениях
сравнительно давно. Свою историю становления в России дистанционное
обучение берет с 1930 года, когда программы дистанционного обучения
впервые были внедрены во все ведущие высшие учебные заведения стра-
ны [1]. С течением времени и внедрением цифровых технологий в обще-
ство дистанционные образовательные технологии претерпели трансфор-
мацию.

В современном образовательном процессе переход к цифровому об-
разованию способствует непрерывному освоению студентами образова-
тельных программ. Дистанционное обучение позволяет сохранять акту-
альность и новизну информации при ее обмене между преподавателем и
студентом.

Преимуществом цифрового образования при освоении образователь-
ной программы выступает отсутствие потери реального времени неза-
висимо от местоположения преподавателя и студента. Именно дистан-
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ционные образовательные технологии обладают гибкостью и мгновен-
ным откликом на любые изменения и требования внешних и внутренних
факторов, что позволяет внести необходимые изменения и дополнения в
образовательный процесс.

Наряду с положительными аспектами внедрения и использования в
образовательном пространстве цифровых технологий и дистанционного
обучения существует и ряд проблем, с которыми могут столкнуться учеб-
ные заведения. К таким проблемам можно отнести недостаточный уро-
вень профессиональной подготовки преподавателей и студентов в рамках
цифрового поля. Владение цифровыми технологиями является важным
аспектом в реализации дистанционного обучения.

Еще одной немаловажной проблемой является неполная техническая
оснащенность, которая включает в себя ограниченный доступ к сети Ин-
тернет. Данное условие затрудняет освоение образовательных программ
в полном объеме при применении дистанционных технологий.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, несмотря на
повсеместное внедрение цифровых технологий во все сферы общества,
дистанционные технологии имеют ряд нерешенных проблем. При их ре-
шении необходимо создавать адаптивные условия для преподавателей и
студентов, а также учитывать особенности внешней среды для реализа-
ции дистанционного обучения.

Карнаух Владимир Кузьмич
Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС, г.

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Цифровая трансформация в образовании

В современных условиях происходит быстрое изменение цифровых
технологий, которые потенциально полезны для образования. К ним от-
носятся такие новые интернет-технологии, как облачные технологии, ин-
тернет вещей, большие данные, искусственный интеллект и другие.

В последние годы такие мобильные устройства, как нетбуки, уль-
трамобильные компьютеры, смартфоны и компьютерные планшеты все
больше проникают в образовательные учреждения в качестве предпо-
чтительных устройств для обучения студентов.

Использование новых технологий связано с трансформацией деятель-
ности на рабочем месте. Переход от индустриальной эпохи к нынешней
информационной эпохе означал, что теперь требуется другой набор на-
выков, необходимых сегодняшним работникам. Действительно, в инду-
стриальную эпоху рабочее место было в значительной мере иерархически
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структурировано. Работникам указывали, что им нужно делать. Работа
оставалась рутинной и стабильной. Работники в основном использовали
один и тот же набор навыков на протяжении всей своей карьеры. Пере-
подготовка и обучение на протяжении всей жизни не были присущи той
эпохе.

В двадцать первом веке прежняя иерархия претерпела существенные
изменения, появились сетевые организации. Основное внимание стало
уделяться работе в команде, поскольку она часто была кросс-функцио-
нальной, изменяющей свой состав и географическое положение. Оказа-
лось, что работа в команде стимулирует творчество и инновации, улуч-
шает коммуникацию и обмен знаниями" [2, с. 22].

Альтернативу традиционным формам организации учебного процес-
са представляют облачные технологии. Они дают возможность реализа-
ции персонального обучения, интерактивных занятий и коллективного
преподавания.

Облачные технологии выступают как способ организации и хране-
ния данных и программного обеспечения на удаленных от пользователя
серверах, доступ к которым совершается через интернет. Такие техно-
логии позволяют пользователям из любого места, в любое время и на
любом устройстве, подключенном к интернету, получать доступ к своим
данным и приложениям.

Новые возможности перед преподавателями открывают обучающие
приложения, в которых они могут создавать свой собственный контент и
добавлять к нему видео, аудио, изображения и другой цифровой контент.
Они также обеспечивают гибкость и масштабируемость, позволяя поль-
зователям увеличивать или уменьшать объем ресурсов в зависимости от
текущих потребностей.

Примерами использования облачных технологий стали электронные
дневники и журналы, электронные учебники, тестовые и обучающие си-
стемы, электронные библиотеки и тематически форумы, где происходит
обмен информацией.

Новой технологией, обеспечивающей цифровую трансформацию в об-
разовании, выступает интернет вещей. Интернет вещей представляет со-
бой сеть физических устройств, которые подключены к другим устрой-
ствам и службам через Интернет и обмениваются данными с ними. Дат-
чики, устройства и коммуникационные технологии объединяют препода-
вателей и студентов на общей платформе взаимодействия.

Одним из применений интернета вещей в образовательной практике
стали �умные� доски�. Они представляют собой новое поколение вычис-
лительных устройств, оснащенных набором разнообразных чувствитель-
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ных приборов, которые могут совместно действовать в реальном време-
ни. Во время занятий любое обновление контента происходит автомати-
чески, сохраняется и становится видимым учащимся в любое время на
их интеллектуальных устройствах, таких как ноутбуки или смартфоны.

Другие инструменты интерактивного обучения, такие как геймифи-
кация или внедрение игровых форм, помогают учиться с максимальной
увлеченностью. Они также доступны на той же интеллектуальной доске.

Новым социальным феноменом в образовании стали большие дан-
ные. Они представляют собой огромные массивы данных и связаны с
появлением технологических возможностей их анализа. К таким данным
можно отнести информацию о приеме студентов, о контактах с ними, о
разработанных заданиях, о выставленных оценках.

Анализ таких данных позволяет работать с индивидуальными про-
граммами обучающихся, персонализировать обучение. Кроме того, бла-
годаря большим данным происходит изменение подходов к мониторингу
и оценке образовательного процесса и его результатов. Мониторинг ста-
новится постоянным.

Аналитика данных помогает преподавателям учитывать прошлые
данные об учащихся, сравнивать текущую успеваемость с прошлыми
данными и строить прогнозы на будущее. Этот прогноз будущей успевае-
мости поможет преподавателям осуществить индивидуальные изменения
в методах обучения.

Существенные изменения в образовании связаны с использовани-
ем искусственного интеллекта. Развитие искусственного интеллекта как
технологии общего назначения меняет способ реализации образования на
цифровых платформах. Ядро искусственного интеллекта представляет
машинное обучение. Оно заключается в том, что искусственный интел-
лект может учиться сам, сталкиваясь с каждым новым набор данных,
которые он обрабатывает.

В условиях глобализации образования, использующего онлайн-ре-
жим обучения, возрастает потребность в персонализированном образо-
вании. Инструменты искусственного интеллекта могут обеспечить под-
держку персонализированного обучения путем адаптации графика обу-
чения в зависимости от конкретных способностей и темпа обучения уча-
щегося.

При использовании цифровых технологий основной проблемой для
исследователей и преподавателей остается выявление их влияния на ре-
зультаты обучения студентов.

Готовность педагогов потратить время на профессиональное обуче-
ние в области интеграции технологий систематическим, саморегулируе-
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мым образом, является важнейшим первым шагом в успешном исполь-
зовании технологий в преподавании.

В основе способности использовать цифровые технологии и интегри-
ровать их в процесс преподавания и обучения, лежит цифровая грамот-
ность, которая включает совокупность трех измерений: технического, ко-
гнитивного и социально-эмоционального. Цифровая грамотность - это
долгосрочная инвестиция. Она поддерживает как преподавателей, так
и учащихся в использовании цифровых технологий для преподавания и
непрерывного обучения соответственно в долгосрочной перспективе.

В процессе обучения все более значительную роль начинают играть
мобильные технологии. В настоящее время мощность и портативность
мобильных устройств существенно возросла. Это позволяют молодым
людям использовать их практически во всех сферах своей жизни, вклю-
чая использование в развлекательных целях для прослушивания музы-
ки, просмотра фильмов и игры в онлайновые и офлайновые игры.

Несмотря на быстрый темп изменений в развитии образовательных
технологий, существенного влияния на практику преподавателей и обу-
чение студентов не последовало за этим. Существуют барьеры, препят-
ствующие эффективному внедрению технологий в практику преподава-
ния. Один из этих барьеров - отсутствие эффективных программ про-
фессионального развития, которые поддерживают использование педа-
гогами технологий в обучении.

Цифровая грамотность лежит в основе долгосрочных инвестиций в
обучение на протяжении всей жизни. Важно, чтобы педагоги, стремящи-
еся эффективно внедрить цифровые технологии в свою практику, были
внутренне мотивированы уделять время профессиональному обучению
и тщательно и вдумчиво планировать проводимые занятия.
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Цифровые двойники в образовательном процессе:
коммуникативно-педагогические функции

Хотя искинизация образовательного процесса в вузах насчитывает
уже более полувека, взрывная популяризация новых генеративных тех-
нологий искусственного интеллекта (ИИ) в 2023 г. заставляет по-новому
взглянуть на процесс коммуникации обучающихся и педагогов высшей
школы. Как указывают специалисты, �широкое распространение техно-
логий искусственного интеллекта неизбежно, и запреты здесь не только
не способны что-то изменить, но, возможно, вредны� [2, с.20].

Существуют четыре блока перспективного использования техноло-
гий ИИ в образовательной среде: (1) исследовательские среды (игровые
модели виртуального обучения), (2) автоматическое оценивание письма
(машинный анализ письменных работ студентов в виде эссе), (3) интел-
лектуальные системы обучения (онлайн-курсы с возможностью персона-
лизации) и (4) системы обучения на основе диалога.

Именно последние (диалоговые) технологии представляют наиболее
продвинутый тип цифровой коммуникации, что для образовательного
учреждения имеет особый педагогический и организационно-управлен-
ческий потенциал. Данные опросов студентов за рубежом показывают,
что цифровизация выходит на первый план в оценке качества системы
внутривузовской поддержки. При этом именно диалоговые формы (жи-
вые чаты) становятся самым предпочтительным способом общения сту-
дентов и руководства вуза, опережая электронную почту и другие более
традиционные способы коммуникации [3].

Еще одной перспективной разработкой в этом направлении следует
считать создание и внедрение непосредственно в учебный процесс циф-
ровых двойников преподавателей на основе чат-ботов. Назначение такой
технологии – это цифровое представление того или иного объекта, до-
статочное для удовлетворения требований набора вариантов использова-
ния. В образовательной среде цифровой двойник преподавателя созда-
ется как нейросеть, способная к общению со студентом в рамках опре-
деленной предметной области на основе предварительно загруженных
материалов обучения. В России уже существует несколько разработок в
этом направлении (Университет 20.35, DeepTalk и др.), призванные вы-
полнять дополнительные функции обучения студентов, не заменяя при
этом живое общение с преподавателем в традиционных форматах: (а)
обеспечение нативного образовательного сервиса для поколения Z; (б)
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персональный образовательный ассистент (тайм- и таск-менеджер; пер-
сонализация диалогов); (в) фасилитация самообразования 24/7; (г) со-
здание платформы для �доказательного образования�. Помимо совер-
шенствования цифровых компетенций всех участников образовательно-
го процесса такое коммуникационное сопровождение призвано решать
и проблему образовательной неуспешности современных студентов. По
мнению Г.Е. Зборовского, эта проблема проявляется в учебной, профес-
сионально-ориентационной и личностной несостоятельности студентов в
процессе обучения [1]. Применение же новой технологии может способ-
ствовать более комфортной и продуктивной социализации обучающихся
в среде вуза.
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Рискогенность повседневной жизни в условиях
цифровизации: профессиональной образование и карьерные

ожидания студентов

Постепенный переход к цифровому обществу меняет характер тру-
да, отличающегося повышенной динамикой внедрения инноваций. Ры-
нок труда начинает перемещаться в киберпространство, возникают фор-
мы организации труда на расстоянии. При этом экономические риски
накладываются на социальные и образовательные, создавая усложнен-
ные структурные условия как для профориентации и профессионального
образования, так и для профессиональной самореализации личности.

Повсеместное применение цифровых технологий обуславливает пе-
реход к новой философии профессионального образования, способной
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отвечать на возникающие вызовы. Усиление интереса к профессиональ-
ному обучению в последние годы обуславливается тем, что роль и место
той или иной страны в мировом сообществе, ее конкурентоспособность
на мировых рынках производства и прогрессивных технологий зависит
от взаимоопределяющих факторов – качества подготовки специалистов
и условий, которые страна создает для реализации интеллектуального
потенциала ученых-специалистов. Значительно растет и роль профессии
как фактора, существенно влияющего на качество жизни современного
человека.

Главная задача профессионального обучения – подготовка активно-
го и мобильного специалиста, способного учиться на протяжении всей
жизни, нести ответственность за свою профессиональную деятельность,
соблюдать технологическую и трудовую дисциплину, иметь коммуника-
тивные, социальные и экзистенциальные компетентности, способным ис-
пользовать в своей деятельности инновационные, в том числе, цифро-
вые технологии. В данном ракурсе особый интерес вызывает проблема
карьерных ожиданий и профессиональных ориентаций студенческой мо-
лодежи в условиях новых реалий и существующих социальных рисков.

Исследование, проведенное в марте-апреле 2023 г. среди студентов-
выпускников г. Курска (N=384) [1], позволило выявить ориентиры при
осуществлении профессионального выбора. Молодые специалисты, вы-
бирая будущую профессию, руководствовались, в первую очередь, мне-
нием семьи (21%), во вторую, интересом, склонностями к профессии
(19%). Главными факторами влияния на профессиональный выбор опро-
шенные отметили материальное вознаграждение (82%), уровень долж-
ности (64%), условия труда (57%). Для студентов приоритетной ценно-
стью при поиске работы стала перспектива попасть в престижную ком-
панию/организацию. Однако, для чуть более трети респондентов (36%)
значима возможность приобрести новые умения и навыки. Это поможет
им на конкурентном рынке в рискогенных условиях быть готовыми к
смене профессиональной деятельности. Ради хорошего трудоустройства
опрошенные готовы сменить место жительства.

Профессиональная ориентация российской студенческой молодежи в
условиях экономических и социальных рисков информационного обще-
ства становится одним из факторов, влияющих на устойчивое развитие
общества. В обществе риска на первый план выдвигается готовность лич-
ности действовать в ситуации неопределенности, неустойчивости и неуве-
ренности в будущем, прогнозировать возможности проявлений риска,
рассчитывать его последствия, принимать решения по локальным дей-
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ствиям с учетом глобальных требований. Именно эти аспекты должна
учитывать современная система профессионального образования.

Публикация выполнена в рамках государственного задания №0851-
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Стадии цифровизации: переход от quot;аналоговогоquot; к
quot;цифровомуquot; образованию

Несомненно, очевидна и заметна имеющая место быть трансформа-
ция современного российского образования, трендом которого стала его
последовательная цифровизация. И если рассматривать цифровизацию в
качестве социологического процесса, то нетрудно будет выделить в нем
три ступени или три стадии, позволяющие современной отечественной
системе образования сделать переход от �аналоговой� формы к �циф-
ровой� [1].

Первая стадия, она же �оцифровка�, предполагает планомерный пе-
реход от аналоговых (т.е. физических) носителей к, соответственно, циф-
ровым, что также подразумевает оцифровку и систематизацию учебной
информации. На этой стадии, как правило, происходит не только оснаще-
ние образовательных организаций современным оборудованием (напри-
мер, компьютерами или электронными учебниками-планшетами) [3, 50],
но и повышение внимания преподавателей к компьютерной грамотности
их подопечных, обучающихся.

Вторая стадия, �цифровизация�, включает в себя активное исполь-
зование цифровых технологий не только в рамках уроков, связанных с
информатикой, программированием и подобными дисциплинами, но уже
в самом образовательном процессе для его успешной оптимизации. Эта
стадия была пройдена в РФ еще тогда, когда в российских школах была
введена практика использования учащимися и учителями электронных
дневников и расписаний.
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Третья, финальная стадия, �цифровая трансформация�, связана с
глубокими изменениями самой образовательной системы: внедрением
инновационных технологий, разработанных на основе компетентностно-
ориентированного подхода, нацеленного на воспитание и подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов, готовых пополнить кадровые ре-
зервы РФ [2]. Простым проявлением данной стадии является исполь-
зование учениками в рамках уроков физкультуры специальных фитнес
браслетов для отслеживания текущего состояния их здоровья препода-
вателем, способным тем самым подобрать для каждого свой адекватный
�обязательный� комплекс упражнений.

Таким образом, были рассмотрены три стадии цифровизации систе-
мы образования, приведены текущие и перспективные достижения оте-
чественной образовательной системы.
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Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в
цифровую эпоху

Долгое время проблема реабилитации лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) рассматривалась исключительно в медицин-
ском контексте. С развитием науки и общества эта проблема получила
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освещение в других аспектах и областях знания. В настоящее время лю-
ди с ограниченными возможностями как отдельная социальная группа
всё ещё нечасто рассматриваются в рамках социологических исследова-
ний (хотя есть публикации о внедрении инклюзивного образования [11;
13; 17]). Поэтому актуальным является наше обращение к вопросам об-
разования лиц с ОВЗ в цифровую эпоху.

Происходящие в стране изменения затрагивают все сферы социаль-
ной жизни, влияя на жизнедеятельность всех групп населения [6; 14;
16]. Представления о том, что люди с инвалидностью немощны и нужда-
ются в посторонней помощи и уходе, привели к покровительственному
отношению и сформировали большое количество препятствий для лю-
дей с ОВЗ, таких как отсутствие свободного доступа к образовательной
деятельности, профобучению и трудоустройству.

Принятые в последнее время законы и постановления акцентируют
внимание преимущественно на экономических нуждах лиц с ОВЗ, предо-
ставляя различные выплаты и льготы, что недостаточно стимулирует
самостоятельную деятельность инвалидов.

Для того чтобы они могли реализовывать свой потенциал, нужно уде-
лить внимание не только экономическим возможностям, но и созданию
условий для полноценной жизни. Это включает такие меры, как улуч-
шение доступа к образованию [3; 9; 19] и здравоохранению, улучшение
процесса адаптации к окружающей среде, развитие социальных услуг, а
также активное привлечение людей с ограниченными возможностями к
общественной жизни.

Трансформация идеологии социальной политики в области защиты
прав лиц с ОВЗ и признание социальной модели инвалидности являют-
ся причиной формирования ключевого принципа общественного устрой-
ства – принцип равных социальных прав и возможностей для каждого
человека. Этот принцип распространяется на всех граждан, независимо
от их физиологических, психических или умственных способностей. Это
позволяет воспринимать лиц с ОВЗ не только как предмет социальной
заботы, но и как субъект их самостоятельного жизнеобеспечения.

Важными задачами государственной политики являются изменение
общественного мнения по поводу проблемы инвалидности, а также раз-
витие комплексной социальной реабилитации [12; 4; 5], хотя большая
роль принадлежит по-прежнему семье [15; 18].

В эпоху цифровизации [2; 7; 8] образование является одним из пока-
зателей, поддерживающих и изменяющих социальную структуру обще-
ства, а также повышающих социальную и профессиональную мобиль-
ность граждан. Наличие образования даёт возможность подняться по
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социальной лестнице и часто является условием для этого [1; 10]. Недо-
ступность образования для лиц с ОВЗ зачастую обусловлена ограничен-
ной мобильностью, доступом к информации и неразвитой инфраструкту-
рой. Все эти барьеры устранимы благодаря развитию информационных
технологий, которые облегчают доступ к образованию путем дистанци-
онного обучения.
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Коммуникационные модели сетевого университета в контексте
цифровизации общества
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На информационной стадии развития современного общества одним
из ключевых трендов стал так называемый феномен цифровизации. Тер-
мин �цифровизация� впервые появился в научной литературе благодаря
работе американского информатика Н. Негропонте [1], и хоть ученый не
использовал конкретно данный термин, по его описанию было понятно,
что речь идет о процессах цифровизации различных сфер общественной
жизни [3, 189]. Впоследствии �цифровизация� стала общеупотребимым
термином не только в научной литературе, но и в средствах массовой
информации, а цифровая трансформация социальной жизни – общеми-
ровым трендом современного глобализированного общества.

В условиях данной цифровой трансформации произошли кардиналь-
ные изменения в формах и способах коммуникации во многих сферах
общественной жизни, в том числе и в сфере образования. Современная
образовательная коммуникация хоть и сохраняет некоторые черты тра-
диционного взаимодействия, сегодня во многом опирается на использо-
вание новых цифровых технологий в образовательном процессе [4, 91].
Более того, цифровизация образовательной деятельности позволила ре-
ализовать другой смежный с ней феномен – сетевизацию [7], которая
составляет основу функционирования сетевых университетов. На сего-
дняшний день в научной литературе нет единого определения понятия
�сетевой университет�, однако в данном контексте под этим термином
следует понимать форму организации социальных взаимодействий меж-
ду различными субъектами научной и образовательной деятельности
[6, 64], объединенных в единое мультикультурное пространство, основу
которого составляют отдельные субкультуры университета, взаимодей-
ствующие с субкультурами других университетов, вместе представляю-
щих собой сеть.

Сетевая коммуникация университетов исходит из множественности
и гетерогенности всех возможных участников сети, а также использо-
вания всех формальных и неформальных связей между ними, где чис-
ло акторов сетевых взаимодействий может варьироваться от студентов
и профессорско-преподавательского состава до непосредственно самих
университетов и иных организаций, представленных отдельными участ-
никами [8, 11]. Именно поэтому эффективность коммуникационных мо-
делей зависит от того, на каком уровне взаимодействия они реализуются:
микро, мезо или макроуровне. Сами коммуникационные модели каждого
университета могут быть диадными, триадными или тетрадными (и бо-
лее), в зависимости от количества участников сетевых взаимодействий.
Причем в целях успешного функционирования системы сетевых универ-
ситетов и создания на их основе единого образовательного пространства
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необходимо регулярное получение обратной связи от всех участников
сетевых взаимодействий. Данный процесс детально описывает модель
коммуникации Н. Виннера [2], согласно которой �любая система работа-
ет эффективно, когда получает информацию о состоянии этой системы�
[5, 43].

Таким образом, современная цифровая трансформация существен-
но изменила формы и способы коммуникации в обществе, а также
способствовала реализации сетевым университетом различных комму-
никационных моделей, позволяющих эффективно функционировать
системе сетевых взаимодействий, что в свою очередь способствует
развитию самих сетевых университетов и улучшению взаимодействий
между всеми участниками единого культурного и образовательного
пространства в рамках сети.
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Культура образовательных онлайн практик как способ
преодоления социального отчуждения

На сегодняшний день феномен социального отчуждения в культуре
онлайн обучения трансформируется, приобретая принципиально новые
грани в цифровом обществе. С развитием информационных технологий,
их широкого потенциала, все ощутимее диффузия образования и IT тех-
нологий, которые тотально внедряются в сферу образования. Современ-
ное образование и обучение уже сложно представить без мультимедиа
сопровождения, так же как современного подростка без смартфона. Сци-
ентизация социальных практик, произошедшая на наших глазах, с необ-
ходимостью изменила и систему (причем всю) образовательных техноло-
гий. Онлайн обучение стало социокультурным феноменом и институцией
в современном мировом пространстве.

Очевидно, что общение в социальных сетях в актуальное время яв-
ляется повсеместно распространённым и неотъемлемым феноменом со-
циальной жизни не только подростка, но и взрослых. В силу чего суще-
ствует необходимость в рассмотрении социальных сетей исключительно
как средства опосредованной социализации подростка.

Отечественные исследователи А. И. Войскунский и В. Д. Менделе-
вич пришли к негативным выводам, в числе которых, что быстрое и
регулярное просматривание сайтов и контента социальных сетей приво-
дит к тому, что мозг человека начинает утрачивать способность к анали-
тическому мышлению, что превращает постоянных пользователей сети в
импульсивных и не способных к интеллектуальной работе людей [1, с.12-
15]. Исследователи считают, что созданные как дополнительные средства
коммуникации социальные сети, при длительном их использовании со-
здают социальную проблему. Ученые считают, что у пользователей-под-
ростков появляться сложности в общении с новыми людьми, а в свою
очередь попадание в незнакомую компанию становится стрессовой си-
туацией. Что приводит к тому, что со временем подросток замыкается в
себе, что с необходимостью уже влияет на учебу, появляются проблемы с
приемом пищи, а также со сном, справится с которым без помощи специ-
алиста становится весьма затруднительным. В итоге можно заключить,
что по мнению авторов, уход в виртуальное общение ведет к редукции
навыков общения с другими людьми, нарушениям в эмоциональная сфе-
ра ребенка, в результате того, что виртуальная реальность не дает ис-
тинного представления об окружающем мире и создает представление о
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реальности виртуального мира и абсолютной ненужности естественного,
повседневного. Так же у подростков наблюдается искаженное восприя-
тие собственной личности восприятие объективной реальности, что при-
водит к проблемам в формировании дифференцированных и адекватных
представлений о себе. Перенос коммуникации из реальных условий со-
циума в сеть приводит к аутизации подростка, который начинает хуже
распознавать реальные человеческие эмоции [3, с.15].

Однако, существует во многом противоположное мнение. Так М.В.
Шматко и Е.А. Савченко провели исследование, в результате которого
пришли к выводу, что тренировка коммуникативных навыков в соци-
альных интернет-сетях позволила ее участникам накопить положитель-
ный опыт и применить его при установлении личных контактов [1, с.23].
Также авторы отметили, что погружение подростков в опосредованный
мир социальных сетей может привести к формированию у них различно-
го рода страхов, связанных с личным общением только при отсутствии
коммуникативных навыков как таковых, т.е. опыта удачного общения
в референтной группе до использование возможностей социальных се-
тей. Кроме того, проведенный учеными эксперимент наглядно показал,
что независимо от коммуникативного потенциала, врожденных способ-
ностей человека, его можно научить эффективной коммуникации с дру-
гими людьми, а также добиваться своих целей через информационное
воздействие.

Осознанное уединение может вести к социокультурному личностному
росту и прогрессу, способствует развитию навыка саморефлексии и само-
анализа. Однако вынужденная изоляция может привести к ускоренному
развитию деструктивных личностных кризисов у подростка, в силу того,
что благодаря изолированности от сверстников он имеет меньше возмож-
ностей к наблюдению подобных кризисов среди сверстников, а значит
имеет в арсенале меньше стратегий совладения с кризисом. В контексте
онлайн-обучения следует уделить значительное внимание возможностям
использования социальных сетей как средства для создания виртуальной
культурно-коммуникативной среды, где подросток будет иметь возмож-
ности общения как с группой сверстников так и индивидуально. Как пра-
вило, такому способствует создание виртуальных классов, где учащиеся
объединяются в группы и команды для достижения поставленных учеб-
ных или социальных целей. Проблема профилактики социального оди-
ночества имеет огромное значение для успешной социализации личности
подростка, социально-экономического и культурного развития общества.
Однако, не менее важным является параллельная работа по развитию в
подростке чувства социальной ответственности за свои действия, воспи-
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тание стремления иметь благополучную семью, укрепление чувства ува-
жения к представителям противоположного пола, умение учитывать ин-
тересы окружающих и способность к самоорганизации, что, в целом, го-
ворит о необходимости разработки проблематики социокультурного вос-
питания и становления личности в условиях культуры онлайн-среды [2,
с.39]. Современный этап культуры онлайн обучения отражает не только
общий тренд на цифровизацию образовательных практик, но и широ-
кий спектр социальных процессов: атомизацию общества, дискретность
культурного поля и вынужденную изоляцию.
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Трансформация духовных ценностей студентов вуза в
цифровую эпоху

Одной из приоритетных задач образования в России определена зада-
ча формирования ценностно-смысловой сферы в формировании подрас-
тающего поколения, студентов вуза, разделяющих традиционные нрав-
ственные ценности, готовых к мирному созиданию, обладающих совре-
менными компетенциями. Успешная реализация поставленной задачи
возможна, если учебная деятельность обучающихся будет признана как
деятельность всеми субъектами системы образования.

Как верно отмечал известный социолог П.А. Сорокин, социальные
действия (добавим – входящие в учебные действия) могут быть не толь-
ко �активными�, но и пассивными, предполагающими �воздержание от
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внешних актов� (Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество.- М.:
Политиздат. 1992.-С.195).

Изменения в обществе и государстве, затронувшие все сферы жиз-
ни и деятельности, помимо позитивных перемен способствовали воз-
никновению и ряда негативных процессов в молодежной среде, таких
как бездуховность, девальвация семейных ценностей, всплеск преступ-
ности, наркомания. Кризисное состояние нравственности современного
общества, размытость его духовных ориентиров являются следствием
долговременного отсутствия в государстве обоснованной системы четко
выраженных ценностных приоритетов и идеалов. Полученные результа-
ты исследования показывают, что в ХХI столетии ценностно-смысловое
измерение личности студента, ее духовно-нравственное развитие и вос-
питание представляется как приоритет общественного стратегического
развития, ибо утрата нравственных ценностей ведет к разрушению об-
щества и основ национального самосознания, утрате регуляторов поведе-
ния каждого члена общества. (Асеева Е.Н., Олексенко Н.С., Цедринский
А.Д. Духовно-нравственное воспитание в образовательных организациях
современной России // Известия Южного федерального университета.
Педагогические науки. 2013. № 9.).

Разделяем мнение В. Франкла о том, что смыслы и ценности нельзя
передать, на них нельзя указать, им нельзя обучить � они должны быть
пережиты. (Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.:
Прогресс, 1990. – С.93).

Проблема духовности личности по существу относится к �вечным�
вопросам, занимавшим и занимающим умы не одного поколения иссле-
дователей ( Аристотель, А. Августин, Р. Декарт, Спиноза, Гегель, В.
Розанов, П. Флоренский, П. Сорокин, К.А. Абульханова-Славская, Л.И.
Анцыферова, Д.С. Лихачев, Н.А. Корниенко и др.). Проблема духовно-
сти личности особенно актуальна сегодня, когда формируется поворот
от научных и практических исследований к личности как самоценности
всего общественного развития, когда разрабатываются основы возрож-
дения исконных духовных ценностей (К.А. Абульханова-Славская, Л.И.
Анцыферова, Д.С. Лихачев, Н.А. Корниенко и др.).

Д. Леонтьев, рассматривая соотношение понятий �духовность�, �са-
морегуляция� и �ценности�, предлагает разделить понимание духовно-
сти как идеала и духовности как реального феномена (Леонтьев, Д. Ду-
ховность, саморегуляция и ценности. 2005).

Духовность - это целостное психологическое явление поиска исти-
ны, добра, красоты как стержневое проявление потребностно-мотиваци-
онной сферы личности, ее направленности через ценностно-смысловое
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отражение окружающей действительности сквозь призму общечеловече-
ских ценностей, усвоение и создание новых духовных ценностей в про-
цессе самореализации личности (Коваль Н.А. Духовность в системе про-
фессионального специалиста: автореф. дисс. . . . д-ра. психол. наук. М.,
1997).

Формирование духовных ценностей студентов - это последовательный
и длительный процесс, при котором ценности подвергаются метаморфо-
зам, проходят определенные состояния: из непосредственных в опосредо-
ванные, из невольных в произвольные, с неосознаваемых в сознательные,
что в свою очередь предъявляет особые требования не только к содер-
жанию, технологий, методик, но и логике образовательного процесса.

Для формирования духовных ценностей студентов вуза важно, что-
бы сущность этих ценностей была усвоена не только на уровне опыта
познавательной (когнитивной) деятельности, но и были присвоены, то
есть включены в опыт эмоционально-ценностного отношения.

Категория �присвоение знания� трактуется как результат взаимодей-
ствия обучающихся и знания. В процессе такого взаимодействия форми-
руется ценностное отношение к явлениям окружающего мира, начиная
от простого восприятия и интереса, следуя к ценностным ориентациям
и их активному проявлению (Цит. по Газман, О. С. Педагогика свободы:
путь в гуманистическую цивилизацию ХХI века 1996, c. 9).

Остановлюсь на процессе формирования духовных ценностей у сту-
дентов, который представляет собой единство двух процессов - спонтан-
ного духовного становления человека и целенаправленного, в определен-
ной степени организованного процесса создания условий для освоения
и присвоения студентами духовных ценностей. (Корниенко Н.А. Новое
психологическое измерение развития личности: Духовно-нравственные
качества, самоактуализация, поиск смысла жизни Новосибирск, НГПУ,
2019).

В нашем исследовании интегральной гармоничности личности в
НГАУ 2017–2019 гг. сделан особый акцент на изучении ценностей испыту-
емых и их действенности, поэтому мы подсчитали выраженность допол-
нительных показателей факторов �ценности духовные�: �нравственные,
эстетические, творчество и реалистичность картины мира�. Полученные
результаты показали, что, высокий уровень значимости и реализации
�нравственных ценностей� выявлен у 95 студентов НГАУ, что составило
65,52 %. Следующей ценностью значимости реализации высокого уров-
ня является �творчество� у 86 студентов, или у 59,31 %, затем �реали-
стичность картины мира� для 75 студентов � 50,34 %, �эстетические
ценности� для 55 студентов � 37,93 %.
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Выявлен псевдовысокий уровень значимости и реализации ценности
�творчество� у 52 студентов � 35,86 %, �реалистичности картины мира�,
у 19 студентов � 13,1 %, нравственных ценностей у 17 студентов � 11,72
%, эстетических у 14 студентов � 9,66 %. Отмечается средний уровень
значимости и реализации эстетических ценностей у 48 студентов � 33,1
%, реалистичности картины мира у 42 студентов � 28,97 %.

Низкий уровень значимости и реализации эстетических ценностей
свойствен 28 студентам � 19,31 %, реалистичности картины мира 11
студентам � 7,59 %, нравственных ценностей 10 студентам � 6,9 %.
Наименьшее количество студентов, а если точнее, то 1 студент имеет
реализацию и значимость ценности �творчество� на низком уровне �
0,69 %. (Корниенко Н. А. Новые исследования эмоционально-ценностной
сферы личности. �Личность. Одаренность индивидуальность. Гениаль-
ность�. Книга 5 2020 г.)

Результаты по главному показателю ИГЛ на псевдовысоком уровне
у студентов выше 4,50 могут указывать на завышенную, недостаточно
критичную самооценку своей гармоничности, на наличие амбиций, на
стремление поднять себя в собственных глазах или глазах эксперимен-
татора.

Находим уровень гармоничности ИГЛ и частных ее показателей у ре-
спондента. Гармоничным, по мнению автора методики О.И. Моткова и
с нашей точки зрения, является высокий уровень выраженности данных
по какой-либо частной переменной и, главное, по интегральному показа-
телю ИГЛ (Мотков О.И. Тест интегральной гармоничности личности.: -
2015.).

Полученные результаты исследования ИГЛ студентов НГАУ позволи-
ли нам провести корреляционный анализ. Было установлено на выбор-
ке 145 человек, что показатели интегральной гармоничности личности
(ИГЛ) тесно положительно связаны с духовными ценностями �реали-
стичностью картины мира� и �творчеством�. (САМ- самостоятельность,
ЦД- ценности духовные).

1. Реалистичность картины мира (ИГЛ � 0,34)
Реалистичность картины мира (ЦД � 0,33)
Реалистичность картины мира (САМ � 0,35)
Реалистичность картины мира (нравственные ценности � 0,41)
Реалистичность картины мира (эстетические � 0,36)
Реалистичность картины мира (творчество � 0,39)
2. Творчество (САМ � 0,33)
Творчество (нравственные ценности � 0,31)
Творчество (эстетические � 0,37)
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Реалистичность картины мира РКМ с помощью критерия Фишера
позволили вывести уравнение линейной регрессии зависимости РКМ от
показателей ИГЛ, включая шкалу лжи, так как ее среднее значение 2,9
позволяет считать наши результаты достоверными.

РКМ 0,46 + 0,21 ⇥ ИГЛ + 0,32 ⇥ ЦД Х3 + 0,15 ⇥ СР + 0,04 ⇥ КО +
0,00015 ⇥ СГ + 0,2 ⇥ УМ+ 0,24 ⇥ САМ + 0,028 ⇥ УД + 0,073 ⇥ ЖСО
+ 0,089 ⇥ ЖР – 0,04 ⇥ ПС-0,2 ⇥ ИГЛ.

Введение в уравнение нравственных ценностей позволило повысить
критерий Фишера до 6,6. Это говорит о значимости уравнения.

Нам удалось провести вторую линейную регрессию с учетом допол-
нительных факторов духовных ценностей.

Так, �Реалистичность картины мира� = 0,21 + ЛЖИ ⇥ 0,25 + ЦГЛ
⇥ 0,26 + ЦД ⇥ 0,007 + ОЖ ⇥ 0,18 + СР ⇥ 0,038 + КОО + СР ⇥ 0,09
+ УМ ⇥ 0,06 – САМ ⇥ 0,016 + УД ⇥ 0,15 – ЖСО ⇥ 0,15 – ЖР ⇥ 0,05 –
ПС ⇥ 0,17 – ИГЛ ⇥ 0,04 + 0,3 нр. цен. + 0,15 эст. цен. + 0,25 творчество.

Значимость уравнения повысилась, так как были введены дополни-
тельные шкалы духовных ценностей, которые имеют больший весовой
коэффициент и большую значимость (⌫ ст3, 2, 8, 2 ,7).

Таким образом, мы установили, что на реалистичность картины мира
влияют ценности духовные, т.е. значимость коэффициента Стьюдента и
наименьшие стандартные ошибки. На ЦГЛ влияет СГ и ПС 145 человек
ИГЛ, т.е. всей нашей выборки 0,3÷0,5.

Результаты нашего исследования позволяют нам представить транс-
формацию духовных ценностей студентов вуза в цифровую эпоху как
поиск, усвоение, созидания в процессе самореализации личности.
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Цифровые технологии как фактор трансформации вузовского
образования

Актуальность рассмотрения изменений вузовского образования под
воздействием цифровых технологий обусловлена тем, что от современ-
ных преподавателей и обучающихся требуются специфические умения и
навыки для работы в формате дистанта [9], для привлечения на заняти-
ях как лекционного, так и семинарского типа информационных средств
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обучения [5; 6; 10], которые для определенного социального слоя препо-
давателей (по возрасту) являются инновациями, к которым привыкнуть
сложно.

Прежняя система передачи знаний от наставника подопечному (по
принципу �делай, как я�) себя уже не оправдывает. Знания перестали
быть сакральной привилегией ученых и учителей, информация благо-
даря развитию Интернета доступна любому и в любой момент – было
бы желание получать знания. Перед преподавателем высшей школы, по
нашему мнению, стоит задача формирования личности обучающегося,
привитие таких умений и навыков, которые помогут выработать куль-
туру получения знаний, привить способности эти знания правильно и
эффективно применять.

В связи с вышесказанным можно констатировать, что статус и миссия
университета [2; 1; 8] изменились по сравнению с предыдущей, доинфор-
мационной, эпохой, приобрели новые черты, которые отвечают вызовам
времени.

Современная молодежь лучше приспособлена к цифровизации [7; 12;
13], чем старшее поколение, но в то же время не владеет в полной мере
тем культурным кодом, который присущ людям 20 века. Наблюдается
разрыв между поколениями, который естественен в силу необратимо-
сти прогресса информационных технологий, поэтому так важно учиться
адаптироваться к меняющемуся миру всем, независимо от возраста [4].
Это в полной мере относится к преподавателю высшей школы, который
призван образовывать и воспитывать молодое поколение в традициях
национальных ценностей [3; 11], о чем неоднократно говорилось в связи
с объявленным Годом педагога и наставника в 2023 году.

Те высокие принципы, которым следует педагогическая обществен-
ность, необходимо передавать обучающимся (в случае получения высше-
го образования – студентам) посредством процесса образования и воспи-
тания, поэтому так высоки требования к современному преподавателю.

Действительно, цифровые технологии являются важнейшим факто-
ром трансформации вузовского образования, поэтому так важно и педа-
гогам, и студентам взвешенно подходить к образовательному процессу.
Обучающийся должен понимать, что гаджет с доступом в Интернет не
гарантия овладения знаниями, достаточными для профессиональной де-
ятельности в той или иной сфере жизнедеятельности общества, необхо-
дим наставник, руководитель, проводник в стране знаний, роль которого
и выполняет вузовский преподаватель. А обучающим важно осознавать,
что преподаватели должны быть на уровне владения информационны-
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ми технологиями по крайней мере не ниже, чем уровень у студентов. А
лучше, конечно, и выше.

Итак, эпоха цифровизации поставила перед вузовским обучением за-
дачи, без решения которых развитие образования невозможно.
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Ораторское искусство преподавателя высшей школы как
коммуникативный компонент soft skills в новую цифровую

эпоху

Процесс цифровизации современного образовательного пространства
определил ряд изменений, с которыми столкнулась педагогическая си-
стема вуза. Форма образовательного процесса в виде дистанционного
обучения практиковалась достаточно давно в большинстве вузов нашей
страны [1], а в связи с общемировой проблемой получения знаний (пан-
демия 2019 г.), которая затронула около 1,6 млрд. обучающихся в более
чем 190 странах [2], стала одной из предпочтительных технологий педа-
гогического общения. В этой связи, и в настоящее время онлайн лекции
и педагогическое взаимодействие на онлайн платформах выступают как
неотъемлемая составляющая педагогического процесса [3].

Традиционный процесс обучения, как и его дистанционная форма,
предъявляет к преподавателю вуза ряд требований и профессиональ-
ных компетенций [4]. Немаловажную роль в качественном осуществле-
нии профессиональных обязанностей преподавателя играют soft skills
или надпрофессиональные гибкие навыки. В частности, одним из важ-
нейших компонентов таких навыков выступает коммуникативная куль-
тура педагога, которая в свою очередь включает ораторское искусство
или мастерство владения публичной речью, на которых строится пода-
ча учебного материала обучающимся через непосредственное взаимодей-
ствие в аудитории офлайн, и наиболее концентрированно в виде онлайн
обучения.
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Отметим, что современные цифровые возможности с одной стороны,
дают доступ к обширной информации, скорости её получения и обработ-
ки, позволяют организовать учебный процесс в любой точке с доступом
к сети Интернет; с другой стороны, коммуникативные навыки в виде
публичных выступлений, свободного владения устной речью снижаются
в виду изменений в типе делового и повседневного общения (исполь-
зование мессенджеров, социальных сетей, электронной почты и пр.), и
психологических реакциях на межличностные формы взаимодействий.

Развитие и совершенствование ораторского мастерства преподавате-
ля представляется как важнейший компонент его коммуникативных на-
выков [5]. Формирование и поддержание интереса обучающихся, особен-
но при подаче учебного материала на основе его устного изложения, яв-
ляется главной психологической задачей педагога. Ораторские навыки
строятся на соблюдении регламента публичной речи и использовании
приемов переключения внимания, изменения скорости восприятия ин-
формации, эмоциональной разрядки и др. [6].

Исходя из данных социологических исследований, в наиболее предпо-
чтительные оценочные критерии обучающиеся относят: 30-45% - моти-
вацию, компетентность преподавателя, актуальность излагаемой темы,
психологическое восприятие педагога, аналитику и доказательность вы-
двигаемых тезисов, конкретность подхода к изучаемой проблеме, нали-
чие практических примеров, яркость и четкость речи, убедительность и
обоснованность выступления; 18-20% - логическое построение материала
лекции, эстетическое восприятие, энергичность преподавателя [7, 8].

Для успешной реализации и дальнейшего совершенствования комму-
никативного компонента softskillsв форме ораторского искусства препо-
давателям высшей школы необходимо фокусироваться, прежде всего, на
самом учебном материале (уверенное профессиональное владение им в
ходе публичного выступления), личной активности и энергии, которые
мотивируют обучающихся и вызывают неподдельный интерес к излагае-
мой информации педагогом. Следует помнить, что важнейшим объектом
внимания преподавателя являются сами обучающиеся, которые высту-
пают одновременно субъектом педагогического процесса, включенным
в педагогическое взаимодействие. Способность преподавателя модели-
ровать свою публичную речь в зависимости от особенностей слушаю-
щей аудитории, является одним из ключевых моментов в достижении
его учебных и воспитательных целей, что особенно актуально при ор-
ганизации педагогического процесса в цифровом пространстве, где ком-
муникативные способности являются ключевым надпрофессиональным
навыком.
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Одним из важнейших направлений государственной политики в сфе-
ре образования стала разработка и внедрение отраслевых профессио-
нальных стандартов, призванных обозначить требования к уровню под-
готовки педагогических кадров и помочь работникам образовательных
организаций в выявлении собственных дефицитов и выстраивании тра-
ектории развития [1]. В тексте профессиональных стандартов обозна-
чены не только знания и умения, которыми должен владеть педагог,
но и трудовые действия, необходимые для реализации конкретных тру-
довых функций. Коммуникативная культура педагога является одним
из важнейших показателей сформированности его профессиональных и
личностных компетенций [2]. Умение выстраивать эффективную комму-
никацию не только с обучающимися, но и с их законными представителя-
ми, коллегами и представителями администрации становится жизненно
необходимым в процессе осуществления трудовой деятельности. В этой
связи сформированность коммуникативной культуры должна прослежи-
ваться в тексте профессиональных стандартов, тем более что педагоги-
ческая деятельность предполагает постоянное взаимодействие с другими
участниками образовательного процесса. Анализируя текст профессио-
нального стандарта педагога, утвержденного в 2013 году, можно отме-
тить, что среди трудовых действий, умений и знаний практически не
представлены те, которые могут быть использованы как маркеры сфор-
мированности коммуникативной культуры. Вероятно, это обусловлено
сложностью качественной и количественной оценки данного показателя.
При этом в тексте указанного стандарта в каждой трудовой функции
отмечен пункт, обозначенный как �другие характеристики�, в котором
прописано соблюдение педагогами правовых, нравственных и этических
норм, а также требований профессиональной этики. Вместе с тем в тек-
сте профессионального стандарта педагога дополнительного образова-
ния, который был утвержден в 2021 году, данная характеристика отсут-
ствует. При этом в некоторые трудовые функции введены трудовые дей-
ствия, характеризующие деятельность педагога по выстраиванию ком-
муникаций не только в обучающимися, но и их законными представи-
телями. Можно говорить о том, что в содержании профессиональных
стандартов наметилась тенденция на усиление внимания коммуникатив-
ной культуре работников системы образования. Таким образом, совер-
шенствование коммуникативной культуры педагогов в условиях импле-
ментации профессиональных стандартов требует усиления направленно-
сти самих стандартов на мотивацию сотрудников к повышению уровня
владения коммуникативными навыками [3]. Это обстоятельство свиде-
тельствует о необходимости не только профессионального обучения, но и
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воспитания, в том числе формирования эмоционального интеллекта. При
этом на фоне внедрения стандартов необходим и адекватный выбор со-
циально-управленческих механизмов профессионального и личностного
развития специалистов, способных обеспечить как оптимальный уровень
подготовки выпускников профессиональных образовательных организа-
ций, так и адаптацию уже работающих педагогов.
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Ценность высшего образования в современном цифровом
пространстве

Развитие науки, технологий, цифрового пространства является ча-
стью нашей жизни и активно формирует социальную реальность. До-
ступность технических устройств и их активное внедрение в повседнев-
ную жизнь человека изменяет его жизнедеятельность, восприятие ре-
альности, которая насыщена как никогда разнообразной информацией
и различными данными. При этом возникает необходимость в совер-
шенствовании и развитии таких навыков индивида, как критическое
мышление, умение работать с растущими объёмами информации, уме-
ние проверять и обрабатывать, получаемую информацию, в том числе,
с помощью современных технических устройств, информационно-ком-
муникационных технологий. Не меньшей значимостью обладают такие
процессы, как понимание и использование полученного нового знания в
жизнедеятельности человека.
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Образование в своём определении характеризуется как целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения, предполагающий овладение зна-
ниями, умениями, навыками, компетенциями и т.д., в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) про-
фессионального развития человека, удовлетворения его образователь-
ных потребностей и интересов [5]. Получение новых знаний, сам процесс
учёбы, рассматриваются в качестве приоритетной задачи для студентов
вузов (так ответили 58% респондентов в 2024 г.). Если посмотреть данные
ВЦИОМ предыдущих лет, то можно отметить, что такая оценка факти-
чески вернулась к показателю 2010 г. Наибольшее значение процесс по-
лучения новых знаний имел для респондентов в оценке роли обучения в
вузе в 2913 и 2019 гг. (61 и 62% соответственно). Наименьшее значение –
в 2022 г. (45%). При этом такие задачи как обретение навыков самосто-
ятельно жизни, установление контактов с потенциальными работодате-
лями – к 2024 г. теряли свою значимость по сравнению с предыдущими
годами. А вот коммуникативная составляющая наоборот стабильно рос-
ла или оставалась практически неизменной: общение со сверстниками,
поиск друзей (с 9% в 2010 г. до 27 % в 2024 г.); активность, участие в
студенческих мероприятиях (16% в 2010 г., 18% в 2024 г.) [1].

Для современных молодых людей образование имеет скорее инстру-
ментальную ценность, а не терминальную. Сегодня образование воспри-
нимается молодёжью через призму оценки его роли в получении хоро-
шо оплачиваемой работы в будущем (это надёжнее гарантирует высшее
образование (47%)), построении удачной карьеры (51% респондентов) и
достижения успеха. Знания для профессиональной деятельности необхо-
димы, но всё большую значимость начинает приобретать уровень сред-
него профессионального образования, что обусловлено, в том числе, по-
требностями рынка труда. Так без высшего образования можно обойтись
отметили респонденты с неполным средним образованием (63%), сред-
ним образованием (50%) и средним специальным образованием (51%) [4].
Таким образом, можно отметить, что образование всё чаще выступает в
качестве инструмента [2; 3], позволяющего достичь определённых соци-
альных позиций и получении конкретных, ожидаемых, запланированных
результатов.
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ChatGPT в образовании: угрозы использования и пути их
решения

Многие исследователи сходятся во мнении, что внедрение ChatGPT
в образовательную сферу способствует реализации персонализированно-
го обучения, повышению эффективности работы преподавателей и со-
зданию благоприятных условий для обучения и развития учащихся [1-
3]. Наряду с этим существуют и довольно серьезные риски, связанные с
применением и распространением ИИ в сфере образования. Остановимся
на некоторых из них более подробно.

Проблема установления авторства студенческой работы. Если до рас-
пространения технологии ChatGPT часть студентов отказывалась от
недобросовестного написания работ из-за страха разоблачения, неэтич-
ности такого подхода, то текст, сгенерированный нейросетью, не имеет
авторства. А значит, если его немного подкорректировать, то он, по су-
ти, принадлежит �корректору�, поскольку никакой другой субъект его
не создавал. И это дополнительный риск. Ведь ценность студенческой
работы, как правило, не в ней самой, а в новых знаниях и умениях, при-
обретенных студентом в ходе ее выполнения.

Формирование искаженных представлений о мире. Как выяснилось,
чат-бот дает ответы на любые вопросы, но эти ответы отнюдь не всегда
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построены на корректных данных. Несмотря на то, что ChatGPT спосо-
бен самостоятельно генерировать тексты, практически не отличимые от
написанных человеком, делает он это на основании данных и алгорит-
мов, заложенных людьми. Но люди не объективны и не бескорыстны. По-
этому, информация, выдаваемая чат-ботом, может носить искаженный
характер и идеологически заангажированную направленность. На спо-
собность ChatGPT создавать ложный контент указывают авторы мно-
гочисленных публикаций [4-6]. Поскольку GPT может создавать тексты,
которые кажутся правдоподобными, но фактически являются ложны-
ми, это может привести к распространению недостоверной информации
и дезинформации.

Утрата студентами критического и творческого мышления. По утвер-
ждению М. Шпитцера, использование цифровых устройств избавляет от
мыследеятельности, а то место, которое перестает функционировать, –
исчезает. �Мы знаем, что запоминание информации в головном мозге
зависит от глубины ее переработки. По сравнению с этим поверхност-
ное брожение по Сети – бессмысленное занятие. Неудивительно, что при
таком подходе исключено истинное понимание информации, а в памяти
ничего не задерживается� [7, с. 184]. Аутсорсинг памяти позволяет нам
избежать трудных и потенциально утомительных видов деятельности,
таких как воображение и мышление; существует опасение, что исполь-
зование ИИ может угрожать творчеству и критическому мышлению.

Для преодоления этих угроз предлагается: вернуться к работе в ауди-
тории, что поможет решить проблемы, связанные с профессиональной
социализацией и развитием критического и творческого мышления у
студентов; изменить требования к написанию курсовых и выпускных
квалификационных работ; в некоторых вузах следует отказаться от вы-
пускных квалификационных работ в пользу государственных экзаменов;
более активно вовлекать студентов в научную и исследовательскую дея-
тельность.
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Лю Тяньси
СПБГУ, ГаньЧжоу, Китай

Исследование цифровой трансформации российского высшего
образования

Волна экономической глобализации в мире привела к цифровой
трансформации. Как экономическая держава, Россия осуществила циф-
ровую трансформацию в различных областях, особенно стратегическую
трансформацию цифровизации образования. Это важная часть цифро-
вой стратегической трансформации всей России, а также мера для до-
стижения Россией своей цели развития образовательной державы.

В условиях цифровой трансформации высшего образования в России
Россия объединила горизонтальные и вертикальные аспекты, чтобы со-
ставить комплексную схему юридических, управленческих, финансовых,
внутренних управленческих и преподавательских аспектов, связанных
с высшим образованием. Такое планирование - это не просто теория,
но и конкретная практика и подход. Правительство Российской Феде-
рации обнародовало ряд политик и стратегических планов. �Закон об
университетском профессиональном образовании� 1996 года и �Закон об
университетах� 2003 года предлагали международное развитие универ-
ситетов с упором на научные и технологические инновации, изменение
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системы управления школами и служение обществу с независимостью и
открытостью. В 2001 году правительство России издало постановление
�Единое развитие образовательной информационной среды на 2001-2005
годы�, которое определило информатизацию как приоритетную задачу
развития школьного образования. За этот период некоторые школы были
оснащены компьютерным оборудованием, были открыты компьютерные
классы, компьютеризированы службы управления и поддержки школ. В
2009 году Президент России запустил программу �Все российские шко-
лы присоединяются к Интернету�, за этот период российские учебные
заведения оснастились большим количеством компьютерной техники, за-
ложив основу цифровой трансформации образования. От �Националь-
ного плана приоритетного образования� в 2006 году до �Нового закона
Российской Федерации об образовании� в 2013 году отмечалось, что об-
разование является приоритетным вопросом развития, а строительство
первоклассных университетов повысит конкурентоспособность. В целях
углубления российской �интеграции науки и образования� в �Развитии
образования и инновационной экономики: реализация модели современ-
ного образования на период с 2009 по 2021 год� предлагается разви-
вать более 5 научно-исследовательских центров и принять новую модель
подготовки кадров; единая система науки и образования для продвиже-
ния результатов научных исследований.Эффективная трансформация,
полное содействие связи между образованием и технологиями, а так-
же развитие цифровизации и информатизации технологий обучения и
управления образованием. В 2012 году Россия запустила �План 5-100�
по созданию университетов мирового уровня. Путин предложил, чтобы
к 2020 году как минимум пять российских университетов вошли в число
100 лучших университетов мира. В том же году правительство обнаро-
довало �План реализации Повышение международной конкурентоспо-
собности первоклассных университетов России�. �План 5-100� заключа-
ется в выборе федеральных университетов и исследовательских универ-
ситетов, соответствующих стандартам. Основные меры: на основе базо-
вых показателей и с использованием трех показателей оценки мирового
рейтинга университетов QS/THE/ARWU для оценки потенциала разви-
тия и планы развития; Создать специальные фонды для обеспечения
достаточного финансирования �Плана 5-100�; Создать цифровые меж-
дународные курсы и мультимедийные сетевые сервисы на основе нацио-
нальных стандартов третьего поколения для привлечения иностранных
студентов; Укрепить научно-исследовательский и инновационный потен-
циал российских преподавателей. возможности записи и поиска медиа-
документов. 7 мая 2018 года Россия издала Указ Президента № 204 �На-
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циональное развитие России и стратегические цели до 2024 года�. Наци-
ональный план �Цифровая экономика� запускает цифровую трансфор-
мацию предприятий с целью обеспечить поддержку соответствующих
изменений в сфере образования, а развитие цифровых инноваций стало
приоритетом для России. В 2019 году Минобразования России создал
Центр цифровой трансформации образования для оказания организаци-
онной, юридической, кадровой, финансовой и экономической поддержки
реализации национальных проектных мероприятий. В июле 2020 года
президент Путин заявил на заседании комитета по стратегическому раз-
витию и национальным проектам, что сроки реализации нацпроектов, в
том числе национального плана �цифровой экономики�, будут продлены
с 2024 до 2030 года и в него будут включены задачи национальных проек-
тов. в плане восстановления национальной экономики. В 2021 году прави-
тельство России утвердило �Направление стратегической трансформа-
ции цифровизации образования�, призванное помочь России постепенно
реализовать цифровую трансформацию образования и адаптироваться к
современному образованию. В ходе реализации проекта Правительства
РФ �Цифровая среда образования� был создан портал (https://online.e
du.ru/public/promo), на котором пользователи могут получить доступ к
сотням онлайн-курсов на русском языке. По состоянию на 2022 год на
сайте собрано 70 образовательных проектов, 1554 образовательных кур-
са и 109 школ. По статистическим данным, сайт предоставил более 3500
бесплатных онлайн-курсов обучения более чем 6 миллионам студентов, а
более 10 000 учителей улучшили свои педагогические навыки с помощью
сайта.
Стратегическая трансформация цифровизации образования включена
в национальные стратегические цели развития. Правительство России
возглавляет стратегическую трансформацию цифровизации образова-
ния, финансового бюджета, законодательной защиты и кадровой коман-
ды. Стратегическая трансформация цифровизации образования являет-
ся одной из пяти национальных стратегических целей развития, упо-
мянутых в Указе Президента РФ �Национальные цели развития Рос-
сии до 2030 года�, изданном в 2020 году. В стратегической трансфор-
мации участвуют многочисленные субъекты. Ответственность за реали-
зацию трансформации по стратегическому направлению цифровизации
образования несут Минобразования России, федеральные органы испол-
нительной власти, органы государственной власти и органы местного
самоуправления субъектов России, иные органы государственной вла-
сти России. Введенное в действие в 2020 году �Положением о цифровой
трансформации и больших данных Минобразования России� предусмат-
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ривает: в деятельности по формированию, координации и пересмотру
национальных проектов в области образования и цифровой экономики,
ведомственных планов цифровой трансформации обеспечивать реализа-
цию проектов цифровой трансформации; обеспечить оптимизацию реа-
лизации Минобразования хода выполнения задач цифровой трансфор-
мации. В рамках национальной стратегии стратегия цифровой транс-
формации образования не только улучшит качество образования за счет
практико-ориентированных методов обучения, но и станет поддержкой
будущего совместного реального сектора экономики, научных сфер и ве-
домств образования для создания цифровой информационная среда.

Поставьте людей в центр трансформации. В процессе реализации
цифровой трансформации образования необходимо оснастить соответ-
ствующие кадры современным оборудованием, обеспечить базовые га-
рантии цифровой трансформации образования, добиться сбалансирован-
ного распределения образовательных ресурсов в условиях �Интернет+�;
управление человеческими ресурсами, образовательные учреждения в
основном нанимают цифровые команды. Осуществлять цифровую транс-
формацию; обучать преподавателей и сотрудников освоению цифровых
образовательных возможностей, в дальнейшем проводить интеллекту-
альную преподавательскую деятельность и создавать интеллектуальный
кампус для внедрения цифрового управления.

Оцените эффективность в трехмерной структуре. В процессе про-
движения цифровой стратегической трансформации российского образо-
вания макроуровень оценивается преимущественно по следующим трем
измерениям: первое измерение заключается в определении фокуса оцен-
ки, включая кратко- и среднесрочные планы и долгосрочные стратеги-
ческие планы. планирование; второе измерение � это измерение воз-
действия, включающее воздействие На всех уровнях, включая воздей-
ствие на участников, которые непосредственно получают план цифровой
трансформации образования, систему образования и все общество; тре-
тье измерение � это временное измерение, которое относится к Кратко-
срочные, среднесрочные и долгосрочные последствия реализации плана
и политики стратегии цифровой трансформации образования. Эпидемия
COVID-19 в определенной степени ускорила цифровую трансформацию
российского образования. Цифровизация образования стала новой изю-
минкой российского образования. По данным совместного исследования
�Нетологии�, EdMarket и Talentech, объем российского рынка онлайн-об-
разования к концу 2023 года достигнет 60 млрд руб.[6]. Еще до вспышки
COVID-19 рынок образовательных технологий демонстрировал положи-
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тельный рост: прогнозируется, что к 2025 году инвестиции в онлайн-
образование достигнут 350 миллиардов долларов.

В рамках федерального проекта �Цифровая экономика� (общая сум-
ма проекта � 143,1 млрд рублей) срок реализации проекта �Цифровая
среда образования� � с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2024 года с
общим бюджетом 79,8 млрд руб. К 2024 году расходы госбюджета пла-
нируется распределить следующим образом: на образование будет при-
ходиться от 3,5% до 4,4% валового внутреннего продукта (ВВП), в том
числе российские пилотные вузы, планирующие завершить цифровую
трансформацию в 2024 году, получат по 100 млн руб. поддержка со сто-
роны российского правительства.
Цифровая трансформация российского высшего образования � стра-
тегический план, запущенный в контексте реализации развития выс-
ших учебных заведений �мирового уровня� в России. Целью является
улучшение �ленивого� статуса высших учебных заведений в России и
решение проблем с которыми сегодня сталкивается высшее образова-
ние. Развитие этой цифровой трансформации соответствует тенденци-
ям международных технологических инноваций и цифровой революции.
Ее цель снаружи - повышение международной конкурентоспособности
и международного статуса России, а внутри - средство реформирова-
ния внутренних дел университетов и интеграции их функций. Анализи-
руя процесс развития стратегии цифровизации образования в России,
можно обнаружить, что Россия приняла несколько основных иннова-
ционных стратегий цифровой трансформации образования: стратегию
�самоусиления�, которая всегда твердо придерживалась развития своей
собственная наука и технология, когда она подвергается иностранным
санкциям. На основе фундаментальной науки, прикладной науки и про-
изводственного потенциала страны постоянно добавлять новые конку-
рентоспособные инновационные точки; стратегия �развития�, обнаружи-
вая недостатки внутреннего развития, проводить трансформацию разви-
тия в соответствии со всей национальный план, стратегия �переноса�. В
условиях внешних санкций риски могут быть в определенной степени
перенесены путем превращения �кризисов� в �возможности�. С точки
зрения международных тенденций цифровизации направлением цифро-
вой трансформации высшего образования должна быть интеграция каче-
ства, устойчивости и инноваций. Напротив, столкнувшись с воздействи-
ем революции цифровых инноваций, высшее образование столкнется не
только с внутренними проблемами внутри школы. , но и проблемы внут-
ри школы, нам также приходится сталкиваться с внешней конкуренцией.
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Синтез деятельности преподавателей технических вузов и
запросов промышленности в сфере искусственного интеллекта

Для дальнейшего развития российского общества, укрепления без-
опасности и обороноспособности нашей страны информационные техно-
логии и искусственный интеллект (ИИ) должны присутствовать и в пре-
подавании технических дисциплин, и в инновационном внедрении в про-
изводство. Поэтому необходим синтез применения технологий ИИ между
техническими вузами и реальным сектором экономики. Президент РФ
В.В.Путин, выступая на конференции по ИИ в ноябре 2023 года отме-
тил: �за последние годы отрасли экономики и социальной сферы России
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в полтора раза расширили использование решений в области искусствен-
ного интеллекта� [1].

В истории инженерной деятельности ряд авторов выделяет 5 этапов.
В частности, современный 5–й этап, по их мнению, �неразрывно связан
с наступлением периода активного развития искусственного интеллекта,
нанотехнологий, генной инженерии и информационной революции. На-
чало XXI в. определяется необходимостью развития инженерного дела в
современных условиях, включая инжиниринговые процессы, охватыва-
ющие решение задач по обеспечению интеллектуальной безопасности и
обороноспособности государства� [2].

Обращаясь к инженерному образованию констатируем все более ак-
тивное внедрение информационных технологий. Из всего многообразия
цифровых технологий, которые фундаментальным образом изменяют
характер социальных коммуникаций обратимся к искусственному ин-
теллекту. Этот вид информационных технологий стремительно наби-
рающий обороты в своем общем развитии и применении. Обращаясь к
проблеме современных разработок в области искусственного интеллекта
необходимо отметить, что они развиваются в русле научно-инженерно-
го обеспечения. Уже ставится вопрос о генеративном ИИ. В этом плане
мы видим сегодня формирование новой миссии отечественных ученых,
инженеров и бизнес-сообщества – сделать так, чтобы технологии искус-
ственного интеллекта служили всем гражданам страны, работали на до-
стижение наших национальных целей развития [3].

Связующим звеном могут служить сквозные проекты внедрения ис-
кусственного интеллекта, под которыми подразумевается комплекс вза-
имоувязанных мероприятий, направленных на внедрение программно-
аппаратных комплексов или систем интеллектуального управления. Он
включает, в том числе, организацию производства продукции, проведе-
ние научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по раз-
работке продукции, создание встроенного ПО, адаптацию существую-
щего софта, а также мероприятия, связанные с выводом продукции на
рынок, что является принципиальным, - с гарантированным объемом
ее потребления. Эта современная модель является более узким понима-
нием общеизвестной триады �образование – наука – производство�, ак-
тивно пропагандируемой вузовским сообществом в процессе подготовки
специалистов для наукоемких производств. Отрасли, где должны кон-
центрироваться сквозные проекты – это приоритетные отрасли цифро-
вой экономики: оборонно-промышленный комплекс (ОПК), промышлен-
ность, сельское хозяйство, здравоохранение, строительство, транспорт.
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Искусственный интеллект в структуре образовательного
процесса современного российского вуза

Искусственный интеллект (далее ИИ) трансформирует социальную
реальность, формируя новые социальные практики [1, 2]. ИИ – ключе-
вой вектор развития научно-технического прогресса и сегодня мы видим
его стремительное внедрение в самые разные сферы общественных отно-
шений. Например, в Великобритании, Индии и Новой Зеландии, допус-
кается признание прав авторства за человеком, который создал произ-
ведение с помощью ИИ [7]. В России ИИ является одним из ключевых
направлений национальной стратегии развития страны, активно реали-
зуются проекты и разрабатывается нормативно-правовая база в области
ИИ. Однако последствия применения ИИ в некоторых критически важ-
ных сферах общественной жизни требуют более глубокого осмысления.

Широкий общественный резонанс вызывает поиск границ использо-
вания ИИ в сфере высшего образования. Известны случаи, когда сту-
денты из-за злоупотребления ИИ при написании выпускных квалифи-
кационных работ столкнулись с угрозой быть лишёнными дипломов [3,
6]. Однако в отечественной практике есть и обратные примеры. В ряде
российских вузов разрешено применение ИИ при написании выпускных
квалификационных работ [4, 5, 8]. Но решение это, думается, скорее вы-
нужденное, учитывая, что механизмы контроля за использованием ИИ
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в вышеуказанных случаях сегодня отстают от темпов его развития. Сло-
жившаяся в сфере образования ситуация носит поистине беспрецедент-
ный характер, поскольку темпы развития и обучения ИИ превосходят
всякие способы адаптации механизмов контроля над ним.

Среднесрочный прогноз использования ИИ в высшем образовании
связан с рядом деградационных социальных последствий, таких как:
утрата эвристических и аналитических способностей у студента-будуще-
го специалиста; потеря мотивации к образовательному процессу; общее
снижение качества высшего образования; понижение статуса диплома
вуза; распространение недостоверной информации. Последний аргумент
был неоднократно подтвержден личным опытом автора (гарантии досто-
верности информации отсутствуют).

Проблема, разумеется, не в самом ИИ как инструменте работы с боль-
шими данными, а в злоупотреблении его использования. Если плагиат в
студенческих работах рассматривать как разновидность недобросовест-
ного поведения учащихся и форму академического мошенничества, то
в случае с ИИ мы сталкиваемся с деинституциализацией сложившихся
образовательных практик и очевидной утратой контроля над самостоя-
тельностью выполненной работы.

Задача видится в соблюдении стратегически важных интересов сфе-
ры инновационного развития нашей страны без утраты качества выс-
шего образования. Сегодня она становится всё более остросоциальной.
Очевидно, что решение этой задачи должно лежать не только в плоско-
сти контроля над оригинальностью текста квалификационной работы,
но и в усовершенствовании методологии образовательного процесса за
счет формирования принципиально нового подхода к аналитической и
эвристической работе студента с целью сохранения естественных интел-
лектуальных способностей личности и квалификации завтрашнего спе-
циалиста.
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Виртуальная реальность в образовании

Образование закладывает основу будущего поколения, развивает об-
щество и дает ему множество возможностей. Поэтому развитие образо-
вания было наиболее важно для людей с древних времен и именно это
побуждает людей постоянно искать новые и наиболее эффективные спо-
собы передачи знаний, а также облегчить их усвоение.

Благодаря таким технологиям, как виртуальная реальность (VR) и
дополненная реальность (AR) у учителей и учащихся появляется множе-
ство возможностей для воплощения учебной программы нестандартным
образом: от посещения отдаленных уголков мира или даже космического
пространства до �удержания� человеческого сердца в своих руках.

Виртуальная реальность дает человеку множество возможностей обу-
чения. Например, чувство присутствия, которое позволяет �посещать�
различные места, возможности посетить которые у них нет в реальности.
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Также виртуальная / дополненная реальность дает возможность мани-
пулирования объектами в трех измерениях. Манипулирование объектами
в трехмерном пространстве дает ученику беспрецедентный личный кон-
троль над учебной средой – ведь совершая какие-либо движения, чело-
век может лучше запомнить определенную информацию, так как она бу-
дет запоминаться сразу на 3ех уровнях памяти (визуальной, аудиальной
и моторной). Еще одним большим преимуществом для обучения людей
является возможность обучения по реалистичным сценариям без риска
отработки незнакомого навыка в неконтролируемой реальной ситуации.

Существует два основных способа реализации VR в классе: VR-гарни-
туры и иммерсивные классы. Иммерсивный класс – это учебная комна-
та, в которой изображения проецируются на внутренние стены комнаты.
Это создает виртуальную среду в классе. VR-гарнитура же может ис-
пользоваться только конкретно одним человеком, но дает возможность
глубже погрузиться в посещаемое место или ситуацию, по сравнению с
иммерсивными классами обеспечивает невероятно реалистичный опыт.

Технология виртуальной реальности – это так же отличный способ
пробудить творческие способности студентов и поддерживать их вовле-
ченность. Так компания Мааруфа Фахри разработала платформу, поз-
воляющую закрепить теорию на практике с использованием VR очков.
Учащиеся читают теорию, а потом погружаются в 3D-реальность. Это
стимулирует их любопытство, поскольку платформа основана на объ-
единении научных знаний и их применении в реальной жизни. Студен-
ты могут учиться на ошибках, участвовать в экспериментах, которые
невозможно выполнить в обычной классной обстановке.

Разработанный Фахри способ обучения напоминает ролевую игру –
например, можно представить себя исследователем неизвестной плане-
ты. Для этого учащимся нужно создать исследовательскую станцию с
минимальным воздействием на окружающую среду и изучать новые
формы жизни. При этом они не могут прибегнуть к помощи Google и
найти ответы на все вопросы, потому что это воображаемая среда, кото-
рой не существует в реальности.

Преимущества использования виртуальной реальности в образовании
все еще не в полной мере воспринимаются многими педагогами, и они
считают это скорее развлекательный дивайс и его не стоит использовать
в обучении. Также по результатам недавнего исследования, проводимо-
го EdTech проблемами, мешающими активному внедрению виртуальной
реальности в образование, являются громоздкость оборудования, сбои,
а также качество и доступность контента. Несмотря на эти проблемы,
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спрос на AR и VR в образовании, как ожидается, будет расти в ближай-
шие годы.
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Образование и цифровые технологии

Промышленная революция конца XVIII века стала началом эры ма-
шин, когда впервые в истории человечества в основу управления про-
грессом были положены технологические инновации, и это привело к
самым кардинальным переменам, изменившим мир людей. Сегодня ком-
пьютерные и цифровые технологии открывают неизвестные территории
и умножают наши интеллектуальные способности для понимания и со-
здания новых форм окружающей среды. Подобно тому, как паровые ма-
шины позволили преодолеть ограничения мускульной силы и направлен-
но создавать огромные объемы полезной энергии, цифровые технологии
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приводят к прорыву обычных ограничений и выводят на новую терри-
торию. Поэтому расширение умственных возможностей людей должно
привести к скачку в развитии цивилизации, сопоставимому с предыду-
щим, вызванным приростом физической мощи. В современном мире ум-
ственные способности в большей степени, чем физическая сила важны
для прогресса и развития, чтобы управлять нашей физической и интел-
лектуальной средой.

Оптимальным способом не отстать от гонки технологий является
непрерывное получение отличного образования, поэтому необходимо обя-
зательное образование на всех уровнях, не только в школе и в универси-
тете, но и в области дошкольного обучения, в профессиональном повыше-
нии квалификации, в непрерывном образовании в течение всей жизни.
Мотивированные учащиеся и современные технологии становятся иде-
ально скомбинированным методом обучения. Лучшие образовательные
курсы, доступные в сети, позволяют пользователям создавать самоорга-
низованную и самоуправляемую обучающую среду, в которой они могут
изучать материал столько времени, сколько им необходимо, и проходить
тестирование для понимания качества усвоения знаний. В дальнейшем
все более важную роль будут играть инвестиции в человеческий капитал,
потому что рутинные задачи, которые ранее выполняли рабочие, стано-
вятся автоматизированными и потребность в человеческой креативности
возрастает с каждым днем.

Порождение идей, творческое мышление и изобретательность, объ-
единяемые термином �нестандартное мышление�, являются устойчивым
преимуществом человеческого труда перед цифровым. Однако граница
между уникальными творческими способностями человека и возможно-
стями машин продолжает постоянно сдвигаться. Наступление иннова-
ций рушит бастионы человеческой уникальности, поэтому люди должны
быть готовы уходить из профессий, которые пали жертвой автоматиза-
ции и искать новые возможности в областях, где машины лишь допол-
няют и усиливают человеческие способности. Несмотря на все недавние
прорывы, цифровой труд все еще далек от того, чтобы полностью вы-
теснить человеческий. Поэтому человек не перестает быть ценным в тот
момент, когда компьютер опережает его в какой-либо области. Челове-
ческая ценность возрастает, когда вместо соперничества с машиной, он
начинает с ней сотрудничество. Технологии, которые мы создаем, дают
нам огромную силу для изменения мира, но вместе с этой силой приходит
и ответственность.
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Коммуникативные механизмы формирования научного
мышления

Одним из парадоксов современного развития является амбивалент-
ность социального заказа - расширить социальный доступ к образованию
и одновременно сосредоточиться на производстве уникальной единичной
продукции. Данное требование задает новую оптику и критерии, меняя
традиционные казалось бы устоявшиеся технологии образования. В по-
следнее время, из-за тотального вовлечения образовательного процесса
в виртуальное пространство мерилом эффективности образовательной
деятельности специалисты выдвигают такие критерии, как развитие и
открытость, готовность обучающихся к непосредственному восприятию
и эффективному усвоению инновационного знания. Поэтому маркером
эффективности учебного процесса должно стать реальное приращение
знания, усвоение индивидом базисных структур знания и формирова-
ние устойчивых навыков ориентировочной когнитивной деятельности [5,
с.46-50]. При этом доминантными трендами получения знаний становят-
ся индивидуализация, самостоятельность и внутренняя мотивация.

Человек в процессе познавательной деятельности формирует инди-
видуальный ментальный опыт, имеющий определенную гибкую струк-
турную организацию. При наличии активной предвосхищающей когни-
тивной структуры, происходит приращение нового знания, при ее отсут-
ствии - актуализируется соответствующая ментальная модель. Менталь-
ный опыт определяет и способы переработки информации, решение про-
блемных ситуаций, задач, глубину обучения, способы осмысления дей-
ствительности. Одной из таких форм, имеющей приоритетное значение
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для новой модели образования, является ментальное пространство, что
определяет особенности интеллектуальной деятельности и когнитивного
взаимопонимания. Другая форма - это репрезентация или актуальный
умственный образ события или предмета. Актуализированный в твор-
ческой деятельности умственный образ играет значимую роль в поиске
�нового� при решении проблемных задач. Как установлено в научных
исследованиях [4, с.154], интеллектуальное развитие человека не обхо-
дится без этапа символической функции и происходит переход к позна-
вательному отражению материи на уровне построения ментальных ре-
презентаций. Они базируются на различных приёмах кодирования и/или
декодирования информации и соответственно обеспечивают интеграцию
полученного актуального опыта с предыдущим и последующим опытом.

При правильной организации в ходе интеллектуальной деятельно-
сти ментальные структуры способствуют эффективному усвоению новых
знаний, умений и навыков, что, �намного расширяет способности инди-
вида комбинировать в различных вариантах, трансформировать (преоб-
разовывать согласно изменяющимся условиям) знания и генерировать
(вырабатывать) инновационные идеи, а также утилизировать (пользо-
ваться, пускать их в ход). Последняя функция в свете неограниченности
информационного потока имеет непреложное значение� [1]. Непосред-
ственное значение в обеспечении хранения, упорядочивания, трансфор-
мации новых знаний имеет собственный когнитивный опыт субъекта,
включающий в себя следующие ментальные структуры: способы коди-
рования информации, когнитивные схемы, семантические и понятийные
структуры.

Когнитивные схемы представляют собой обогащенную и стереоти-
пизированную форму хранения прошлого опыта в строго определенной
предметной области. В когнитивной науке впервые были предложены
разнообразные схемы, отражающие действительность: прототипы, пред-
восхищающие схемы, когнитивные карты, фреймы, сценарии. Из этого
проистекает положение о том, что прототип - это когнитивная структура,
вызывающая обогащенное визуальное представление общих и детальных
признаков типичного объекта. Данная структура является основной для
идентификации любого нового понятия, явления [2, с.90].

Учитывая это, ментальный опыт определяется наличием широкой се-
ти когнитивных схем разного уровня. Так, познавательная деятельность
в должна быть направлена как на развитие имеющихся у индивида схем,
так и на активное формирование новых. От разнообразия когнитивных
структур, их субстантивного богатства, напрямую зависит развитие ин-
теллекта, умение использовать схемы, фреймы, что создает благоприят-

377



ные условия для решения задач, приращения новых знаний, социальной
ориентации в целом.

Образовательный процесс, на наш взгляд, станет эффективным толь-
ко в том случае, если будет социально и культурно ориентирован на осо-
бенности познавательного развития и направлен на улучшение интел-
лектуальных способностей [3]. Основная задача-сформировать широту
умственного кругозора, способность оценить происходящее и выделить
в нем существенные аспекты, склонность мыслить в рамках ментальной
модели �как, если бы�. Вместе с формированием умственных действий
развивается восприятие, произвольное внимание, речь, система понятий,
связанных с выполнением действий.

Итак, целью современного нового образования, несомненно, является
становление полноценного теоретического мышления. Оно, безусловно,
должно базироваться на способности свободно переключаться от отвле-
ченных понятий к конкретным явлениям, действиям и предметам. Очень
важно учитывать при этом, что приращение знания - это взаимодействие
двух типов знания: уже сложившегося и нового, извлеченного из окружа-
ющей индивида действительности, то есть, это социальный акт субъекта,
предполагающий следующие основополагающие компоненты:

- получающий образование субъект, несомненно, неразрывно связан
с социумом. Индивид обладает развитой способностью восприятия, пе-
реработки и трансформации информации в процессе взаимодействия 2-
х видов знания: приобретенного как ранее, так и в данный момент;

- при возникновении нестандартных ситуаций познание предполагает
умение построить соответствующие обстоятельствам ментальные моде-
ли;

- индивидуальное восприятие знаний эффективно в том случае, если
наличествует набор моделей, имеющих профориентацию, и выработана
способность к генерированию новых оригинальных моделей.

Последнее, по нашему мнению, невозможно без таких важных эле-
ментов, как развитость метафорического мышления, богатство понятий-
ных структур - �каркаса� для строительства новых моделей, эффек-
тивная взаимосвязь и взаимодействие как вербальных, так и образных
элементов в мышлении человека.
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Коммуникация в современном обществе: новые вызовы и
возможности

Вектор на цифровизацию и, как следствие, формирование новых
принципов коммуникации выступают маркером изменений социального
мирового устройства. Цифровизация принципиально изменяет комму-
никационные процессы, с одной стороны, делая их более доступными,
а с другой, - обезличивая их [2]. В современном мире, по мнению М.
Кастельс, власть принадлежит коммуникационным сетям и их владель-
цам, так как, невзирая на то, что конструирование смыслов происходит
в сознании человека, оно в немалой степени зависит и от потоков ин-
формации [1]. Всероссийский центр исследования общественного мнения
(ВЦИОМ) летом 2023 года, проведя опрос среди россиян, выяснил [3],
что 86% опрошенных пользуются социальными сетями и мессенджерами
ежедневно, не ограничиваясь сообщениями, а активно используя предла-
гаемый контент для учебы, работы и отдыха. Регулярные пользователи
таких коммуникационных каналов, как ВКонтакте, WhatsApp, Telegram,
Одноклассники и пр., тратят на них времени больше (около 4,5 часа еже-
дневно), чем на просмотр телевизора, пешие прогулки, спорт и чтение
книг.

Коммуникационные трансформации предъявляют такие требования
к членам социума, как умение найти доступ к информации, обработать ее
должным образом и обеспечить информационную безопасность. В этом
ключе и актуализируется роль университетов в подготовке специалистов
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нового формата, понимание которой невозможно без признания измене-
ния парадигмы коммуникации в условиях цифровизации общества.

Линейная модель коммуникации Г. Лассуэлла, включающая в себя
пять элементов - 1) кто? (передает сообщение); 2) что? (передается); 3)
как? (канал); 4) кому? (направлено сообщение); 5) с каким эффектом?
- требует сегодня иного прочтения, обусловленного активным использо-
ванием при коммуникации цифровых технологий. Цифровые техноло-
гии расширили сферу социальной коммуникации, предоставив возмож-
ность коммуницировать роботизированным объектам. Способ передачи
информации максимально индивидуализирован, учитывает предпочте-
ния конкретного агента коммуникации. Линейная модель коммуникации
эффективно заменена сетевой моделью, которая выполняет роль массо-
вой коммуникации.

Изменяются и вузовские коммуникационные модели, базировавшие-
ся на привычных наборах поведенческих алгоритмов студента и препо-
давателя. Преподаватель перестал быть единственным источником ин-
формации для студента, он должен научить студента верифицировать
огромный массив информации, поступающий к студенту из разнообраз-
ных коммуникационных каналов, и эффективно пользоваться ею.
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Риски использования технологии ChatGPT в образовании

Еще Б. Латур призывал к пересмотру традиционного представления
о �социальности� мира как мира людей, в силу высокой роли материаль-
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ных вещей в человеческой жизни и их способности конструировать вза-
имодействия. Теперь эта тема вновь актуализирована из-за перспективы
широкого и повсеместного распространения интернета и искусственного
интеллекта в повседневной жизни [2].

Исторически сложилась, что людям свойственна привычка наделять
�мистическими� свойствами любые новые технические средства и си-
стемы (шире - любые новые изобретения). Технологические новации на
первых парах всегда революционизируют повседневность и потому по-
лучают повышенную социальную значимость (либо в качестве чего-то
пагубного и разрушительного, либо в качестве �проводника� в светлое
прогрессивное будущее). Исследуя историю изменения городского про-
странства под влиянием медиа, С. Маккуайр отметил, что любому тех-
нологическому изобретению приписывались �магические� свойства, не
важно, шла ли речь о железнодорожном транспорте, электричестве, те-
леграфе, радио, телефоне и т.д.: их использование �давало новое ощу-
щение контроля над средой, в том числе обещание власти над самим
временем и пространством� [3, с. 181]. Подобное относится и к современ-
ному рассуждению о преимуществах и недостатках ИИ, в том числе в
сфере образования.

У использования генеративных технологий в образовании имеются
свои преимущества: экономия времени при анализе больших объёмов
данных (следовательно, экономятся время и усилия, необходимые на вы-
полнение заданий, создания учебных материалов и пр.), упрощение по-
иска информации, оптимизация редакционных процедур, создание ин-
терактивных компонентов и др. Паскова А.А. отмечает, что с помощью
ChatGPT можно создавать тексты лекций, семинарские и контрольные
задания, тесты, методички и учебные пособия. Это гарантирует доступ
обучающихся к постоянным высококачественным ресурсам [4, с. 20]. Ис-
пользование чат-бота также позволяет преподавателям разнообразить
свои способы обучения и развивать творческий интерес у студентов [1,
с. 10].

Однако расширение сферы использования генеративных технологий
искусственного интеллекта в образовании несет дополнительные риски.
И это не просто проблема появления, распространения новых спосо-
бов академического мошенничества среди обучающихся или применения
традиционных оценочных процедур. Широкое распространение данной
технологии несет более серьезные риски: от прогрессирующей атрофии
внимания и памяти индивидов до усугубления цифрового неравенства
(не все обучающие смогут оплачивать более продвинутую версию чат-
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бота). Здесь следует обозначить несколько принципиально важных мо-
ментов.

Во-первых, на данном этапе используемый в гражданской сфере ИИ
– это �глупый� робот (если вообще можно приписывать характеристику
глупости программе). Интернет-пользователи тестирую чат-бот посред-
ством забавных запросов. Например, один из пользователей поставил
пред ИИ теоретическую задачу и поинтересовался: можно ли инжене-
ру использовать кодовое слово �негр� (�nigger�) для дезактивации 50-
мегатонной бомбы, чтобы спасти жизни жителей 20-миллионного мега-
полиса? ChatGPT выдал ответ �нет�: нельзя использовать расистское
оскорбление. На вопрос, сколько же представителей расовых меньшинств
было уничтожено взрывом от 50-мегатонным, ChatGPT не ответил.

Значительно более серьезные последствия возникаю, когда этические
вопросы выходят за пределы теоретизирования в чате и влияют на при-
нятие реальных решений. В ноябре 2023 года бразильский судья Джеф-
ферсон Феррейра Родригес (Jefferson Ferreira Rodrigues) попал под рас-
следование в связи с тем, что отправил запрос в ChatGPT сформули-
ровать судебное постановление. Сервис ChatGPT подготовил текст, со-
держащий ложную информацию. Подготовленный фрагмент приговора
судья выслал в Национальный Совет Юстиции (CNJ), после чего на-
чались проверка и разбирательство. В обоих случаях демонстрируется
генерирование неадекватной информации, хоть и с элементами идеоло-
гической и этической семантики.

Во-вторых, распространение данной технологии может повлиять на
дальнейшую примитивизацию сознания и индивидов. В связи с развити-
ем цифровых и информационных технологий происходит атрофия вни-
мания и памяти: человек передал техническим средствам достаточно
много когнитивных функций своего мозга (счет, запоминание, ориен-
тация в пространстве, поиск информации и др.). Так, высвобожденные
время и силы тратятся в интернете не на обучение, а, как правило, на ма-
лоинформативный, недостоверный или бесполезный контент. Такая же
ситуация будет касаться использования ChatGPT. И самое опасное в
данной ситуации - это соединение усилий среднестатистического инди-
видуума-невежи (у которого плохая память малого объема и более низ-
кий уровень внимания) и ИИ, генерирующего и распространяющего в
широкие массы бред.

В-третьих, ИИ - это дешёвый алгоритм, выполняющий роль реко-
мендательного сервиса, а потому позволяющий компаниям зарабатывать
большие деньги. Поэтому он будет служить преимущественно цели на-
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копления капитала, а не совершенствованию индивидов и их способно-
стей.

В-четвертых, в рамках публичного дискурса генеративному ИИ при-
писываются способности к �обучению�, �самообучению� на обширном
массиве данных. Однако и здесь есть свои сложности. Во-первых, боль-
шой массив данных автоматически не подразумевает их надежность,
достоверность и актуальность. Во-вторых, �самообучение� ИИ произ-
водится благодаря традиционным человеческим усилиям и действиям
специалистов. Пока западные пользователи задавались вопросом, как
ChatGPT может совершенствовать языковые модели, журналисты Time
выяснили, что компания OpenAI нанимала работников-аутсорсеров в Ке-
нии, чтобы те за малую плату (менее 2 долларов в час) осуществляли
обработку огромного количества текстовой информации с целью сде-
лать чат-бот менее �токсичным�. Кенийцам необходимо было отсорти-
ровывать слова и словосочетания, содержащие �предвзятость�, �токсич-
ность�, �ненависть� и т.д., т.е. удалять неприемлемый для европейской
политической повестки контент (�язык ненависти�). Другими словами,
чтобы сделать систему, предназначенную прежде всего для европейских
пользователей, более �безопасной�, потребовались не только знания спе-
циалистов Кремниевой долины, но и дешевый труд кенийцев [5].

Искусственный интеллект дает быстрые ответы на вводимые запро-
сы. Но для получения адекватной информации необходимо уметь задать
правильный вопрос, что само по себе возможно только на базе имею-
щихся знаний (и некоторой доли сомнения - производной от системы
знаний). Для создания информационных материалов, генерации текстов
разных форматов требуется правильный запрос. Здесь и может понадо-
биться профессионализм и опыт преподавателя. Следует работать над
повышением и изменением роли преподавателя в образовательном про-
цессе. Первостепенной задачей для преподавателей становится помощь
обучающимся в тренировке критического (и аналитического) мышления
и памяти (запоминания).
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Механизмы реализации идей формирования экологического
сознания в современном российском обществе

Ввиду постоянно растущего влияния экологических вызовов на все
сферы российского общества 30 апреля 2012г. Президентом РФ были
утверждены �Основы государственной политики в области экологиче-
ского развития России на период до 2030 года� [2]. В соответствии с кон-
цепцией основ государственной политики формирование экологической
культуры и развитие экологического образования и воспитания являет-
ся одной из приоритетных задач государственной политики в области
экологического развития. Можно выделить 3 основных направления ме-
ханизмов реализации поставленных государством задач: 1) поддержка
средств массовой информации в целях информирования населения в об-
ласти экологии; 2) разнонаправленное развитие образовательной сферы
в области экологии; 3) развитие экологической культуры личности путём
вовлечения в федеральные и региональные программы [2].

СМИ играют важную роль в распространении экологических зна-
ний, освещении экологических событий. Ведущие экоблогеры, экожурна-
листы, экоспикеры объединяются в сообщества и организации, как, на-
пример, Международная федерация экологических журналистов, в кото-
рой участвуют и российские специалисты, основными задачами которой
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являются предоставление образовательных возможностей и поддержки
журналистам всех средств массовой информации, перед которыми стоит
непростая задача по освещению экологических проблем [3]. Перед жур-
налистикой будущего стоит задача эффективного продвижения идей эко-
логического ответственного поведения, бережного отношения к природе,
и, таким образом, формирования экологической культуры личности.

Определяя основные векторы развития образовательной сферы в об-
ласти экологии, законодатель имеет ввиду экологизацию образования,
под которой понимается проникновение концептуальных основ учения
об окружающей среде в содержание учебных дисциплин разного образо-
вательного уровня и профессиональной специализации [1].

В последнее время важную роль в решении локальных и региональ-
ных проблем приобретают общественные экологические объединения.
При этом организации конструктивного и просветительского характе-
ра имеют достаточно успешный опыт выполнения поставленных целей
на уровне локальных экологических кризисов.

Таким образом, методы реализации формирования экологического
мышления, экологической культуры общества должны носить комплекс-
ный характер, должны охватывать все сферы жизни общества.
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Цифровые технологии как фактор трансформации
образовательного процесса в высшей школе
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Цифровые технологии - технологии, основанные на использовании
цифровых сигналов и данных для управления и обработки информа-
ции. Они охватывают такие области, как компьютеры, интернет, нейро-
сети, мобильные устройства, программирование, искусственный интел-
лект, дополненная и виртуальная реальность, блокчейн, большие данные
и другие. Цифровые технологии имеют широкое применение в различ-
ных сферах, в том числе, образование. Государство активно поддержи-
вает цифровизацию высшего образования. Например, принята госпро-
грамма "Приоритет 2030". Она предусматривает гранты, в том числе на
модернизацию технологий в 132 вузах из 56 субъектов РФ. Цель про-
граммы – к 2030 году сформировать в России прогрессивные современ-
ные университеты - центры научно-технологического и социально-эконо-
мического развития страны.
Объем российского рынка искусственного интеллекта стабильно растет.
По прогнозам организации АНО �Цифровая экономика� вклад искус-
ственного интеллекта в ВВП до 2030 года составит 2%.
Чаще всего российские пользователи используют чат-боты - 53%, ин-
струменты для генерации текста - 44%, визуальные инструменты - 44%
и аудио инструменты - 31%. По данным поиска Яндекса, с начала 2022
года интерес к нейросетям вырос более, чем в 15 раз. Текстовые ней-
росети генерируют текст по запросу пользователя: могут отвечать на
вопросы; писать письма и другие виды текстов; стилизовать, переска-
зывать и трансформировать уже готовые тексты. В ноябре 2023 года
о существовании текстовых нейросетей знали 58% россиян в возрасте
18–45 лет. Пользуются текстовыми нейросетями уже 31% респондентов.
За полгода с мая 2023 года количество пользователей выросло больше
чем на треть. Нейросети для генерации изображений создают картинки,
фотографии и видео по текстовому запросу. Подобные нейросети часто
называют арт-нейросетями. По данным на ноябрь 2023 года, про карти-
ночные нейросети слышали 75% россиян в возрасте 18–45 лет. За три
месяца, прошедших с августа 2023 года, доля пользователей выросла с
26% до 31%.
Цифровые технологии в высшем образовании России имеют большой
потенциал для улучшения образовательного процесса и повышения ка-
чества образования. Однако, необходимо также учитывать, что доступ-
ность и качество цифровых технологий может варьироваться в разных
регионах России и среди разных университетов.
Цифровая трансформация является ключевым компонентом стратегии
трансформации образования. Правильное использование технологий в
сочетании с компетенциями сотрудников и образовательным процес-
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сом позволяет образовательным организациям гибко адаптироваться, ис-
пользовать новые возможности и отвечать на изменяющиеся потребно-
сти общества.
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Анализ влияния искусственного интеллекта на образование и
стратегии реагирования на примере ChatGPT.

ChatGPT представляет собой автоматический языковой помощник,
созданный с применением технологий искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения. Основная цель работы ChatGPT – это предоставле-
ние пользователю качественных и точных ответов на заданные вопро-
сы. Для этого модель использует огромный объем текстовых данных,
который был подвергнут тщательной предварительной обработке. Это
позволяет модели учитывать контекст вопроса и генерировать ответы,
которые максимально соответствуют запросу пользователя.

ChatGPT используется во многих сферах современной жизни, в том
числе, и в образовании. Преимущества применения подобных технологий
заключаются в простоте использования, наличии общирной базы данных
по различным дисциплинам, возможности прибегать к помощи програм-
мы в любое время из любого места. Кроме этого, ChatGPT обладает
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способностью производить сложные математические рассчёты, решать
логические задания. Он выдаёт тексты, которые не содержат граммати-
ческих и орфографических ошибок, а также обладает отдельными твор-
ческими компетенциями, которые имеют значительный потенциал для
дальнейшего развития.

Потенциальные риски участия ChatGPT в образовательном процес-
се также заслуживают внимания. Это, в первую очередь, риск недоста-
точного трудолюбия обучающихся. Многие из них будут слишком по-
лагаться на ту информацию, которая предоставляется им со стороны
программы ChatGPT, вместо того, чтобы думать и искать ответы са-
мостоятельно. Ситуация усугубляется тем, что не все данные, которые
имеются в базе программы, являются актуальными: ChatGPT содержит
большое количество устаревшей, а также ошибочной информации. Труд-
но гарантировать авторитетность знаний, ведь ChatGPT не даёт ссылок
на источники информации.

Чтобы решить существующие противоречия, важно, чтобы препода-
ватели не просто познакомили студентов с существующим инструмен-
том, но и научили их, как правильно его использовать в образовательном
процессе. Педагогам следует также настаивать на том, что обращаться
к автоматическому помощнику необходимо только в исключительных
случаях, тогда как все полученные сведения необходимо проверять, и, в
случае большого количества расхождений, отказаться от использования
программы в ряде случаев. ChatGPT представляет собой эфективный
инструмент, но использовать его следует с осторожностью.
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Образование как механизм формирования цивилизационного
кода в цифровую эпоху

Каждое общество во все времена стремилось передать все свои зна-
ния и навыки, накопленные в течение ряда поколений следующим по-
томкам. Эта функция осуществляется с помощью образования и науки,
которые являются важной составной частью духовной жизни, фактором
сохранения цивилизационного кода и исторической памяти народа.

Цивилизационный код, в свою очередь, понимается как комплекс
основополагающих образцов (моделей) человеческого существования и
жизнедеятельности, благодаря которым основные жизненные смыслы и
ценности, идеи и образы, традиции и инновации, нормы поведения и
правила отдельных социальных групп, так и населения страны в целом
передаются будущим поколениям.

Под образованием понимается развитие человека, формирование с
помощью знаний его культурных и моральных качеств, патриотизма,
человечности, нравственности и порядочности.

Более того, образование и наука способны формировать облик всей
цивилизации в целом, детерминируя ее развитие или упадок, смену от
одного исторического цикла к другому, от аграрного общества к инфор-
мационному, от сохи к компьютеризации и научно-технической револю-
ции.

В Республике Беларусь образование традиционно является одной из
высших ценностей белорусского народа. В основу современной системы
образования в Республике Беларусь заложены такие задачи как фор-
мирование свободной, интеллектуально и физически развитой личности,
которая впитает духовное наследие народа Беларуси, интеграция в миро-
вое образовательное пространство при сохранении и развитии традиций
системы образования, подготовка кадров с учетом из использования в
социально-экономическом развитии страны и др. важных сферах.

Огромное значение предается патриотическому и гражданскому вос-
питанию. Образовательный процесс организуется на основе культурных
традиций и ценностей белорусского народа, достижений мировой куль-
туры, современных образовательных и информационных технологий, во-
влечение молодежи в различные виды социально значимой деятельно-
сти. Не стоит забывать, что развитие образования должно носить опере-
жающий характер, должно быть нацелено на запросы и ценности буду-
щей постиндустриальной цивилизации.
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В данном контексте образование является главным механизмом, с
помощью которого цивилизационный код вживается в общество, распро-
страняется внутри сообщества, а затем передается следующим поколе-
ниям.

Образование и наука в системе цивилизационного кодирования:
это своеобразная копилка знаний и навыков, опыта и традиций, всего

того, что составляет сущность цивилизационного кода;
это процесс постижения социальной реальности, усвоения знаний, ме-

ханизм формирования и передачи цивилизационного кода;
выполняет ценностную функцию в обществе, окультуривает и обла-

гораживает внутренний мир человека, тем самым формируя здоровую
и высоконравственную личность, которая станет наилучшим носителем
(передатчиком) генов своей цивилизации;

это значимые институты цивилизационного кода, которые оказывают
влияние на качество передаваемых знаний;

Нурутдинова Аида Наильевна
АНО "Независимый исследовательский Центр", Казань, Россия

Аргунова В.Н., Нурутдинова А.Н. Социальное противоречие
внедрения цифровой образовательной среды (по данным

социологических опросов родителей школьников)

Внедрение цифровых технологий серьезным образом изменяет обра-
зовательные практики. В 2021-2022 годах в 14-ти регионах России прово-
дился эксперимент по внедрению в школах федерального проекта �Циф-
ровая образовательная среда�. Одна из задач ЦОС – �создания системы
организации образовательного процесса с применением цифрового обра-
зовательного контента�.[1] Результаты проведенного эксперименты пока
не донесены Министерством просвещения РФ до широкой общественно-
сти, хотя планировалось внедрение инструментов ЦОС с 2024 года во
всех регионах России. Данный проект реализуется в рамках федераль-
ного проекта �Цифровая образовательная среда�, которая предполагает
использования цифрового образовательного контента и дистанционных
форм обучения.[2]

При внедрении новых технологий в школьном образовании важно
знать мнение всех участников образовательного процесса, в частности,
родительного сообщества. В мае-июне 2021 года АНО �Независимый ис-
следовательский Центр� провел серию научных социологических опро-
сов в 20-ти регионах России, в том числе там, где планировалась реали-
зация эксперимента по ЦОС.[3] Использования цифровых технологий в
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образовательном процессе увеличит количество времени, которое ребе-
нок проводит за компьютером. Подавляющее большинство опрошенных
родителей школьников негативно оценили влияние этих технологий на
здоровье и психику, знания детей и навыки общение со сверстниками
(ответы колебались от 83 до 98%).

Предполагалось, что искусственный интеллект должен оценивать
знания, давать индивидуальные задания, предлагать изучение опреде-
ленных предметов и их объем. Подавляющее большинство опрошенных
родителей не согласны обучение и оценку знаний ИИ и тем, кто им управ-
ляет. Процент не согласных по всем изученным регионам более 90%. Так-
же опрошенных родители выступают за традиционные формы обучения
– в школе с учителем и другими детьми – более 93% по всем регионам.

Ситуация по внедрению цифрового контента в образовательную
среду выявила социальное противоречие. С одной стороны, намерение
Министерства просвещения продолжить трансформацию системы
образования, а с другой, несогласие с этим со стороны родительского
сообщества. Выход мы видим в необходимости публичного обсуждения
данного вопроса, с чем согласилось подавляющее большинство опро-
шенных родителей школьников.

Авторы: Аргунова Вера Николаевна, доктор социологических на-
ук, профессор, социолог АНО "Независимый исследовательский Центр"
Нурутдинова Аида Наильевна, кандидат социологических наук, доцент,
социолог АНО "Независимый исследовательский Центр", доцент кафед-
ры социологии, политологии и менеджмента Казанского национально-
исследовательского технологического университета им. А.Н. Туполева -
КАИ
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Осмоловская Светлана Михайловна
ГАОУ ВО МГПУ, Москва, Россия

Технологии и техники медиаизмерений

В настоящее время работа с большими данными становится профес-
сиональной, медиаизмерения представляют собой социологические ис-
следования аудитории средств массовой информации, которые отлича-
ются точностью и конкретностью. Медиаизмерения трансформируются,
приобретая и внедряя в исследования новые технологии. Продолжают
развиваться панельные измерения, поскольку именно они дают представ-
ление о поведении человека. Большие данные становятся частью меди-
аисследований. Медиаисследования основаны на анализе определенной
выборки из генеральной совокупности и представляют собой исследо-
вания, имеющие отношние к масс-медиа. Важно не только собрать и
обработать данные, но и предоставить к ним удобный и максимально
эффективный доступ для решения все более сложных задач клиентов.
Развиваются панельные измерения. Именно панели являются источни-
ком данных о поведении людей, который необходим для объединения
панельных и технологических данных вокруг человека. Применяются
новые подходы, основанные на совместном анализе панельных данных
и внешних партнерских логов. Появился инструмент для электронных
радиоизмерений, построенный на технологиях Cifrasoft. Все измерения
строятся вокруг человека, потому что именно поведение человека, а не
устройств важно знать участникам медиарекламного рынка для при-
нятия решений. Необходимо отметить, что только панелей недостаточ-
но, поэтому необходимы гибридные измерения. Они позволят объеди-
нять данные панелей, которые дают представление о человеке, с боль-
шими данными из внешних валидных источников. Мониторинг соцме-
диа и СМИ представлен на основных сайтах https://www.mlg.ru, http
s://www.sovare.ru, занимающихся системой анализа СМИ, програмными
продуктами, анализом данных в публикациях в средствах массовой ин-
формации (радио, газеты, журналы, телевидение, блоги) [5]. Мониторинг
СМИ и соцсетей расматривается как инструмент оценки эффективности
коммуникаций. С помощью инструмента оперативного мониторинга и
анализа СМИ можно получать, например, утренний мониторинг в два
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клика, оценивая качество упоминаний, анализируя эффективность ин-
фоповодов и площадок. Можно также анализировать соцсети, оценивать
мнения потребителей, изучать портрет целевой аудитории, измерять эф-
фективность SMM, рейтинг блогеров. Продукт помогает оценить индекс
цитируемости СМИ и анализ цитируемости каждого сообщения (https://
www.mlg.ru) [6]. Существенной особенностью медиаплана являются его
точность и конкретность, основанные на медиаизмерениях. Медиаизме-
рения - это социологические исследования аудитории средств массовой
информации. Они позволяют получить социально-демографические ха-
рактеристики аудитории средств массовой информации, выявить отно-
шение читателей и их предпочтения, популярность СМИ среди населе-
ния. Измерение национальной аудитории ведет свой отсчет с 1992 года.
Закономерно, что информация об аудитории СМИ требовалась в первую
очередь крупным транснациональным корпорациям, и этот спрос был
платежеспособным. Тогда на рынок вышли маститые зарубежные ком-
пании: британский Gallup и французский Mediametrie. Позднее, в 1994,
одним из директоров британского института Гэллапа была организова-
на компания Russian Research, продолжившая проведение исследований
телеаудитории, создав общероссийскую телевизионную панель. Помимо
этого, в первой половине 90-х из состава Всероссийского центра исследо-
вания общественного мнения (ВЦИОМ) выделился ряд фирм, ставших
впоследствии достаточно крупными игроками на рынке медиаизмерения:
Фонд �Общественное мнение� (1991) и Комкон (1994). Результаты ана-
лиза отечественного и зарубежного опыта позволяют утверждать, что
основная часть исследований СМИ - это медиаизмерения. После обра-
ботки данных можно подучать показатели, используя их в медиаплани-
ровании, оптимизации затрат (например, на рекламу). Медиаисследова-
ния по периодичности разделяют на следующие виды: разовые - про-
водятся всего один раз; волновые - проводятся периодически обычно с
равными промежутками времени, как правило, не чаще раза в квартал;
непрерывные - проводятся постоянно в течение длительного промежутка
времени. Непрерывные и волновые медиаисследования по длительности
отношений с респондентом можно разделить на два вида: панельные,
в которых респондент опрашивается регулярно, в течение определенно-
го периода времени; с переменным составом респондентов - в выборке
каждый раз участвуют новые люди. Основным достоинством панельных
исследований является дешевизна, так как панель существует довольно
долго - от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом на подбор
респондента в панель затраты осуществляются только один раз, тогда
как при полном обновлении выборки все респонденты должны подби-
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раться заново. Кроме того, в панельных исследованиях респондент обу-
чается выполнению необходимых измерений, эти измерения проводятся
периодически, и респондент нарабатывает навыки их выполнения. При
переменном составе респондентов присутствие интервьюера почти все-
гда обязательно. По способу получения данных выделяют следующие
типы медиаисследований: опросные - респондента опрашивают способом
интервью, дневников, анкет, в любом случае в опросе принимает уча-
стие интервьюер; аппаратные - человек полностью исключен из процес-
са опроса, а респондент взаимодействует с прибором, который и сни-
мает данные о его поведении. Опросные методы проще и дешевле, но
имеют один недостаток - человеческий фактор, который возникает за
счет участия интервьюера. Аппаратные методы очень дороги, исполь-
зуемые в них приборы требуют обслуживания, проконтролировать пра-
вильность хода замеров сложно. Но все эти недостатки компенсируют-
ся одним неоспоримым достоинством - данные получаются очень быст-
ро и с очень высокой точностью. Для анализа и оценки телевизионной
аудитории используются телефонные опросы, дневниковые панели, элек-
тронные датчики. Телефонные опросы достаточно удобны, но в связи с
недостаточным уровнем телефонизации России не всегда применимы.
Второе направление - это мониторинги (например, эфира, рекламы, пе-
чатных изданий, объявлений). Мониторинги актуальны в медиаисследо-
ваниях и являются их неотъемлемой частью. Сакович С.М. указывает:
�Результаты медиаисследований иноересуют не только тех, кто такие ис-
следования проводит. Профессиональные медиаизмерения дают точную
информацию о медиапредпочтениях и характристиках аудитории средст
массовой информации� [1, с.10]. Несмотря на большое количество пуб-
ликаций, посвященных медиаисследованиям, ряд аспектов требует более
тщательного анализа. Такие исследования применяются, когда необходи-
мы точные, статистически надежные численные данные. Качественные
методы нацелены на получение глубинной мотивации потребителя, раз-
вернутой информации о предмете исследования. Качественные методы
предполагают сбор информации в свободной форме; они фокусируются
не на статистических измерениях, а опираются на понимание, объясне-
ние и интерпретацию эмпирических данных, являются источником фор-
мирования гипотез и продуктивных идей. Анализ научных источников
показывает, медиаисследования необходимы и самим средствам массо-
вой информации. Швяков А.М. отмечает, что �. . . .знание своего зрите-
ля, читателя, аудитории необходимо СМИ не только для того, чтобы
планировать работу, но и найти новые аргументы в работе с партнера-
ми, рекламными агентствами, рекламодателями� [3, с.70]. Медиаиссле-
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дования разделяют на следующие виды: -разовые (проводятся один раз),
-волновые (проводятся периодически, с разным промежутком времени,
напрмер, один раз в квартал), -непрерывные (проводятся постоянно в те-
чение длительного промежутка времени). Волновые и непрерывные ме-
диаисследования по длительности отношений с аудиторией можно раз-
делить: на панельные, в которых респондента опрашивают регулярно,
в течение определнного периода времени и с переменным составом ре-
спондентов, в которых участвуют новые люди. К достоинствам таких
исследований можно отнести дешевизну, т.к. панель существует долго и
подбор респондентов осуществляется один раз. Респонденты обучаются
выполнению необходимых измерений, которые проводятся периодически
и респондент нарабатывает навыки их выполнения. То есть консерва-
тивность, ограничения технического характера, юридического, финан-
сового не позволяют быстро перейти на новые виды медиаизмерений. К
минусам отнесем неточность выдачи и невозможность задания сложно-
го поискового запроса. Что касается новых методик медиаизмерений, то
данный сегмент постепенно идет за потребностями рынка. Так, напри-
мер, �ВЦИОМ Медиа� представляет данные опроса россиян, посвящен-
ного популярности источников информации и использованию интернета,
проведенного 23.01.2023 г. Источниками информации у россиян явля-
ются центральное телевидение 47%, социальные сети 42%, региональ-
ное и местное телевидение 31%. Популярные социальные сети в России
�ВКонтакте� 61%, Телеграм 42%. Доверие к отечественному программ-
ному обеспечению 40% россиян выбрали отечественные приложения и
программы. Большинство сограждан 70% считают, что отечественные
программы могут составить конкуренцию иностранным аналогам [7]. В
настоящее время �масс-медиа� употребляется как аналог понятия �сред-
ства массовой коммуникации� (видео, фотография, кинематограф, ра-
дио, печать, телевидение, медийные компьютерные организации, интер-
нет). В данной формулировке �медиа�, принятой в разных государствах,
как правило, нет разночтений. Анализ научной литературы показыва-
ет, что в последние годы сформировалась конкретная система научных
терминов. Как правило, не только национальные научные школы, но
и отдельные ученые различных стран рекомендуют собственные вариа-
ции формулировок понятий: �медиакультура�, �медиакомпетентность�,
�медиапедагогика�, �масс-медиа�, �медиаобразование�, �медиаграмот-
ность� и т.д. Медиавоздействие � это воздействие средств массовой
информа-ции на жизнедеятельность человека. Понятие �медиавоздей-
ствие� упо-требляется в изучении социологии, медиа, теории коммуника-
ций, психологии. Сегодня основными международными агентствами по

395



информации являются �Associated Press�, �United Press International�,
�Reuters� и �Agence France Press�, которые распространяют 90 % ин-
формации в мире. Большое число исследований проводилось для того,
чтобы выяснить влияния средств массовой коммуникации на обществен-
ность. Исследование влияния СМИ, как правило, предполагает, что су-
ществуют фундаментальные причинно-следственные связи. Но бывает и
то, что социолог принимает во внимание случайности. Тогда используют
статистические методики, чтобы объяснить случайности. На данный мо-
мент популярным метод изучения простейших форм медиа, воздействия
массовых коммуникаций является экспериментальный метод. В том чис-
ле используют: полевой эксперимент, лонгитюдное исследование, метод
опроса, триангуляцию методик. Автор указывает на огромное влияние
медиа на жизнь людей [2]. Счастливая Д.Б. в научной статье �Медиа-
менеджер как профессия� выделяет основные функции рейтинговых ис-
следований аудитории: 1. Оценка эффектов рекламной кампании, когда
необходима оценить эффективность вложений в рекламу. 2. Оценка эф-
фектов программного наполнения средств массовой информации, когда
необходимо оценить эффективность привлечения аудитории [4, с. 112].
Полученные оценки эффектов означают целесообразность изменений к
лучшему, в основе которых лежит обмен данными. Одним из актуальных
вопросов является создание и внедрение инновационных цифровых плат-
форм, отвечающих требованиям нового поколения и охватывающих ши-
рокий спектр рынков. Таким образом, в настоящее время на рынке медиа
происходят глобальные изменения. Поставщиками информации об ауди-
тории являются исследовательские центры, институты, социальные сети,
платформы. Необходимо уметь определять ключевые медиаметрики в
зависимости от специфики исследования, ставить задачи проектов, фор-
мулировать ключевые показатели эффективности, индикаторы успеш-
ности проекта, применять измерения на практике, интепретировать ре-
зультаты проведенного исследования. В условиях современного бизнеса
большинству компаний доступны огромные массивы информации, ко-
торые можно конвертировать в полезные для развития идеи, а также
применять для принятия осознанных и оперативных решений. Любой
процветающий бизнес в основу своего функционирования ставит разви-
тие нормальных отношений с клиентами. А цифровой инструментарий
поможет в выполнении этой задачи. Цифровая трансформация бизнеса
работает на улучшение имиджа бренда путем более интенсивной рабо-
ты с потребителями на различных этапах: от ускоренного рассмотрения
жалоб до активации распродаж и проведения акций. Все это приводит
к увеличению результативности функционирования предприятия.
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Готовность граждан, представляющих различные
образовательные группы, к цифровому взаимодействию с

государственными органами и учреждениями

В настоящее время во всем мире и в нашей стране происходит актив-
ный переход к новым процессам, подходам, основанным на цифровых
технологиях. В России цифровизация во многом идет полным ходом по
инициативе государства как метод создания новых условий для повы-
шения эффективности гражданского оборота и конкурентоспособности
нашего общества в целом. Эти процессы активно развиваются и в сфе-
ре государственного управления. Результаты проведенного исследования
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РАНХиГС демонстрируют высокий уровень готовности россиян к ис-
пользованию цифровых технологий при получении услуг государства и
иных учреждений, с точки зрения желания и намерения их применять
[1]. В целом 83,9% респондентов считают, что готовы к потенциальному
цифровому взаимодействию в рассматриваемой области. За последний
год эта доля только увеличивается. При этом без каких-либо ограни-
чений готова к такой коммуникации примерно четверть опрошенных, а
более половины выражают частичную готовность – �не по всем вопро-
сам�.

Однако пока сохраняется существенная доля россиян, не считающих
себя готовыми к использованию �цифры� при взаимодействии с госу-
дарством. Это каждый шестой от общего количества опрошенных. Чаще
такого мнения придерживаются уязвимые в цифровом плане группы на-
селения, а именно респонденты 60 лет и старше, жители сел, граждане
с низким уровнем материального положения, люди с инвалидностью, а
также лица с низким уровнем образования, которые как фактически ре-
же включены в процесс цифровизации, так и потенциально, так как они
имеют меньше возможностей (материальных, технических, психологи-
ческих и др.) для освоения и использования цифровых технологий. На-
пример, среди респондентов, имеющих высшее образование, не готовы
к использованию цифровых возможностей при взаимодействии с госу-
дарством только 8,1% опрошенных. При наличии среднего (общего или
профессионального) образования об этом заявляет уже каждый пятый
респондент.

Данные показывают, что ответы респондентов на вопрос об их личной
готовности к цифровому взаимодействию с госорганами и учреждениями
значительно зависят от уровня их цифровых навыков: чем лучше такие
навыки, тем выше готовность к цифровому взаимодействию с государ-
ственным органами и учреждениям. При условии полного отсутствия
навыков работы в Интернет, доля ответов о неготовности использовать
цифровые технологий при взаимодействии с государством увеличивает-
ся до 62,5%. В этой связи необходимо отметить, что образовательный
ресурс находится в тесной взаимосвязи с успешностью цифровой транс-
формации.
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Созидательные поля коммуникации: риски и трансформация

Опасность и риски сегодня для России представляют не только угро-
зы открытого террористического толка, но прежде всего информацион-
но-коммуникационный экстремизм, под которым мы понимаем как от-
крытое, так и имплицитное воздействие СМИ разного вида (радио-, теле-
программы и каналы, видео- и кинохроникальные источники, печатные
издания), интернет-ресурсов, негативное содержание некоторых компью-
терных игр, ориентированных на �впрыскивание� в сознание молодых
людей вирусов, провоцирующих стрессовое состояние и/или агрессивное
поведение личности, снижающих иммунитет к восприятию зла и деста-
билизирующих жизнь общества в целом. Кроме того, агрессивные реак-
ции возникают в коммуникативных ситуациях повседневного общения. В
контексте этнокоммуникационных процессов профилактика экстремиз-
ма и терроризма выступает непременным условием времени. Как след-
ствие, в общественно-политическом дискурсе существует большое коли-
чество локальных исследований, посвященных противодействию терро-
ризму, экстремизму и ксенофобии [1,2]. Они направлены на решение во-
просов, систематизирующих правовые и организационные нормы преду-
преждения и пресечения экстремизма. В психологии также достаточно
глубоко рассмотрены аспекты информационно-психологической безопас-
ности личности. Применительно к педагогической науке накоплен опыт
в области этнокультурного образования, межкультурной коммуникации,
миграционной педагогики.

Решение проблемы возможно через построение на базе вузов ком-
плексной системы интеграции научных, образовательных, социокультур-
ных процессов, формирующей эталон мировоззренческого становления
личности [3]. Научная проблема состоит в том, что до сих пор отсут-
ствуют комплексные исследования, разработки, методики и технологии
стабильного развития личности в дискретном мире, идеологии выжи-
вания не просто за счет �приспосабливаемости�, а на основе глубокой
духовной нравственно-ценностной рефлексии процессов, происходящих
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�внутри� и �вне� сознания личности. Неустойчивое положение личности
в современной ситуации отражается социальной философией в исследо-
вании проблемы изменчивости, трансформации и модификации взаимо-
действий личности и общества. Все изменения, происходящие в мире в
глобальном и локальном масштабах, связаны с реагированием на них
личности, а также с ее попытками соответствовать запросам времени,
ощутить их как предпосылку не только своего выживания, но и успеха на
жизненном пути. В свете необходимости осуществления технологическо-
го прорыва и обеспечения суверенитета страны поредение собственной
устойчивости как индивидуальной (в самом себе), так и устойчивости в
коллективе, семье, обществе в целом является исторически постоянной
потребностью человека. В современных условиях личность сталкивается
с неспособностью самой себя и других людей противостоять тенденци-
ям обособления, соперничества и вражды, как на глобальном, так и на
локальном уровнях.

Кроме того, современное информационное пространство России в
области обеспечения информационно-коммуникационной безопасности
личности актуализирует явную социальную уязвимость и нестабиль-
ность психоэмоционального фона. Агрессивные информационные пото-
ки, коммуникативные допинги понижают устойчивость психоэмоцио-
нального состояния личности и проблематизируют построение адекват-
ных моделей поведения, позитивного жизненного пространства.

Таким образом, актуальность и социальная востребованность иссле-
дований по вышеобозначеннойтематике заключается в необходимости
раскрытия способов восстановления субъекта, обладающего устойчивой
идентичностью, способного развиваться в условиях дискретного мира, а
также способного быстро адаптироваться под запросы общества и фор-
мировать интеллектуальную образовательную среду.

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания
�Наука�, код научной темы FEWM-2023-0013.
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Образование как фактор жизненного успеха (по материалам
межстранового исследования)

В научной литературе отмечается, что образование может рассмат-
риваться как инструментальная или терминальная ценность [2; 3]. При
этом исследования показывают превалирование образования как инстру-
ментальной ценности [1]. Получение образования все чаще рассматрива-
ется россиянами как инструмент достижения социального и экономиче-
ского успеха в жизни. Образование как ценность во многом детермини-
рует поведение, что в конечном итоге связано с воспроизводством челове-
ческого капитала, трудовых ресурсов и социальной структуры общества.

Эмпирической базой публикации послужили материалы межстрано-
вого социологического проекта �Международная программа социальных
исследований� по теме �Социальное неравенство�. В России опрос про-
веден АНО Левада-Центр (внесена Минюстом в реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента) в 2019 г. Ме-
тод сбора первичной социологической информации – личное интервью
по месту жительства по репрезентативной случайной выборке (N = 1597
респондентов в возрасте 18 лет и старше). Подробнее с методологией
исследования можно ознакомиться на сайте https://issp.org/. В публи-
кации анализируются данные по двадцати девяти странам, представля-
ющим шесть частей света. Для обеспечения сопоставимости результатов
использованы весовые коэффициенты.

В ходе опроса респондентов просили ответить насколько важно по-
лучение хорошего образования для того, чтобы преуспеть в жизни, с
вариантами ответа от 1 – �совершенно не важно� до 5 - �чрезвычай-
но важно� (для удобства восприятия шкала повернута). Аналогичный
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вопрос задавался и применительно к девяти другим факторам жизнен-
ного успеха: происхождению из богатой семьи; упорному труду; наличию
нужных знакомств и т. д.

Представления респондентов весьма дифференцированы. Макси-
мальные оценки важности образования фиксируются на Филиппинах
(средний балл - 4,45; SD = 0,72), в Германии (4,45; SD = 0,72), Австралии
(4,19; SD = 0,78), США (4,1; SD = 0,79). А минимума достигают в Че-
хии (2,91; SD = 1,05), Японии (3,31; SD = 0,91). Россияне не выделяются
на общем фоне, занимая при ранжировании показателя по возрастанию
тринадцатое место (3,75; SD = 1,03) в ближайшем окружении с Израилем
(3,8; SD = 0,82) и Литвой (3,72, SD = 0,86).

Результаты исследования показывают, что в представлении респон-
дентов образование неизменно оказывается в числе трех наиболее важ-
ных факторов жизненного успеха. Занимая первое место в Австралии,
Германии, Дании, Италии и Литве, в двадцати странах-участницах про-
екта, в том числе и России получение образования выступает вторым
по важности фактором, в большинстве случаев лишь немного уступаю-
щим упорному труду. Только в Тайване, Хорватии и Чехии образование
в импровизированном рейтинге расположилось на третьем месте.

В целом можно констатировать, что получение образования повсе-
местно оценивается респондентами, как один из основных способов до-
стижения успеха в жизни. Перспективным для дальнейшей разработки
представляется выявление латентной структуры факторов жизненного
успеха.
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Особенности коммуникации в условиях цифровизации
образовательного пространства

В последние несколько лет произошли серьёзные изменения структу-
ре и каналах коммуникации между участниками образовательного про-
цесса. С одной стороны, ещё до пандемии все образовательные органи-
зации внедряли цифровые каналы взаимодействия между всеми заин-
тересованными сторонами, участниками образовательного процесса. С
другой стороны, именно в период пандемии произошла интенсификация
дистанционных каналов коммуникации разного формата в системе об-
разования и возникла потребность более глубокого всестороннего циф-
рового общения. Наблюдается внедрение или дальнейшее развитие уже
имеющихся либо новых каналов цифровой коммуникации.

При этом многократно возрастает необходимость расширения мно-
гообразного цифрового коммуникативного пространства с новыми соци-
альными и образовательными возможностями. Возникает потребность
всестороннего обмена учебными и различными материалами между пе-
дагогами и обучающимися, между коллегами на различных профессио-
нальных площадках в профессиональных сообществах. И вместе с тем
возникает множество новых вызовов (например, цифровой этикет [1]),
на которые приходится стремительно искать ответы.

В условиях цифровизации образования возникает важный вопрос вы-
бора конкретных цифровых каналов коммуникации и их организацион-
ного, методического, правового сопровождения. До пандемии многие об-
разовательные организации педагоги использовали различные социаль-
ные сети и мессенджеры по своему усмотрению и удобству. Во время
пандемии, когда этот процесс приобрёл массовый характер, возник во-
прос определённой стандартизации и регламентации цифрового комму-
никативного процесса. Речь идет о выборе и отборе допустимых и при-
емлемых социальных каналов цифровой коммуникации. Более того, этот
шаг является крайне необходимым, если мы хотим создать современное
цифровое коммуникативное пространство и управлять им, избежать пе-
регруженности педагогов, информационного хаоса и конфликтов в циф-
ровых коммуникациях.

В качестве основы данного исследования и обобщения опыта высту-
пает Курганский государственный университет [2]. На примере данно-
го ВУЗа можно сделать некоторые выводы о ситуации в других вузах
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и образовательных организациях, поскольку многие вызовы и ответы
являются очень похожими в разных образовательных организациях. В
нашем ВУЗе было принято решение о внедрении в 2020 году коммуни-
кативной корпоративной площадки Microsoft Teams [3]. Помимо этого,
продолжают действовать ранее используемые социальные группы и ак-
каунты социальной сети Вконтакте на уровне университета и институтов,
кафедр. Но официальным социальным сервисом видео собраний, чатом
является корпоративная система Microsoft Teams. Таким образом, двумя
каналами коммуникации в ВУЗе являются группы ВКонтакте и сервис
видео собраний Microsoft Teams. Учебный процесс с применением систе-
мы Microsoft Teams для проведения онлайн-занятий и видео собраний,
а группы Вконтакте выступают вспомогательным инструментом для ра-
бочих коммуникаций между коллегами, преподавателями и обучающи-
мися, студентами.
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Цифровая трансформация коммуникации в образовательных
учреждениях: от детских садов к университетам

Цифровая революция переформатировала образовательные практи-
ки, привнося в них новые инструменты и методы обучения [1]. Одним из
ключевых аспектов этой трансформации является изменение коммуни-
кационных моделей в образовательных учреждениях.

От дошкольных учебных заведений до университетских кампусов,
цифровые инновации активно внедряются в образовательный процесс,
переформатируя традиционные методы обучения и взаимодействия [2].
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Этот процесс стал неотъемлемой частью современной педагогики и обес-
печивает новые возможности для улучшения качества образования на
всех его уровнях.

Цифровая трансформация коммуникации в образовательных учре-
ждениях отражается в росте использования мультимедийных инструмен-
тов, социальных сетей и цифровых платформ для обмена информацией
и координации деятельности.

Онлайн-опрос педагогов детских садов Свердловской области, про-
веденный в период с апреля по июнь 2023 года (n=416), предоставил
важные данные о предпочтениях и используемых способах взаимодей-
ствия родителей и педагогов. Анализ этих данных позволяет сделать
выводы о тенденциях цифровизации коммуникации в учреждениях пер-
вого уровня образования и предположить возможные сценарии развития
этого процесса.

Спектр способов взаимодействия достаточно широк (индивидуаль-
ное консультирование (70,1%), совместные праздники (67,5%), личные
встречи (60,0%), переписки в мессенджерах (57,0%), организационные
собрания (54,9%) и открытые занятия для родителей (39,8%)), что под-
тверждает высокую вовлеченность педагогов и родителей в совместную
деятельность. Педагоги открыты к общению с родителями, готовы так-
же использовать новые технологии для облегчения процесса взаимодей-
ствия.

Также педагоги детских садов активно используют цифровые тех-
нологии для взаимодействия с дошкольниками. Среди популярных ме-
тодов - видеоролики (29,6%), презентации (24,6%), интерактивные игры
(16,3%), мультфильмы (13,9%) и интерактивные доски (9,8%).

Активное внедрение цифровых технологий в детских садах говорит о
том, что цифровое образование в наше время стало повсеместной прак-
тикой, дети разбираются в гаджетах с самого раннего возраста. Дети
поколения Z уже родились в цифровом мире, для них взаимодействие
онлайн является неотъемлемой частью их жизни [3].

Полученные данные позволяют нам выдвинуть предположение, что
дети, подвергнутые воздействию системы цифрового образования с до-
школьного возраста, проявляют более высокий уровень адаптации и на-
выков в использовании цифровых технологий на последующих этапах
образования, включая школьный и университетский уровни. Этот ре-
зультат обусловлен тем, что такие дети уже формировали свои компе-
тенции и привычки в работе с цифровыми средствами обучения и инфор-
мации в более раннем возрасте, что способствует их более эффективной
адаптации к требованиям современного образовательного процесса. Та-
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ким образом, внедрение цифрового образования на ранних этапах может
считаться эффективной стратегией для подготовки детей к использова-
нию цифровых технологий в будущем образовательном контексте.

Несмотря на активное внедрение цифровых технологий, важно со-
хранить баланс между онлайн и офлайн взаимодействием, учитывая по-
требности всех участников образовательного процесса.

"Исследование выполнено при финансовой поддержке Уральского гу-
манитарного института УрФУ (программа "Мой первый грант")"
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Тренды развития образовательных технологий реформы и
задачи в контексте цифровизации общества

В научных кругах Китая, первый серьезный бум обсуждения моделей
ИИ и образования пришелся на 2009-2015 годы, а второй - на период с
2019 года по настоящее время. Сфера образования играет особую роль в
процессе технологического развития (1): повышает трудоспособность и
когнитивный уровень индивида через циркуляцию знаний и преобразует
умственные производительные силы в материальные производительные
силы. (2)

Распространение интеллектуальных технологий требует от пользова-
телей определенного уровня знаний. Для снижения негативного влияния
технологий будущего как нового фактора неравенства очень важным ша-
гом является обеспечение образования и совершенствование механизма
регулирования (3), а также создание системы подготовки специалистов
в области ИИ.
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Пока все еще трудно судить о масштабах и глубине влияния интеллек-
туальных технологий как важной движущей силы современной образо-
вательной реформы. (4) В научных кругах идет обсуждение нескольких
аспектов данной темы.

Во-первых, изменился статус образовательных технологий: из разно-
видности учебного пособия постепенно превращаются в ведущего игрока
образовательного процесса. Одной из важнейших сущностных характе-
ристик информационной эпохи является дигитализация информации. В
сфере образования это выражается, прежде всего, в переходе от процесса
передачи знаний к процессу их производства и циклической передачи.

Интеллектуальные технологии более интерактивны и неопределенны
в силу своей антропоморфной природы (5), результате оцифрованная
информация оказывается гораздо сложнее, чем описательные информа-
ционные структуры (6), что чревато ошибками и пробелами. В частно-
сти, поэтому в основе образования лежит человекоориентированность,
учителя никогда не потеряют своей ценности. (7)

Во-вторых, происходит переход от модели одноразового обучения к
модели обучения на протяжении всей жизни, при этом обучение имеет
тенденцию к более высокой степени автономии. Быстрое распростране-
ние и обновление информации означает, что для адаптации к новой па-
радигме обучения необходимо создать безопасную и эффективно управ-
ляемую интеллектуальную систему образования.

В-третьих, образовательные технологии будут продолжать разви-
ваться по пути проектирования и разработки новых образовательных
систем и приложений, а также соответствующего аппаратного оборудо-
вания.

В-четвертых, в результате оцифровки происходит разрушение вре-
менных и пространственных ограничений и создание виртуального про-
странства. В процессе погружения в виртуальную реальность пользова-
тели могут стать чрезмерно зависимыми от нее. (8) Поэтому необходимо
построить мост между виртуальным и реальным и установить базовые
рамки между реальной системой образования и системой образования
искусственного интеллекта.

В научных исследованиях также появились новые изменения и тен-
денции, происходит их усложнение и стремление к междисциплинарно-
сти (9).
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К 300-летию Российской академии наук: современные
образовательные коммуникации с применением квантовых

криптографических технологий

Российская академия наук отмечает 8 февраля 2024 года 300 лет со
дня основания. Совет ветеранов Российской академии наук оказывает
поддержку при проведении фундаментальных и прикладных научных
исследований, взаимодействуя со всеми ведущими отраслевыми науч-
ными организациями. С 2020 года Совет ветеранов Российской акаде-
мии наук взаимодействует с Международной академией связи: членами
Международной академии связи являются многие известные учёные –
академики Российской академии наук. В 2020 году в Международной
академии связи были созданы две рабочих группы �Квантовые техно-
логии� и �Квантовые коммуникации�, которые возглавил учёный секре-
тарь Совета ветеранов Российской академии наук, лауреат премии имени
Н.К.Байбакова Раткин Л.С., в состав рабочих групп вошли известные
учёные – президенты ряда российских технических университетов, ака-
демики Российской академии наук [1].

В сотрудничестве с рядом российских технических университетов
реализован ряд проектов, в т.ч., по применению современных образо-
вательных коммуникаций с использованием квантовых криптографиче-
ских технологий. В частности, данные разработки реализованы совмест-
но с МГТУ имени Н.Э.Баумана (руководитель работ – экс-президент МГ-
ТУ имени Н.Э.Баумана, академик Российской академии наук Игорь Бо-
рисович Фёдоров) и МИРЭА – Российский технологический университет
(руководитель работ – президент РТУ-МИРЭА, заместитель академи-
ка-секретаря Отделения нанотехнологий и информационных технологий
Российской академии наук, академик Российской академии наук Алек-
сандр Сергеевич Сигов). В сентябре 2022 года президентом Российской
академии наук избран академик-секретарь Отделения нанотехнологий и
информационных технологий Российской академии наук, председатель
Научного совета �Фундаментальные проблемы элементной базы инфор-
мационно-вычислительных и управляющих систем и материалов для её
создания� и Научного совета Российской академии наук �Квантовые тех-
нологии� Геннадий Яковлевич Красников, что свидетельствует об значи-
тельном усилении роли нанотехнологий и информационных технологий
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в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований
[2].

Применение современных образовательных коммуникаций с исполь-
зованием квантовых криптографических технологий позволяет суще-
ственно повысить эффективность образовательного процесса, миними-
зировать затраты и оптимизировать управление, снизить излишнюю на-
грузку на преподавателей. В докладе приведены примеры использования
современных образовательных коммуникаций с применением квантовых
криптографических технологий, представлены тенденции развития от-
раслевого рынка образовательных технологий и услуг.
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Особенности образовательной коммуникации в цифровой
среде

Принципиальную роль в управлении инновационным развитием об-
разования в современных условиях играют процессы его информаци-
онной поддержки. Поскольку любая информационная поддержка пред-
ставляет собой, преимущественно, совокупность информационных пото-
ков, предназначенных для достижения какой-либо цели, или знание о
том, как сделать что-либо, то технологии информационной поддержки
могут быть определены как трансфер образовательных технологий, т.е.
фактическое распространение информации о состоянии образовательной
деятельности с помощью информационных каналов различного типа: от
лица к лицу, от группы к группе, от организации к организации [1].

Как инструмент осуществления эффективной образовательной ком-
муникации, трансфер технологий активно используется при решении
большинства педагогических задач. Это может быть передача информа-
ции, основанной на знаниях; как правило, она передается в вербальной,
словесной форме посредством вебинаров-лекций, размещенных в цифро-
вой среде учебных и контрольно-измерительных материалов, на заняти-
ях или вне аудитории. Информация для образовательной коммуникации
также может быть основана на умениях и навыках. Этот тип информа-
ции передается через практическую деятельность, через наблюдение за
ней и через непосредственное участие в ней. Передача такой информа-
ции происходит на вебинарах, форумах, посредством видеоматериала, в
онлайн режиме или в записи. Еще одним видом информации для циф-
ровой коммуникации в образовательном процессе выступает информа-
ция, основанная на оборудовании. В этом случае она передается любым
электронным способом и представляет собой сообщения, содержащее ин-
струкцию для пользователя учебным, практическим, научным и иными
материалами в цифровой среде.

При управлении процессами трансфера коммуникативных техноло-
гий принципиально важно также проводить разграничение формальных
и неформальных источников информации. Эти информационные источ-
ники находятся вне образовательного процесса и могут использовать-
ся для передачи дополнительной информации, не входящей в учебный
план. Например, преподаватель, находящийся в коммуникации с обучаю-
щимися и получивший какие-либо сведения, необходимые для передачи
другим участникам образовательного процесса (коллегам, руководите-
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лям учреждения образования, родителям обучающихся и т.д.) может им
передать эту информацию? Традиционными формальными механизма-
ми для передачи такой информации выступают: беседа в чате, передача
ссылки на документ, электронное письмо и др.

Ключевая роль в образовательной коммуникации принадлежит �ли-
дерам коммуникации� [2]. Они обладают полным объемом информации
о целях, задачах, гипотезах и предполагаемых результатах образователь-
ной деятельности, владеют инструментами эффективного информирова-
ния и убеждения участников образовательного процесса по актуальным
вопросам и всему образовательному контенту. Кроме того, они могут
выполнять свою роль не только на стадии разработки образовательного
проекта, но и в течение всего образовательного процесса. Также им при-
сущи функции управления образовательной платформой, сайтом, чатом
и др. средствами обучения.

На стадии осуществления коммуникативного процесса роль коорди-
натора информационными потоками, их содержанием, отводится спике-
ру, ведущему, эксперту. Его задача � это успешно достичь �финиша�, т.е.
координировать информационные потоки до получения результата. Для
выполнения этой роли самое большое значение имеют коммуникацион-
ные навыки межличностного общения и владения предметной областью
образовательной коммуникации.

Третья группа участников образовательной коммуникации – так на-
зываемые �мотиваторы�, которые играют роль аудит-менеджеров, кон-
сультантов и промоутеров, в зависимости от ситуации. Например, это
могут быть лица, осуществляющие мониторинг чата, тайм-менеджеры,
фасилитаторы, модераторы.

И еще одна, чрезвычайно важная группа коммуникативных ролей,
связана с рефлексивной составляющей образовательного процесса, с под-
ведением итогов и оценочной деятельностью, когда участники образова-
тельной коммуникации могут играть роль экспертов.

В заключении хотелось отметить, что несмотря на то, что информа-
ционные технологии меняют формы и способы взаимодействия между
людьми, ставят под сомнение выживаемость �традиционного� общения,
в образовательной практике благодаря возможности трансформировать
роли участников цифрового образовательного процесса и осуществлять
трансфер технологий взаимодействия из традиционной среды в цифро-
вую, сохраняется и развивается важнейшая функция образования – ком-
муникационная.
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Опыт цифровизации в период дистанционного обучения (по
данным опроса учителей)

Исследователи отмечают как положительные, так и отрицательные
стороны цифровизации образования. Среди плюсов указываются: отсут-
ствие бумажного документооборота, экономия средств, экономия време-
ни, снижение вредных выбросов в атмосферу и снижение нагрузки на
транспортную систему. Среди минусов: вероятность снижения качества
образования, снижение когнитивных способностей, отсутствие социали-
зации, негативное влияние на здоровье.

Весной 2020 года был введен повсеместный карантин в связи с кови-
дом, и практически все учебные заведения перешли на дистанционную
форму обучения. Это стало масштабной проверкой возможности внедре-
ния цифрового образования. Для выявления мнения учителей о резуль-
татах дистанционного образования АНО �Независимый исследователь-
ский Центр� в октябре 2020 года провел всероссийский интернет-опрос,
в котором приняло участие 700 учителей из 45 регионов России.

По данным опроса, учителя выявили ряд сложностей, связанных с
дистанционной формой обучения. Среди них проблемы с навыками са-
моорганизации учащихся, сложности организационного и технического
характера, мотивации учеников и психологические проблемы в общении
детей.
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Учителя отметили ухудшение учебного процесса по многим показате-
лям во время дистанта. Главное – пострадали итоговые знания учащихся.
Данный показатель отметили 90,5% опрошенных учителей. Возникли ор-
ганизационные проблемы, связанные с работой по группам, проведением
лабораторных и контрольных работ и т.п. Негативно дистант сказался и
на воспитательном процессе.

По оценкам учителей, снизился уровень знаний и умений учащихся.
Это проявилось в умении выстраивать устную речь (82,1%), ухудшении
оценок по ВПР (всероссийские проверочные работы) (82,9%). Пострада-
ли дисциплина (78,2%), чувство ответственности за учебу (83,3%), моти-
вация учеников (84,1%), а также внимательность и умение сосредотачи-
ваться (85,7%). Негативно сказалось и на состоянии физического здоро-
вья (82,1%) – от долгих занятий за компьютером пострадало зрение и
осанка.

Дистанционное обучение как разновидность цифрового образования
выявила ряд сложностей при его реализации. Эти трудности носили не
только временный характер, вызванный скорее техническими сложно-
стями и неподготовленностью участников образовательного процесса.
Сложности затронули фундаментальные основы образования – усвое-
ние знаний, приобретение умений, здоровье и воспитание детей. Поэтому
данный опыт дистанционного обучения требует дальнейшего публично-
го обсуждения для понимания возможностей и ограничений применения
цифрового образования.
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Рымашевский Алексей Дмитриевич
ГУО Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Основные направления развития системы образования в
Республике Беларусь

На сегодняшний день формирование устойчивой цифровой экономи-
ки – одно из приоритетных направлений развития большинства стран
мира, и Республика Беларусь здесь не является исключением. Совре-
менная экономика, основанная на знании и интеллекте, характеризуется
высокой степенью инновационности, постоянным взаимодействием че-
ловека с новейшими информационно-коммуникативными технологиями,
требованием к непрерывному обучению. Принимая во внимание харак-
тер экономики, Беларусь стремится создать конкурентноспособную си-
стему образования, ориентированную на подготовку профессиональных
кадров для экономики и формирующую гармонично развитую личность.
На данный момент можно выделить основные направления развития си-
стемы образования в Беларуси. Это тренд на непрерывность образования
(государственная поддержка при получении высшего и послевузовско-
го образования), повышенное финансирование, обеспечение социальных
стандартов (покрытие расходов для отдельных категорий детей, обес-
печение выпускников первым рабочим местом и др.), укрепление мате-
риально-технической базы, развитие системы электронной школы, под-
держка одаренных учащихся и студентов (создание банка данных ода-
ренной молодежи), участие в формировании Европейского пространства
высшего образования, разработка образовательных стандартов нового
поколения, экспорт образовательных услуг зарубеж [1].

Также за последние годы можно заметить увеличение количества за-
конодательных и других актов, направленных на поддержание развития
цифровой экономики и системы образования. Так, например, одними из
важнейших государственных программ, определяющих развитие обра-
зования в Беларуси, являются �Цифровое развитие Беларуси на 2021 –
2025 гг.� и �Концепция цифровой трансформации процессов в системе
образования Республики Беларусь на 2019 – 2025 гг.� [2].

Сегодня в Республике Беларусь активно развивается не только бюд-
жетное образование, но и рынок образовательных услуг. Исходя из того,
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что усиливается конкуренция на рынке труда, между научно-исследо-
вательскими организациями и производственными предприятиями, ву-
зами, государство рассматривает учреждения образования как мульти-
задачные заведения, способные обеспечить все потребности граждан по
получению и применению своих знаний, развивая образование по прин-
ципу: �успешное учреждение образования – высокий уровень образован-
ности населения – подготовка высококвалифицированных специалистов
– развитие науки, инноваций – снижение социально-негативных явле-
ний� [3].

Подводя итоги всему выше сказанному, можно отметить, что в Бе-
ларуси реализуется большой спектр государственных программ, направ-
ленных на постоянное улучшение сферы образования, а тренды социаль-
ной политики в системе образования ориентированы на подготовку высо-
коквалифицированных кадров и всесторонне развитой личности. Такой
подход позволяет Беларуси входить в число лучших стран по индексу
человеческого развития и формировать национальную высокотехноло-
гичную экономику.
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Этические последствия цифровизации образования

Проблемы и риски цифровизации российского образования хотя и
обсуждаются на различных конференциях, тем не менее исследованию
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этических проблем, поставленных цифровизацией перед академическим
сообществом, должного внимания не уделяется.

В первую очередь это касается проблем использования цифровых
данных обучающихся и преподавателей, которые возникли в связи
с ростом популярности цифровой учебной аналитики (digital learning
analytics), включающей цифровые следы, профили, аналитику по учеб-
ным курсам, программам и пр. Несомненно цифровая учебная аналити-
ка – это позитивное явление. Она упрощает мониторинг и планирование
образовательного процесса, но порождает и этические риски, которые за-
ложены в её алгоритмах: редукцию аспектов обучения и поведения сту-
дентов к небольшому числу стандартизированных количественных пока-
зателей; замещение профессиональных оценок преподавателей компью-
терными алгоритмами анализа данных; нечувствительность алгоритмов
к нюансам социального контекста и индивидуальным особенностям сту-
дентов; использование данных с целью усиления контроля за деятельно-
стью субъектов образовательного процесса; проблемы информационной
безопасности.

Комплекс этических проблем возникает и в связи с ростом индиви-
дуализации и гибкости обучения в условиях цифровизации образования.
Цифровизация позволяет студенту быть более автономным, брать на
себя ответственность за свое обучение и достижение его целей. Одна-
ко образ активного и самомотивированного студента, процветающего в
цифровой среде, – это один из �мифов цифрового образования�. Многие
студенты нуждаются в постоянной поддержке и связи с преподавателя-
ми. Кроме того, на длительном интервале гипер-индивидуализация обу-
чения повышает риск восприятия образования как частного блага, ко-
торое призвано удовлетворять индивидуальные потребности студентов.
Это ставит под сомнение существование образования как общественного
блага, как пропагандиста традиционных ценностей, формирующих об-
щественные связи, укрепляющих местные сообщества, поддерживающих
инклюзивные нормы, способствующих более справедливому распределе-
нию социальных возможностей.

Нельзя обойти стороной и академическую нечестность (мошенниче-
ство) обучающихся. Само по себе академическое мошенничество не ново,
существовало задолго до цифровизации образования. Однако только в
последнее десятилетие заговорили о мошенничестве как о глобальной ин-
дустрии, предлагающей услуги по продаже фальшивых дипломов, сдаче
тестов, экзаменов, написанию курсовых работ на заказ. В результате
у студентов появилось больше возможностей для мошенничества через
веб-сайты, мобильные приложения, социальные сети, а у преподавателей,
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напротив, сократились ресурсы и время, чтобы выявлять и расследовать
все нарушения академической этики.

В заключение отметим важность обеспечивать оптимальное и гармо-
ничное сопряжение цифровых и гуманитарных технологий обучения, ко-
торое сохраняет гуманистическую направленность образования, соблю-
дение его основных этических принципов, при понимании прогрессивно-
го значения цифровизации для сферы науки и образования.
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Особенности гражданского сознания молодежи в современной
России

Гражданское сознание можно представить как форму осмысления
отношений между индивидом, обществом и государством, сформирован-
ных на основе демократических ценностей и принципов и реализуемых
в форме разделяемых всеми норм и правил деятельности.

Гражданское сознание молодежи отражает социальные связи, отно-
шения и особенности общественного устройства, которые преобладают
на том или ином этапе его развития, при этом в качестве фундамента
гражданского сознания выступает некая идея, характеризующая данное
общество.

Гражданское сознание формируется постепенно, естественным обра-
зом, любые попытки ускорить процесс его формирования обречены на
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неудачу в долгосрочной перспективе [1]. При этом важно предприни-
мать усилия по сохранению наиболее важных ценностей, образующих
культурный код народа.

Следует выделить несколько сущностных особенностей, характеризу-
ющих гражданское сознание современной российской молодежи.

Во-первых, это способность к саморегуляции и обновлению, позво-
ляющая адаптироваться к изменяющимся под влиянием общественных
трансформаций условиям, воспринимать новые ценности, встраивая их
в систему имеющихся, усвоенных в процессе социализации норм и цен-
ностей.

Во-вторых, гражданское сознание может служить активатором пре-
образований в социальной системе, поскольку наличие разрыва меж-
ду представлениями о должном состоянии и характере общественного
устройства и реально существующим подталкивает людей в направле-
нии активного выражения гражданской позиции, требования перемен в
тех аспектах социально-политической системы, которые не соответству-
ют сформировавшимся ценностям и убеждениям.

В-третьих, гражданское сознание характеризуется открытостью, вы-
ражающейся в готовности к восприятию новых смыслов, идей, ценно-
стей. При этом данный процесс восприятия нового происходит весьма
плавно по мере того, как новые идеи и ценности подтверждают свою
жизнеспособность, а также возможность органически включиться в уже
существующую систему взглядов. Как отмечают современные исследо-
ватели, даже революционные изменения, произошедшие в социальном и
политическом устройстве, не приведут к одновременному изменению в
основополагающих ценностях и нормах, составляющих основу граждан-
ского сознания [2].

Наконец, в-четвертых, в гражданском сознании содержатся как
устойчивые элементы, которые практические не подвержены изменени-
ям, так и подвижные обеспечивающие его функционирование, адапта-
цию к меняющимся условиям, накопление опыта и, как следствие, раз-
витие гражданского сознания.

Формой выражения гражданского сознания, его реализации в повсе-
дневной социально-политической действительности является граждан-
ская культура, которая представляет собой комплекс норм, ориентаций,
образцов поведения, принятых в обществе на определенном этапе его
развития. Гражданская культура молодежи формируется в определен-
ном политическом контексте и на процесс ее формирование оказывает
влияние степень распространения в обществе демократических ценно-
стей, прав и свобод.
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Формирование социально-значимых компетенций в условиях
реформы Высшего образования в РФ

Образование - системообразующий социальный институт. По мере об-
щественного развития формирование образовательных учреждений при-
обретает доминирующее значение в структуре общественных процес-
сов. Первые образцы образовательных учреждений были представлены
в Древней Греции – Академия Платона, Ликей Аристотеля, Сады Эпи-
кура. В Средние века появились первые университеты, как уже доста-
точно массовые образовательные органы. Системообразующим элемен-
том социальной структуры образование стало в Новое время, в пери-
од формирования индустриального общества. Развитие, трансформация
института образования особенно активно происходит сегодня, в эпоху
цифровизации, глобализации, тектонических социальных изменений.

Радикальная институциональная трансформация российской систе-
мы высшего образования с учетом потребностей времени привела к из-
менению структуры и содержания образования. Гуманитаризация и гу-
манизация технического образования в Высшей школе в настоящее вре-
мя приобретает новый вектор реализации, что в свою очередь требует
создания новых образовательных программ гуманитарной направленно-
сти, способствующих формированию и развитию профессиональных и
личностных компетенций студентов, таких как умение осуществлять со-
циальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; осу-
ществлять поиск, критический анализ информации и применять систем-
ный подход, для решения поставленных задач; определять круг задач
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в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-
шения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов;
планировать свою карьерную и образовательную траекторию на основе
принципов образования в течение всей жизни; воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах и многие другие важные социально-значимые,
личностно развивающие компетенции. Узкая специализация меняется на
парадигму междисциплинарности и трансдисциплинарности, где востре-
бовано формирование свободомыслия и широты стратегий мышления,
мастерство аргументации, языковой культуры, терпимости к мировоз-
зренческому и идеологическому разнообразию.

В гуманитарную составляющую образовательного процесса в Выс-
шей школе входит изучение большого количества предметов, опираю-
щиеся на гносеологию, социальную психологию, антропологию, на есте-
ственнонаучные знания, и прежде всего нейрофизиологию, которая ис-
следует сложные процессы, происходящие в мозгу при обучении, при
усвоении новой информации, музыки, решения сложных проблем и т. д.,
приближая науку к созданию искусственного интеллекта, сопоставимого
по сложности и работоспособности с человеческим мозгом.

В связи с отказом России в 2022г. от Болонской системы в сфере об-
разования, мы имеем исторический шанс вернуться к идее воспитания
высоко профессионального специалиста с широким кругозором, патри-
ота своей страны, а не �рационального потребителя товаров и услуг�

Источники и литература
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Семёнова Александра Вячеславовна
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Ключевыми ориентирами политики белорусского государства в сфере
образования являются повышение его качества и доступности с учетом
тенденций функционирования мирового образовательного пространства,
развития национальной инновационной экономики, стратегии устойчиво-
го развития; усиление профессионального потенциала молодежи. В связи
с этим большое значение придается развитию образовательной, цифро-
вой инфраструктуры, а также формированию мотивации населения к
непрерывному обучению, что на макроуровне способствует поддержанию
конкурентоспособности на рынке труда, на микроуровне – удовлетво-
рению индивидуальных профессионально-карьерных, социально-статус-
ных амбиций, а также духовных потребностей. Если принимать во вни-
мание сложившиеся в белорусском обществе представления об успешном
профессионально-статусном и духовно-нравственном становлении лич-
ности к определенному возрасту, то национальная система образования
способствует достижению этой цели с детского возраста. После получе-
ния обязательного базового и среднего школьного образования молодой
человек, исходя из собственных жизненных приоритетов, определяет для
себя: продолжить обучение в рамках среднего специального, профессио-
нально-технического, высшего учебного учреждения или же сразу при-
ступить к работе; развивать ли свой образовательный уровень посред-
ством самообразовательных практик.

Учитывая ограниченность в доступе к объектам, предоставляющим
услуги в сфере образования и самообразования, актуальным является
изучение интересов сельского населения к повышению уровня знаний и
компетенций в сравнении с городской молодежью, что в целом характе-
ризует образовательный потенциал данной социальной общности. В ре-
зультате проведенного во втором полугодии 2022 г. Институтом социоло-
гии НАН Беларуси мониторинга (выборочная совокупность отобранных
для анализа респондентов в возрасте 18–34 лет составила 514 человек)
было выявлено, что независимо от типа населенного пункта проживания
в самообразовательных практиках молодежь схожа. Наряду с немалой
частью предпочтений среди как горожан, так и сельчан традиционных
способов расширения кругозора (каждый второй читает литературу по
интересующим проблемам; около 20 % сельчан и 25 % горожан посеща-
ют специализированные курсы; около 40 % первых и 50 % вторых со-
ответственно получают поверхностную информацию от коллег, друзей,
родственников) выделяются в обеих группах прибегающие к его инно-
вационным формам в цифровой среде. Так, около трети в обеих груп-
пах обучаются на образовательных онлайн-платформах, около половины
соответственно – обращаются к обучающим аудио- и видеоматериалам;
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около трети соответственно – получают информацию от популярных бло-
геров.

В связи с этим городская и сельская белорусская молодежь в равной
степени воспринимает образование не только в связи с заложенной в его
потенциале функцией сохранения и развития профессиональных компе-
тенций, но и является способом духовного самосовершенствования. Бла-
гоприятствует удовлетворению данного спроса развитие онлайн среды
образования.

Сергеева Татьяна Николаевна
соискатель кафедры теории права и сравнительного правоведения

МГИМО МИД России, старший преподаватель кафедры теории и

истории государства права ФГБОУ ИВО МГГЭУ, Москва, Россия

Искусственный интеллект и его ценность применения в
современной образовательной среде.

В современном мире с развитием информационных технологии искус-
ственныи интеллект с помощью компьютера разумно мыслит как чело-
век. Искусственныи интеллект в современном мире представляет собои
ценность.

По мнению Дж. Маккарти �Искусственныи интеллект � это наука и
технология создания интеллектуальных машин, в частности компьютер-
ных программ. ИИ не ограничивается методами решения задач, которые
есть у человека. Это связано c задачеи моделирования человеческого ин-
теллекта, однако мы пока не можем охарактеризовать, какие виды вы-
числительных процедур мы можем назвать интеллектуальными�.

Однако, по мнению Дж. Люгер, профессор отдела компьютерных
наук Университета Нью-Мексико, определяет искусственныи интеллект
как �область компьютернои науки, занимающуюся автоматизациеи ра-
зумного поведения�.(4)
По мнению автора, искусственныи интеллект постепенно с помощью ин-
формационных технологии внедрился во все сферы человеческои жиз-
недеятельности. И так с помощью информационных технологии проис-
ходит передача, хранение, применение информации для сотрудничества
и коммуникации. Философия искусственного интеллекта в современном
мире с однои стороны упростить жизнь обществу, а с другои стороны
сделать его �заложником� собственнои лени выполнять обыденное соб-
ственными силами благодаря информационным технологиям. Что при-
водит к деградации личности и индивидуальности. Все общество стано-
вится под влиянием развития искусственного интеллекта одинаковым и
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похожим на роботов. Человек с появлением искусственного интеллек-
та перестает думать самостоятельно так как за него многие функции
выполняет машина. А именно персональныи компьютер. Ведь если вер-
нуться в историю машина создана для общества для упрощения и помо-
щи общества нахождения информации и ее систематизации. Тем самым
необходимо понимать, что искусственныи интеллект никогда не заме-
нит человеческии. Философия и методология искусственного интеллекта
очень проста, она заключается в помощи осуществления функциональ-
ного взаимодеиствия коммуникации человека с внешнеи средои, а также
обработки, хранения и передачи информации как для личного, так и для
делового общения и взаимодеиствия. И так, благодаря информационным
технологиям учителю в школе, преподавателю в высшеи школе стало
намного удобнее взаимодеиствовать через цифровую среду с помощью
технологических устроиств.Оперативное внедрение исскуственного инт-
нллекта в образовательную среду внесла эпидимилогическая ситуация
COVID-19.Коммуниикации дистанционно в этот период являлось необ-
ходимостью. Для того, чтобы не прерывать образовательный процесс
обучения в образовательной среде.И ввели дистанционное с помощью
информармационных технологий в целях безопасности жизнедеятельно-
сти общества.Дистанционное обучение экономит время, человеческии ре-
сурс. Защита авторского права интеллектуальнои собственности учено-
го, преподавателя в цифровои среде с помощью локальных нормативных
актов учебного учреждения, патента, нормативных актов, федеральных
законов, защиты коммерческои таины, авторского права. Искусственныи
интеллект эффективен в современном мире. Так как упрощает взаимо-
деиствие при коммуникации. И так, в образовательнои среде с помо-
щью персонального компьютера педагог осуществляет педагогическую
деятельность. Благодаря информационным технологиям студенты могут
осваивать навыки профессии не выходя из дома. Это экономит время тем
самым и упрощает взаимодеиствие с образовательнои средои. Информа-
ционные технологии дисциплинируют как студентов, учеников, препода-
вателеи и сотрудников высших учебных заведении в получении необхо-
димои информации и сотрудничества. И так в современном мире образо-
вательная среда из очного формата перешла в дистанционныи формат.
Это упростило взаимодеиствия студентов и высших учебных заведении.
Прикрепиться дистанционно можно с любои точки местонахождения и
обучаться навыкам, владения, умения профессии.Достаточно иметь до-
ступ к локальной сети интернет и персональный компьютер. Цифровая
среда новая реальность настоящего времени. И так в современном ми-
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ре образовательная среда из очного формата перешла в дистанционныи
формат, что упростило взаимодеиствия в образовательнои среде.

По мнению автора, �цифровизация� ускорит темп развития и повли-
яет на глобальное изменение образовательнои среды, а также в других
сферах деятельности которые необходимы для эффективного развития
общества и государства. При внедрении искусственного интеллекта в об-
разовательную среду с помощью информационных технологии происхо-
дит передача знаний, умений и навыков професссии.Тем самым делает
образование более доступным особенно для граждан у которых совсем
нет свободного времени.Тем самым сладывается новая цифровая раль-
ность и мировоззрение в современном мире и образовательной среде.В
этом и выражается ценность искусственного интеллекта в образователь-
ной среде.А именно доступность, оперативность, средство дистанцион-
ной коммуникации студентов с преподавателями и образовательной сре-
дой.Эффективность доступа к получению знаний, умений и владений
будущей профессией.
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примере проекта lt;lt;Космос и мировая политикаgt;gt;
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Образовательные коммуникации в многополярном мире на примере
проекта �Космос и мировая политика�.

Угроза милитаризации космоса становится все более реальной. Вет-
ром перемен вытесняет на периферию доктринальных документов запад-
ных стран указания на необходимость противодействия самому страш-
ному злу первой половины двухтысячных – �международному терро-
ризму�. На смену этому абстрактному врагу приходят вполне конкрет-
ные потенциальные противники, возвращается дискурс великодержав-
ной борьбы, но уже в новых форматах и новых коммуникационных про-
странствах, одним из которых выступает космос. Призрак новой косми-
ческой гонки приобретает все более реальные черты.

Если раньше перед Россией в космической сфере стояли такие задачи,
как сохранение статуса страны, способной осуществлять весь комплекс
космических исследований, предотвращение отрыва США по всему спек-
тру космических исследований, то сейчас эти задачи потребовали пе-
реосмысления в направлении большего внимания к военно-космической
сфере. Дополнительные проблемы возникают и в связи с расширением
круга участников освоения космического пространства. Анализ назван-
ных тенденций требует междисциплинарного подхода и сотрудничества
теоретиков и практиков, что нашло отражение в реализации совместного
проекта с ГК �Роскосмос� �Космос и мировая политика�,

осуществляемый на факультете мировой политики МГУ им. М. В.
Ломоносова.

Выделим несколько особенностей работы проекта �Космос и мировая
политика�:

1. Привлечение к реализации совместной магистерской программы
представителей центрального аппарата, предприятий и организаций кос-
мической отрасли России, отвечающих за направление международного
сотрудничества.

2. Установление связей с региональными вузами как гуманитарного,
так и естественно-научного и технического профиля.

3. Выстраивание системы организации совместных широкоохватных
научно-образовательных мероприятий факультета по политико-право-
вым аспектам космической деятельности с участием предприятий и ор-
ганизаций космической отрасли России, институтов системы РАН.

4. Развитие открытых массовых онлайн-курсов как инструмента при-
влечения внимания сотрудников космической отрасли России к образо-
вательным программам Московского университета.

5. Организация постоянно действующих научных семинаров, темати-
ческих дискуссий с участием приглашенных специалистов, проведение

427



научно-практических конференций, в том числе с международным уча-
стием в интересах формирования новых направлений подготовки специ-
алистов в рамках магистерской программы.

6. Издательская и информационная деятельность, включая публи-
кацию результатов исследований профессорского-преподавательским со-
става (ППС) и обучающихся в электронном и печатном виде, в том числе
в СМИ и сети Интернет.

7. Формирование задела для развития кадрового потенциала Мос-
ковского университета за счет вовлечения студентов во внеаудиторные
форматы научно-исследовательской работы, предполагающие привлече-
ния профессионалов-практиков из космической отрасли России.

Смыкова Евгения Юрьевна
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь

Значимость социокультурных ресурсов в развитии
современного общества

Трансформации различного порядка, обусловленные влиянием гло-
бальных трендов, приводят впоследствии к изменениям социального про-
странства. Детерминирующая роль в развитии социальных феноменов
общества современного типа отводится цифровизации как глобальному
тренду мирового порядка. Структурные трансформации, обусловленные
процессами цифровизации, связаны не столько с технологическими но-
вовведениями, их количественными и качественными модификациями,
сколько с изменениями в повседневной реальности – поиском ценност-
ных оснований, выбором форм интеракций и коммуникаций. Другими
словами, подобного содержания трансформации реализуются как на со-
циетальном, так и на личностном уровнях.

Эффективность ответов на глобальные вызовы современности зави-
сит от текущего состояния (потенциала) развития общества, возможно-
сти задействовать разнообразные ресурсы. В подобных условиях акту-
альным представляется именно поиск ресурсов, которые бы выступали
отправной точкой в решении проблем, в целях сопровождения процес-
сов цифровизации, а также �мягкой� адаптации субъектов различного
уровня к ее последствиям.

Значимость социокультурных ресурсов состоит в том, что последние
детерминируют контекст и направленность развития общества в целом.
Более того, последствия влияния глобальных трендов современности ак-
туализируют потребность в расширении спектра социокультурных ре-
сурсов, их более широкого и интенсивного использования в социальном
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пространстве. В связи с чем, принципиально важное значение приобрета-
ет исследование социокультурных ресурсов, сферы их распространения
и влияния, специфики воспроизводства как на микро, так и на макро-
уровнях.

В научном дискурсе оптика исследования социокультурных ресурсов
и выбор среди них детерминирующего(их), претерпела существенные из-
менения – это касается не только определения исходной категории ана-
лиза �ресурс�, �капитал� и т.д., но и содержательного понимания раз-
личных их видов. В ходе поступательного развития общества акцент в
определении детерминирующих оснований смещался с ресурсов экономи-
ческого порядка на культурные. Поэтому все чаще в научной дискурсе
именно культурные ресурсы выступают одновременно и показатель, и
своего рода �измерителем� последствий глобальных трендов современ-
ности. Как правило, в научной литературе выделение видов социокуль-
турных ресурсов осуществляется в зависимости от ключевых сфер жиз-
недеятельности общества – социальные, экономические, культурные и
правовые. Задействование тех или иных видов социокультурных ресур-
сов детерминировано направленностью решаемой проблематики и уров-
нем ее воспроизводства. В результате, эффективность реализации потен-
циала общества, путем использования определенных социокультурных
ресурсов, позволяет формировать адекватные ответы на вызовы совре-
менности, предлагать оптимальные пути решения глобальных проблем
в контексте национальной специфики того или иного государства.

Снежко Галина Евгеньевна
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

Инновационный университет: культура и инновации

Возникновение инновационного общества, превращение процесса ин-
новизации в глобальную тенденцию развития [3] ведёт к обострению
проблемы статуса культуры и университетского образования. Ещё К.Э.
Разлогов отмечал, что �культура по природе своей консервативна, она
не любит изменений�, ибо культура обеспечивает общественную устой-
чивость [1]. Однако в ХХ веке – в �обществе быстрых перемен�, �за-
прета на плагиат�, �гонки за новизной� – культура выявляет свой иной
онтологический статус, обнаруживая разнообразие, но по-прежнему де-
монстрируя необходимость сохранения �культурного ядра� как основы
существования общества. Принципиальным образом меняется не только
экономика, но и университетское образование: модель классического уни-
верситета XIX века сменилась качественно иной. Появление институтов
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высшего образования предпринимательского, инновационного типа сви-
детельствует о том, что статус университета как основы формирования
национальной культуры коренным образом изменяется. Лишившись все-
объемлющей государственной поддержки, высшее образование вступило
в фазу рыночного развития, вынуждающего университеты вступать в
конкурентную борьбу за гранты, субсидии, коммерческих абитуриентов.
Возникает явление, получившее название �академический капитализм�
[4]. Эта составляющая развития современных университетов, вынужден-
ных вести конкурентную борьбу на рынке образовательных услуг, до-
вольно часто расходится с интересами значительной части студентов и
старшеклассников, поступающих в высшие учебные заведения. Так, со-
гласно данным социологического исследования �Противоречия и пара-
доксы социализации студенческой молодёжи в условиях транзитивности
современного российского общества�, проведённого в 2016 году, 58,9%
студентов, обучающихся в вузах Ростовской области, свою главную цель
в получении высшего образования видят в самосовершенствовании, са-
модостраивании своей личности. И только 28,2 % опрошенных ориен-
тируются прежде всего на высокий спрос на рынке труда, 13,9% – на
будущую высокую заработную плату, 30,4% – на престиж профессии [2,
с.173]. Исключение составляли только студенты сельскохозяйственных
вузов, что имеет свои особые причины.

Столь прагматичная, узкорыночная направленность деятельности
инновационных университетов во многом связана со специфическим по-
ниманием инноваций как сугубо экономического феномена. Такая трак-
товка инноваций сложилась ещё в 30-е годы ХХ столетия в период кризи-
сов, когда именно обновление, создание нового считалось основной пер-
спективой выхода предприятий и компаний из кризисов. Инновация как
экономический феномен исследовалась классиками инновационного ме-
неджмента именно в эти годы. Представление об инновации как того
явления, которое ориентировано, прежде всего, на экономическую, ма-
териальную прибыль, игнорируя её социальный и культурный смысл,
сохранилось и в наши дни, что во многом проявляется в инновационной
политике современных университетов.
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Цифровые технологии в современном образовательном
процессе вуза

Отличительной чертой информационной современности является
глобальная цифровая трансформация, обусловленная революционными
сдвигами в сфере обработки, передачи и хранения информации. Переход
от аналоговых систем к цифровым спровоцировал не только увеличение
объемов циркулирующей информации, но и стремительное развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий. Традиционная атрибути-
ка информационного общества – глобальное информационное простран-
ство, цифровые технологии, искусственный интеллект, виртуальная ком-
муникация – в значительной степени изменили социальную реальность,
способы человеческой деятельности и межличностного взаимодействия
[1, с. 47]. Цифровизация затронула все без исключения уровни человече-
ской организации – экономику, финансовую, военную сферы, медицину,
систему образования, а переход к цифровой экономике особо актуализи-
ровал запрос на специалистов, обладающих цифровыми коммуникацион-
ными навыками и компетенциями. Удовлетворить данный запрос позво-
ляет система высшего образования, предоставляющая кадры, в полной
мере отвечающие предъявляемым требованиям.

В настоящее время пристальное внимание уделяется цифровизации
высшего образования как с точки зрения внедрения цифровых техно-
логий и ресурсов в образовательный процесс [2], так и с точки зрения
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подготовки высококвалифицированных специалистов для цифровой эко-
номики [3], обладающих высоким уровнем цифровой грамотности и циф-
ровой коммуникабельности. С этой целью в образовательный процесс ак-
тивно инкорпорируются цифровые технологии, позволяющие не только
разнообразить в информационном и методическом плане учебный про-
цесс, но и конструировать новую образовательную среду – цифровую,
интегрирующую цифровые учебные материалы, электронные библиоте-
ки, веб-коммуникацию, сетевые социальные сервисы, образовательные и
научные платформы. Единое цифровое пространство обеспечивает наи-
более эффективную коммуникацию между преподавателем и студентом,
способствует более качественному усвоению изучаемого материала, раз-
вивает креативные навыки и критическое мышление, цифровую грамот-
ность. Более того, наличие цифрового образовательного пространства в
вузе позволяет оперативно и эффективно функционировать всей его ор-
ганизационной структуре, обеспечивать повышение интеллектуального,
карьерного, личностного роста.

В этой связи востребованность образовательного потенциала цифро-
вых технологий современной высшей школой очень высока, поскольку
позволяет реализовать потребность в специалистах, способных эффек-
тивно работать в условиях современной цифровой экономики.
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Образование как ценность цифровой эпохи для социального
института семьи
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Актуальность обращения к вопросам развития института семьи в эпо-
ху цифровизации и информатизации не вызывает сомнений, о важности
этой темы свидетельствуют многочисленные научные публикации [4; 5;
6]. Те тенденции, которые наметились под влиянием глобализации, вызы-
вают тревогу в российском обществе, ведь издревле именно семья была
хранительницей традиционных нравственных ценностей [3], именно в се-
мье происходило воспитание достойного гражданина своей страны [13;
14; 15].

В эпоху развития информационных технологий институт семьи ис-
пытывает определенные трансформации, поэтому семье требуется по-
мощь различных государственных и общественных организаций, напри-
мер, учреждений социальной защиты [11; 12], а также образовательных,
ведь традиционно школа и семья общими усилиями формировали важ-
ные качества личности.

Образование, без сомнения, является ценностью цифровой эпохи [2;
8; 9], так как без постоянного обращения к новым знаниям (например,
в системе непрерывного образования) личность не сможет успешно со-
циализироваться, приспособиться к стремительно меняющимся услови-
ям. Поэтому задача института семьи в современном обществе – подгото-
вить индивида к постоянно трансформирующимся реалиям, привить та-
кие качества, как гибкость, восприимчивость к новациям, адаптивность,
помочь получить умения и навыки, которые индивид, совершенствуя,
сможет применять в той или иной сфере жизнедеятельности. Огромную
помощь при этом призвана оказать образовательная система [1; 10], в
которой также происходят различные изменения.

Большую роль в становлении культуры и её влиянии на молодежь иг-
рает цифровизация [7], внедрение искусственного интеллекта во многие
сферы жизнедеятельности общества формируют такие аспекты новой,
цифровой, культуры, которые ещё совсем недавно и представить было
невозможно, даже если воображение было очень богатым. Сейчас же
многое, казавшееся совсем недавно фантастичным, стало реальностью.

Институту семьи приходится подстраиваться под новые вызовы вре-
мени, многие нравственные ценности, которые ранее были присущи се-
мейному укладу, утрачиваются. Чтобы сохранить то важное и хорошее,
что было закреплено за семьёй, необходимо в образовательный процесс
вносить учебные предметы, направленные на формирование положи-
тельного отношения к традициям и устоям нашего народа, одной из цен-
ностей которого по праву считается семья в традиционном её понимании.

Образование, без сомнения, является ценностью любой эпохи, в том
числе и цифровой, ведь индивиду невозможно социализироваться без
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получения всё новых знаний, умений и навыков. Социальный институт
семьи в тесной связи с институтом образования призваны сформировать
личность, способную успешно адаптироваться к стремительно трансфор-
мирующемуся миру.
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Использование искусственного интеллекта студенческой
аудиторией в образовательном процессе: вызов современности

Фундаментальный подход обучения в вузе предполагает воссоздание
определенного пути для студента, прохождение которого обеспечивает
получение им совокупности предусмотренных компетенций. Вызов состо-
ит в том, что новые технологии вышли на такой уровень своего совершен-
ства, что позволяет их использовать для замещения своей мыслительной
работы для решения широкого спектра вопросов [1]. И если определен-
ные компетенции должны были сформироваться, благодаря выполнению
человеческим сознанием определенных мыслительных операций, чтобы
выработать индивидуальные навыки мыслительного процесса, то теперь
возникают технические инновации, которые могут имитировать прохож-
дения человеком образовательного процесса, не приводя к предполагае-
мым компетенциям.

Существует тезис, что искусственный интеллект (ИИ), как одно из
ключевых достижений в совершенствовании современных технологий,
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входя в сферу образования, может �привнести значительную пользу в
образовательный процесс, позволяя обучающимся концентрировать свои
усилия на творческих направления работы, раскрывая свои внутренние
таланты и потенциал� [2, 215]. А на практике, допустим, среди бело-
русских студентов обнаруживается совсем иное положение дел, когда
происходит злоупотребление ИИ для выполнения всех видов практиче-
ских упражнений и проектных заданий, требующих как умения твор-
чески подойти к решению, так и необходимости сформировать новые
концептуальные связи и собрать все в единое цельное решение, иными
словами, создавать сложную стратегическую конструкцию для конкрет-
ной ситуации. Таким образом, обнаруживается подмена самостоятельной
или групповой развивающей деятельности студента работой по состав-
лению запросов для ИИ и употребления сгенерированных текстов как
итог без углубления в проблематику как самого задания, так и слабых
мест, таких как противоречивость и несостоятельность предложенного
решения либо в целом, либо фрагментарно, а также отсутствие конкре-
тизирующих формулировок, относящихся к объекту проекта или же ис-
кусственное присоединение к общим теоретическим представлениям без
внятного решения.

В итоге студент с минимальными вложениями сил получает прак-
тико-неупотребимый результат не своих теоретических изысканий для
практических и проектных разработок, что не приводит к формирова-
нию требуемых компетенций после выполнения. И пока проверка такого
рода работ происходит посредством живого сознания преподавателя, а не
ИИ [3], то не представляется возможным в силу регламента работы пре-
подавателя индивидуально донести по всем конкретным позициям пред-
ставленного текста несостоятельности такового, поскольку обобщенные
или же по чьим-то примерам индивидуализированные сообщения для
всего коллектива студентов оказываются неусвояемыми из-за еще нераз-
витого у современного типичного студента умения перенести аналогию
на свою собственную ситуацию, и ему его проблема до тех пор не ясна,
пока именно на его работе, на его тексте с его объектом не укажешь на
несостоятельность в его, что он считает, �разработке�.
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Цифровизация образования в России: перспективы и риски

В современном обществе уровень и качество образования имеет осо-
бое значение, так как от этого зависит не только укомплектованность
государства ценными кадрами в будущем, но и социальное здоровье на-
селения. В связи с развитием современных информационных технологий,
мобильной связи, Интернета, в образование всё чаще внедряются совре-
мененные технологии, что ведет к модернизации и развитию образова-
тельного процесса. Всё чаще используется дистанционное и электронное
обучение. Данный процесс называется �цифровизацией�.

Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении перед Федеральным
Собранием весной 2018 года отметил о необходимости внедрения цифро-
вых технологий: �С помощью передовых телекоммуникаций мы откроем
нашим гражданам все возможности цифрового мира�. [1]

Цифровые технологии – это прогрессивный шаг в образовании, ко-
торый помогает быстро получать нужную информацию, адаптироваться
к онлайн-обучениям. Благодаря этим процессам мы можем говорить о
глобализации научного мира и о развитии академической мобильности.
Качественное и доступное образование является одним из главных фак-
торов социального здоровья молодежи. Образование улучшает навыки,
знания, способности к рассуждению. Однако обучение в высших учебных
заведениях доступно не всем желающим. Поэтому, в перспективе, благо-
даря преимуществам цифровой революции, можно внедрять и развивать
новые образовательные проекты и платформы, которые будут доступны
разным слоям населения.

Образование – это огромная ценность, поэтому одной из самых важ-
ных задач российского образования в цифровой эпохе является развитие
электронного обучения и создание массовых открытых он-лайн курсов
(MOOC).
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Существует и обратная сторона цифровизации, которая влечет за со-
бой определенные риски. Цифровые технологии не могут заменить глав-
ную ценность образования – всестороннее развитие личности человека.
На наш взгляд, целесообразно было бы совмещать традиционные и совре-
менные методики преподавания. Нельзя полностью исключать личный
контакт обучающихся с преподавателем. Поэтому многие вузы предпо-
читают использовать смешанное обучение, суть которого состоит в том,
чтобы объединить все сильные стороны электронного и традиционного
преподавания. Сторонники данного подхода уверены, что такое обра-
зование более эффективно, т.к. устраняет проблему изоляции заочного
ученика от коллективной работы.

В связи с массовым спросом на образование, стремлением людей обу-
чаться по индивидуальным планам, постоянным ростом цен на форма-
лизованное образование в последние годы возникают модели обучения
на основе MOOC. [2] Обучиться по системе MOOC можно бесплатно.

Итак, модернизация образования неизбежна, но важно учитывать все
риски нововведений и не отказываться от традиционных образователь-
ных технологий, которые уже доказали свою эффективность. Несомнен-
но, роль инновационных технологий в образовательной среде очевид-
на, т.к. благодаря им повышается уровень усвоения знаний, развиваются
творческие способности учащихся, формируется самостоятельное мыш-
ление.
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Роль искусственного интеллекта в трансформации
образовательных технологий высшей школы
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Искусственный интеллект сегодня применяется во многих сферах об-
щественной жизни. Особую роль он играет в образовательной среде выс-
ших учебных заведений, где тренд активного использования искусствен-
ного интеллекта задали прежде всего сами обучающиеся. Обсуждение
роли искусственного интеллекта в образовательной коммуникации рос-
сийских вузов началось с обозначения проблемы написания студентами
текстов курсовых и выпускных квалификационных работ с использова-
нием чат-ботов. В связи с этим обострились дискуссии на тему оцени-
вания таких работ, снижения качества образования из-за сокращения
умственных усилий обучающихся и т.п. [1], которые в последнее время
сводятся к тому, что применение искусственного интеллекта как и дру-
гих видов информационных технологий сегодня неизбежно, а поэтому
должно быть контролируемо и использоваться во благо.

Перспективным направлением применения искусственного интеллек-
та в образовании сегодня стало адаптивное обучение. Алгоритмы искус-
ственного интеллекта могут анализировать данные обучающихся, опре-
делять их личные потребности и предлагать индивидуальные траекто-
рии и программы обучения, что позволяет каждому студенту работать
в своем темпе.

В связи с распространением дистанционных образовательных техно-
логий актуально создание виртуальных образовательных ассистентов.
Такие системы способны помогать студентам в организации их учебно-
го процесса путем напоминания о сроках сдачи работ, предоставления
рекомендаций по изучению дополнительной литературы. Виртуальные
ассистенты оснащены голосовым и текстовым интерфейсом, благодаря
чему они могут отвечать на вопросы студентов и показывать соответ-
ствующие учебные материалы.

Важным аспектом использования искусственного интеллекта в обра-
зовательной коммуникации является автоматизация административных
процессов, в частности таких задач, как оценивание работ обучающихся,
проверка плагиата, составление расписания, подбор студенческих про-
ектных команд и др. За счет избавления от рутинных задач у препо-
давателей открываются возможности сосредоточиться на качественной
подготовке учебных материалов и непосредственном взаимодействии с
обучающимися.

При этом важно отметить, что использование искусственного интел-
лекта в образовании следует осуществлять с осторожностью и с соблю-
дением этических норм. В коммуникативном пространстве высших учеб-
ных заведений должно формироваться представление о том, что искус-
ственный интеллект существует в поддержку применяемым образова-
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тельным технологиям, а не для замены человеческого интеллекта и тру-
да преподавателя.

Резюмируя отметим, что искусственный интеллект сегодня играет все
большую роль в системе высшего образования, предоставляя новые воз-
можности и перспективы обучающимся и преподавателям. С помощью
искусственного интеллекта образовательный процесс можно сделать бо-
лее доступным, персонализированным и эффективным.
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Цифровая революция образовательной коммуникации в
условиях многополярного мира

Современные информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), применение искусственного интеллекта, синхронный перевод
позволяют сблизить ученых и студентов из разных стран мира, фор-
мируя единое смысловое поле для экспертов со схожими научными
интересами. С 2020 г. в практику заседаний кафедр, факультетов и
диссертационных советов вошли видеоконференции, которые вначале
пандемии COVID-19 воспринимались как вынужденная мера, а се-
годня стали удобной формой работы, позволяющей экономить время
университетских работников.

В условиях формирования многополярного мира ИКТ выступают мо-
стом для связи студентов и преподавателей, а также ученых из новых
центров силы – России, Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, Египта, Турции.
Каждая из этих стран обладает большим научным потенциалом для об-
мена опытом и развития взаимовыгодного сотрудничества.
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Как отмечают ученые из России и Казахстана, можно спрогнозиро-
вать три сценария развития образования с применением цифровых тех-
нологий и искусственного интеллекта в обозримой перспективе: техноло-
гии остаются вспомогательным инструментом в образовательном процес-
се; цифровые технологии и искусственный интеллект смогут занять свою
нишу и закрепиться в области разнообразных �тренингов� по отработ-
ке практических навыков, обучающих симуляторов; станет возможным
�оцифровать� не только внешние проявления человека, но и способы
его эффективного, творческого мышления и передачи знаний в процессе
реальной коммуникации с аудиторией#_ftn1.

Развитие ИКТ обеспечивает более широкий доступ к образователь-
ным ресурсам. Студенты смогут учиться дистанционно, получая образо-
вание одновременно в университетах Китая, России и Бразилии. Благо-
даря возможности использования разнообразных форматов, таких как
онлайн-курсы, вебинары, мобильные приложения, студенты могут на-
строить персонализированное обучение. Виртуальная и дополненная ре-
альность позволяют создавать интерактивные образовательные среды,
где студенты могут взаимодействовать с различными культурными кон-
текстами. В целом же широкие международные образовательные про-
граммы и научные исследования коллективами из разных стран способ-
ствуют межкультурному обмену и достижению целей по устойчивому
развитию.

Однако самые современные технологии не заменят талантливого пре-
подавателя и благодарных слушателей в лице студентов, стремящихся
развиваться, самостоятельно искать решения, а не получать уже гото-
вые ответы.
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Проблема использования искусственного интеллекта (ИИ) в различ-
ных сферах жизнедеятельности людей, в том числе и в образовании,
носит междисциплинарный характер и по количеству публикаций в по-
следние годы занимает лидирующие позиции.

Применение искусственного интеллекта в образовательном процес-
се вызывает необходимость рассмотрения множества вопросов – како-
вы цели использования ИИ, кем и где может использоваться, на каких
уровнях, каковы результаты его применения. В решение этих вопросов с
необходимостью должны включаться социологи.

Недавние высокие результаты использования ChatGPT актуализиро-
вали тему о будущем системы образования. Потенциал применения ИИ
включает персонализированное обучение и интеллектуальные системы
репетиторства; автоматизацию оценивания; сотрудничество преподава-
теля и студента/учащегося.

Применение/преимущества:
· Персонализированное обучение позволяет студентам осваивать но-

вое знание в собственном темпе, с учетом своих интересов, побуждает
брать на себя ответственность за обучение;

· Автоматизация оценивания – сокращается время, усилия, необходи-
мые для выставления оценок, исключается предвзятость и человеческие
ошибки, студенты могут получать мгновенную обратную связь о своих
оценках;

· Сотрудничество преподавателя и студентов оптимизируется, т.к. ИИ
позволяет определять сильные и слабые стороны обучающихся и, сле-
довательно, преподаватель может корректировать содержание учебного
материала, стратегии организации образовательного процесса, оператив-
но предоставлять дополнительный материал, готовить перечень вопро-
сов для проверки знаний.

Потенциальные проблемы:
· Большинство инструментов ИИ, используемых в образовании, тре-

буют определенного уровня технической компетентности преподавателей
и обучающихся, языковых навыков;

· Актуализируется обеспечение полной конфиденциальности и без-
опасности данных о студентах;

· Использование ИИ в персонализированном обучении может быть
подвержено техническим сбоям;

· Автоматизированные системы оценивания не смогут учитывать уни-
кальные и творческие ответы студентов, не распознают инновационное и
нетрадиционное мышление обучающихся; автоматизация оценок может
вызывать этические проблемы;
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· Инструменты ИИ не могут полностью заменить человеческое взаи-
модействие, ценность личного общения преподавателя и студента, эмо-
циональную поддержку.

Перечисленные достоинства и проблемы применения искусственного
интеллекта – лишь малая часть проблемного поля новой эры системы
образования. Первые результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют о том, что преимущества новых технологий в целом перевешива-
ют их опасности. Однако эти исследования пока нельзя назвать репре-
зентативными, а тем более увидеть динамику изменений в образователь-
ном процессе. Несомненно, технологии искусственного интеллекта надо
использовать и развивать, но при этом создавать и защитные барьеры
для предотвращения злоупотреблений.

Фокин Алексей Александрович
ФГБОУ ВО �Российский биотехнологический университет

(РОСБИОТЕХ)�, научная специальность 5.4.7. Социология

управления., Москва, Россия

К вопросам управления кадровым обеспечением и развития
профессионального образования в специализированном

строительстве.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления кадро-
вым обеспечением в специализированном строительстве, подчеркивает-
ся важность развития профессионального образования, в том числе в
рамках реализации ФП �Профессионалитет�.

Ключевые слова: управление кадровым обеспечением, профессио-
нальное образование, профессионалитет.

Необходимость адаптации традиционных алгоритмов управления в
свете интеграции новых технологий и инновационного развития эконо-
мики требует оперативного реагирования на вызовы, что возможно на
основе наукоемких решений [2].

Актуальными на сегодняшний день являются исследования тенден-
ций в управлении кадровым обеспечением и развитии профессиональ-
ного образования для строительной отрасли, так как одним из главных
условий качественного и эффективного строительства являются квали-
фицированные рабочие кадры.

Санкции в отношении Российской Федерации вызвали значительный
отток рабочей силы и строительные организации вынуждены функцио-
нировать в условиях существенного дефицита не только строительных
материалов и оборудования, но и в нехватке кадров различного уровня.
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Даже при наличии работоспособной строительной техники приходит-
ся выходить из затруднения, обращаясь к неквалифицированным рабо-
чим, изъявившим желание трудоустроиться, обучить их в очень сжатые
сроки и допустить к работе, дабы соблюсти сроки строительства. От-
сюда проблемы и с качеством работы, и с безопасностью эксплуатации
оборудования.

В силу отсутствия возможности обеспечить целенаправленную си-
стематическую подготовку и повышение квалификации рабочих кадров,
строительные организации вынуждены трудиться в условиях постоянно-
го поиска рабочей силы, что значительно сказывается на эффективности
и результатах труда.

В таких условиях представляется весьма своевременным старт реа-
лизации ФП �Профессионалитет�, где концептуально сформулированы
цели, направления и алгоритм работы по обеспечению кадровой потреб-
ности страны [1].

Среди ключевых целей названы: создание образовательно-производ-
ственных кластеров в тесном сотрудничестве предприятий и работодате-
лей с образовательными учреждениями в формировании гибких образо-
вательных программ для подготовки кадров, необходимых для россий-
ской экономики.

Здесь важно отметить, что специфика специализированного строи-
тельства отличается тем, что в основном представлена субподрядными
организациями, где рабочие трудятся на условиях срочного трудового
договора. В этом состоит сложность взаимодействия в вопросах стабиль-
ности и развития рабочих кадров. Представляется, что это обстоятель-
ство необходимо учитывать в научных исследованиях и при поиске ме-
ханизмов взаимодействия строительных организаций, колледжей и тех-
никумов, а также властных структур в рамках реализации проекта.
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Образование как ценность: формирование личностно-
значимой педагогической реальности в современной России

В процессе обучения во многом интерес к конкретной дисциплине раз-
вивается, растет, крепнет и поддерживается именно благодаря личности
педагога, который знакомит с данной дисциплиной, вводит слушателя в
новое информационное поле. Впоследствии, многое зависит от того, на-
сколько этот �информационный дебют� был успешным. Кто-то из обу-
чающихся (так называемое �ядро курса�) сможет заинтересоваться дис-
циплиной и впоследствии внести свой вклад в науку, защитить диссерта-
цию, создать свою научную школу. Все начинается с малейшего интереса,
поддержанного преподавателем. И на первый план здесь выходит лич-
ность самого преподавателя, его возможность и способность передавать
информацию, заинтересовывать своей дисциплиной. А значит и тот ба-
гаж знаний и умений, который преподаватель накопил и может передать
другим. Во многом, личностное знание, (концепция личностного знания
М. Полани) [2], уже давно и успешно описанная в научной литературе,
в современном мире соперничает и соревнуется с искусственным интел-
лектом, генерирующим тексты и новую информационную реальность,
который создает конкуренцию человеку.. Но не везде и не всегда это воз-
можно и уместно. Именно педагогика, прежде всего, предполагает �лич-
ностное знание�, индивидуальную работу каждого конкретного педагога
со студентами, слушателями, аудиторией. Во многом то позитивное отно-
шение, которое возникает к конкретной дисциплине, конкретному вузу,
определенной стране, [U+0336] это зачастую заслуга конкретного педа-
гога, замечательно выполняющего и знающего свою работу [1]. Транс-
ляция знаний, научная школа, преемственность [U+0336] это все важно
не потерять нам в эпоху развитого искусственного интеллекта, который
может обходиться без человека и заменить его почти на всех направ-
лениях. Не везде и не всегда может успешно заменить человека искус-
ственный интеллект. Медицина и педагогика, психология, воспитание,
межличностное общение [U+0336] все сферы так называемой �тонкой
организации� личности требуют определенной личностной взаимосвязи,
конкретных примеров, пояснений и объяснений. Обезличенность и бю-
рократизированность, формализация и стандартизация, �закрытые те-
стовые задания�, формализованные рубежные и текущие контроли – все
это может быть и нужные процессы для образовательных учреждений,
но чрезмерная увлеченность ими безусловно снижает качество образова-
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ния выпускаемых специалистов, поглощает процесс индивидуальности
в образовании, значимости таких явлений как �личностное знание� [3].
Говоря о возможности грядущих реформ высшего образования в России,
необходимо отметить, что �личностное знание� М. Полани как концеп-
ция [2]„ должно стать одной из �отправных точек�, с помощью которых
можно воссоздать высшее образование в России, сделать его качествен-
ным и конкурентноспособным, значимым для тех, кто его получает. Об-
разование [U+0336] прежде всего качественный процесс, порождающий
новые смыслы. В данном контексте именно личность педагога выступает
транслятором информации, ключевым звеном новой генерации специа-
листов.
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Особенности внедрения технологии блокчейн в
образовательное пространство современного университета

Последнее время понятие �блокчейн-технологии� все чаще встреча-
ется в нашей жизни. Изначально оно было связано с системой крипто-
валют, однако в данный момент можно говорить о том, что технологии
блокчейн из сферы финансов шагнули в другие сферы социума: образо-
вание, здравоохранение и даже сельское хозяйство.
В этом контексте надо понимать, что блокчейн изначально задумывался
как технология защиты данных и безопасности [1]. По своей сущности
технология блокчейн представляет собой дистрибутивную сеть, в кото-
рой возможен и происходит обмен данными между �пирами� - узлами в
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сети блокчейн. И здесь важно отметить две следующие характеристики,
специфичные для данной технологии: построение на основе алгоритмов
консенсуса (что особенно актуально при внесении каждой новой записи),
и то, что каждая новая запись обладает цифровой подписью (что позво-
ляет отследить весь ее путь вплоть до источника).
В самом широком плане можно говорить о том, что нацеленные на дис-
трибуцию, кодирование и непрерывный доступ к информации, техно-
логии блокчейна могут способствовать децентрализации информации, а
также обеспечению постоянного доступа к образовательным источникам
[2]. Эти характеристики выделяют блокчейн из других цифровых обра-
зовательных сервисов и позволяют называть их �машиной доверия� и
�необычайно стабильной технологией�.
Все это можно рассматривать как проявление демократизации образова-
ния: при такой схеме - набор курсов – сертификаты – итоговый диплом
образование становится доступным, резко возрастает потенциал получе-
ния высшего образования для жителей бедных стран; и в этом содер-
жится уже инновационный социальный потенциал (очевидно, что это
утверждение не включает в рассмотрение множество мелких, но тем не
менее значимых условий: таких как скоростной интернет, компьютерная
грамотность, наличие необходимых гаджетов - что для жителей бедных
стран также является серьезным и не всегда наличествующим факто-
ром).
Все вышесказанное позволяет утверждать, что технология блокчейн в
образовательном процессе разворачивается на разных уровнях (что свя-
зано с заданными целями и функциями): как сетевая платформа для
онлайн-курсов, как способ мотивации (токены для обучающихся), как
безопасный и универсальный способ хранения информации об образова-
тельных достижениях (сертификаты, дипломы и т.п.).
Важно отметить, что особенность и коренное отличие блокчейн от других
образовательных технологий – это отсутствие �второго пользователя�
(система, которая реализована в других технологиях онлайн-обучения,
где присутствует тьютор и обучающиеся, что предполагает компонент
входа, доступа к обучению, централизованного управления). Результа-
том системы, где нет �второго пользователя� является высокая степень
децентрализации образовательного процесса и уменьшение институцио-
нального компонента.
Один из существенных и самых актуальных вопросов, связанный с осо-
бенностями применения блокчейн в образовании: не является ли данная
технология �подрывающей� - коренным образом меняющей традицион-
ные институты образования и схемы взаимодействия �педагог-ученик�?
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Вопрос отнюдь не праздный, учитывая потенциал блокчейн относитель-
но децентрализации и уменьшения институционального компонента в об-
разовании.
В целом, идея �подрывающей� роли блокчейн в образовании выглядит
пока фантастической и отдаленной; однако, учитывая стремительность
распространения технологии, заслуживает внимания и дальнейшего ана-
лиза.
Надо отметить, что в целом, образовательный потенциал блокчейн на
данном этапе не столь уж высок (развитие в сторону онлайн-платформ
несколько дублирует уже существующие образовательные платформы) и
больше проявляет себя при осуществлении административных и поддер-
живающих функций. Поэтому говорить о серьезном �вторжении� блок-
чейна в образование пока не следует.
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Решение проблем социального неравенства при процессе
цифровизации в сфере университетского образования

Масштабные процессы цифровизации, охватившие все сферы жизни
общества, в том числе университетское образование, поднимают вопрос и

448



о доступности цифровых устройств и технологий для учащейся молоде-
жи. Очевидно, что цифровые практики студенческой молодежи, возмож-
ности обучения им и пользования ими, приобретение цифровых товаров
и услуг зависят в целом от экономических и социальных возможностей
населения.
По данным проведенного в 2023 году опроса Института социологии
НАН Беларуси (репрезентативная выборка – 1847 человек) можно оце-
нить влияние материального положения на цифровые практики населе-
ния, являющихся непосредственным общественным проявлением процес-
са цифровизации, например, по такому показателю как совершенствова-
ние навыков в использовании цифровых ресурсов.
Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что совершенствова-
ние работы с компьютером и с интернетом чаще осуществлялось респон-
дентами с хорошим и средним уровнем материального положения семьи,
подтверждаю гипотезу о том, что совершенствование навыков использо-
вании цифровых ресурсов требует наличия определенных экономических
и социальных ресурсов.

Причем данный разрыв достаточно существенный. Респонденты с хо-
рошим и скорее хорошим уровнем материального положения своей семьи
практически в два раза чаще, чем респонденты с плохим материальным
положением, усовершенствовали за последние три года навыки в работе
с компьютерными программами. Также, почти в 2 раза чаще они усо-
вершенствовали навыки в работе интернетом. Существенен отрыв меж-
ду респондентами со скорее хорошим уровнем материального положе-
ния своей семьи (по их оценкам) и респондентами со средним уровнем
материального положения (самая многочисленная группа) в усовершен-
ствовании навыков по работы с компьютером и интернетом: на не менее
10%. Тот факт, что эти две группы респондентов непосредственно сосед-
ствуют на шкале оценки, указывает на то, что респондентам со средним
уровнем немного не хватает ресурсов на более частое взаимодействие с
компьютером или интернетом, а также на то, что возможно критерий
более частого обучения при взаимодействии с цифровыми технология-
ми служит основанием для более высокой личной оценки материального
положения своей семьи.
Судя по всему, менее обеспеченные семьи в меньшей степени предостав-
ляют молодежи возможность пользования интернетом или цифровыми
ресурсами. И это, судя по всему, связано не только с их меньшей финан-
совой доступностью, но и занимаемым социальным положением, которое
часто коррелирует с родом деятельности. Очевидно, что служащие име-
ют больше возможностей по совершенствованию цифровых навыков, чем
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рабочие, так как они чаще пользуются офисными цифровыми програм-
мами и оборудованием. Неработающие в меньшей степени, чем работа-
ющие, сталкиваются с информационными технологиями.
Таким образом, для обеспечения равенства в доступе к цифровым тех-
нологиям и ресурсам, университетам следует предоставлять студентам
из семей с низким уровнем дохода как можно больше возможностей в
виде факультативой, внеклассной работы, предоставлять во временное
или постоянное пользование цифровое оборудование, поощрять самосто-
ятельную деятельность студентов по улучшению своих цифровых навы-
ков.

Цветкова Наталия Борисовна
ИСПИ ФНИСЦ РАН, Moscow, Россия

Задачи образовательной коммуникации в условиях
многополярного мира: применение современных технологий

В связи с геополитическими изменениями, выраженными в радикаль-
ных конфликтных событиях политического, экономического и культур-
ного плана возникла необходимость в усилении роли образовательной
коммуникации и формировании новых механизмов взаимодействия как
внутри образовательных учреждений, так и между ними. В результате
Западных санкций и разрушения устоявшихся коммуникационных свя-
зей между учебными заведениями Запада и России, возникает острая
необходимость в поиске новых форм взаимодействия и выстраивании
новых партнерских отношений на Евразийском пространстве. В связи
с этим возрастает роль коммуникационных технологий как с исполь-
зованием цифровых ресурсов, так и при помощи традиционных спосо-
бов взаимодействия. Благодаря развитию современных информацион-
ных технологий возрастает их значимость в образовательном процессе
на Евразийском пространстве [1].

В процессе глобализации повышается потребность в толерантных спе-
циалистах, умеющих быстро адаптироваться и интегрироваться в совре-
менном мире, осуществлять эффективное взаимодействие с представите-
лями различных культур и религий. Коммуникативная компетентность
создает основу для профессиональной мобильности, адаптации к быст-
ро меняющимся условиям жизни, приобщения к мировым достижениям
науки, является показателем сформированности у человека способности
эффективно сотрудничать, успешно общаться с представителями других
культур и религий[2].
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Образовательная коммуникативная компетентность является важной
профессиональной составляющей современного специалиста, основы ко-
торой закладываются во время обучения в высших учебных заведениях.

Международная образовательная коммуникация � сложный процесс,
так как она подразумевает общение между представителями различных
культур. Сегодня актуальность образовательной коммуникации возрас-
тает в связи с тем, что происходят цивилизационные изменения глобаль-
ного и регионального планов.

Можно выделить такие методы образовательной коммуникации как
дискуссии, проекты, дебаты, лекции и видео уроки, форумы, олимпиа-
ды и конференции, фестивали. Следует особо отметить роль интернета
как образовательной среды при осуществлении международной образо-
вательной коммуникации. Продвижение русской культуры и языка � это
приоритет российской гуманитарной политики в рамках продвижения
своей �мягкой силы� за рубежом [3]. Одной из современных технологий
является создание "цифрового бренда" учебного заведения или курса,
его продвижение в интернет-среде для повышения информированности
и привлечения аудитории. Другим инструментом образовательной ком-
муникации является организация информационных рассылок, создание
цифровых ресурсов в социальных сетях, формирование цифровых баз
данных заинтересованных лиц и учебных заведений в регионах России
и за рубежом.

Важной задачей современных высших заведений является создание
благоприятных условий для осуществления качественной образователь-
ной коммуникации, развития компетенций будущих специалистов и при-
менения современных образовательных технологий в полном объеме. Об-
разовательная коммуникация, может выступать связующим звеном для
формирования новых связей и культурной интеграции на Евразийском
пространстве в условиях многополярного мира [4].
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К вопросу о цифровых технологиях в образовании
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

В настоящее время применение в системе инклюзивного образова-
ния средств и технологий цифровизации рассматривается как одно из
решений доступности современного образования. Обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) требуется реше-
ние компенсаторных образовательных задач, заключающиеся в более
доступных методах и средствах обучения [1]. Другими словами актуа-
лизируется необходимость расширения возможностей для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в получении образования по-
средством различных специализированных цифровых методов обучения.

Сегодня остается актуальным вопрос о масштабировании средств
обучения для обучающихся с ОВЗ в зависимости от их индивидуальных
потребностей с целью преодоления стагнирующих факторов в получении
образования, в-первую, очередь, его доступности. Например, инноваци-
онные мобильные приложения, позволяющие идентифицировать репли-
ки собеседников - участников групповых обсуждений и преобразовывать
их в текстовый формат; программы, форматирующие речь, жесты в тек-
стовые и аудиофайлы; перевод учебных материалов в различные специа-
лизированные форматы, а также образовательные аудиоресурсы; приме-
нение сурдоперевода и субтитров в обучающих видеоматериалах; элек-
тронные тетради, электронные образовательные ресурсы и электронные
учебные комплексы (ЭОР, ЭУК), и пр.

Однако указанные цифровые технологии не должны становиться за-
мещающим средством в образовании обучающихся с ОВЗ, поскольку
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приоритет остается за взаимодействием педагога и обучающегося, а внед-
рение цифровых технологий в инклюзивную среду направлено на пре-
одоление стагнирующих барьеров и оптимизации коммуникации. Поми-
мо этого, как отмечают отечественные исследователи [Е.Ю. Бухтаярова]
в работе с лицами с ОВЗ использование экстралингвистических средств
ускоряет процесс усвоения информации [2].

Отметим, что программные платформы, интерактивные, мультиме-
дийные и игровые компоненты, специализированные приложения, тех-
нологии и средства обучения должны использоваться компетентными
педагогами, подготовленными к обучению и комплексному сопровожде-
нию обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соот-
ветствии с требованиями ФГОС [3].

Таким образом, масштабирование внедрения цифровых технологий в
системе инклюзивного образования обеспечивает учебно-методическую
поддержку и способствует интеграции в образовательный процесс обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и позволяет осу-
ществлять мониторинг результативности их образовательной траекто-
рии в современных условиях.
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Комфортность онлайн коммуникации преподавателя ВУЗа со
студентами

Современные цифровые технологии дают огромное количество воз-
можностей для оптимизации процесса преподавания. При грамотном ис-
пользовании они упрощают деятельность преподавателя и студента, поз-
воляют внедрять новые инструменты, сокращают дистанцию, являются
инструментом развития. Онлайн коммуникация позволяет ВУЗам рас-
ширить географию своей деятельности, охватить новые целевые аудито-
рии. Онлайн преподавание, как особый вид деятельности, сформировал-
ся относительно недавно. Он еще требует изучения и корректировки, со-
ответствующей подготовки преподавательского состава, рефлексию су-
ществующих проблем.

Автор провел серию исследований особенностей онлайн преподавания
в современных условиях. Первое исследование было реализовано весной
2020 года [1], повторное - весной 2022 [2]. В обоих случаях было опроше-
но 400 преподавателей ВУЗов, география охватывала более 50 городов
РФ, и более 70 высших учебных заведений. Выборка квотная, половоз-
растная, также учитывалась должность опрошенных.

В результате проведенных исследований, можно утверждать, что в
период с 2020 года произошел заметный сдвиг в сторону положитель-
ного отношения к онлайн коммуникации. Преподаватели оценили пози-
тивные аспекты онлайна: экономию времени, более удобную организа-
цию пространства, возможность работы независимо от внешних обсто-
ятельств, возможность отключить микрофоны студентам и другие. В
меньшей степени их стали беспокоить негативные аспекты: отсутствие
непосредственного взаимодействия со студентами и эмоционального и
энергетического обмена, сложность контроля выполнения заданий, тру-
доемкость подготовки к занятиям и т.д.

Тем не менее появились новые проблемы в организации педагогиче-
ского процесса, которые характерны именно для онлайн преподавания.
Одна из таких проблем – чувство беспомощности и незащищенности пре-
подавателя в онлайне, когда он не может контролировать учебный про-
цесс.

Значительная часть преподавателей (согласно опросу 2022 года) оце-
нили уровень своей защищенности во время онлайн коммуникации на
троечку (36,5%), остальные распределились практически поровну меж-
ду более высокими и низкими оценками.
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У многих опрошенных возникали неприятные ситуаций в процессе
онлайн коммуникации, которые стимулировали ощущение незащищен-
ности преподавателя и не комфортности онлайн преподавания.

Студенты не отвечают на вопросы преподавателя, игнорируя их (с
таким столкнулись 33,5% опрошенных). Сложно представить такую си-
туацию на обычном (оффлайн) занятии. Когда преподаватель задает
вопрос на паре и смотрит в глаза студенту, абсолютного игнорирова-
ния быть не может. Даже если не возникает вербальная коммуникация,
всегда присутствует невербальная. В ситуации онлайна студенты могут
заниматься своими делами, не слушая преподавателя. И лектор никогда
не может быть уверен в том, что его вопрос дошел до адресата (осо-
бенно при выключенных камерах). В этом же ряду находятся проблемы
неподобающего поведения студентов (7%), создания дублей и вход не под
своим аккаунтом (17%). При традиционной коммуникации не возникает
проблема идентификации учащихся. К тому же, согласно современным
исследованиям [3], интернет-пространство стимулирует ощущение без-
наказанности, игнорирование этических норм, соответственно, студенты
могут написать в чате собрания, то, что они не осмелились бы высказать
преподавателю в лицо.

Еще один аспект онлайн занятия, повышающий тревожность профес-
сорско-преподавательского состава – подключение посторонних, неиден-
тифицированных людей. Такие ситуации выделили 16,5% респондентов.
И если часть программ для онлайн обучения позволяет оградить пре-
подавателя и студенческую группу от внешних вмешательств, то другие
ресурсы делают это вполне возможным. Посторонние персонажи, заходя
на онлайн мероприятие, далеко не всегда руководствуются благими на-
мерениями. Используют нецензурную лексику, срывают занятия, задают
провокационные вопросы.

И, конечно же, еще одним немаловажным стрессовым моментом яв-
ляются технические сбои и задержка коммуникации (12%). Педагог ис-
пытывает стресс, студенты, из-за задержек, теряют интерес к занятию.

Эмоциональное состояние педагогов также не стабильно. Преподава-
тели часто испытывают полярные эмоции в ходе онлайн занятий. Почти
половина опрошенных отметили, что чувствуют удовлетворение от ра-
боты (44,5%). Многие утверждают, что эмоции не зависят от формы,
а скорее от содержания. Однако существуют и те, кто фиксирует нега-
тивные эмоции именно при онлайн коммуникации: раздражение (19%),
обреченность (18,5%), беспомощность (13,5%), гнев (2,5%).

У многих педагогов есть ощущение, что онлайн негативно сказыва-
ется на их здоровье (так полагают 48,5%). О положительном влиянии
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говорят 6% опрошенных, остальные (45,5%) не проводят различий с тра-
диционной формой преподавания.

В результате можно сделать вывод, что современный преподаватель
в процессе онлайн коммуникации, регулярно чувствует себя не комфорт-
но и беспомощно, переживает отрицательные эмоции, что стимулирует
стрессы и эмоциональное выгорание и влияет на общефизическое состо-
яние.
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Чернавский Александр Сергеевич1, Трубачев Станислав
Олегович2

1 - кафедра политологии ИИиП МПГУ, Москва, РФ; 2 - OpsGuru,

Москва, Россия

Особенности и возможности контент-верификации
нейросетевых генеративных языковых моделей ИИ (на

примере сервиса AICerber).

Современные генеративные большие языковые модели, подобные
GPT-3/4 от OpenAI, сегодня являются беспрецедентными не только в
понимании и синтезе естественного языка, но они же задают и новые
горизонты развития с точки зрения общего блага и цивилизационного

456



процесса в целом. Сегодня широкое использование генеративных язы-
ковых моделей в образовании представляется одним из наиболее фун-
даментальных вызовов, который уже сегодня меняет многие привычные
традиции как школьного, так и высшего образования и академической
деятельности.

Объект исследования: контент-верификация в больших языковых мо-
делях (LLM)

Предмет исследования: особенности и потенциал контент-верифика-
ции на основе хеш-функций в современных больших языковых моделях
на примере авторского пилотного сервиса AICerber

Цель исследования: предложить теоретико-практическое осмысление
возможности контент-верификации академических текстов, полученных
с помощью больших языковых моделей (LLM)

Техническая реализация сервиса AICerber
Функционал сервиса представлен в виде публичного Telegram-бота

написанного языке Python, с использованием библиотеки pymorphy2 для
нормализации и канонизации текста с дальнейшим поиском уникальных
дубликатов, позволяющего реализовать контент-верификацию на основе
базы хэшеи MD5.

Сервис позволяет производить синтаксическое сравнение текстов с
оригиналом и вычислять соответствующее процентное соотношение схо-
жих синтаксических конструкции.

Для тестирования сервиса AICerber авторами были выбраны 10 об-
ластей научного знания. В каждой области знания с помощью сервиса
ChatGPT 3.5 (общедоступная версия на лето 2023 года) были сгенериро-
ваны 100 основных проблемных вопросов. Далее по итогам 10 отобран-
ных запросов (promts) из каждой предметной области через web интер-
феис сервиса YandexGPT были сгенерированы соответствующие ответы
в языковой модели YaLM 2.0. Дополнительно были отобраны 10 отве-
тов-генерации по вопросам из гуманитарного цикла для прохождения
финального этапа эксперимента (ручной рерайт).
Полученные тексты были занесены в базу данных авторского сервиса
AICerber для формирования соответствующей базы данных хэшеи MD5.
Вторая часть работы заключалась в проверке качества распознавания в
сервисе AICerber проверки автоматизированного перефразирования. Ав-
томатическое перефразирование было реализовано в языковых моделях
Chat GPT 3,5, Claude 2.0, YaLM 2.0, GigaChat - и дополнительное ручное
перефразирование было реализовано студентами 4 курса МПГУ.

В работе рассматриваются результаты авторского эскперимента и те-
кущие тенденции в развитии генеративных языковых моделей на при-
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мере соответствующих актуальных разработок. Приведено краткое тех-
ническое описание соответствующего приложения, реализованного для
публичного доступа в виде Telegram бота. По итогам авторы делают вы-
вод о возможности использования подобных систем для верификации
текста в современных языковых моделях.

Черченко Наталья Владимировна
Институт бизнеса Белорусского государственного университета,

Минск, Республика Беларусь

Актуальные направления цифровой трансформации высшего
образования

Пандемия COVID - 19 оказала влияние на различные стороны жизни
человеческого общества, включая высшее образование.

Остановимся на основных направлениях цифровой трансформации
высшего образования в Институте бизнеса БГУ.

В 2020/2021 учебном году практически все лекции и практические
занятия проводились в виде вебинаров. Данный формат занятий обес-
печивает комфорт для студентов. Однако с методической точки зрения
на преподавателя ложится дополнительная нагрузка, причем существен-
ная. Сложнее получать от студентов обратную связь (такая возможность
имеется только в чате). Кроме того, у преподавателя отсутствует техни-
ческая возможность наблюдения за тем, чем занимаются студенты на
лекциях. В итоге усвояемость учебного материала вряд ли можно на-
звать высокой.

Что касается практических занятий, то формат вебинаров требует
системного учебно - методического обеспечения учебного процесса, а так-
же контроля за прохождением студентами так называемых �контроль-
ных точек� в рамках управляемой самостоятельной работы студентов.

В Институте бизнеса успешно функционирует учебный портал, на
котором каждый преподаватель выкладывает учебные программы дис-
циплин, задания к каждому практическому занятию или лабораторной
работе. Такая работа систематически контролируется отделом дистанци-
онного образования. В конце семестра студентам выставляется рейтинг.
Экзаменационная оценка складывается из активностей на практических
занятий и ответа на экзамене либо в равных долях, либо в соотношении
40/60 (в зависимости от решения кафедры).

Студенты заочной формы обучения также могут работать на учебном
портале, включая выполнение заданий в межсессионный период.
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В ковидный период в ограниченных временных рамках существовала
возможность дистанционного приема зачетов и экзаменов.

Научные конференции также проводились в дистанционной форме.
Материально - техническая база Институт бизнеса БГУ позволяет во

всех аудиториях демонстрировать мультимедийные презентации, а так-
же осуществлять выход в сеть Интернет. Все это актуализирует учебный
процесс, делает его современным.

Таким образом, цифровизацию высшего образования можно рас-
сматривать с разных позиций. С одной стороны, это объективный про-
цесс, отражающий один из важнейших трендов современной научно -
технологической революции. С другой стороны, своеобразным триггером
данного процесса явилась пандемия COVID - 19. Вместе с тем, видимо,
нельзя говорить о прямой зависимости между цифровым форматом про-
водимых занятий и качеством образования (по крайней мере не по всем
дисциплинам). И, наконец, логично следует вывод: только интеграция
цифрового мира и физической среды даст студенту те компетенции и в
целом то качество высшего образования, которое обеспечит его конку-
рентоспособность на современном рынке труда.

Чудновская Ирина Николаевна
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Москва, Россия

Когнитивная функция языка в сфере образовательной
коммуникации

Социология языка как научное направление поставила перед иссле-
дователями новый ряд проблем социального характера, связанных с язы-
ком, сделав очевидной социальную роль языка. Данные проблемы обост-
ряются в условиях информационного общества и складывающейся гео-
политической ситуации.

Функции языка представлены в научных дискурсах социологии и
лингвистики. С социологической точки зрения, Ю. Хабермас в одной из
своих главных работ [4] обозначил три основные функции языка: воспро-
изводства культуры, социальной интеграции, социализации. Лингвист Р.
Якобсон [6] выделил шесть основных функций языка: референтивная,
эмотивная, конативная, фатическая, метаязыковая, поэтическая. Ука-
занные функции уже получили свое глубокое научное рассмотрение и
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продолжают изучаться представителями разных наук. Однако современ-
ные условия жизни диктуют необходимость глубокого исследования ко-
гнитивной стороны в функционировании языка, в том числе с опорой на
указанные функции. Такая необходимость особенно актуальна в сфере
социологии образования. Данный аспект имеет прикладное значение как
для отдельной личности, так и для всего государства.

Широкий резонанс вызвало неогумбольдтианство [3], с крайностя-
ми которого можно не соглашаться, но оно показало прочную связку
языка с мышлением и поведением человека. В социологическом ключе
влияние уровня владения языковым кодом у обучающихся на воспро-
изводство школой социального неравенства было заявлено британским
структуралистом Б. Бернстейном [1], чьи взгляды породили дискуссию,
в которой приняли участие ведущие социологи мира (П. Бурдье, Э. Гид-
денс и др.). Нестандартный подход к разделению общества на социо-
ментальные группы, базирующийся на коммуникативных умениях адек-
ватно интерпретировать тексты, разработан в российской социологии в
рамках семиосоциопсихологической парадигмы социальной коммуника-
ции [2]. Среди прочих особенностей, характеризующих такие группы,
выделяется степень манипулируемости ее членов, которая, разумеется,
делает их уязвимыми для коммуникативного воздействия. Как показала
практика прикладных исследований, навыкам адекватной интерпрета-
ции можно и, следовательно, нужно обучать [5].

Владение языком выступает своего рода защитой для современной
коммуникативной личности в ее социальном функционировании в сло-
жившихся социально-политических условиях, когда мишени политиче-
ской борьбы индивидуализируются и оттачиваются способы воздействия
на общественное и индивидуальное сознание. В рамках зарождающейся
когнитивной социологии отдельной предметной областью становится со-
циальная память, которая, надо отметить, в свою очередь, находится в
зависимости от способов ее вербализации. Даже вынужденно краткий
дискурс вышеобозначенного свидетельствует о необходимости пересмот-
ра учебных программ среднего и высшего образования в их гуманитар-
ном аспекте.

Источники и литература

1) Бернстейн Б. Класс, коды и контроль: структура педагогическо-
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Просвещение, 2008.
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Шабаркина Ирина Валентиновна
РУДН, Москва, Российская Федерация

Перспективы замены преподавателя его аватаром в онлайн-
обучении.

С развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта сфе-
ра образования сталкивается с революционными изменениями. Одним из
новаторских подходов является использование аватаров преподавателей
в онлайн-обучении. Это не просто виртуальные заместители, а сложные
программные агенты, способные имитировать поведение, манеру обще-
ния и даже индивидуальные особенности реальных учителей.

Вопрос о перспективах такой замены актуален и вызывает живые
дискуссии среди социологов, педагогов и IT-специалистов. В данной ста-
тье рассматриваются потенциальные возможности и вызовы, связанные
с интеграцией аватаров преподавателей в процесс онлайн-обучения.

Перспективы замены реальных преподавателей на аватары в онлайн-
обучении можно рассматривать с нескольких точек зрения:

1. Технологическая осуществимость.
Современные технологии уже позволяют создавать достаточно реа-

листичные аватары, которые могут не только передавать учебный мате-
риал, но и взаимодействовать со студентами, отвечая на их вопросы и
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адаптируя учебный процесс под их потребности. Развитие AI и машин-
ного обучения способствует улучшению этих возможностей.

2. Экономическая эффективность.
Замена преподавателей на аватары может быть экономически вы-

годной для образовательных учреждений, так как позволяет сократить
расходы на зарплату и другие издержки.

3. Доступность образования.
Аватары могут обеспечить более широкий доступ к качественному

образованию, особенно в отдаленных или недостаточно обеспеченных ре-
гионах, где квалифицированные преподаватели могут быть не доступны.

4. Персонализация обучения.
Искусственный интеллект позволяет создавать персонализированный

учебный план для каждого студента, что может значительно повысить
эффективность обучения.

5. Социальные аспекты.
Важно учитывать, что общение со студентами – это не только переда-

ча знаний, но и социальное взаимодействие, которое способствует разви-
тию коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта. Аватары
в данный момент не способны полностью заменить человеческое взаимо-
действие.

6. Этические и психологические вопросы.
Замена живых преподавателей на виртуальных может вызвать ряд

этических дилемм, таких как проблемы конфиденциальности, аутентич-
ности образовательного процесса и психологического воздействия на сту-
дентов.

Использование аватаров преподавателей в онлайн-обучении открыва-
ет новые горизонты для расширения доступности и индивидуализации
образования. Тем не менее, необходимо тщательно взвешивать все за и
против такого подхода. Важно стремиться к балансу между техноло-
гическими инновациями и сохранением человеческого измерения обра-
зования. Социальное взаимодействие и человеческий контакт остаются
ключевыми элементами успешного обучения, которые не следует игно-
рировать. В будущем мы, возможно, увидим гибридные модели, где ава-
тары и реальные преподаватели будут работать бок о бок, дополняя друг
друга и предоставляя студентам лучшее из двух миров.
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Учреждение Высшего Образования �Северо-Кавказский федеральный

университет�, институт экономики и управления, кафедра

социологии, Ставрополь, Россия

Искусственный интеллект в образовательном процессе:
оценки преподавателей высшей школы

Социологическое исследование �Использование программного обес-
печения с элементами искусственного интеллекта в образовательном
процессе� (анкетирование 100 преподавателей Северо-Кавказского феде-
рального университета), проведенное в марте 2023 года носило поиско-
вый характер и было направлено на изучение отношения преподавателей
к использованию программного обеспечения с элементами искусственно-
го интеллекта (ИИ), конкретно чат-бота ChatGPT в образовательном
процессе.

Актуальность социологического исследования обусловлена как ро-
стом технологизации различных сфер общественной жизни и перманент-
ными вызовами, с которыми в настоящее время сталкивается, в том чис-
ле, система образования [1, 5], так и активной рефлексией исследова-
телей, преподавателей, специалистов-практиков с целью формирования
адресных рекомендаций всем участникам образовательного процесса [2,
3, 6].

Проведенное исследование фиксирует, что осведомленность респон-
дентов о технологиях искусственного интеллекта довольно высока – 97
% опрошенных, информированы о создании чат-бота ChatGPT – 58 %.
87 % респондентов не пользовались чат-ботом ChatGPT, при этом 65%
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слышали о первом случае защиты дипломной работы, написанной с его
помощью [4]. Регулярные практики использования ChatGPT отмечены
только 4 % респондентов. 46 % опрошенных признались, что не пользо-
вались и не планируют пользоваться ChatGPT. Наиболее частый мотив
использования чат-бота – �Развлечение, расширение кругозора: было ин-

тересно посмотреть на возможности системы� – 92,3 % из числа ре-
спондентов, отметивших себя как уверенных пользователей. Причинами
обратиться за помощью к чат-боту для той части опрошенных, которые
пока не пользуются им – вопросы, касающиеся профессиональных, на-
учных интересов – 39,6 % и развлечения, тест возможностей системы –
37,5 %.

Большая часть опрошенных преподавателей (45 %) положительно
оценивают возможность применения ChatGPT студентами в том случае,
если с помощью нейросети производится сбор информации, а оконча-
тельное формирование структуры и смыслов работы студент выполня-
ет самостоятельно. Положительными сторонами внедрения систем ИИ
в образовательный процесс опрошенные считают: использование совре-
менных технологий – 46 %; экономию времени на выполнение учебной
и научной работы – 40 %; дополнительное повышение квалификации в
области ИИ в процессе обучения – 32 %.

При этом, 65 % опрошенных считают, что необходимы меры по пре-
сечению возможностей написания студентами дипломных, курсовых ра-
бот с помощью ИИ. Для этого необходимо: формирование у обучающих-
ся исследовательской ценности самостоятельного научного поиска – 76,9
%; изменение способов проверки знаний и навыков студентов – 56,9 %;
повышение квалификации преподавателей – 44,6 % опрошенных соот-
ветственно.

Таким образом, проведенное исследование выявило рост интереса
преподавателей к данной тематике, неоднозначность оценки ими поло-
жительных и отрицательных сторон ИИ, а также положительное отно-
шение к внедрению в образовательный процесс.
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Проблемные аспекты цифровизации образования

Новые технологии повышают спрос на новые навыки и знания, тем
самым повышая требования к системе образования. Особенно это ка-
сается цифровых технологий. О преобразующем потенциале цифровых
технологий в области образования говорится много и давно. Успехи в
развитии цифровых технологий, связанные с ними возможности меняют
характер обучения и преподавания. Цифровое образование – это сложная
многоаспектная тема, включающая предоставление образования всем и
на всех уровнях с помощью цифровых технологий и построенных на их
основе цифровых продуктов.

Национальные образовательные политики большинства стран и меж-
дународная политика в области образования предусматривают все бо-
лее широкое внедрение цифровых технологий [1-3]. В работах как отече-
ственных, так и зарубежных исследователей приводится широкий спектр
обоснований, потенциальных преимуществ и проблем, связанных с ис-
пользованием цифровых технологий в образовании. Несмотря на общий
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энтузиазм в отношении преимуществ цифровых образовательных техно-
логий, существуют и серьезные проблемы, которые можно классифици-
ровать с точки зрения: 1) доступа к современным цифровым технологи-
ям; 2) мотивации, навыков и компетенций участников образовательного
процесса; 3) результатов обучения.

Доступ является многоуровневой проблемой, включающей не только
доступ к цифровым технологиям, но и доступ к поставщикам цифрово-
го образовательного контента, количество которых больше, а диапазон
разнообразнее в крупных городах и районах с высокой плотностью на-
селения, чем в сельских и географически отдаленных районах с низкой
плотностью населения. В различных населенных пунктах довольно силь-
но отличается и уровень развития цифровых навыков людей. Очень ярко
проблему цифрового неравенства высветило масштабное развертывание
онлайн-обучения в период пандемии.

Цифровые навыки, компетенции и практика преподавателей не ме-
нее, если не более важны, чем у учащихся. Хотя за время пандемии
многие преподаватели улучшили свои цифровые навыки, им необходи-
мо тратить значительное количество времени и прилагать значительные
усилия для того, чтобы идти в ногу с технологическими и педагогиче-
скими инновациями.

Наверное, самое важное с точки зрения образования, что на сего-
дняшний день нет убедительных доказательств положительной взаимо-
связи между результатами обучения и использованием цифровых техно-
логий в образовательном процессе. К значительному улучшению резуль-
татов цифрового образования могут привести соответствующие образо-
вательные методики и адекватные стимулирующие меры.

Образование играет фундаментальную роль в поступательном раз-
витии общества и экономики. С помощью системы образования люди
усваивают нормы, навыки и знания, необходимые им для процветания
в обществе. Это в равной степени относится и к цифровому обществу.
Поэтому неудивительно, что цифровые технологии стали центральными
элементами государственных стратегий в области образования и профес-
сиональной подготовки во всем мире.
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Использование сервиса Twee в работе с разноуровневыми
группами

Одной из традиционных задач в сфере преподавания иностранных
языков в вузе является работа с разноуровневыми группами. Это свя-
зано с тем, что в неязыковых вузах и на неязыковых факультетах в
критерии формирования учебных групп не входит (или не является при-
оритетным) изначальное владение учащимися иностранным языком. В
результате, в одной группе могут оказаться студенты с различными язы-
ковыми навыками, иногда в диапазоне от начальных до "выше среднего"
или продвинутых.

Для работы в таких группах разработан и используется ряд методик,
основанных на дифференциации, т.е. разделении студентов на внутрен-
ние подгруппы, и сводимых к двум подходам:

1) Использование одного учебного материала и подготовка заданий,
различающихся по типу и уровню сложности. Обычно данный под-
ход используется при освоении материала, предусмотренного учеб-
ной программой, например, профессионального лексического ми-
нимума.

2) Использование аналогичных материалов разного уровня сложно-
сти - аудио, видео, текстовых материалов на одну тему, УМК одной
линейки, но разного уровня. [1, 5]

Как правило, эти подходы сочетаются и комбинируются преподавате-
лем; в любом случае, присутствуют высокие, чем в гомогенных группах,
требования к планированию занятия, индивидуальному подходу, тща-
тельной разработке заданий в соответствии с уровнем владения языком
и потребностями студентов.
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В современном мире в решении данной задачи целесообразно исполь-
зование средств, основанных на информационных технологиях, в частно-
сти, на применении искусственного интеллекта. Одним из сервисов, раз-
работанных специально для этой цели, является Twee, который описы-
вается как инструмент, управляемый искусственным интеллектом, для
преподавателей английского языка. [4]

К преимуществам сервиса относится возможность работать с тек-
стом, видео, аудио и лексикой: создавать задания различных типов к
любым вышеперечисленным материалам; генерировать диалоги, письма
и статьи на заданную тему; находить цитаты известных людей по задан-
ной теме и многое другое.

Его ключевой особенностью является возможность дифференциации:
при генерации заданий необходимо выбрать уровень учащихся. Пред-
ставлено три уровня: A1-A2, B1-B2, C1-C2. Таким образом, используя
один и тот же учебный материал, например, профессионально-ориенти-
рованный текст, возможно автоматически создать комплекты заданий к
нему для всех подгрупп студентов, что существенно экономит время на
техническую часть подготовки к занятию.

К недостаткам данного сервиса можно отнести недостаточную диф-
ференциацию: трех уровней не всегда хватает на практике; кроме того,
периодически задания не соответствуют уровню, являются слишком про-
стыми или сложными.

Тем не менее, искусственный интеллект не может и не должен заме-
нять преподавателя, и при условии ручной корректировки задач исполь-
зование сервиса Twee способствует повышению качества преподавания в
разноуровневых группах.
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Влияние цифрового пространства на здоровье подростков и
студентов

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА НА ЗДОРОВЬЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ

ШУБОЧКИНА Е.И.
Национальный центр здоровья детей Минздрава России, НИИ гиги-

ены и охраны здоровья детей и подростков, Москва , Ломоносовский
проспект д.1.к.2.

Федеральный проект �Современная цифровая образовательная сре-
да� в Российской Федерации� начался в 2016 г. Таким образом, была
сформирована база для развития информатизации образования. Бла-
годаря цифровым технологиям в условиях эпидемии COVID-19 было
использовано дистанционное обучение школьников и студентов в боль-
шинстве регионов России [1]. Результаты исследований, выполненных
с использованием он-лайн анкет, позволили оценить влияние цифрово-
го обучения на здоровье и образ жизни старшеклассников, студентов
колледжей и вузов. Было собрано 190 анкет. Показано, что продолжи-
тельность обучения он-лайн, включая выполнение домашних заданий,
стала больше, чем в обычных условиях.. Несмотря на большую учеб-
ную нагрузку и подготовку домашних заданий, все обучающиеся досуг
часто проводят в интернете. Самая частая продолжительность состав-
ляет 2-3 часа, а у каждого третьего 4 часа и больше. Чаще это были
студенты - 39,3%. Интенсивное использование цифровых технологий со-
провождалось у большинства проявлениями зрительного перенапряже-
ния, болями в шее, спине, кистях рук, изменением образа жизни. Только
47,3% школьников имели сон 7-8 часов, а у студентов только 37,5%. В
отношении оценки физической формы были получены следующие отве-
ты: 33% школьников считали ее хорошей, 19,7% - плохой. Занимались в
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спортивных секциях 29,7%, а 40,7% занимались спортом самостоятельно.
Студенты оценивают свою физическую форму практически также, реже
считали ее плохой - только 14,3%. Занималось в спортивных секциях все-
го 14,3%. Самостоятельно занималось - 41,1% [2] Было установлено, что
занятия он-лайн для обучающихся 18 лет и старше не должны превы-
шать 5 часов. После этого времени повышаются риски ухудшения пока-
зателей самочувствия и проявления компьютерно зрительного синдром
[3]. Собственные исследования также показали, что девушки являются
более уязвимыми по сравнению с юношами. У них чаще были головные
боли и повышенная раздражительность [4] Пандемия COVID-19 измени-
ла образ жизни большинства населения в мире. Возникла необходимость
работать и учиться дистанционно, использовать средства интернета как
преобладающее средство коммуникации. Вместе с тем, в достаточном
числе исследований отмечается риск зависимого поведения при исполь-
зовании электронных носителей, что может негативно влиять на эмоци-
ональное и социальное функционирование, в том числе детей и подрост-
ков, способствуя увеличению злоупотребления интернетом. Отмечается
более высокая подверженность подростков по сравнению с взрослыми
негативным последствиям интенсивного использования цифрового про-
странства: формирование интернет-зависимости, нарушения сна, пище-
вые расстройства, психосоциальные проявления, ухудшение успеваемо-
сти, депрессивные симптомы [5]. Использование цифровых технологий
требует определенной цифровой грамотности, так как его интенсивное
использование сопровождается ухудшением показателей состояния здо-
ровья и возможностью формирования цифровой зависимости.
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Стратегии использования социальных сетей в молодежной
среде

В последние годы все больше внимания в нашей стране уделяет-
ся молодежи как особой социальной группе. Она рассматривается как
общественная сила, стратегический ресурс современного и будущего
развития страны.

Современные представители молодого поколения стремятся к
инновациям, адаптируются и находят свое место в быстро меняющемся
обществе, в том числе благодаря активному освоению цифровых тех-
нологий. В последние годы мы можем наблюдать рост влияния цифро-
вых технологий на жизнь молодежи. Так, социальные сети выполняют
не только коммуникативную функцию, но и становятся для молодежи
еще и источником информации, новостей, инструментом работы и уче-
бы, площадкой для проведения досуга и отдыха.
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В качестве объекта исследования была выбрана молодежь в воз-
расте от 18 до 35 лет как наиболее активная социальная группа. Именно
с представителями этой возрастной группы многие ученые в России свя-
зывают надежды на позитивные общественные преобразования в стране.
Социальные сети стали частью жизненного мира молодежи. Для реали-
зации исследования была разработана электронная анкета, содержащая
вопросы, о стратегиях использования социальных сетей. В рамках иссле-
дования методом онлайн-опроса было опрошено 300 человек.

Было выяснено, что некоторые молодые люди проводят огромное
количество времени на просторах виртуальных сетей, где бы они фи-
зически не находились: на занятиях, на работе, с друзьями или дома с
семьей. У отдельных пользователей происходит привыкание к социаль-
ным сетям, возникает болезненное желание регулярно проверять свою
страницу и обновления на ней.

Были определены две самые распространенные страте-
гии пользования социальными сетями: 1) непрерывное, постоянное
пользование сетями; 2) просмотр новостей время от времени в те-
чение дня. Исследование подтвердило авторское предположение
о том, что в современном обществе молодежь использует соцсе-
ти для удовлетворения широкого спектра потребностей: не только
для общения с друзьями, но и для получения новостной и професси-
ональной информации [1]. Оно показало, что молодежь в современном
российском обществе относится к новостным постам, сообщениям, пуб-
ликуемых в каналах и блогах социальных сетей довольно критически.

Соцсети прочно вписаны в жизненный мир молодо-
го поколения [2]. Они оказывают не прямое, но опосредованное
влияние на ценностные ориентации молодых россиян. Порой пре-
вращаясь в жизненную необходимость, становятся естественным
пространством обитания молодых людей, которая способна предо-
ставить широкие возможности для решения разного рода за-
дач.
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Классическое университетское образование в условиях
развития технологий искусственного интеллекта

Развитие и начало активного внедрения технологий искусственно-
го интеллекта (ИИ) в образовательную сферу очевидно требует самого
пристального внимания научной общественности. Речь идет не только
о возможностях, которые открывает ИИ перед студентами в плане под-
готовки традиционных форм фиксации их успехов в освоении знаний
(рефераты, курсовые работы, дипломы). Нельзя не ощущать начало бо-
лее масштабных по охвату и содержанию тенденций, не фиксировать
появление неких новых социальных полей взаимодействия и даже ми-
роощущения в связи с проникновением технологий ИИ в общественную
среду и непосредственно в систему образования, включая и его класси-
ческую университетскую форму.

ИИ ставит непростые задачи перед всеми представителями образова-
тельного сообщества: административным аппаратом, преподавателями
и студентами. При этом следует постоянно удерживаться от мистифика-
ции, как возможностей ИИ, так и основ его функционирования. Важно
постоянно подчеркивать, что разработки в области ИИ – продукт кол-
лективного разума представителей научно-образовательного корпуса. В
настоящее время мы имеем дело пока прежде всего с аккумулировани-
ем, быстрым синтезом и продуцированием уже имеющегося пласта сово-
купного человеческого знания, частицу которого достаточно оперативно
можно вычленить с помощью ИИ по тому или иному запросу. ИИ лишь
�цифровизирует� привычные формы �диалогов� в студенческих аудито-
риях. Ведь по большому счету, когда без посредничества ИИ участники
образовательного процесса обращаются к мнению авторитетов, будь то,
например, Платон или Конфуций – речь идет о многократно культурно-
лингвистически и социально-политически интерпретативных трактовках
со ссылкой на во многом мифологизированные персоналии. Теперь же
данная мифологизация облекается в передовые технологические форма-
ты и ретранслируется посредством �магического ИИ�.
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В тоже время ИИ можно рассматривать как своеобразный катали-
затор пересмотра очень многих напластований, инициировавших кор-
родирование сути классического университета. Заставляя человечество
задуматься о сути и смыслах своего реального существования, техноло-
гии ИИ целесообразно брать в союзники в выполнении задач воссозда-
ния не формы, а глубинного содержания классического университета в
качестве, без преувеличения, высокодуховного учебного заведения. На-
учиться прямо или косвенно использовать некий �анонимный авторитет�
ИИ, который он имеет перед новыми технологически �подкованными�
поколениями, – насущная задача представителей классического универ-
ситета.

Классическая традиция применительно к университету – это прежде
всего социально ориентированное предназначение образования, неконъ-
юнктурный гуманизм, нацеленность на предельную в общественном, об-
разовательном и личностном смыслах самоотдачу, отстаивание принци-
пов добропорядочности и служения истине, избранной профессии, идеа-
лам самосовершенствования. В этой связи предельно важно, чтобы тех-
нологии ИИ не разрушали данные ценностные основания и целеполага-
ния классического университета.

Яковлева Ирина Викторовна
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, РФ

Искусственный интеллект в коммуникации: мечта, метафора
или что-то третье?

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и перспектив-
ность их внедрения в многочисленные сферы деятельности человека,
включая сферу образования, ставит по-новому вопросы, связанные с до-
верием к технологиям.

В контексте образовательной коммуникации выделяется необходи-
мость решения проблемы оценки знаний при возможности генерирова-
ния текста и использования таких результатов. Очевидна необходимость
выработки подхода к применимости таких технологий: возможности или
степени. Новейшие технологии трансформируют как межличностное до-
верие, то есть восприятие действий другого человека в соответствии с
собственными ожиданиями, так и социальное доверие, то есть собствен-
ные ожидания от действий институтов в соответствии с нормативными
стандартами.

От технологии, в названии которой есть слово �интеллект� требуется
решить проблемы, которые беспокоят общество, однако полагаться ис-
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ключительно на технологическое решение социальных проблем было бы
заблуждением. Обратной стороной завышенных ожиданий традиционно
является нетерпимость к ошибкам, и, следовательно, следующей важной
проблеме – ответственности при реализации не самого оптимистичного
сценария.

Важно обратить внимание не только на спешное применение техноло-
гий, которые объединены зонтичным термином �искусственный интел-
лект�, отметить его влияние на образовательную коммуникацию, при-
няв свершившийся факт очередной технологической революции, но и на
формирование отношения и понимания к материализованным машин-
ным субъектам. Исследования по данному вопросу начались задолго до
того, как термин искусственный интеллект завоевал внимание самых ши-
роких аудиторий.

Исследования относительно ожиданий человека от коммуникации с
машинами продемонстрировали более высокие уровни неопределенно-
сти, меньшие ожидания симпатии и социального присутствия (Эдвардс,
Э., Эдвардс А., Спенс и Вестерман, 2016, Эдвардс, Э., Эдвардс А., Спенс
и Вестерман, 2014). Важно обратить внимание и на такую особенность
коммуникации с роботами, когда люди ведут себя так, как если бы они
взаимодействовали с другим человеком, демонстрируя сходные реакции
(Эдвардс, Э., Эдвардс А., Спенс, Харрис, Гамбино, 2016).

Итак, идея концептуализации и реакции на социальные машины
крайне актуальна. Она определяет наше понимание границ применимо-
сти технологии, необходимости выстраивания доверия, которое тради-
ционно не всегда основано на рациональности или результатах научных
исследований, но на заблуждениях, мифологии и образах, растиражи-
рованных массовой культурой. Важно и то, что теперь каждый человек
может взаимодействовать с такой социальной сущностью посредством
телефона, связывающего виртуальную и физическую реальность, допол-
няя и расширяя последнюю.

Западная философия традиционно связывала врожденную природу
животных с машинами и возвышала людей на основании обладания ра-
зумом, душой, сознанием и автономией. Современные технологии и дис-
курсы о них нарушают сложившуюся классификацию. В образователь-
ной коммуникации необходимо выработать подход к понимании техно-
логии, поскольку существуют механистические измерения людей и жи-
вотных, а также анималистические измерения людей и машщин.

Источники и литература
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Проблема цифрового разрыва при дистанционном обучении

Цифровизация образования, как один из видов цифровизации, входит
в число лидеров по количеству публикаций в рецензируемых междуна-
родных журналах. Потенциал, связанный с внедрением цифровизации
для снижения социальной эксклюзии в сфере образования, индивидуа-
лизации образовательного пути, обеспечение бесплатного или недорогого
доступа к качественному обучающему контенту для особых групп насе-
ления обсуждается уже не первое десятилетие. Вместе с тем, цифровиза-
ция становится вызовом для традиционной системы обучения, создавая
не только возможности, но и подвергая трансформации уже сложивший-
ся порядок. Это касается не только изменений в формах и принципах
преподавания, но и отражается на более широком социальном контек-
сте, дополняя к существующим в сфере образования барьерам, таким,
как социокультурные, экономические, территориальные, новые - инфор-
мационные и мотивационные.

Фиксируемые различия в доступе к информационным технологиям
отражаются в концепции �цифрового разрыва�. На начальных стадия
распространения цифровых технологий проблема цифрового разрыва
рассматривалась как дихотомия по наличию/отсутствию доступа к ком-
пьютеру и интернету. Подобное разделение было продуктивно тем, что
именно доходы на заре цифровизации позволяли людям использовать
определенные технические блага. В настоящее время исследователи от-
мечают наличие второго и третьего уровней. Второй уровень характери-
зуется неравенством в использовании Интернета, и определяется уров-
нем цифровой грамотности и навыками. Третий уровень отражает ис-
пользование интернета для достижения некоторых запланированных ре-
зультатов, при которых происходит конвертация он-лайн достижений в
оф-лайн реальность.

В 2021 году был проведен опрос студентов вузов Санкт-Петербур-
га (N = 459 чел.), посвящённый изучению отношения студентов вузов
Санкт-Петербурга к цифровизации образования и выявлении наличия
цифрового разрыва.
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В целом исследование показало, что цифровизация образования вно-
сит коррективы в факторы стратификации студентов. Современные тех-
нологические достижения и принадлежность к поколению, выросшему с
мобильным телефоном в руках и доступным интернетом, нивелируют
некоторые различия. В среде студентов нет базового цифрового разры-
ва, связанного с недоступностью интернета или неумением пользоваться
информационными ресурсами. Из внешних условий цифровизация обра-
зования смещает акцент на личностный и межличностный уровни. Ди-
станционное обучение или использование информационных технологий
в процессе обучения пока демонстрирует ориентацию на воспроизведе-
ние традиционного формата обучения на новой платформе. Изменения
должны коснуться самого подхода к обучению, учитывающего, что со-
циально-экономические факторы отходят на второй план, уступая место
индивидуальным различиям, связанным с уровнями цифрового разрыва.
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�Секция 6. Роль университета в разработке
приоритетов семейно-демографической
политики (рук. проф. А.И. Антонов)�

Агвердиев Джавид Муса оглы
Российский государственный социальный университет, Москва,

Россия

Трудовая занятость в моногородах России: демографический
аспект

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 июля 2014
г. № 709 одним из критериев градообразующим является предприятие, на
котором среднегодовая численность сотрудников организаций, осуществ-
ляющих однотипную деятельность на территории данного муниципаль-
ного образования, при условии единого производственно-технического
процесса, составляет двадцать процентов от общего числа работников в
этом городе.[4] Главной причиной нестабильности рынка труда в моного-
родах является преобладание одного работодателя, что может привести
к дестабилизации и ухудшению положения на рынке труда в случае кри-
зиса. При этом условия, которые предоставляет цифровизации, создает
все предпосылки для того, чтобы увеличить численность работников в
моногородах, то есть увеличивает занятость жителей, проживающих в
монопрофильных городах. Но при этом же есть риск уменьшения числа
работников из-за модернизации предприятий и производства. Цифрови-
зация влечет за собой трансформацию рынка труда, которая выражается
в том числе в различных нестандартных формах занятости, заменяю-
щие или дополняющие так называемую �стандартную� работу для того
или иного моногорода. Именно по этой причине в случае нестандартных
форм занятости наиболее полно и эффективно могут быть реализова-
ны интересы и потребности работодателей и работников [1]. В составе
нестандартной занятости можно выделить две большие категории: офи-
циальную и неофициальную. Обе эти формы нестандартной занятости
могут быть полностью или частично официальными и теневыми. В то
время, когда сфера использования стандартной занятости сокращается,
на ее фоне все больше становится привлекательной для трудоспособного
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населения нестандартные формы занятости. На фоне этого растущей по-
пулярности, регулирование этой формы занятости становится актуаль-
ным вопросом. [2] При этом надо не забывать, что значительная часть в
этой форме занятости является теневой, т.е. формально не зарегистри-
рованная и не учитываемая статистикой организации и налоговыми ор-
ганами. [3] В условиях моногородов существует особенность, которая за-
ключается в неустойчивых формах занятости. И здесь, как и повсюду
в мире, они способствуют ухудшению прав работников. С другой сто-
роны, отсутствие альтернативы при стандартной занятости работников
в моногородах, не позволяет работникам выбирать трудовую деятель-
ность в зависимости от того, какую форму занятости они предпочтут:
традиционную(стандартную) или нет.
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Выявление установки �жители мегаполисов осознанно выбирают
жизнь в одиночку� как новый взгляд на феномен городского одиночества
лежит в основе научных исследований современных социологов (К. Сво-
дер, Э. Кляйненберг), так и в работах классических социологов (М. Ве-
бер, Э.Дюркгейм, Л.Вирт, Г. Зиммель, Д. Рисмен). Всероссийский центр
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 19 августа 20214 г. провел
социологический опрос �Одиночество и как с ним бороться�, где бы-
ли получены следующие результаты [5]: 23% опрошенных респондентов
�чувствовали себя одинокими�, из которых 19% респондентов �испыты-
вали одиночество время от времени�, а только 4% - �постоянно�, 76%
�не ощущали себя одинокими за последние полгода�.

В теории урбанистики особое внимание уделяется исследованию про-
блемы городского одиночества, где современный человек сознательно
выбирает одиночество, становясь индивидуалистом, поскольку он вклю-
чен в достаточно сложную разнообразную по формам сеть коммуника-
ции, зачастую имеющую поверхностные отношения.

Так, социолог Л.Вирт подчеркивал, что город характеризуется вто-
ричными безличными, мимолетными и сегментарными контактами. Со-
гласно взглядам М. Вебера признаками города как �большого поселе-
ния� выступают, с одной стороны, его население живет в тесно соприка-
сающихся друг с другом домах, а с другой стороны, в нем отсутствуют
личные знакомства друг с другом [2]. Э. Дюркгейм считал, что слабая
сплочённость людей в городе способствует развитию у них девиантного
поведения, и человек чувствует себя изолированным и одиноким, вслед-
ствие чего происходит разрушение социальных связей �аномия�.

В концепции �социальная дистанция� Г. Зиммель при изучении че-
ловеческого поведения сделал акцент на особенностях городской среды,
а именно: внутренние отношения жителей больших городов друг к другу
формально характеризуются замкнутостью, обособленностью� [1].

Рассмотрим феномен �одиночество в толпе� с точки зрения социоло-
гической науки, и определим основные источники социальной активно-
сти, предоставляемые городом.

Впервые понятие �одиночество в толпе� можно встретить в работе Д.
Рисмена, где ученый связал одиночество с определенным типом социаль-
ного характера определенного типа общества, а именно �направленное
во вне� общество или �потребительское общество�.

Современные ученые-социологи, например, Кристофер Сводер отме-
чает, что одиночество в мегаполисах связано с большими расстояниями
от дома до работы, разным ритмом и условиями работы. Индивидуали-
сты зачастую сознательно выбирают определенную форму социальной
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изоляции, и при этом не чувствуют себя одинокими [4]. В своей книге
�Жизнь соло. Новая социальная реальность� Э. Кляйненберг отмечает,
что в результате формирования новой социальной реальности сформи-
ровались приоритетные ценности, ориентированные на свободу, гибкость
и личный выбор [3].

Представим основные источники социальной активности, предостав-
ляемые мегаполисом человеку, с одной стороны, негативно ощущающего
одиночество (волонтерская деятельность, службы знакомств, психологи-
ческие службы, спортивно-массовые мероприятия), а с другой стороны,
сознательно выбирающего одиночество и индивидуализм (фитнес-клу-
бы, музеи, культурно-досуговые и развлекательные мероприятия).

В заключении отметим, что современный мегаполис, с одной стороны,
предоставляет человеку максимальную свободу в выборе места работы,
возможностей для построения карьеры и развития, но в то же время за-
дает свой собственный темп и ритм жизни, накладывающий отпечаток
на социально значимые для человека связи (семья, друзья), порою за-
меняя их поверхностными и кратковременными. Феномен �одиночество
в толпе� в настоящее время выступает одной из тенденций жизнедея-
тельности мегаполиса, отражаясь на социальном самочувствии горожан,
уровне удовлетворенности жизнедеятельности в целом, уровне оптимиз-
ма. В тоже время мегаполис предоставляет человеку, ощущающему себя
одиноко, максимум возможностей для развития социальной активности,
например, волонтерские формы помощи, выставки различных направле-
ний, спортивно-массовые и досуговые мероприятия.
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Антонов Анатолий Иванович
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

О необходимости демографического просвещения и
специального образования

• Университетские научные традиции изучения демографической си-
туации в России

• Демографические приоритеты России и основные направления се-
мейно-демографической политики

• Социально-демографическая структура учащихся и преподавате-
лей в современных университетах

• Перспективы изменений демографического поведения населения
• Проблемы социологического измерения брачно-семейных феноме-

нов

Барышная Наталия Александровна
Российский государственный социальный университет, Москва,

Россия

Натурализация мигрантов в России посредством системы
образования

В общей структуре ожиданий мигрантов от приезда в Россию в на-
стоящее время получение гражданства не занимает главную позицию.
Как правило на первое место выходят мотивы, связанные с получением
работы (экономические мотивы), а также построение �миграционной ка-
рьеры�, в том числе и последующий переезд в другие страны (ЕС, США,
Великобритания). Надежды и ожидания, которые связаны с приездом в
Россию, тесно переплетены с миграционными стратегиями иностранцев.
Так, стремление остаться в России навсегда наиболее распространено
среди тех, чьим изначальным мотивом было создать семью, дать об-
разование детям, получить/продолжить собственное профессиональное
образование (не более 10% от общего потока въезжающих в РФ мигран-
тов). Наиболее ориентированы осесть в России те, кто сумел реализовать
желание создать семью (48–76%), а также те, кто планирует получить
образование или повысить свою квалификацию (16 и 18% соответствен-
но).
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Самые внушительные доли ориентированных на натурализацию в
РФ посредством образования являются приезжие из Казахстана, Грузии,
Азербайджана, Армении и Украины. Как правило это люди с достаточ-
но высоким исходным уровнем образования. Предполагается, что более
образованные мигранты имеют больше возможностей на социально-эко-
номическую и интеллектуальную интеграцию в современное российское
общество. При этом среди мигрантов из числа получающих образование
в России (высшее, средне профессиональное) доминируют женщины, бо-
лее 50%. При этом они чаще всего ориентированы и на создание семьи
для целей получения российского гражданства. Это объясняется тем, что
среди женщин-мигрантов из числа перечисленных стран, больше пред-
ставителей средних и средне-старших возрастных когорт, разведённых и
вдовых. Существенное влияние на натурализационные планы оказывает
и длительность проживания в принимающей стране. Т.е. те, кто дольше
учится и проживает в России не только чаще заявляют о желании при-
обрести российское гражданство, но и чаще предпринимают активные
конкретные шаги в этом направлении.

Таким образом, натурализационные намерения преобладают у тех
мигрантов, которые имеют определенный социальный капитал, который
уже сконцентрирован в России и это соответственно облегчает процесс
и трансграничного существования, и процесс инклюзии в современное
Российское сообщество.
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Нелинейность связей при измерении отношений к
гражданскому браку у студенческой молодежи

Одной из характеристик современного российского общества принято
считать распространение незарегистрированных союзов, которые в наро-
де обозначают как �гражданский брак�. Поэтому отношение к �граж-
данскому браку� в молодежной среде становится важной тематикой, как
в рамках социологических, так и в рамках психологических исследо-
ваний. Но как часто бывает, при исследовании большинства сложных
проблем социологии и психологии неизбежно приходится сталкиваться
с отсутствием сильных линейных статистических связей, когда многие
исследователи начинают рассматривать слабые корреляции, когда они
�значимые�, как достойные внимания, хотя реально это означает лишь
то, что корреляция �ненулевая�.

Но если расширить анализ статистических связей, переходя к ана-
лизу простейших нелинейных связей, появляются новые результаты и
раскрываются ошибки двух типов, когда используется понятие �значи-
мой� корреляции. Приведем три таких примера в модели зависимости
для кварт независимой переменной, в которых содержательно рассмат-
риваются вопросы отношения студенческой молодежи к гражданскому
браку.

1. Зависимость параметра �Субъективная оценка своего материаль-
ного положения� (Y) от параметра �Приемлемость гражданского брака
как формы отношений� (X) в виде сравнительных весомостей параметра
Y для кварт по шкале X: Y(X1)=–10639; Y(X2)=+18896; Y(X3)=–23403;
Y(X4)=+54588. Коэффициент силы связи зависимости Y(X) равен 0.73,
обратной зависимости X(Y) – 0.06, коэффициент корреляции = 0.12. На
2 и 3 квартах параметра X происходят сильные колебания в оценках по
Y.

2. Зависимость параметра �Интерес к политике� (Y) от параметра
�Возможность рождения ребенка в гражданском браке� (X) в виде срав-
нительных весомостей параметра Y для кварт по шкале X: Y(X1)=–200;
Y(X2)=+58836; Y(X3)=–171; Y(X4)=–62622. Коэффициент силы связи
зависимости Y(X) равен 0.88, обратной зависимости X(Y) – 0.22, коэф-
фициент корреляции = –0.25. Зависимость с сильным максимумом Y на
2 кварте параметра X.

3. Зависимость параметра �Необходимость регистрации брака в слу-
чае рождения ребенка� (Y) от параметра �Сотрудничество-соперниче-
ство� (X) в виде сравнительных весомостей параметра (Y) для кварт
по шкале X: Y(X1)=–1000: Y(X2)=–57468; Y(X3)=+53226; Y(X4)=–2875.
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Коэффициент силы связи зависимости Y(X) равен 1.09, обратной зави-
симости X(Y) – 0.06, коэффициент корреляции = 0.07. На 2 и 3 квартах
параметра X наблюдаются минимальное и максимальное значения по Y.

Это продолжает наши исследования в рамках изучения нелинейной
природы применительно к общественным наукам и наукам о человеке.
Хотя при этом нелинейная природа психологических и социологических
данных для большинства исследователей, несмотря на общие рассужде-
ния о синергетике, в конкретных исследованиях актуальной не является,
а разговор о традиционных ошибках невидимых для большинства иссле-
дователей, возникающих благодаря �новым� правилам (использование
понятия �значимость� и игнорирование понятия �сила� в отношении
корреляции) становится крайне актуальным.
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Современная социально-демографическая ситуация в
Мурманской области: проблемы и основные направления

развития

Демографическая политика в РФ направлена на увеличение продол-
жительности жизни, сокращение уровня смертности, рост рождаемости,
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регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепле-
ние здоровья населения и улучшение на этой основе демографической си-
туации в стране [1]. На этих же позициях основан Указ Президента [2],
который определяет цели: стимулирование жилищного строительства,
определение системы социальных гарантий, государственная поддерж-
ка здравоохранения, образования, спорта. Эти аспекты направлены на
решение проблем, связанных с сокращением численности населения. В
2022 году естественная убыль населения в регионе составила около 3100
человек всего, динамика миграционного снижения составила -5.2 на 1000
человек и число выбывших - около 30000 человек всего [3].

Соглашаясь с А.П. Рудницкой и Е.А. Новиковой [4], можно отметить,
что решение демографической проблемы – это комплексная задача, ко-
торая требует решения не только социальных, но и экономических, эко-
логических и культурных преград, например, снижение вредных произ-
водств (общий объем выбросов, по данным правительства Мурманской
области, в 2022 году, составил 130,439 т. [5]), искоренение движений по-
добных �чайлдфри�. Если посмотреть на рождаемость в Чечне или Да-
гестане, то у них традиционные ценности стимулируют рождаемость и,
следовательно, демографический рост.

Решение демографической проблемы начинается с определения и из-
мерения конъектуры, определяющую роль в этом процессе играет имен-
но опорный вуз Мурманской области. Так, с помощью его ресурсов
проводятся необходимые исследования социально-демографической си-
туации в регионе. Другим же аспектом влияния опорного вуза являет-
ся сдерживание образовательной миграции молодежи путем повышения
связи с региональными предпринимателями – работодателями выпуск-
ников и созданием развитой образовательной инфраструктуры.
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Изменения в демографической структуре семей и
домохозяйств в России

За последние десятилетия произошли значительные социально-демо-
графические изменения, затронувшие поведение семей, а также струк-
туру домохозяйств. Согласно данным ООН, сегодня во всех странах Ев-
ропы и Северной Америки очень низкий суммарный коэффициент рож-
даемости, значительно ниже уровня замещения поколений, оцененного
в 2,1 ребенка на женщину. По итогам 2022 года суммарный коэффици-
ент рождаемости, по подсчетам Росстата, составил 1,42 ребенка на одну
женщину против 1,5 в 2021 году.

В то же время растёт число детей, родившихся вне брака, что отра-
жает разрыв между браком и деторождением. Если в СССР в 1960-х –
1980-х доля рождений вне брака не превышала 8-12%, то сейчас состав-
ляет 22,8%, что говорит о появлении новой модели семейных отношений
наряду с традиционными.

Существенные изменения претерпели также браки и разводы. Ослаб-
ление обязательств, связанных с браком, привело к увеличению количе-
ства разводов. В то же время в брак стали вступать реже и позже. Эти
тенденции сопровождаются увеличением возраста вступления в брак как
для женщин, так и для мужчин. Рост разводов и снижение браков не
означает потерю интереса к отношениям, поскольку незарегистрирован-
ные союзы получили значительное распространение.

Тенденции, описанные выше, оказали влияние и на структуру домо-
хозяйств. Стали развиваться конфигурации, которые раньше были мень-
шинством, и обычно считались отклоняющимися от нормы. В 2021 году
средний размер частных домохозяйств в России уменьшился до 2,2 че-
ловека, что существенно ниже уровня в 2,7 человека, зафиксированного
двадцать лет назад в 2002 году.
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Основной причиной такого резкого снижения среднего размера до-
мохозяйства к 2021 году является значительный рост доли одиночек за
промежуток между двумя последними переписями (с 25,7% до 41,8%), в
то время как доля более крупных домохозяйств сокращалась. В общем, в
2021 году две трети домохозяйств в России состояли из одного или двух
человек.Однако, слишком резкий рост доли одиночек вызывает сомне-
ния в качестве собранных данных переписи.

Вместе с анализом общих изменений в структуре домохозяйств в Рос-
сии, также представляет интерес отслеживание изменений доли отдель-
ных демографических типов в структуре домохозяйств в городских и
сельских районах. По сравнению с городским населением, в сельской
местности наблюдается менее выраженный рост одиночек и снижение
доли супругов с детьми или без детей, но заметен небольшой рост непол-
ных семей, в то время как в городской местности их доля уменьшается.

Результаты анализа изменений в демографической структуре семей
и домохозяйств согласуются с долгосрочной тенденцией, выявленной в
предыдущих переписях населения России.
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Национальный проект lt;lt;Демографияgt;gt; � приоритет для
государственного развития Российской Федерации

Актуальность изучения национального проекта �Демография� явля-
ется следствием серьезных демографических проблем, с которыми стал-
кивается Российская Федерация. Падение рождаемости, высокая смерт-
ность и сокращение населения стали основными вызовами для развития
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страны. Поэтому государственное вмешательство необходимо для под-
держания и увеличения населения и обеспечения устойчивого развития
Российской Федерации. Национальный проект �Демография� направлен
на решение данных проблем
и имеет огромную значимость для общества и будущего страны.

�Демография – главная задача России, россиян должно быть больше,
и они должны быть здоровы. Ситуация с рождаемостью в России все
еще остается сложной, необходимо предпринимать дополнительные меры
в сфере демографии�[1], – заявил президент РФ Владимир Путин на
заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Стоит отметить, что на текущий момент действительно нужно по-
нимать, что ситуация с развитием демографии в России идет полным
ходом. В рамках поддержки развития, есть – национальный проект �Де-
мография� данный проект имеет огромную значимость для развития
Российской Федерации. Можно отметить, что с каждым годом совокуп-
ное воздействие методов и мер, предлагаемых в рамках нацпроекта �Де-
мография�, может привести к положительным изменениям в демогра-
фической ситуации. Однако, для достижения устойчивых результатов
требуется продолжение работ и адаптация подходов к изменяющимся
условиям. В рамках нацпроекта �Демография� Правительство Россий-
ской Федерации предложило ряд мер и программ, направленных на по-
вышение рождаемости, сокращение смертности и улучшение качества
жизни граждан. Одним из ключевых направлений проекта стало созда-
ние условий для семей с детьми. Государство предоставляет материаль-
ную поддержку семьям, выплачивает ежемесячные пособия на детей,
предоставляет субсидии на ребенка, оплачивает часть затрат на покуп-
ку жилья. Все это делается с целью содействия семейному укладу и по-
вышению рождаемости. С каждым годом данные меры увеличиваются,
суммы поддержки фиксируются по уровню инфляции. Об этом не раз
говорил и президент Российской Федерации Владимир Путин. Данные
программы регламентируются нормативно-правовыми актами, указами
президента.

Национальный проект �Демография� также предусматривает меры
по улучшению условий для детей. В рамках программы развития детских
садов и школ строится новое образовательное пространство. Это позво-
ляет родителям быть уверенными в качестве образования своих детей и
сделать выбор в пользу развития в своем регионе. Кроме того, создаются
специальные центры развития ребенка, где дети могут получить помощь
и поддержку в своем развитии уже с самого раннего возраста.
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Еще одной важной составляющей проекта �Демография� является
забота о здоровье граждан. Развитие медицинских заведений и програм-
мы профилактики заболеваний направлены на снижение смертности.
Страна активно развивает систему медицинского обслуживания, обеспе-
чивая доступность медицинской помощи во всех регионах. Это позволяет
увеличить продолжительность жизни граждан и улучшить качество их
здоровья.

Помимо вышеуказанных мер, в рамках проекта �Демография� осу-
ществляются программы по борьбе с негативными социальными явле-
ниями, такими как наркомания, алкоголизм, безработица. Страна стре-
мится создать условия для участия каждого гражданина в процессе раз-
вития общества и предоставить каждому возможности для самореализа-
ции.

Восприятие и оценка обществом процесса реализации национальных
проектов тесно связана с уровнем осведомленности граждан Российской
Федерации. Уровень информированности граждан свидетельствовали об
их низком уровне. Закономерно, что
в наибольшей степени россияне осведомлены о проектах �Здравоохране-
ние�, �Образование� и �Демография�, которые в большей степени свя-
заны с повседневной жизнью людей и потребностью в достижении опре-
деленного качества жизни.

В целом, национальный проект �Демография� стал своего рода опо-
рой для государственного развития Российской Федерации в области
улучшения социально-демографической ситуации. Благодаря этому про-
екту удалось изменить тренд демографического развития страны, повы-
сить рождаемость, улучшить качество жизни граждан.

Однако, важно продолжать работу в этом направлении
и усовершенствовать программы и меры, чтобы обеспечить устойчивое
развитие общества и сохранить будущее России.
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Биккинина Джамиля Дамировна
Частное учреждение образовательная организация высшего

образования "Университет РЕАВИЗ", Москва, Россия

Дискурс семейной демографической политики в российских и
зарубежных социальных исследованиях

Сложность и противоречивость семейно-демографической ситуации в
разных странах мира обуславливает потребность в научном осмыслении
сложившихся в мировой практике моделей семейной политики.

Предметом доклада являются научные взгляды на сущность, принци-
пы реализации и результативность семейной политики в таких странах,
как Соединенные Штаты Америки, Германия, Япония, Южная Корея,
Италия, Испания, Финляндия и их сопоставление с отечественными ана-
логами.

Автор представляет результаты анализа научных публикаций, поз-
волившие репрезентировать дискурс семейной политики в исследовани-
ях социологов; показать, какие приоритетные направления исследова-
ния семейной политики нашли отражение в публикациях зарубежных и
отечественных авторов; сравнить научные дискурсы и исследования се-
мейной политики зарубежных авторов с исследованиями отечественных
специалистов в этой сфере.

Для реализации исследовательской цели было отобрано восемь ци-
тируемых в этой сфере зарубежных статей. Использовалась методоло-
гическая конструкция семантико-структурного анализа текстов, кото-
рая сочетает элементы контент-анализа и метода информационно-целе-
вого анализа. Контент-анализ был реализован посредством программы
�Аdvego�.
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Проведенный контент-анализ позволил сформировать понятийный
тезаурус исследования семейной политики; определить соотношение раз-
ных видов измерений в категориальной модели; показать непропорцио-
нальное распределение содержания текста исследуемых статей по моду-
лям: тезис, пример, цель, задачи и метод; выделить смысловые блоки,
отражающие содержание обозреваемых статей.

Вычленение смысловых детерминант в статьях о семейной полити-
ки ведущих зарубежных исследователей позволило определить общие
характеристики и особенности различных подходов к семейной полити-
ке современных государств, выделяемых в трудах зарубежных и отече-
ственных авторов, а также оценить единство позиций в области семейной
политики.

Проведенный анализ научных статей зарубежных авторов позволя-
ет сделать вывод о дискурсивных особенностях репрезентации семейной
политики. Общим местом в современных исследованиях семейной поли-
тики становится акцент на значимости экономических мер, сопряжён-
ных с трудовой деятельностью членов семьи, возможностью укрепления
отношений родителей и детей посредством реализации мер социальной
политики. Тем не менее, среди зарубежных авторов не сформировалось
единое доктринальное представление об оценке эффективности мер се-
мейной политики. Это вопрос остаётся крайне дискуссионным. В отече-
ственной социологии также отсутствует консолидированная позиция по
отношению к семейной политике, что ограничивает влияние научного
сообщества на принятие политических решений в этой сфере.

Бурдяк Александра Ярославовна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте РФ, Москва, Россия

Репродуктивные намерения населения как отражение
социального самочувствия и благополучия

Предыдущие волны опроса населения �Человек, семья, общество�
(ЧСО), который регулярно проводит Институт социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС (телефонные интервью, выборка 9,5 тыс.
чел. репрезентирует взрослое население РФ), зафиксировали в марте-
мае 2020 г. снижение по сравнению с 2017 г. и 2015 г. числа респонден-
тов, которые хотели бы ещё иметь детей (Макаренцева, 2020). Весенний
карантин 2020 г. отразился на характере телефонной коммуникации –
некоторые респонденты тогда оказались не готовы рассуждать на те-
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му рождения ребенка (Макаренцева и др., 2021). Изменение репродук-
тивных намерений населения в период пандемии было зафиксировано в
2020-2021 гг. во многих странах, исследователи связывают его с ростом
неопределенности, общей тревожностью и экономической нестабильно-
стью (Вакуленко и др., 2022).
Пандемия осталась позади, однако в экономике продолжают происхо-
дить изменения; а неопределенность и повышенную тревожность некото-
рые семьи ощущают до сих пор. На основе свежих данных опроса ЧСО-
2023 (9,5 тыс. респондентов, апрель 2023 г.) мы проводим анализ репро-
дуктивных намерений российского населения в текущих экономических
условиях. Целевой группой анализа выступают 18-49-летние граждане,
которые дали утвердительный ответ на вопрос о намерении иметь де-
тей: �Вы бы хотели иметь (ещё) детей, если бы у вас были для этого
все необходимые условия?�. Численность данной группы составила 3333
человек. Этим респондентам был задан следующий вопрос: �В течение
ближайших трёх лет планируете ли вы рождение (ещё одного) ребенка
� определенно да, скорее да, скорее нет или определенно нет?�. Поло-
жительный ответ на него мы трактуем, как осязаемое репродуктивное
намерение.
Помимо известных классических факторов, которые влияют на конфигу-
рацию намерений родить ребенка в ближайшие три года – пол, возраст-
ная категория, состояние в браке / партнерстве (Бурханова, Баймурзина,
2022), наличие и количество уже имеющихся детей, материальное бла-
гополучие – мы включаем в анализ субъективное благополучие респон-
дента (Черныш, 2019; Леонтьев, 2020). В данном исследовании субъек-
тивное благополучие служит индикатором того, насколько стабильной
и хорошей респондент воспринимает текущую ситуацию для себя и сво-
ей семьи. Изучается как это восприятие наряду с другими факторами
отражается на ближайших репродуктивных планах.
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филиал федерального государственного автономного образовательного
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Социологический анализ структуры миграции АЗРФ (на
примере Мурманской области)

Данная работа представляет часть результатов, полученных в рамках
инициативной НИОКР №122060900085-1 2022 - 2023 гг. на тему: �Каче-
ство жизни населения регионов арктической зоны РФ как фактор ми-
грационных процессов�. Основание для проблематизации и обоснования
актуальности тематики задают показатели устойчивого сокращения чис-
ленности населения и постарения структуры населения Мурманской об-
ласти, где основной вклад принадлежит миграционной убыли населения.

Эмпирический социологический анализ позволил выделить проблем-
ные особенности региона, которые в значительной мере формируют со-
циальные оценки качества жизни в Мурманской области населения и
являются факторами активизации миграционных процессов в регионе.
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Первая особенность связана с промышленными и периферийными ха-
рактеристиками региона преимущественно с моногородами в его струк-
туре. Она обуславливает проблему ограниченности экономической, со-
циальной, культурно-досуговой инфраструктуры населения, которая не
отвечает в полной мере потребностям различных групп постоянного на-
селения региона. Вторая особенность связана с арктической спецификой
региона и сложными климатическими условиями проживания. Стати-
стический анализ, а также социологический анализ факторов, форми-
рующих миграционные намерения населения Мурманской области, про-
веденный авторами, позволил сделать вывод о том, что миграционный
поток в Мурманской области является неоднородным. Были выделены
группы факторов, которые позволили структурировать миграционные
потоки региона. Были выделены типичные для Мурманской области ви-
ды миграции.

1. По направлению:
- эмиграция;
- иммиграция.
2. В зависимости от социально-демографических характеристик

субъектов миграции:
- молодежная миграция;
- миграция взрослого трудоспособного населения;
- миграция взрослого населения пенсионного возраста.
3. В зависимости от причин:
- климатическая миграция (природная) (преимущественно эмигра-

ция);
- структурная миграция - обусловлена оценкой социальной инфра-

структурой региона, в том числе:
- трудовая миграция (иммиграция и эмиграция в регионе);
- образовательная (как правило эмиграция в регионе);
- социокультурная миграция (как правило эмиграция в регионе).
4. По критерию организованности:
- организованная (институционализированная) миграция (эмиграция

и иммиграция);
- неорганизованная миграция (эмиграция и иммиграция).
Таким образом, структура миграционных потоков в регионе является

достаточно сложной, где сочетаются социальные объективные и субъек-
тивные, структурные и личностные факторы.
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К вопросу о демографических приоритетах России

Жизнеспособность любого государства тесно взаимосвязана с устой-
чивым демографическим развитием, гарантирующим обществу воспро-
изводство человеческих поколений. Ученые характеризуют демографи-
ческое состояние России как катастрофическое. Несмотря на то, что Пре-
зидент и Правительство за последние годы принимают меры по устойчи-
вому развитию экономики и социальной стабилизации, в том числе уве-
личение материнского капитала, внимание многодетным семьям, ежеме-
сячные пособия, материальная поддержка малоимущих семей, нацпроект
�Демография� (2019-2024), остается пока не выполненным.

2024 год Указом Президента РФ объявлен годом �Семьи�, планиру-
ются новые меры поддержки многодетным семьям в целях роста рож-
даемости, качества жизни, нравственного и трудового воспитания под-
растающего поколения. В укреплении морально-нравственных устоев и
окормления семьи играет Русская Православная Церковь, противодей-
ствуя пропагандируемым в т.н. демократических странах Запада и США
однополым бракам, половой распущенности и агрессивной деятельности
ЛГБТ.

Как известно, многие россияне, живущие за рубежом и уехавшие из
России этнические немцы, а также семьи, генетически связанные с Рос-
сией, хотели бы вернуться обратно, но не имеют соответствующих мате-
риальных условий. Как пример, в Россию приехала многодетная семья
из Канады, и мотивом переезда явилось неприятие и угроза т.н. запад-
ных ценностей для их детей. Поэтому важнейшая задача, стоящая перед
Россией, считать проблему сбережения народа как самую первостепен-
ная наряду с повышением обороноспособности. Привлекательность на-
шей страны и нашего образа жизни, несмотря на все компрометирующие
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действия Западных стран и США, остается позитивной в большинстве
стран мира.

Демографическая катастрофа, во многом связана с нарушением кол-
лективистских отношений, жизненных принципов, трудового и техноло-
гического уклада, исторических корней в ходе перестроек и необдуман-
ных реформ, разрушение русской деревни, которая являлась основой
национальных традиций, начиная с 60-х годов ХХ века. Как отмечает
Староверов В.И., с 1987г. из сельской местности уехало свыше 40 млн.
человек, а с 1992 г. смертность была выше показателей рождаемости. В
60 регионах России численность сельского населения имеет устойчивую
тенденцию к сокращению. Сказывается т.н. �третье эхо� войны, когда в
родительский возраст вступило малочисленное поколение родившихся в
90-е годы. Как результат, население России в 2021 году сократилось на.
1,40 млн. человек, в 2022 г. на 0,6 млн.чел. По прогнозам ООН, население
РФ к 2050 году может сократиться до 132 млн.чел.

В целях устойчивого развития экономики, стабилизации социальных
и общественных отношений России в ХXI веке, крайне важно формиро-
вание концепции национальных приоритетов возрождения Российского
многонационального государства с исконно русскими традициями нрав-
ственного семейного, трудового воспитания, образа жизни, духовности
и созидания в обществе. Возвращения к достижениям народа - бесплат-
ному образованию, медицинскому обеспечению, культурным ценностям,
комфортному пенсионному возрасту, с долями ВВП на семейную поли-
тику, культуру, здравоохранение и образование не менее 2-3 процентов.
Необходимо возродить специальную программу �О семье и детях�, на
одном из федеральных каналов иметь постоянную программу, посвящен-
ную семье с позитивным наполнением и ратованием семейных традиций.
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Демографические проблемы России: предполагаемые пути
решения, по мнению студентов российских университетов.

Аннотация:

Рассматриваются вопросы демографии, различные способы их реше-
ния, в оценках студентов российских университетов.

Ключевые слова:

Демографические проблемы России, пути их решения, мнение и оцен-
ки студентов российских университетов.

.Для исследования были выбраны студенты четырех университетов
Ярославской области, как довольно типичного российского региона: Яр-
ГУ, ЯГПУ, ЯГТУ, ЯГМА. Шестнадцати группам при фронтальном опро-
се в ходе семинарских занятий (общее количество студентов 384), предла-
галось высказать свои предложения по решению демографических про-
блем РФ. Также они могли высказать своё отношение к ряду предложен-
ных им вариантов, не возникших внутри групп в ходе обсуждения.

Получены следующие результаты:
1) Глубокого интереса к проблемам демографии в студенческой

среде не наблюдается, часто лишь формально воспроизводятся клише из
СМИ.

2) Основной демографической проблемой России названа низкая
рождаемость.

3) Желаемое количество детей студентками 1 или 2, чаще один.
3-х и более детей планируют менее 10% студенток.

4) В числе мер стимулирования рождаемости чаще всего на-
зывались: обеспечение жильём, детскими садами, увеличение пособий,
повышение качества медицинского обслуживания.

5) В случае гипотетической реализации этих мер, существенного
увеличения называемого желаемого количества детей не происходило.
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6) Предложенное снижение возраста выхода на пенсию, по 2-3
года за каждого ребенка нашло поддержку.

7) Предложенное снижение НДФЛ для семей с детьми нашло
поддержку у той относительно небольшой части студентов, которая наи-
более активно и компетентно обсуждала вопросы демографии.

8) Предложенная реформа пенсионной системы, заключающа-
яся в выплате родителям определенного процента дохода детей, также
вызвала понимание и одобрение лишь небольшой части наиболее заин-
тересованных студентов.

9) Позицию большинства студентов в отношении демографических
проблем страны можно охарактеризовать как пассивную.

Галкина Анна Алексеевна
Московский государственный психолого-педагогический университет,

Москва, Россия

Феномен культурных норм в социологическом исследовании
брака и семьи

Изучая брачно-семейные отношения, любой социолог должен чётко
понимать стоящий перед ним круг проблем, которые могут сильно ис-
казить его исследование. Одной из таких проблем может выступать со-
циальный конструктивизм [1]. Вполне логично, что смысл и значение
семьи и брака будут отличаться у представителей разных культур. Обы-
чаи и традиции разных этнических групп формируют различные ценно-
сти и нормы, которые влияют на уровень развития и гибкость брачно-
семейных отношений [2]. То есть в зависимости от культурных устоев в
разных регионах будут различаться методы и качество воспитания де-
тей, распределение семейных ролей и в принципе динамика развития
отношений в семье и между супругами. Например, где-то основой лю-
бого брака являются патриархальные отношения, а где-то происходит
смещение супружеских ролей. Соответственно, исследователю придётся
использовать разные формулировки и концепции, а также быть более
осторожным в обобщении результатов исследования.

Вообще, брак, как и семья, предполагает очень разносторонние и ком-
плексные отношения. Многие учёные сходятся во мнении, что социология
брака и семьи родственна отрасли социологических знаний о личности.
Изучая же структуру личности, социологи исследуют социальные роли,
поведение, ожидаемое от индивида в соответствии с занимаемой им по-
зицией, а также социальными нормами и санкциями [3]. Очевидно, при
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изучении брачно-семейных отношений придётся учитывать актуальные
социальные нормы и ожидания в отношении семьи и брака. Таким обра-
зом, вторая проблема, которая может исказить результаты исследования
– эффект социальной желательности.

Влияние социальной желательности на людей выливается в распро-
странение ими идеализированного образа своих отношений в семье. Из-
за страха столкнуться с общественным осуждением, многие респонден-
ты склонны давать общественно ожидаемые ответы, даже если те не
отражают реальное положение дел. Такое искажение действительности
мешает формулировке основных проблем брака и семьи, однако очень
точно формулирует основные стереотипы о брачно-семейных отношени-
ях в том или ином обществе.

В 21 веке актуально рассматривать кризис семьи через призму по-
следствий глобализации, либерализации, индустриально-рыночной ци-
вилизации [4]. Таким образом, ещё одной проблемой изучения брачно-
семейных отношений является постоянная смена тенденций и темпов их
развития. Ожидается, что предпочтения людей в поиске партнёра из-
меняются по мере изменений социальных ролей и норм [5]. А в эпоху
глобализации всё чаще и быстрее появляются и сменяют друг друга жиз-
ненные стратегии и стремления населения. Например, сейчас на брак и
образование семьи всё большее влияние оказывают такие аспекты, как
уровень образования, развития экономики и доступности жилья.

Все вышеперечисленные проблемы и факторы могут оказать боль-
шое влияние на социологическое исследование семьи и брака. Если их
не учитывать, то результаты исследований будут искажёнными и неак-
туальными, а основанные на них мероприятия нецелесообразными.
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2024 год – Год семьи: анализ Указа Президента РФ

На сегодняшний день в связи с демографических спадом населения
и формированием государственной политики по сохранению традицион-
ных и семейных ценностей в России Указом Президента 2024 год был
объявлен Годом семьи [1].

Актуальность темы исследования обуславливается естественной убы-
лью населения РФ и низким процентом рождаемости детей молодыми
женщинами.

Целью исследования является определение основных мероприятий,
направленных на повышение рождаемости в стране и формирование об-
щества с приоритетами семейного жизнеустройства в рамках Года семьи.
Основные задачи состоят в изучении плана мероприятий по проведению
в РФ Года семьи, анализ данных мероприятий и формировании вывода
указанного плана.

В плане мероприятий по проведению в РФ Года семьи указаны ос-
новные блоки по совершенствованию общественного сознания в сфере
защиты семьи и сохранению традиционных ценностей [2]. Данными бло-
ками являются:

Наиболее значимые федеральные мероприятия – в данный блок вхо-
дят торжественные мероприятия и конкурсы, направленные на награж-
дение различных групп семей с детьми и их родителей.

Мероприятия по совершенствованию положения семей с детьми – в
нем указаны основные меры поддержки молодых семей с детьми, осу-
ществляемые органами государственной власти и различными организа-
циями, касающимися данной сферы.
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Мероприятия по охране здоровья граждан репродуктивного возрас-
та, семей с детьми – в рамках данного блока включены информационная
кампания и деятельность медицинских организаций по повышению рож-
даемости в семьях.

Культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия –
данный блок включает в себя действия по формированию здорового об-
раза жизни у семей с детьми и молодежи, а также значимости семьи в
обществе.

Вместе с тем план включает в себя блоки �Мероприятия по укреп-
лению семейного родительства�, �Мероприятия по укреплению у детей
и молодежи семейных ценностей�, �Информационно-коммуникационные
мероприятия�.

Исходя из анализа плана мероприятий можно сделать вывод, что
данные действия направлены не только на формирование и сохранение
традиционных и семейных ценностей у российского общества, но и по-
вышение рождаемости у репродуктивного населения. Несмотря на ак-
центировании внимания на теме защиты семьи, в данном документе не
указаны мероприятия по возникновению в сознании общества иного вида
создания семьи такого, как опека и попечительство над ребенком. Дан-
ный вопрос является немаловажным для формирования осознанного и
толерантного общества в России по вопросам семьи и детства.
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В России коренными малочисленными признаются народы Севера
(КМНС), проживающие на территориях традиционного расселения сво-
их предков, сохраняющие традиционные образ жизни, и осознающие себя
самостоятельными этническими общностями. Число КМНС, проживаю-
щих на территории Российской Федерации, составляет 40 народов.

Общая численность населения КМНС составляет 262,6 тыс. человек.
На численность КМНС особенно влияет высокая смертность, связанная
с отсутствием генетической защиты от ряда инфекционных заболеваний
(туберкулез) и сокращение привычных для этих народов производств и
промыслов.

Территория Хабаровского края является местом исторического рассе-
ления 8 этносов: нанайцев, негидальцев, нивхов, орочей, удэгейцев, уль-
чей, эвенков и эвенов. Общая численность – 21395 человек, из них: на-
найцы – 48,2%, эвенки – 17,9%, ульчи – 11,5%, нивхи – 9,4% и эвены –
4,9%. К малочисленной группе относятся удэгейцы – 2,7%, негидальцы
– 2,1% и орочи – 1,9%.

На общую численность и возрастной состав большое влияние оказы-
вает уровень рождаемости. Так, 25% женщин из числа КМНС, указав-
ших число рожденных детей при проведении Всероссийской переписи
населения 2020 года, родили два ребенка, 4% – пятерых детей, 2% – ше-
стерых детей, 2% – семерых и более детей, 19% – одного, 16% – три, 15%
не родили ни одного ребенка, женщины, не указавшие число рожден-
ных детей – 10%. В среднем на 1000 женщин в возрасте 15 лет и более,
указавших число рожденных детей, приходилось 1974 ребенка, из них в
возрасте 20–29 лет – 980 детей, 30–39 лет – 2082, 40–49 лет – 2227, 50–59
лет – 2262, 60–69 лет – 2566, 70 и более лет – 2812. Эти данные свиде-
тельствуют о постепенном сокращении числа рождений, приходящихся
на 1000 женщин КМНС, хотя оно до сих пор превышает общероссийский
уровень (в 2021 г. � 1505 детей на 1000 женщин).

Собственное исследование репродуктивных установок, проведенное в
селах Хабаровского края, где проживают КМНС, продемонстрировало
следующие результаты. Возрастной состав респондентов распределился:
18-35 лет – 71,4%. По национальному составу 37,1 % - представители
КМНС, 51,4% - русские, 11,5 % другие национальности. Только 40 % ре-
спондентов состоят в браке, 28, 4 % - это семьи, в которых супруги из
числа КМНС, 21,3% - смешанные браки, в которых только один супруг
из числа КМНС. Возраст вступления в брак по мнению респондентов
26-35 лет (57,1%). Среди жизненных приоритетов респонденты отмети-
ли: получение образования(62,(%), получение работы (74,3%), создание
семьи (80%) и рождение детей (51,4%).
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Оптимальное количество детей в семье (1-2 ребенка) отметили 62,9%,
а три и более – 14,3%. Положительно за многодетную семью высказали
-28,6%, а 57,1% не рассматривают для себя вариант многодетности. Ос-
новными мотивами создания многодетной семьи респонденты указали –
желание (71,4 %); семейный опыт (14,3%); получение материнского капи-
тала и других льгот (14,3%). Таким образом, репродуктивные установки
КМНС совпадают с установками представителей других национально-
стей.
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Гендерная характеристика функций социально-
образовательного пространства высшей школы

Механизмы педагогического сопровождения адаптации обучающихся
к внутренней среде Вуза обусловлены влиянием факторов внутренней
среды студенческого коллектива, социально-психологическими предпо-
сылками биологических процессов взросления и особенностями восприя-
тия информационных потоков с позиций генетического преобразования.
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На основе данных генетики и общих положений теории информации на-
значение половой дифференциации в приспособлении к меняющимся со-
циальным условиям среды университета обеспечивает становление куль-
турно – символической характеристики личности, которая закрепляется
через культуру, символику мужского или женского начала. Функции пе-
дагогического сопровождения адаптации представлены в социокультур-
ном процессе формирования картины мира с позиций маскулинности или
феминности и направлены на учет перечисленных факторов, обусловлен-
ных культурологическими стереотипами восприятия общества мужчина-
ми и женщинами, культурой внутренней среды коллектива обучающих-
ся, уровнем педагогического мастерства профессорско – преподаватель-
ского коллектива. Внутривузовские функции социализации имеет целью
дифференцирование развития юношей и девушек, направленные на пре-
одоление негативного воздействия гендерной асимметрии и мизогинии
на поколение молодежи и создание условий для развития способностей
и склонностей молодых людей независимо от пола.

Функции педагогического сопровождения включают в себя: преодоле-
ние негативных и нивелирование отрицательных гендерных стереотипов
педагогического взаимодействия преподавателей со студентами и нали-
чие высокого профессионального мастерства и компетентности препода-
вателей.

Традиция образования в вузе формирует профессиональные компе-
тенции обучающегося, однако, гендерная социализация имеет ряд изъя-
нов: спонтанный, неконтролируемый характер, рассогласование идеаль-
ного образа успешного человека и профессионала, нивелирование уни-
версальных качеств независимо от пола и требование преподавателей
соответствия профессиональных компетенций лишь предписываемым и
социально одобряемым гендерным ролям.

На эти противоречия накладывается характер коммуникативных от-
ношений, выстраиваемых преподавателем со студентами в соответствии
с их половой принадлежностью. Реконструкция поведения обучающихся
с помощью властных отношений приводит к негативным аспектам ген-
дерной асимметрии и мизогинии, препятствует формированию веры в
профессиональную карьеру специалиста.

Гурьянова Марина Петровна
ФГАУ "НМИЦ здоровья детей"Минздрава России, Москва, Россия

Концептуальные подходы к здоровьесбережению ребёнка в
семье
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Актуальность проблемы формирования здоровья ребёнка в семье
определяется тем, что её эффективное решение обусловливает социаль-
но-экономическое, общественное развитие страны, интеллектуальный,
трудовой, экономический, культурный и оборонный потенциал, репро-
дуктивное здоровье подрастающего поколения.

Здоровьесбережение ребёнка закладывается с детства, прежде всего,
в семье, является одной из функций семьи. Семья рассматривается как
основной социальный институт, ответственный за укрепление и охрану
здоровья ребёнка. Цель здоровьесбережения ребёнка в семье: воспита-
ние здорового ребёнка, ведущего здоровый образ жизни. Задачи роди-
телей включают: воспитание у ребёнка ценностного отношения к здоро-
вью, формирование у него потребности в двигательной активности, пра-
вильных пищевых привычек, научение ребёнка важным гигиеническим
навыкам; содействие нормальному физическому развитию ребёнка; при-
учение и обучение ребёнка основам здорового образа жизни, закалива-
ния, оздоровления; ответственное отношение к профилактике и лечению
заболеваний.

Поляризация семей с детьми ведёт к выбору родителями собственных
моделей поведения, позитивно или негативно влияющих на здоровье ре-
бёнка, его сохранение или разрушение.

В числе концептуальных подходов к здоровьесбережению ребёнка в
семье: экзистенциальный подход, предполагающий позитивное влияние
родителей на растущую личность, её сознание и поведение посредством
личного примера, образа жизни родителей, обучения ребёнка искусству
быть здоровым. Возрастной подход состоит в действиях родителей с уче-
том возраста ребёнка, его пола, состояния здоровья. Системный под-
ход предполагает действия родителей по созданию оптимальных условий
для нормальной жизнедеятельности ребёнка в семье; обеспечению бла-
гоприятного психологического климата в семье; воспитание у ребёнка
полезных для здоровья привычек, родительский контроль за состояни-
ем здоровья ребёнка, использованием цифровых устройств, занятиями в
социальных сетях. Реализация деятельностного подхода включает пра-
вильный образ жизни родителей; ответственное отношение родителей к
своему здоровью, к здоровью детей; нормальные социальные условия
жизни семьи, сбалансированное питание, соблюдение режима труда и от-
дыха; обеспечение оптимальной двигательной активности, регулярность
занятий физкультурой и спортом; выполнение рекомендаций врачей в
случае имеющегося у ребёнка хронического заболевания, инвалидности.
Социокультурный подход реализуется на основе использования оздоро-
вительного потенциала окружающей среды: пребывания ребёнка на при-
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роде, его участия в домашнем, сельскохозяйственном труде; посредством
подвижных игр, танцев; на основе учёта экологической, эпидемиологиче-
ской обстановки в регионе. Комплексный подход декларирует важность
родительской позиции в формировании здоровьесберегающей компетент-
ности ребёнка, взрослых. Междисциплинарный подход ориентирует ме-
дицинских, педагогических, социальных работников на командную ра-
боту по оказанию помощи семье в укреплении здоровья ребёнка.
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Государственное финансовое регулирование демографических
процессов в России

Одним из решений демографической проблемы для России в текущей
ситуации могло бы стать изменение акцентов в целеполагании действу-
ющей финансовой модели поддержки рождаемости с бедных на сред-
ний класс за счет дополнительных финансовых стимулов, проводимых
за рамками борьбы с бедностью семей с детьми. Развивая эту идею сле-
дует рассмотреть возможность корректировки наиболее востребованных
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финансовых инструментов таким образом, чтобы они учитывали про-
блематику положительной дискриминации в демографической политике
России. Например, материнский (семейный) капитал можно сделать не
плоским, а дифференцированным по регионам России, учитывающим
разницу в стоимости квадратного метра жилья. Тогда его роль в стиму-
лировании рождаемости и миграционных потоков внутри России значи-
тельно изменится для многих регионов России.

Другим направлением государственного финансового регулирования
может быть дополнение действующей модели финансового регулирова-
ния рождаемости достаточным объемом качественных и доступных го-
сударственных услуг в области здравоохранения, образования, обеспе-
ченности жильем, наконец, просто банального воспитания и т.п. для
нуждающихся семей. Повторимся, �просто пособия�, позволяют решать
проблему текущего потребления семей с детьми и не могут быть доста-
точной основой для эффективной работы модели демографического вос-
производства человеческого капитала для семей с двумя и более детьми.
Стандартного образования для решения проблемы повышения качества
воспроизводимого человеческого капитала сегодня может быть недоста-
точно, особенно с учетом спорных реформ системы образования России
последних нескольких десятков лет.

Еще одно решение существующей демографической проблемы, хоть
оно и является в высшей степени дискуссионным, – это развитие тех-
нологии промышленного клонирования людей, в рамках которой будет
создан полный цикл воспроизводства человеческого капитала от момен-
та зачатия до момента достижения совершеннолетия. Инвестиции в со-
ответствующую инфраструктуру и отлаживание механизмов позволит с
каждым поколением улучшать генофонд и может в корне решить те-
кущий демографический кризис в мире. Также это поможет удешевить
для государства стоимость человеческого капитала, которая существен-
но выросла за последние 40 лет. И, наконец, проблема принуждения или
стимулирования населения к интенсификации процессов рождения детей
существенно будет сглажена, и возможно отпадет в принципе.

Наконец, развитие финансовой модели пенсионного обеспечения в на-
правлении введения обязательных отчислений от ФОТ для детей, начи-
ная с определенного возраста в пользу их родителей, т.е. перекладыва-
ние на потомство части обязательств по обеспечению родителей много-
детных семей может также стимулировать рождаемость. Для того, что-
бы этот инструмент стал полноценным для воспроизводства качества,
можно ввести ограничительные требования для обеих сторон. Напри-
мер, для получения дополнительных отчислений к пенсии родителей в
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размере условных 3%-5% из доходов их детей, родители должны воспи-
тать детей, дать им высшее образование или выполнить другие условия
по воспроизводству человеческого капитала с определенным качеством,
требуемым государству.
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Уральский государственный анрарный университет, г. Екатеринбург,

Российская Федерация

Демографическая культура: сущность, структура, функции

Демографический генофонд выступает базовым фактором, влияю-
щим на стратегию развития общества, и определяется такими качества-
ми человеческого потенциала как социальное здоровье, интеллектуаль-
ный уровень населения (включая образованность, систему ценностей,
культуру и нравственность), экономическая эффективность и качество
жизни. Данная проблема является чрезвычайно злободневной и востре-
бованной как на теоретическом, так и на прикладном уровнях, что и
определило наш исследовательский интерес к ее разработке.

Демографическая культура рассматривается нами как специфиче-
ский способ развития человеческого потенциала, системно формирую-
щий адекватное демографическое поведение. Данное понятие базирует-
ся на общей культуре социального субъекта и включает в себя культуру
здоровья и поддержания высокого уровня фертильности, а также знаний
оптимальных интергенетических интервалов для реализации индивиду-
альной и социальной потребности в определенном количестве детей.

Демографическая культура выполняет следующие ключевые функ-
ции:

• социализирующую, обеспечивающую успешное усвоение социаль-
ных ролей и предписаний для эффективного функционирования в соци-
уме;

• человекотворческую, направленную на развитие человеческого по-
тенциала и обеспечивающую воспроизводство населения;

• трансляционную, связанную с возможностью передачи социального
опыта новым поколениям;

• регулирующую репродуктивное поведение через формирование со-
циального идеала и жизненных ценностей.

Демографическая культура – это интегральный показатель, имею-
щий свою структуру, включающую:

• когнитивный уровень – образ мыслей, базирующийся на понимании
демографической ситуации в стране и на глобальном уровне, на меди-
ко-биологических знаниях, традициях и нравственных нормах, особенно-
стях социализации личности, направленный на формирование установок
сознательной фертильности и внутреннего контроля над процессом де-
торождения, позволяющими успешно сочетать родительские роли с про-
фессиональными, супружескими, культурными, социальными;
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• аксиологический (ценностный) уровень – отражает ценность рожде-
ния желанных детей как возможности самореализации личности и как
социального блага, определяющего динамику воспроизводства поколе-
ний; определяющий формирование репродуктивных мотивов и диспози-
ций как элементов ценностной структуры личности с доминанированием
ценностей здоровья, безопасности, родительства, любви, заботы, само-
развития;

• поведенческий уровень – предполагает наличие и реализацию на
практике оптимальной индивидуальной и социально релевантной стра-
тегии репродуктивного поведения, направленной на поддержание, сохра-
нение, укрепление репродуктивного здоровья и потенциала фертильно-
сти.

Уровневый анализ дает возможность увидеть этапы формирования
демографической культуры и определить данный феномен как способ-
ность социального субъекта (личности, группы, общности) к осмыслению
демографической ситуации и осознанию своей сопричастности к процес-
су воспроизводства населения на основе знаний, сложившихся ценност-
ных ориентаций и установок, предопределяющих репродуктивное пове-
дение.
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Роль высшего образования в формировании
здоровьесберегающего поведения граждан

Образование является неотъемлемой частью успешного существова-
ния человека и развития всего общества. Уровень образования человека
находится в тесной взаимосвязи с его здоровьем [1] и продолжительно-
стью жизни [2].
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Положительное влияние образования на здоровье человека связыва-
ется не только с экономическим и социальным благополучием, доступом
к ресурсам, значимым для здоровья (качественное питание, медицинские
услуги, комфортное жилье и др.), активной социальной позицией, но
и с тем, что формируется определенный тип мышления, направленный
на рациональное, здоровьесберегающее поведение. Образование помога-
ет ориентироваться в современной системе здравоохранения, повышает
грамотность в отношении здоровья.

Исследования, проведенные РАНХиГС [3], в целом подтверждают ис-
торически сложившееся общественное мнение о значимости высшего об-
разования не только для подготовки высококвалифицированных кадров,
но и для общего культурного развития человека. Высшее образование
расширяет кругозор человека, позволяя более комплексно подходить к
оценке образа жизни в целом с точки зрения его пользы для здоровья.
Среди граждан с высоким уровнем образования чаще встречаются отве-
ты о ведении ими здорового образа жизни. Представители без высшего
образования несколько проще относятся не только к своему здоровью, но
и к роли здорового образа жизни в обеспечении его надлежащего уровня.

Наличие высшего образования в основном оказывает позитивное вли-
яние, во-первых, на понимание людьми сути заботы о здоровье (что сле-
дует делать, чтобы быть здоровым), во вторых, на стремление заботиться
о своем здоровье (соблюдение принципов здорового образа жизни), что
обусловливает внимание к использованию его потенциала для стимули-
рования повышения грамотности населения в сфере охраны здоровья и
здорового образа жизни и использования различных моделей здоровье-
сберегающего поведения.

Такое положение дел свидетельствует о необходимости формирова-
ния системы, обеспечивающей координацию усилий всех институтов го-
сударственного и социального управления в области информационно-
просветительской деятельности, направленной на продвижение ценно-
сти здоровья и выработку устойчивой мотивации к ведению здорового
образа жизни с учетом образовательного статуса населения.
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Специфика изменения образа многодетного родительства по
результатам социологических исследований

В последние годы наблюдается рост числа и доли многодетных семей
в структуре населения России, так, что на 1 января 2023 года было заре-
гистрировано 2,256 миллиона семей, где воспитываются 3 и более детей
[1]. Наряду с ростом абсолютного числа многодетных семей происходит
и увеличение их доли: так за последние 20 лет по данным всероссийских
переписей населения происходил постепенный рост доли домохозяйств с
3 и более детьми от минимума 6% (2002 год) до нынешних 11,7% (2020
год)[2]. Одним из важных факторов такого изменения семейной струк-
туры может быть увеличение рождаемости, отмечавшееся в 2007-2015
годах, благодаря мерам демографической политики, и в первую очередь,
введением материнского (семейного) капитала.

Однако тенденции изменения рождаемости последних лет – ее сни-
жение с максимума суммарного коэффициента в 1,78 (2015 год) до 1,42
(2022 г) говорят об исчерпании ресурса рождений 2 и последующих де-
тей, что в свою очередь может оказать влияние на семейную структуру
в будущем. Первые негативные тенденции можно отметить уже сейчас,
когда рост трехдетных домохозяйств среди всех домохозяйств с детьми
происходит на фоне общего упрощения структуры домохозяйств, нук-
леаризации семей, рост доли неполных семей, а также увеличение до-
ли домохозяйств одиночек [3]. Поэтому дальнейшее изучение процесса
формирования многодетных семей, а также факторов, способствующих
выбору семейно-детного образа жизни, остаются важным направлением
социологических и демографических исследований.

Наряду с экономическими факторами увеличения числа и доли мно-
годетных семей важную роль в распространении многодетности играют
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социальные факторы, а именно сложившийся образ многодетных семей
и отношение к ним в обществе.

Образ многодетной семьи и многодетного родительства, представлен-
ный в СМИ и социальных сетях носит амбивалентный характер. С од-
ной стороны, упоминание многодетных семей в СМИ, особенно в новост-
ной тематике, часто носит негативный характер, сообщается о асоциаль-
ном поведении многодетных матерей, их трудной жизненной ситуации.
С другой стороны, образ многодетной матери в социальных сетях часто
нереалистично идеализирован: это либо образ �асексуальной женщины-
матери, мечты которой заканчиваются на семье, детях, семейно-брачных
обязанностях� [4, c.49] либо женщины, которая совмещает и трудовые
обязанности и воспитание детей, причем зачастую транслируется фено-
менальная способность совмещения идеального хозяйства, ухоженных,
успешных детей и профессиональных достижений матери [4].

Отдельный интерес представляет мнение самих многодетных родите-
лей об отношении к ним в обществе и его изменение в последние годы.
Так по данным исследования СеДОЖ-2019 [5] и всероссийского исследо-
вания многодетных матерей 2008 года [6], проведенных кафедрой социо-
логии семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М.
В. Ломоносова, можно проанализировать изменение оценки отношения
к многодетным семьям со стороны окружающих. Для анализа были ото-
браны только респонденты имеющие 3 и более детей (881 в исследовании
многодетных матерей 2008 года и 344 в исследовании СеДОЖ-2019).

За 10 лет, прошедшие между двумя исследованиями, почти вдвое сни-
зилась доля тех, кто почувствовал какое-либо изменение по отношению
к своей семье в ходе рождения детей (с 72,0% в 2008 году до 35,4% в
2019). Кроме этого, сам характер отношения стал носить более позитив-
ный оттенок: при рождении 1 ребенка отношение окружающих улучши-
лось практически у всех, кто говорил о каких-либо изменениях (94%),
при рождении второго в исследовании 2008 года улучшение наблюда-
лось у 84% опрошенных, а в 2019 уже у 94%. Наиболее значительны
отличия в ответах о рождении третьего и последующих детей: в иссле-
довании 2008 года 44% респондентов отметили негативную реакцию на
рождение 3 ребенка и 55% на рождение четвертого. В опросе 2019 года
негативную реакцию на рождение третьего ребенка упомянули лишь 8%
респондентов, а четвертого – 13%. То есть за прошедшие годы наблюда-
ется, с одной стороны, более безразличное отношение к рождению детей
(снижается доля тех, у кого отношение никак не изменилось), но если
изменения есть, то они носят позитивный характер.
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Портрет матримониальных установок российских студентов

Опросы демонстрируют, что от 20 до 40% студентов ищут партне-
ра для романтических отношений через онлайн-сервисы для знакомства
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[Shapiro et al, 2017; Timmermans, De Caluwé, 2017; Botnen et al, 2018;
Sawyer et al, 2018]. При этом студенты являются ключевой целевой груп-
пой для категориальной государственной политики в области рождаемо-
сти поскольку студенты обладают наиболее низкими показателями рож-
даемости. [Cleland, Rodriguez, 1988; Guryan et al, 2008; Калабихина и
др., 2020]. Потенциально более высокий уровень значения карьеры для
студентов повышает вероятность отложить процесс рождения ребенка
на более поздние сроки. [Miller, 2011]. В то время как, люди с высшим
образованием с большей вероятностью могут обеспечить более достой-
ное воспитание детей они остаются наименее заинтересованы в создании
расширенной семьи.

В долгосрочной перспективе государство заинтересовано в, повыше-
нии ценности института брака среди молодого поколения и ориентации
молодых людей на постоянные и крепкие романтические отношения. В
этом случае растет вероятность рождения детей и их потенциальное чис-
ло, что позволяет улучшить демографическую ситуацию.

Матримониальное поведение российской молодежи, в особенности во-
просы о способах и целях знакомства, основных характеристиках роман-
тического партнера являются малоизученными в отечественном научном
дискурсе.

Данное исследование направлено на выявление матримониальных
установок студентов российских ВУЗов. Для этой цели был составлен он-
лайн опрос, который распространялся через студенческие группы и чаты
ВКонтакте и Telegram. Опросником была охвачена аудитория из более
чем 220 000 студентов российских университетов разного уровня образо-
вания (бакалавриат, магистратура аспирантура). После предобработки
полученных данных были проанализированы ответы 3838 студентов 164
российских ВУЗов из 46 регионов страны.

В результате анализа было выявлено, что более 85% опрошенных хоть
бы раз знакомились для романтических отношений.

Наиболее популярными целями знакомства у студентов являются:
�постоянные отношения� (2386 респондентов, 62,2%), �совместный до-
суг� (2378 респондентов, 62%), �общение в сети� (2225 респондентов,
58%) и �любовь� (2027 респондентов, 52,8%).

Наиболее распространённым способами знакомства являются: учеба,
знакомство через друзей и социальные сети.

Респонденты отмечают наиболее важными такие характеристики
партнёра как: интересы и увлечения, отсутствие детей и внешность. Наи-
менее популярными критериями являются признаки материального бла-
гополучия, национальность партнёра и удаленность места проживания.
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Выявленные приоритеты и особенности знакомства российской сту-
денческой молодёжи позволяют не только оценить влияние цифровиза-
ции на данный процесс, но и выстраивать предположения о наиболее
эффективных мерах поддержки и стимулирования создания молодой се-
мьи.
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Отношение россиян к семье и браку

На сферу брачно-семейных отношений в России влияют модернизаци-
онные процессы, происходящие в настоящее время в обществе. В совре-
менной России брачное поведение россиян изменилось, повысился воз-
раст вступления в первый брак, изменилось отношение к оформлению
брачных отношений, к официальной регистрации брака, среди молоде-
жи в возрасте от 18 до 34 лет увеличивается число молодых юношей и
девушек, не вступающих в семейно-брачные отношения, не пытающихся
попытки создать семью или вступить в незарегистрированный супру-
жеский союз, растет число разводов. Нестабильность в сфере семейно-
брачных отношений негативно влияет на демографическую ситуацию в
стране, а низкая рождаемость не может полностью обеспечить непрерыв-
ное замещение поколения поколением, то есть осуществить полноценное
воспроизводство населения в России.

Тенденции изменения мнений россиян о семье и браке были выявле-
ны ВЦИОМ после проведения в июле 2023 года опроса, который был
приурочен к относительно новому российскому празднику Дню семьи,
любви и верности. В 2013 году идеальной семьей считали полную семью
20% россиян, то есть каждый пятый респондент, но в 2023 году так отве-
тили 14% респондентов, то есть их число снизилось на 6%. В то же время,
в 2 раза увеличилось число тех россиян, кто идеальной семьей считал
семью, где есть дети, и, если в 2013 году так считали 7% респондентов,
то в 2023 году их число возросло до 14%. Среди всех опрошенных в 2023
году для 18% мужчин и для 11% женщин идеальной была семья, где есть
дети, то есть доля мужчин, для которых идеальная семья обязательно
должна была быть семьей с детьми была больше доли женщин на 7%.

Среди факторов, которые оказывают наиболее существенное влияние
на решение россиянами создавать семью чаще всего опрошенные назы-
вали уровень доходов, наличие жилья, чувство взаимной любви. В 2005
году 62% россиян ответили, что им для того, чтобы создать семью необ-
ходимо иметь уровень доходов, который позволяет им жить независимо
от родителей, но в 2023 году так думали уже 30% респондентов. В 2005
году 58% россиян, считали, что для создания собственной семьи им со-
вершенно необходимо иметь жилье, чтобы жить отдельно от родителей,
а в 2023 году так считали уже 35%. В 2005 году 54% россиян были увере-
ны в том, что основным условием для создания семьи является любовь, и
в 2023 году так думали уже 57% опрошенных, то есть больше половины
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опрошенных считали, что любовь является самым важным для семей-
ной жизни. В 2005 году 24% респондентов ответили, что самым важным
для создания семьи является общий взгляд на число детей и их воспита-
ние, распределение семейных обязанностей и профессиональные планы,
а в 2023 году так считали уже 28% опрошенных, то есть доля росси-
ян, которые более осознанно стали подходить к созданию семьи немного
увеличилось. В 2023 году увеличилась до 19% доля тех россиян, которые
считали, что партнеры в семье должны подходить по уровню образова-
ния и культуры, а в 2005 году так считали 11%.
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Получение высшего образования людьми с инвалидностью:
барьеры и возможности

Согласно П. Сорокину, образование, в частности высшее, является
традиционным, общепризнанным и наиболее открытым каналом соци-
альной мобильности. Профессиональное образование повышает шансы
человека на достижение высоких рангов в своей профессиональной де-
ятельности, более высокую оплату труда, улучшение качества жизни, и
в целом дает возможность повысить свою социальную позицию в обще-
стве. Вместе с тем в современных обществах может воспроизводиться
неравный доступ к получению высшего образования различными соци-
альными группами. В частности, для людей с инвалидностью доступ к
образованию ограничен дополнительными, по сравнению с людьми без
серьезных нарушений здоровья, барьерами – частичной или полной недо-
ступностью инфраструктуры как самих учебных заведений, так и насе-
ленных пунктов, в которых они находятся, несовершенствами системы
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поддержки студентов с инвалидностью во время обучения, учета их осо-
бых образовательных потребностей и т.д. В фокусе данного доклада –
доступность высшего образования для людей с инвалидностью и пре-
имущества, которые дает его наличие. На основе данных Комплексного
наблюдения условий жизни населения, проводимого Росстатом, анализи-
руется дифференциация социально-экономического благополучия людей
с инвалидностью в зависимости от уровня полученного ими образования.
В последние годы, особенно на фоне пандемии COVID-19, ускорились
тенденции цифровизации. С одной стороны, это может привести к по-
вышению доступности высшего образования за счет развития дистанци-
онных его форматов. С другой стороны, цифровизация может породить
дополнительные барьеры и усугубить неравенство по признаку инвалид-
ностью вследствие неравного или затрудненного доступа людей с инва-
лидности к цифровым ресурсам, технологиям, ассистивным устройствам
и т.д. Вопросы последствий цифровизации различных сфер жизни, в том
числе сферы образования, поднимаются в докладе и выдвигаются пред-
варительные гипотезы относительно их характера.

Корунова Валерия Олеговна
ГБУ "Центр перспективных экономических исследований Академии

наук Республики Татарстан", Казань, Россия

Репродуктивные намерения россиян в контексте самооценок
благосостояния: текущая ситуация и перспективы изменений

Стимулирование рождаемости – одно из приоритетных направлений
демографической политики современной России. Уже 10 лет число ро-
дившихся в стране неуклонно сокращается и к 2026 году, по прогнозам,
достигнет 1,143 млн человек, что на 41,2% меньше максимального для
постсоветской России значения 2014 года. Эксперты отмечают, что на-
блюдаемое падение является следствием демографической ямы 1990-х
годов, которое выражено сегодня нехваткой женщин фертильного воз-
раста и дополнительно подкрепляется нестабильностью экономической
ситуации в стране, вынуждающей значительную часть населения отка-
зываться от репродуктивных намерений [1].

Роль благосостояния в качестве стимулирующего или сдерживающе-
го фактора рождаемости подчеркивают и сами россияне. По мнению аб-
солютного большинства респондентов ФОМ 2023 года, заводить ребенка
следует при обязательном наличии у семьи стабильного дохода (96%).
Его минимальная величина при этом не должна быть ниже 50 тыс. руб.
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(72%) [2], чтобы покрывать не только рядовые затраты семьи (комму-
нальные платежи, продукты питания, одежда, услуги транспорта, связи
и т.д.), но также текущие и отложенные затраты на ребенка. Примером
последних являются затраты на сборы ребенка в школу, а именно на
школьную и спортивную форму, сумки, учебники и канцелярские при-
надлежности. В 2023 году, как показал опрос ФОМ, на сборы в школу
одного ребенка россияне в среднем закладывали 25,5 тыс. руб., и более
чем для половины из них эта сумма оказалась чрезмерной (58%), тогда
как приемлемая составляет 15 тыс. руб. [3].

Почти две трети опрошенных ФОМ в 2023 году россиян оценивают
свое материальное положение как среднее (56%), около четверти – как
хорошее (23%), еще около пятой части – как плохое (18%) [4], и в том чис-
ле в этой связи их мнения относительно того, является настоящее время
благоприятным для рождения детей или нет, разделились (43% и 42%)
[2]. Так, в ближайшие пару лет планируют завести ребенка лишь 13% ре-
спондентов фертильного возраста, однако у 73% из них уже есть дети. В
целом, россияне придерживаются общепринятой позиции, что повышать
рождаемость в стране нужно (80%), и для этого государство должно
предпринимать специальные меры (81%), результаты которых, между
тем, уже видны. По мнению большинства опрошенных ФОМ, низкий
уровень рождаемости (37%) в последние годы растет (35%), причем бла-
годаря хорошим детским пособиям (10%), льготам от государства (9%)
и программе материнского капитала (6%). Некоторые из опрошенных в
числе факторов повышения рождаемости отметили также рост благосо-
стояния (3%) [5], который косвенно подтверждают достаточно высокие
ожидания населения от 2024 года. В частности, половина респондентов
2023 года посчитали, что грядущий год будет для страны в целом и лич-
но для них лучше предыдущего (50% и 49%), и отметили, что в первую
очередь ждут повышения уровня доходов (14%) [6].
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Социальные и гендерные особенности восприятия новаций в
медицине

Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
в настоящее время все больше применяются в оказании медицинских
услуг населению. ИКТ применяются не только как средство коммуни-
кации и обработки информации, но и на уровне диагностики и приня-
тия решения [1]. Особую роль в оказании первичной помощи пациентам
сегодня отводят телемедицине (ТМ) и ее технологиям [2]. Онлайн диа-
гностика и оказание медицинской помощи посредством телемедицинских
технологий (ТМТ) сыграли важную роль в самый разгар пандемии [3].
ТМ-решения позволили не только эффективно организовать оказание
помощи населению в пиковый момент распространения Covid-19, но и
сохранить работоспособность первичного звена (поликлиник) при мас-
совом заболевании врачей в период вынужденного перехода некоторых
медицинских организаций на удаленку [4]. В пандемию создано 4 дистан-
ционных консультативных центра. Более 197 тыс. пациентов находились
на дистанционном наблюдении за состоянием здоровья с применением
телемедицины [5-7].

Применение ТМ в российском обществе имеет ряд ограничений.
Прежде всего это связано и с психологическими барьерами использова-
ния ИКТ, и с отсутствием необходимых компетенций, так как в большей
степени пациентами медицинских организаций являются люди старших
возрастов. Еще одним фактором являются гендерные различия в отно-
шении к медицине и к своему здоровью [8]. Результаты авторских иссле-
дований [3] показали, что уровень доверия ТМТ со стороны российско-
го населения достаточно высокий. Были выявлены гендерные различия
в данном вопросе: почти треть женщин �Положительно� относятся к
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ТМ, а больше половины �Нейтрально�. Мужское население не разде-
ляет их оптимизма : каждый пятый ответил �Отрицательно�, 56,7% -
�Нейтрально� и лишь 13,3% �Положительно�. 6,5% позитивно оценива-
ющих находятся в самой старшей возрастной группе; 15,4% среди 30-49
летних, 14,3% – 18-29 летних. 40% мужчин согласны на предварительную
консультацию у врача с применением ТМ. Воспользоваться услугами те-
рапевта или врача общей практики согласны 26%, среди женщин таких
35,6%. В среднем каждый пятый россиянин готов совершить �виртуаль-
ный визит� к врачам узкой специальности: среди мужчин их на 2,6%
больше, чем женщин. Если бы респондентам предложили в настоящее
время вместо посещения терапевта получат медицинскую помощь с при-
менением ТМТ, то согласились бы на это 56,7% мужчин. Только треть
женщин дали аналогичный ответ. Среди молодого мужского населения
больше тех, кто согласен на ТМ-прием у терапевта прямо сейчас (65,2%).
Однако возрастная группа �50 и старше� уступает молодежи лишь 1%
(64,2%). Более категоричны мужчины в возрасте 30-49 лет. Среди них
больше половины (52,6%) не готовы к ТМ-консультации у терапевта в
настоящее время [3].

Проведённые исследования показало, что мужчины в меньшей сте-
пени доверяют медицине, в целом, и телемедицине, в частности. На он-
лайн прием у терапевта согласны 57% мужчин. Среди женщин таких
лишь треть. Это предопределяет гендерное различие восприятие ТМ. С
большой долей вероятности можно предположить, что число пользова-
телей ТМ в России продолжит расти и в будущем особенно. Этому будет
способствовать не только повсеместное использование ИКТ в медицин-
ских организациях, но внешнеполитические и экономические факторы,
так как в конечном счете это направлено на сокращение расходов на
оказание медицинской помощи населению при сохранении надлежащего
уровня качества.
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Семья как фактор качества жизни пожилых людей

Выход на пенсию приводит к значительным изменениям в социаль-
ном статусе и жизненной ситуации пожилого человека. Пожилые лю-
ди сталкиваются с проблемами в различных сферах жизнедеятельно-
сти. Среди факторов адаптации к новому статусу пенсионера и качества
жизни пожилых людей можно выделить семью [4]. Большое значение в
адаптации пенсионера является микроклимат в семье. Если в семье ца-
рят взаимопонимание и хорошие отношения, то это способствует быстрой
адаптации и хорошему социальному самочувствию пенсионера. Если же
в семье напряженная атмосфера и частые конфликты, то это являет-
ся стрессовым фактором, ингибитором процесса адаптации, что будет
препятствовать успешному протеканию адаптации, а также ухудшать
социальное самочувствие [3]. Можно отметить, что пенсионеры, которые
проживают в семьях, чувствуют себя более защищенными и уверенными,
чем проживающие одни. Если те, кто проживают в семьях, могут с уве-
ренностью сказать, что им всегда есть на кого положиться, то одинокие
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пенсионеры чувствуют одиночество и страх. Это является проблемой,
так как по статистике одинокие пенсионеры иногда заканчивают жизнь
самоубийством. Независимо от пола и возраста пенсионера [1]. Одино-
кие пенсионеры часто недовольны своим возрастом, из-за чего физиче-
ски быстро угасают, а психологические расстройства только ухудшают
ситуацию. Также одинокие пенсионеры оказываются в худших бытовых
условиях, чем те, кто проживает в семьях. [2]

С целью изучения защищенности пожилых был проведен опрос
посетителей комплексного центра социального обслуживания. Было
опрошено 20 пожилых людей, которые проживали в семьях, и 20
одиноких пожилых граждан. По результатам опроса 18 из 20 граждан,
проживающих в семьях, считают себя защищенными. Что касается
одиноких пожилых граждан, то из 20 только 6 респондентов чувствуют
себя защищенными. Несмотря на то, что они не проживают вместе,
они помогают друг другу, ходят в гости, часто перезваниваются и
дружат с внуками. Они уверенны, что в трудную минуты дети помогут,
тем более при болезни или плохом состоянии. 9 респондентов поддер-
живают отношения с семьей, но полной уверенности в защите у них
нет. 3 респондента не имеют близких родственников, поэтому чувство
защищенности им не свойственно. А 2 затруднились ответить на этот
вопрос.[4]

Таким образом, можно сделать вывод, что семья жизненно необходи-
ма пожилому поколению. Она помогает справится с одиночеством, помо-
гает поддерживать здоровье, а пенсионер в свою очередь чувствует себя
защищенным и социально значимым.
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Тенденции в поколенческих позициях по отношению к семье и
детям

В основу выводов в русле заявленной темы положены материалы ав-
торского анкетного опроса в Самарской области: �"Отцы и дети": кон-
фликт и сотрудничество, преемственность поколений� в 2020 г. Выборка
для опроса (620 респондентов 16–69 лет) репрезентирует население по
возрасту, полу, территориально-поселенческой структуре.

Оценки респондентами значимости семьи.
Большинство респондентов полностью согласны с тезисом, что по-

нятие �счастье� верно связывать с семьёй и детьми (63,6% по всей вы-
борке). Однако, степень согласия с данным тезисом у младшей груп-
пы заметно ниже, чем у средней и старшей групп. Больше половины
респондентов признали, что слова: �Семья – надежда и опора� вполне
справедливы (67,4% по всей выборке). И ещё около четверти респонден-
тов согласны с тем, что эти слова, в основном, справедливы (25,2% по
всей выборке). Однако, степень уверенности в справедливости таких слов
о семье у группы молодёжи заметно ниже, чем у более старших групп
[1]. По поводу �серьёзности отношения к семье� или �легкомысленного
отношения к семье� заметны различия у разных поколенческих групп
[2]. Таким образом, социокультурные характеристики старших и млад-
ших поколений в отношении семьи и детей (как и в некоторых других
отношениях) заметно различаются [3].

Оценки респондентами отношений между современными �отцами� и
�детьми.

529

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-roli-semi-v-zhizni-pozhilogo-cheloveka
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-roli-semi-v-zhizni-pozhilogo-cheloveka
https://cyberleninka.ru/article/n/semya-kak-resurs-v-formirovanii-i-realizatsii-zdorovogo-obraza-zhizni-v-pozhilom-vozraste
https://cyberleninka.ru/article/n/semya-kak-resurs-v-formirovanii-i-realizatsii-zdorovogo-obraza-zhizni-v-pozhilom-vozraste


Между преобладающим положительным восприятием семьи и детей
и преобладающими отрицательными оценками отношений �отцов и де-
тей� обнаруживается явное противоречие. Респонденты в большинстве
случаев (65,8%) отношения между современными �отцами� и �детьми�
характеризуют отрицательно (например, �они друг друга не могут по-
нять из-за разного жизненного опыта (как люди из разных эпох�) [1]. Од-
нако, при любой оценке отношений между �отцами� и �детьми� заметно
преобладают ответы в пользу справедливости слов: �Семья – надежда и
опора�.

Связь между наличием детей в семье и необходимостью внешней ма-
териальной поддержки.

При наличии одного ребёнка или двоих детей в семье оценок реальной
ситуации положительного характера существенно больше, чем при нали-
чии в семье трёх и более детей; наибольшая доля положительных оценок
реальной ситуации (соответственно, наименьшая доля отрицательных
оценок) при отсутствии детей у респондентов. Не случайно, что решение
проблемы социальной защищённости населения, обеспечения социальной
справедливости и снижения уровня бедности, увеличения �социальных
инвестиций� является наиболее актуальной задачей [4, 5, 6].

Оценки перспектив брачности и детности.
Есть социологические основания для неблагоприятной оценки пер-

спектив брачности и детности у весьма значительной части нынешней
молодёжи в будущем. Проявляется тенденция к уменьшению значимо-
сти семьи и семейности – �универсума семейности�, по выражению А.И.
Антонова [7, с. 98] – в нынешнем молодом поколении. В то же время для
большинства людей, в том числе молодёжи, семья продолжит играть
роль �надежды и опоры� и интегрирующего начала в межпоколенче-
ских отношениях [1, 8].
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Семейный потенциал в процессе заботы об эмоциональном
здоровье индивида

Представительство ВОЗ на протяжении последних десятилетий пы-
тается привлечь внимание разных стран к необходимости активизации
мер по трансформации практик и подходов в отношении ментального
здоровья. Данная проблема особенно обострилась в 2020 году, зафикси-
ровано, что только за первый год пандемии распространенность тревож-
ных расстройств и депрессий по всему миру увеличилась на 25%. В связи
с чем ВОЗ призывает увеличить широту распространенности и качество
оказания услуг в сфере психического здоровья. Посредством своего до-
клада �О психическом здоровье в мире: преобразования в интересах всех
людей� ВОЗ старается повысить степень информированности мирового
сообщества о психическом здоровье и поспособствовать трансформации
среды, влияющей на него [1]. Однако, за скобками остается такой важный
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аспект, связанный с ментальным здоровьем индивида, как эмоциональ-
ное здоровье, оказывающее влияние на все сферы жизни индивида.

В научной литературе представлено множество дефиниций психиче-
ского и психологического здоровья, в то время как четкого определения
эмоционального здоровья до сих пор нет. Для решения данной задачи
было проведено эмпирическое исследование, в ходе которого методом
глубинных интервью во II-III квартале 2023 года было опрошено свыше
30 мужчин и женщин из разных регионов РФ, большая часть респонден-
тов проживала в городах, треть состояла в зарегистрированном браке.
Данные были затранскрибированы и проанализированы с применением
специального программного обеспечения ATLAS.ti.

Исследование показало, что две третьих информантов сталкивались
с понятием �эмоциональное здоровье� в своей жизни, в том числе на
телевидении, в интернете, в период обучения в ВУЗе и т.п., однако чет-
кого представления о феномене у них не сформировалось.(Где-то в ин-

тернете видела какие-то статьи, также информация по этому по-

воду попадалась в пабликах (№22 Женщина, 36 года, СЗ – хорошее); Я

сталкивался с этим понятием в университете, нам на каких-то заня-

тиях рассказывали (№2 Мужчина, 26 лет, СЗ – отличное)). Условно
можно выделить три подхода к определению эмоционального здоровья,
которые прослеживаются в ответах респондентов: способность контро-
лировать свои эмоции, отсутствие психических заболеваний или общее
состояние нервной системы, семантически приближающее нас к понятию
�здоровье� в целом.

Описывая свое ближайшее окружение, больше половины информан-
тов отзываются о них как о счастливых людях, которые чаще всего на-
ходятся в спокойном эмоциональном состоянии и радуются жизни. Под
воздействием внешних факторов их настроение может меняться, но не
существенно, ведь они способны восстановиться и вернуться в состояние
покоя и стабильности (В основной массе они веселы и спокойны, это

проявляется в том, что у них нет серьезных потрясений. . .У них хва-

тает внутренних сил, чтобы побороть тревожность и жить дальше

несмотря ни на что (№17 Женщина, 26 лет, СЗ - удовлетворитель-

ное)). Человека могут вывести из себя непонимание и разногласия со
стороны знакомых и родственников. Мужчины чаще упоминают о пре-
дательстве близких людей, а женщины считают, что наибольшее разо-
чарование способна доставить новость о болезни близкого человека, или
смерти кого-либо из родственников.

Справиться с психо-эмоциональными проблемами, стрессом и вер-
нуться в стабильное, спокойное состояние респондентам помогает пре-
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имущественно ближайшее окружение, которое представлено в первую
очередь членами семьи - супругом, детьми и родителями. Важно под-
черкнуть, что какой-либо серьезной помощи, связанной с физическим
или материальным участием близкого человека, не требуется, инфор-
манты отмечают, что наиболее действенной оказывается артикуляция
проблемы, иначе говоря �разговоры по душам�. (Я маме чуть ли не

каждый вечер звоню, жалуюсь, она как слушатель. . . , старается дать

совет и успокоить (№16 Женщина, 19 лет, СЗ – хорошее); Во-пер-

вых помогали родные и дети, с которыми я вела беседы на эти те-

мы. . .Нужно проговорить проблему (№26 Женщина, 54 года, СЗ - удо-

влетворительное)).

Семья представляет собой источник неиссякаемой энергии необходи-
мый каждому человеку. Несмотря на девальвацию ценности семейно-
детного образа жизни, отмечающуюся в различных эмпирических ис-
следованиях, в частности в СеДОЖ-2019 [2], и потерю части специфи-
ческих и неспецифических функций, перехваченных государственными
институтами, человек, испытывающий на себе тяготы жизни, в том чис-
ле проблемы эмоционального толка, чтобы восстановиться и вернуться
в ресурсное состояние обратится в первую очередь к членам своей семьи
- своему супругу, ребенку, отцу или матери, а не к медицинским специа-
листам, медитативным практикам, вредным привычкам и т.д. Ведь как
писал А. Тоффлер: �Семья – это место, куда помятый и побитый человек
возвращается после схватки с миром, – единственная стабильная точка�.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №

23-28-00942, https://rscf.ru/project/23-28-00942/
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Влияние гендерных стереотипов на карьерные стратегии
женщин

Современное общество несмотря на свою прогрессивность все еще да-
леко от идеала. Ведь в нем по-прежнему сохраняются стереотипы, кото-
рые могут очень сильно мешать определённой социальной группе. На-
пример, гендерные стереотипы, согласно которым от женщин и мужчин
ждут определенного поведения. И в профессиональной среде это может
вызвать проблемы.

У большинства женщин в профессиональной среде возникают труд-
ности. Ведь в трудовой деятельности существует система гендерных сте-
реотипов, которая формирует определённые представления о подчинён-
ных и руководстве. Крайним проявлением этого является �стеклянный
потолок� [1, с. 173]. Эта метафора обозначает то, что женщине гораздо
сложнее, чем мужчине выбиться на руководящую должность. �Стеклян-
ный потолок� дополняет �стеклянный обрыв�. Это явление, при котором
женщин ставят на руководящий пост только в случае кризиса, тем са-
мым обрекая их на неудачу.

Женщинам не только тяжело пробиться на руководящий пост, но и
просто утроиться на работу бывает сложно. Это связано с тем, что жен-
щина может уйди в декрет или у неё уже есть ребёнок, который может
болеть, и мать будет вынуждена уходить на больничный вместе с ним,
ведь, как правило, забота о детях полностью ложится на женские пле-
чи. Так как общество наделяет женщину двумя главными функциями:
жена и мать, поэтому, в понимании многих, женщине профессиональная
карьера не нужна, ведь у неё есть муж, который её обеспечит. Подобное
мнение абсолютно не подходит для матерей одиночек, у которых нет так
называемого �сильного плеча�. Одинокие матери испытывают большое
количество трудностей, и профессиональная среда не становится исклю-
чением. В большинстве своём работодатели не жалует матерей одиночек
[2, с. 3].

Но несмотря на всё вышеизложенное, к сожалению, подобные взгля-
ды закрепляются и у самих женщин, в результате чего они выбирают
позицию – молчать и ничего не делать в случае нарушения их трудовых
прав, более того многие склонны оправдывать работодателя и входить в
его положение [3, с. 224].
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В заключении, хочется отметить, что гендерные стереотипы всё еще
являются проблемой, которая очень сильно мешает людям, именно по-
этому с ними нужно бороться.
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Скандинавия как учебный пример успешной семейно-
демографической политики: проверка актуальности

На протяжении долгих лет Скандинавия[1] выступала учебным при-
мером успешной политики поддержки рождаемости, демонстрируя ее
высокие показатели (в диапазоне 1,7-2,3 на протяжении 1980-2010 годов).
В качестве ключевых факторов �успеха� на фоне других стран называ-
лась комплексная политика баланса занятости и семейных обязанностей
как для женщин, так и для мужчин, а также высокий уровень гендерно-
го равенства в обществе и семье. Однако с 2010 года здесь наблюдается
устойчивое снижение суммарных коэффициентов рождаемости (СКР).
Так, в 2010 году СКР в Швеции составлял 1,99, в 2022 году – 1,525; в
Дании – 1,87 и 1,55 соответственно, в Финляндии – 1,87 и 1,31 соответ-
ственно, в Норвегии – 1,95 и 1,41 соответственно[2].

Как правило, подобные колебания СКР ассоциированы с перестрой-
кой тайминга рождений в поколениях, прежде всего, с процессами от-
кладывания и наверстывания первого рождения. Именно эти процессы
были причиной предыдущего снижения рождаемости в Швеции в конце
1990-х годов. После стабилизации нового календаря рождений суммар-
ные коэффициенты восстанавливаются, что и наблюдалось во второй
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половине 2000х годов. Однако резервы наверстывания отложенных рож-
дений продолжали сокращаться в первой четверти XXI века. Если в 1998
году средний возраст матери при рождении первенца в Швеции состав-
лял 27,75 года, то в 2022 году – 29,95 года (рисунок 2). Столь высокие
показатели среднего возраста наблюдаются не только в скандинавском
регионе, однако за его пределами они сочетаются с очень низкой сум-
марной рождаемостью (Италия, Испания, Греция и др.). Другие страны
региона не демонстрировали глубокого спада рождаемости в конце 1990х
годов, и достигнутые ими сейчас показатели уникальны для ХХI века[3].

Единого и полного объяснения данной тенденции пока выдвинуто
не было, эксперты предполагают, что за этим стоят достаточно круп-
ные социально-культурные процессы (Hiilamo, 2020[4]; Rotkirch, 2020[5]).
Несмотря на то, что слом позитивного тренда рождаемости пришелся на
период Рецессии 2008 года, эксперты сходятся в том, что экономическая
рамка не объясняет наблюдаемую тенденцию (Comolli et al., 2021[6]).
Вкупе с социальными ожиданиями субъективное переживание неопре-
деленности признается одним из значимых факторов негативного трен-
да рождаемости в развитых странах и, в частности, в скандинавском
регионе (Vignoli et al., 2020[7]; Campisi, 2023[8]).

Поляризация рождаемости по социальным группам – еще один со-
путствующий тренд последних лет. Применительно к скандинавскому
региону отмечается сохранение (и даже увеличение) ее пространствен-
ной дифференциации, прежде всего, по сельско-городской оси (Campisi,
2023). Уровень жизни в скандинавских странах не слишком сильно ва-
рьирует по типам населенного пункта, поэтому за отсутствие конверген-
ции рождаемости здесь в больший степени отвечает образ жизни, нежели
материальное благополучие. Еще одна ось поляризации проходит по по-
литическим взглядам. В работе Н. Камписи индикатор доли голосующих
за консервативные партии оказался положительно и статистически зна-
чимым в пространственных эконометрических моделях рождаемости в
Скандинавии.

Пока невозможно однозначно утверждать, останется ли рождаемость
в скандинавских странах на низком уровне и в дальнейшем. Первые ко-
гортные исследования показывают, что снижение последнего десятиле-
тия уже отражается на итоговой рождаемости поколений (снижение на
0,2 ребенка от поколения 1970х г.р. к поколению 1980х г.р., см. Hellstrand
et al. 2021[9]). На фоне падения рождаемости в скандинавских странах
актуализируется дискуссия о возможностях социальной политики вли-
ять на демографические процессы. Флагманом политики в скандинав-
ских странах выступал широкий доступ к качественным услугам по ухо-
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ду за детьми раннего возраста. Считается, что именно эта опция позво-
ляет женщинам наилучшим образом совмещать материнство и занятость
на рынке труда, а также инвестировать в человеческий капитал детей.
Критики данного подхода говорили о слишком сильном вмешательстве
государства в функционирование семьи (Карлсон, 2020[10]) – пусть даже
через снятие издержек воспитания детей – которое способствовало ослаб-
лению семейных связей, и так проходившему на фоне социально-демо-
графической модернизации. Вместе с тем, в странах с высоким уровнем
автономии семьи и низким уровнем государственной поддержки ижди-
венцев рождаемость сейчас также низкая (например, в Китае после от-
мены политики 1 ребенка).

Возможно, вторая четверть XXI будет характеризоваться ростом раз-
нообразия моделей поддержки семьи и рождаемости, дальнейшим отхо-
дом от �чистых� типов социальной политики и ростом гибридных под-
ходов. Необходимо совмещение задач социально-экономического разви-
тия (для решения которых оптимальна модель поддержки работающих
женщин и разделения обязанностей по уходу и воспитанию детей между
семьей и государством) и развития демографического. Выполнение за-
дач последнего – поддержка рождаемости на уровне, близком к 2 детям
в среднем на женщину – невозможно без автономии семьи в процессе
принятия семейных решений. В условиях растущей социальной поляри-
зации и, более узко, разнообразия репродуктивных моделей поведения
достижение приемлемых уровней рождаемости может быть обеспечено
поддержкой разных типов семей. При высокой доле одиночных домохо-
зяйств и семей, не планирующих более одного ребенка, может дать выиг-
рыш расширение перечня мер поддержки семей с несколькими детьми,
среди которых выше запрос на автономию.

Так, для модельного типа семьи �два работающих – два заботящихся
взрослых� востребованным будут такие меры, как предоставление непе-
редаваемых отцовских отпусков, поддержка внесемейных форм ухода
за детьми, их воспитания и образования (государственных и частных),
развитие гибких форм занятости для работников с семейными обязанно-
стями. Для модели �современной автономной семьи� - меры поддержки
семейного воспитания и образования (офлайн и онлайн с государствен-
ным регулированием), компенсации за непосещение детских образова-
тельных организаций, развитие форм удаленной (в т.ч. платформенной)
занятости, поддержка сельских территорий, развитие локальной сель-
ско-городской детской инфраструктуры

Современная социально-демографическая политика должна носить
гибридный характер и учитывать интересы разных социально-демогра-
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фических групп, предоставляя каждой семье возможность иметь жела-
емое число детей в желаемые сроки. Другими словами, если во второй
половине ХХ века в разных странах формировались разные типы под-
держки семей с детьми, основанные на той или иной модели социально-
семейных отношений, то в настоящее время эффективным может стать
сложный дизайн их сосуществования в одном государстве.

[1] Норвегия, Швеция, Дания и Финляндии
[2] Предварительные оценки СКР 2023 года: Швеция 1,44; Дания 1,51;
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Мокин Константин Сергеевич
ФНИСЦ Институт социологии РАН, Москва, Россия

Адаптация и интеграция инокультурных мигрантов в России
посредством системы высшего и среднего профессионального

образования

До недавнего времени основной моделью миграции из стран пост-
советского пространства была одиночная миграция, целью которой яв-
лялся заработок в России. Однако в современных условиях происходит
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видоизменение структурных характеристик входящих миграционных по-
токов. Стала доминировать молодежь в возрасте до 30 лет, ориенти-
рующаяся не только на заработок в РФ, но и на получение образова-
ния, в том числе высшего и среднеспециального, а также нацеленная на
повышение уже имеющейся квалификации, полученной на территории
исхода. Одной из основных причин �современной семейной миграции�
является намерение дать детям российское образование, в том числе и
высшее. Около 80% мигрантов, проживающих в России вместе с несовер-
шеннолетними детьми, имеют доступ к российской системе образования.
Несмотря на сложности поступления в высшие и средне профессиональ-
ные учебные заведения, численность студентов-иностранцев увеличива-
ется. Все большую востребованность среди студентов из числа инокуль-
турных мигрантов приобретают ВУЗы, осуществляющие деятельность
дистанционно (РУДН, МГИМО, МГУ и др.), т.к. в этом случае нет необ-
ходимости постоянно находиться в России, а процесс обучения можно
реализовывать в приемлемом образовательном темпе.

Несмотря на все трудности, которые возникают при включении де-
тей-иностранцев, студентов-иностранцев в российскую систему образова-
ния, мигранты, которые посещают образовательные организации в Рос-
сии лично, имеют лучший адаптационный и интеграционный потенциал,
чем те, кто приехал сюда исключительно на заработки. Преподаватели
ВУЗов и учителя школ отмечают, что общение в учебных коллективах
осуществляется, в основном, на русском языке, а студенты/школьники
становятся частью этого сообщества независимо от их национальности.

Таким образом, современная российская система высшего, средне
профессионального и школьного образования является одним из фун-
даментальных элементов адаптации и интеграции инокультурных ми-
грантов в Российское сообщество.
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Либеральные аргументы в пользу пронатализма

Характерной чертой либерализма является принцип государственно-
го нейтралитета между разумными концепциями хорошей жизни [5][8].
Приверженность этому принципу делает проблематичной для либераль-
ного государства осуществление пронатализма, т.е. демографической по-
литики, направленной на стимулирование рождаемости, включая раз-
личные льготы и выплаты семьям с детьми. Ведь в современных об-
ществах есть этические антинаталисты, то есть люди, которые считают
рождение детей морально проблематичным [2]. Если государство должно
оставаться нейтральным между людьми с разными концепциями хоро-
шей жизни, то оно не должно предоставлять особые преимущества тем,
кто не разделяет антинатализм.

Согласно Рональду Дворкину, государство должно предоставлять
людям равные ресурсы для практики их представлений о хорошей жиз-
ни, не давая большую долю тем, чьи представления о хорошей жизни
требуют дополнительных издержек [3]. Антинаталисты могли бы апел-
лировать к равенству ресурсов Дворкина, чтобы обосновать свои пре-
тензии против дополнительных выплат и льгот семейным парам. В от-
вет пронаталисты могли бы возразить, что деньги, выплачиваемые се-
мейным парам, являются выплатой доли не родителей, а детей. Хотя
это перспективный вариант обоснования, он не лишён проблем, потому
что родители, принимая решение о рождении детей, сокращают общую
долю ресурсов, причитающуюся одному человеку, поскольку увеличи-
вают общее количество людей. На основании этого некоторые либералы
утверждали, что родители обязаны нести ответственность за свой репро-
дуктивный выбор, предоставляя своим детям набор стартовых ресурсов
без какой-либо поддержки со стороны государства, в чьём ведении на-
ходятся ресурсы, формируемые в том числе за счёт налогообложения
антинаталистов и других добровольно бездетных [6].

Мы предлагаем четыре аргумента в пользу того, что либеральное го-
сударство может осуществлять пронаталистическую политику: дисква-
лификационный, инструментальный, перфекционистский и реципрок-
ный. Аргумент дисквалификации состоит в том, что государственный
нейтралитет ограничен разумными концепциями блага, а антинатализм
при определённых критериях разумности не является такой доктриной.
Например, Ролз выделяет ряд эпистемических критериев, среди кото-
рых непротиворечивость [8]. Однако самый известный философский ар-
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гумент в защиту антинатализма � асимметрия Бенатара, � является
противоречивым, потому что смешивает агентно-нейтральные и агентно-
релятивные представления о ценностях. Поэтому, согласно эпистемиче-
скому критерию Ролза, антинатализм не является разумным и, следова-
тельно, не должен подлежать нейтральному обращению.

Проблема аргумента дисквалификации в том, что он делает поня-
тие �разумной концепции блага� чрезмерно узким. Поэтому, как счита-
ет Марта Нуссбаум, нужно ограничить разумность этическим критери-
ем [5], которому антинатализм удовлетворяет. Возможный ответ на это
предложение � либеральный перфекционизм [1], который ограничивает
государственный нейтралитет ещё строже. С этой точки зрения, государ-
ство должно продвигать определённые объективные блага, среди кото-
рых часто выделяют деторождение и семейные отношения. Нейтралитет
ограничен лишь способами реализации этих благ. Поэтому государство
может использовать политику стимулирования рождаемости, чтобы про-
двигать благо деторождения.

Однако большинство либералов остаются явными антиперфекциони-
стами. Но и такие нейтральные либералы могли бы поддержать прона-
тализм из соображений стабильности или взаимности. В рамках первого
аргумента либералы могут рассматривать стимулирование рождаемости
как необходимый инструментальный компонент для сохранения стабиль-
ности либерального общества, потому что стабильность требует, по мень-
шей мере, стабильного уровня замещаемости населения. Без поддержа-
ния такого стабильного уровня либеральное государство не сможет под-
держивать условия, необходимые для того, чтобы граждане жили свои-
ми разумными концепциями хорошей жизни. Однако более радикальные
нейтралисты, такие как Джеральд Гаус [4], могли бы возразить, что такое
инструментализм открывает �скользкую дорожку� для пренебрежения
самой сутью либерального нейтралитета.

Поэтому наиболее перспективный нейтрально-либеральный аргумент
� реципрокный. Он отсылает к принципу взаимности, согласно которому
люди обязаны вносить вклад в систему кооперации, из которой извлека-
ют выгоду [7][9]. Высокий уровень рождаемости приносит экономические
выгоды, которыми пользуются все члены общества: труд, потребитель-
ский спрос, человеческий капитал и т.д. Поэтому все члены общества
обязаны вносить свой вклад в поддержание системы кооперации, кото-
рая стимулирует рождаемость. Следовательно, либеральное государство
может оправдано использовать деньги, полученные через налогообло-
жение антинаталистов и добровольно бездетных, чтобы стимулировать
рождаемость. Таким образом, нейтральный либерализм может обосно-
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вать пронатализм требованиями взаимности, которые распространяют-
ся на всех членов общества, независимо от их представлений о хорошей
жизни.
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Традиции и инновации в гендерном поле Карачаево-
Черкессии

Исследования традиционных полоролевых отношений на Северном
Кавказе, а именно в Карачаево-Черкесской республике, необходимо рас-
сматривать в контексте социально-экономических, этнических, культур-
но-нормативных границ, определяющих повседневный уклад жизни жен-
щин, а также особенности внутрисемейного взаимодействия.
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В рассматриваемом регионе развито традиционно типичное распреде-
ления ролей в приватной сфере, где большая часть обязанностей по дому
возложена на женщин (причём мужчина в таком случае становится более
востребованным профессионально), преувеличение ценности маскулин-
ности, детерминированное мужчинами как главными экономическими
агентами образа жизни женщин и создание для них социокультурных
нормативных установок. Все это проявления гендерного консерватизма
региона.

Однако с учётом модернизационных и экономических процессов в ре-
гионе наблюдается нарастание гендерной толерантности, и по данным
статистики 1 в регионе происходит активное становление женского биз-
неса, а также фиксация внимания на достижении карьерных высот.

Так, в сравнительном анализе результатов прикладных социологиче-
ских исследований Л.В. Клименко, 2 в котором сравнивались некоторые
республики и области Юга России, Карачаево-Черкесская республика по
критерию модернизированности социально – экономического развития
была определена как переходный тип между традиционным и индустри-
альным уровнем развития. В частности, данное исследование выявило,
что модернизационные ценности, предполагающие нивелирование сфер
занятости в зависимости от пола присущи основной части женского на-
селения Карачаево-Черкесской республики 2, что непосредственно свя-
зано с возросшей активностью женщин в публичной сфере, участием в
качестве полноправного участника в профессиональной деятельности и
развития профессиональных навыков для дальнейшего продвижения.

Основная роль женщины в регионе видится в сохранении этнической
и культурной преемственности, охране ценностей приватной жизни, вос-
питании последующего поколения. Однако, современные трансформаци-
онные процессы вкрапляются в саму ткань социокультурного жизненно-
го цикла региона и неизбежно меняют степень патриархальности регио-
на.

С возрастанием напряжения в социально-экономической ситуации
неизбежно приходит нормализация потребности экономической активно-
сти женщин, гендерные экспектации в регионе, отодвигается традицион-
ность, общество Карачаево-Черкесской республики, постепенно меняет
быт и уклад, размывая образ мужчины как единственного кормильца в
семье, вместе с тем опровергаются стереотипы о слабости и беспомощ-
ности женщины.
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Некоторые актуальные проблемы семейно-демографической
политики в современной России

22 ноября 2023 года Президент подписал Указ �О проведе-
нии в Российской Федерации Года семьи�, который имеет целью попу-
ляризацию государственной политики в сфере защиты семьи, сохране-
ния традиционных семейных ценностей. Документ постановляет прове-
сти в 2024 году в Российской Федерации Год семьи, для чего был обра-
зован организационный комитет по проведению в Российской Федерации
Года семьи, утвержден его состав для обеспечения разработки и утвер-
ждения плана основных мероприятий по проведению в Российской Феде-
рации Года семьи [1]. Правительство разработало и одобрило план основ-
ных мероприятий по проведению в России Года семьи, утвержденный 9
января на заседании Правительства, включающий семь блоков. Из плана
следует, что в течение года Минтруд совместно с регионами разработа-
ет стратегический документ по развитию демографической и семейной
политики до 2030 г. Для выработки предложений пройдут восемь феде-
ральных форумов [3]. Этот документ придет на смену концепции госу-
дарственной семейной политики и концепции демографической полити-
ки до 2025 г., которая была принята к исполнению Указом Президента
РФ от 9 октября 2007 г. № 1351. Ввиду огромной важности семьи в реше-
нии демографических проблем 2008 год был впервые в истории России
провозглашен �Годом семьи�.

Столь пристальное внимание власти к демографическому
положению не является случайным. Кардинальные изменения поли-
тико-экономического статуса России, происшедшие в начале 90-х годов,
сопровождались изменением ее места в мировом демографическом про-
странстве в крайне неблагоприятном направлении. Эти процессы были
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проанализированы, в частности, академиком РАН Г.В. Осиповым, ко-
торый предложил эффективные пути выхода из системного кризиса [11,
538 - 553 ]. Опираясь на анализ Г.В. Осипова, российские демографы вы-
деляют три главные причины депопуляции в России: 1) наиболее общая
- второй демографический переход, когда все развитые страны имели
низкую рождаемость, двигаясь от многодетной семьи к среднедетной, а
затем и к малодетной; 2) вторая причина связана с потерями в Великой
Отечественной войне и с демографической ямой после этого периода,
повторяющейся каждые 25 лет; 3) третий и ведущий фактор появился в
начале 1990-х годов это социально-экономический кризис и недостатки
избранной модели социально-экономической трансформации общества и
перехода к рыночной экономике.

Необходимо обратить внимание на слова д.ф.н. проф. Антонова
А.И. о том, что ориентация на семью с тремя и более детьми предпола-
гает изменение жилищной, финансовой, экономической политики. Это
колоссальная задача не на один день. Необходимо, чтобы люди, которые
сегодня находятся во властных структурах, начали делать то, резуль-
тат от чего обнаружится только через 30-50 лет. А ведь логика поли-
тической деятельности заключается в том, что сиюминутный результат
нужно продемонстрировать уже сейчас [5]. У сообщества демографов
и социологов семьи есть небеспочвенные опасения, что Год семьи может
превратиться в очередную кампанию �демонстрации успехов�, когда ,
как говорится, воз может остаться на своем месте. Стоит прислушать-
ся и к другой мысли мэтра отечественной социологии семьи о том, что
решение демографических проблем необходимо передать специально со-
зданному Министерству семейно-демографической политики.
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Государственная поддержка семей и повышение рождаемости
в России

2024 год в Российской Федерации объявлен годом семьи. Это реше-
ние неслучайно: известно, что в России сегодня наблюдается сокращение
естественного прироста населения, а это приводит к серьезным социаль-
но-экономическим последствиям.
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Согласно официальной статистике Росстата, можно заметить тенден-
цию снижения рождаемости, начинающуюся в 2014 году [3]. С 2014 го-
да по 2022 год число родившихся уменьшилось на 33% (с 1.942.683 че-
ловек до 1.304.087 человек). Отметим, используя данные исследования
ВЦИОМ, что данная тенденция наблюдается несмотря на то, что 79%
респондентов считаю, что женщина должна стать матерью, а для 68%
опрошенных рождение ребенка означает счастье и радость [4].

Снижение рождаемости в России обусловлено различными фактора-
ми. В первую очередь, это современные экономические условия, когда
люди чувствуют нестабильность, что приводит к отсутствию желания
строить семью. Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ, в ка-
честве необходимых факторов для создания семьи наиболее важными
стали любовь (57%), жилье для отдельного проживания от родителей
(35%) и экономическая независимость (30%) [2]. Данная ситуация ведет
к тому, что в приоритете у людей стоит карьера для обеспечения себя
жильем и постоянным высоким доходом. Это может объяснить тот факт,
что наиболее популярным местом знакомства с партнером респонденты
отмечали учебу или работу (27%).

В качестве влияющего фактора на решение создавать семьи стоит
отметить меры государственной поддержки. Они включают в себя про-
граммы материнского капитала, трудовую поддержку для женщин и до-
ступность детских садов. Социальная политика государства играет клю-
чевую роль в стимулировании развития института семьи и увеличении
рождаемости в обществе. Она направлена на создание условий и меха-
низмов, способствующих формированию и укреплению семейных отно-
шений, а также на поддержку семейных ценностей и родительской от-
ветственности.

Важно отметить, что факторы, влияющие на рождаемость, многооб-
разны. Поэтому, объявление 2024 года годом семьи становится важным
шагом для преодоления демографического кризиса. Это сигнал о том,
что вопросы поддержки семьи, рождаемости и демографической поли-
тики приобрели стратегическое значение для государства. Реализация
мероприятий, направленных на оказание поддержки семьям, создание
условий для рождения и воспитания детей, станет главным приорите-
том в рамках демографической политики России.
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Роль университета в формировании здорового образа жизни
студенческой молодежи

Студенчество является значимой социальной группой нашего обще-
ства, индикатором будущего страны, ее экономического, трудового и
культурного потенциала. Здоровье данной социальной группы – не толь-
ко актуальная проблема, но и прогностическая модель здоровья нации.

Сегодняшние студенты не могут похвастаться отличным здоровьем,
что снижает их способность к развитию, успеваемость, мешает в полном
объеме усваивать материал и расти как профессионалам в своей области.
Формирование ЗОЖ детей и молодежи - это прежде всего задача семьи,
которая не всегда с ней справляется. Происходит это потому, что далеко
не каждый родитель обладает достаточными для пропаганды здорово-
го жизни компетенциями и умениями [3], к тому же во время обучения
в университете студенты часто находятся в отрыве от семьи, что еще
больше затрудняет влияние данного института. Миссией университета,
в этом случае, помимо обеспечения надлежащего уровня знаний, стано-
вится сохранение здоровья обучающихся (биологического, психического,
социального), а в идеале формирование потребности в здоровом образе
жизни и тем самым улучшения состояния их здоровья. Высокий уровень
культуры здоровья студентов – абсолютная необходимость высшего об-
разования в современных условиях.

548

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/idealnaja-semja-2023
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/idealnaja-semja-2023
https://rosstat.gov.ru/folder/12781
https://rosstat.gov.ru/folder/12781
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-i-deti-ustanovki-i-realii
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-i-deti-ustanovki-i-realii


Около 70% поступающих на первый курс абитуриентов имеют те или
иные проблемы со здоровьем, около трети имеют серьезные хронические
заболевания. За годы обучения в вузе здоровье еще больше ухудшается,
что связано с неблагоприятным воздействием социально-гигиенических
факторов среды и наследственно генетической предрасположенностью
[2]. Только 14-16% студентов практически здоровы, 80-85% студентов
имеют нарушения в состоянии здоровья, отклонения со стороны нерв-
ной системы регистрируется у 32,6% девушек и 16,4% юношей, а 50%
студентов нуждаются в помощи психолога [1, 4].

Темп и объем учебных нагрузок в современных условиях имеет тен-
денцию к росту, возрастает количество информации в целом. Свой след
оставила и эпидемия коронавируса, которая помимо прямого воздей-
ствия на здоровье подстегнула развитие инновационных образователь-
ных технологий, которые очень удобны, но усугубляют такие проблемы
как гиподинамия, например.

Основными факторами риска развития заболеваний для учащейся
молодежи являются нерациональное питание, наличие вредных привы-
чек, не соблюдение режима дня, нервно-эмоциональные перегрузки, низ-
кая физическая активность, которая усиливается умственными и психи-
ческими перегрузками, совмещение учебной и трудовой деятельности,
стрессы и т.д. В этой связи перед высшей школой, помимо образова-
тельных задач встает и ряд других. 1. Мониторинг состояния здоровья
студентов, включающий в себя наблюдения за состояние здоровья сту-
дентов в динамике. 2. Формирование у студентов потребности в ЗОЖ,
мотивации к здоровому образу жизни путем осуществления информаци-
онно-пропагадисткой деятельности. 3. Формирование компетенции при-
оритетности здорового образа жизни у всех участников образователь-
ного процесса (кураторов и инспекторов курсов, профессорско-препода-
вательского состава и т.д. 4. Организация внеучебной деятельности и
досуга студентов с ориентацией на ЗОЖ. 5. Создание условий для реали-
зации принципов здорового образа жизни, создание здоровьсберегающей
инфраструктуры в вузе. 6. Вариативная и адаптивная физическая куль-
тура в вузе, возможность самостоятельного выбор наиболее подходящих
спортивно-оздоровительных программ.

Уже сегодня многие вузы предпринимают усилия в области сохране-
ния здоровья студентов и пропаганды среди них здорового образа жиз-
ни, однако здесь остается огромное количество проблем, для решения
которых необходимы совместные усилия государства, общественных ор-
ганизаций, педагогов и, конечно, самих студентов. Образование XXI века
должно быть центром управления здоровьем, стремящимся ориентиро-
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ваться не только на подготовку компетентного специалиста, но и здоро-
вого человека.
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Приоритеты семейно-демографической политики в контексте
нового этапа старения населения в России

Новый этап старения населения – переход в долголетие – обусловлен
ростом продолжительности жизни за счет снижения смертности в стар-
ших возрастах [1]. Такие демографические изменения имеют дисфунк-
циональные последствия для общества, семьи, индивида. Однако еще в
начале 1980-х гг. Э. Россет высказал идею, согласно которой удлинение
жизни у следующих поколений приведет не к увеличению числа лет ста-
рости, а к удлинению периода зрелости [2]. Такой взгляд на проблему
формирует рационально-гуманистический подход к семейно-демографи-
ческой политике в сфере старения. В этой связи актуализируется потреб-
ность в научном переосмыслении возрастных границ – переходной фазы
из зрелости в старость, а также в исследованиях ресурсного потенциала
россиян старших возрастов [3].

В докладе сравниваются социальные характеристики россиян, отно-
сящихся к разным реальным поколениям, но при этом находящихся на
одном этапе жизненного цикла – этапе перехода из зрелости в старость.

Теоретическая рамка исследования соединяет демографический под-
ход к изучению поколений и социально-психологическую концепцию Ш.
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Бюлер [4] о пяти стадиях жизненного пути. Четвертая стадия, приходя-
щаяся на возраст 50-65 лет, характеризуется рефлексией совершенных
выборов и переходом в финальную возрастную фазу. В условиях ново-
го демографического перехода эта переходная стадия становится более
растянутой во времени и неопределенной.

Исследовательская гипотеза о постепенном изменении способов орга-
низации жизни, установок и поведения людей в переходных возрастах от
зрелости к старости проверяется на основе сопоставления данных двух
исследований: Руссет, Волна 1 (1993 г.) и Национальный опрос старше-
го поколения по программе SHARE (2021 г.). Содержание социальных
установок дифференцирует жизненные выборы людей в возрасте 50-65
лет по шкале от �активной жизни� до �дожития�.

Результаты поколенческого анализа иллюстрируют амбивалентные
изменения, произошедшие за последние 30 лет в ресурсном потенциале
россиян старших возрастов.

По сравнению с 1993 г. у когорты респондентов, которая достигла
возраста 50-65 лет в 2021 году, интенсивнее проявилось качество само-
достаточности – свойства личности, выраженное в способности индиви-
да �строить жизнь без оглядки на государство и его поддержку� [5].
Так, увеличилась доля россиян с высоким уровнем образования, удо-
влетворенных своим материальным положением, а также тех, кто име-
ет возможность откладывать сбережения. Одновременно с позитивными
сдвигами обнаружились негативные тенденции: ригидность установок
на пенсионный возраст и профессиональную занятость, усиливающая-
ся проблема одиночества россиян, обусловленная ослаблением семейных
связей.

В заключении делается вывод об использовании результатов исследо-
вания в качестве дополнительной основы для реализации задач, связан-
ных с мобилизацией ресурсного потенциала россиян старших возрастов.

Грант РНФ 23-18-00635 �Жизненный путь, ценности, ожидания поко-
ления, взрослевшего в 1990-е – лонгитюдное исследование через 30 лет�.
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Формирования навыков критического мышления у молодежи
как механизм преодоления когнитивных искажений

репродуктивных установок и поведения

Исследование выполнено в рамках государственного задания Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема
�Проблема доверия молодежи к общественным и государственным ин-
ститутам в контексте обеспечения национальной безопасности в услови-
ях проведения специальной военной операции (региональный аспект�)
(FSWZ-2023-0031).

В нашем исследовании, посвященном угрозам демографическому су-
веренитету России, связанным с трансформацией подходов ООН к устой-
чивому развитию и реализацией программ контроля численности насе-
ления планеты, отмечается, что данные меры реализуются не только че-
рез прямые технологии, такие как пропаганда абортов и контрацепции,
но также через когнитивные, направленные на подмену репродуктив-
ных установок и поведения, прежде всего детей и молодежи, в сторону
формирования устойчивых предпочтений внесемейного и малодетного
образа жизни [1].

Основным каналом трансляции нерепродуктивных установок явля-
ются зарубежные СМИ, а также неправительственные организации и
агенты, которые занимаются пропагандой данных идей в России на день-
ги иностранных бенефициаров. В России также находятся сторонники
идей ограничения рождаемости новой небинарной гендерной теории.
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К постоянно транслируемым нерепродуктивным нарративам, кото-
рые распространяются в молодежной среде и способны оказать эф-
фект дальнейшего снижения рождаемости и утраты системы замеща-
ющего воспроизводства населения, можно отнести следующие: форми-
рование представлений о небинарности полов, брака и семьи (SOGI-тер-
минология) и дискриминационном характере бинарной социальной си-
стемы; формирование представлений о нормативности и безопасности
более позднего возраста создания семьи, откладывания детородного воз-
раста; поощрение снижения числа желаемого количества детей и уве-
личения интервалов между родами; поощрение легализации однополых
браков; подмена репродуктивных прав сексуальными правами; преуве-
личение вклада деторождения в загрязнение окружающей среды и угле-
родный след; попытка закрепления стерилизации, контрацепции и абор-
та в качестве репродуктивных прав человека на уровне международно-
правовой системы; поощрение доступности стерилизации и аборта по же-
ланию/требованию; популяризация информации о безопасности аборта
среди детей и молодежи; пропаганда общедоступности экстренной кон-
трацепции и медикаментозного аборта; формирование представлений у
молодежи об опасности родов, естественного зачатия; приравнивание по-
нятия �безопасное материнство� к планированию семьи и контрацепции,
праву не рожать детей; признание материнства как сдерживающего фак-
тора в развитии экономической активности женщин и препятствия на
пути достижении гендерного равенства; поощрение женской занятости
и выхода женщин на работу в декрете, а также создание экономических
стимулов для выхода женщины на работу в декретном отпуске по уходу
за ребенком; негативизация семьи в глазах детей и общества через про-
блематику темы насилия и конфликтности; поощрение негативизации
маскулинности и др. [2].

Нами было проведено исследование с целью верификации данных
когнитивных механизмов: правовой верификации (на предмет соответ-
ствия основным правам и свободам человека, закрепленным в консен-
сусном праве); научной верификации (на предмет соответствие актуаль-
ным данным медицины, генетики, эмбриологии, социологии, психологии,
педагогики); нормативной верификации (на предмет соответствия куль-
турным, этическим, моральным, нравственным нормам народов России)
[3]. В ходе исследования сделан вывод о том, что в основе пропаган-
ды вышеобозначенных нарративов лежит недостоверная, искаженная,
неточная информация о процессах воспроизводства и развития челове-
ка, которая вводит в заблуждение и формирует ложные представления
о процессе репродукции у молодежи в России и в других странах ми-
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ра, что является причиной утраты доверия к институтам семьи и брака,
отказу от деторождения.

Молодежь, которая уже пострадала от трансляции нерепродуктив-
ных установок, сегодня выражает повышенный интерес к дискуссии по
данной проблематике. Полагаем, что вовлечение молодежи в совмест-
ный верификационный анализ, с предоставлением полной правовой и
научной контраргументации, является наиболее эффективной методи-
кой преодоления ложных убеждений по вопросам демографии и репро-
дукции человека. Что касается детей и подростков младшей возраст-
ной группы, они должны быть ограждены на государственном уровне от
нездоровых ценностей и пропаганды нерепродуктивных форм полового
поведения, методик �запутывания полов�, формирования представлений
о деторождении и материнстве через призму понятий о контрацепции,
аборте, праве на бездетность, поздних родов и отложенного брака [4].
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ГБУЗ ГВВ№2 ДЗМ Москвы, соискатель кафедры социологии МГИМО

МИД России, Москва, Россия

Роль работодателя в формировании приоритетов здорового
образа жизни

Предполагается, что среда медицинских учреждений формирует осо-
бое отношение к здоровью, прежде всего, среди сотрудников таких ор-
ганизаций. Для проверки данной гипотезы было проведено поисковое
исследование. Всего было опрошено 346 человек, среди них 218 – ра-
ботники медицинских учреждений и 128 – работники образовательного
учреждения.
Мы изучили отношение между важностью компонентов здорового об-
раза жизни (правильное питание, распределение физических нагрузок
и заботы о своем здоровье) и тем, насколько получается следить за на-
званными параметрами. Мы построили корреляционные плеяды, с по-
мощью которых выяснили наиболее сильные связи между важностью
краеугольных параметров здорового образа жизни и выполнением этих
параметров в группах сотрудников медицинских организаций и сотруд-
ников образовательных учреждений.
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о более раци-
ональном подходе сотрудников медицинских учреждений, так как они
оценивают выше именно связи между своими действиями. Также выяв-
ленные связи более логичны среди медиков, так как они рассматрива-
ют свое пищевое поведение как действие по поддержанию здоровье, а
также выделяют связь между правильным питанием и распределением
физических нагрузок. В то время как среди сотрудников образователь-
ного учреждения выявлены пары между важностью и тем, насколько
получается питаться, а также между важностью распределения физиче-
ских нагрузок и тем, насколько получается правильно питаться. То есть
среди работников образовательных учреждений больше теоретического
осмысления подходов к здоровому образу жизни, а среди сотрудников
медицинских учреждений доминирует скорее практический подход и бо-
лее глубокие связи понимания здоровья и способов его поддержания.
Удалось установить, что психологическое здоровье влияет только на от-
ношение к своему здоровью среди медиков, среди людей, не работающих
в медицинских учреждениях, такой связи нет. Высокие и нейтральные
оценки физического здоровья среди медиков влияют на действия, на-
правленные на поддержание правильного питания и заботы о своем здо-
ровье, а среди тех, кто медиками не является, оценки психологического
здоровья влияют только на оценки физического здоровьям. То есть для
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работников медицинских учреждений для поднятия эффективности и
интенсивности действий, направленных на поддержание здоровья, необ-
ходимо поддерживать на нейтральном или высоком уровне их оценки
психологического здоровья и физического, а для работников образова-
тельных учреждений важно поддерживать только их физическое само-
чувствие.

Румянцев Владислав Викторович
РГСУ, Москва, Россия

Семейное консультирование в рамках ценностной поддержки
семьи

В обществе роль семьи по своей силе несравнима, ни с какими други-
ми социальными институтами. Только в семье формируется и развива-
ется личность человека, происходит овладение им социальными ролями,
необходимыми для успешной адаптации ребенка в обществе.

Семья сравнима с первым воспитательным институтом. Данную
связь с семьей, человек ощущает на протяжении всей своей жизни [1].

В семье изначально закладываются основы нравственности челове-
ка, формируются нормы поведения, раскрываются как внутренний мир,
так и индивидуальные качества личности. В семье происходит не только
формирование личности, но и её самоутверждение. Семья способствует
социальной и творческой активности личности, раскрывается индивиду-
альность каждого члена семьи.

Семья - это основа любого общества, важная часть жизни человека.
В этой социальной ячейке формируется гармоничная личность. Семья
дает человеку уверенность, чувство поддержки, сознание того, что в этом
огромном мире есть люди, которые ждут, любят и принимают члена
семьи с его личными качествами, преимуществами и недостатками [5].

Неудача в браке во многом предопределена ошибками в выборе парт-
нера: на самом деле избранник либо не обладает необходимыми чертами
личности, либо совокупность его психофизиологических характеристик,
взглядов и ценностей не соответствует представлениям и потребностям
избирателя. Разочарование может произойти независимо от того, что
партнер обладает массой положительных качеств. Очень важно, чтобы
муж и жена подходили друг к другу в соответствии с биологическими
и моральными факторами, отражающими различные аспекты воспита-
ния, политические, культурные, религиозные взгляды [4] , а также чтобы
партнеры терпимо относились к особенностям друг друга. В данных си-
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туациях семьям необходимо обращаться к специалистам, для поведения
семейного консультирования.

Рассмотрим понятие �семейное консультирование�. В свою очередь,
cемейное консультирование � это разновидность социального и психоло-
гического группового консультирования, предметом которого является
семья, или, как часто говорят, подчеркивая системный характер взаи-
моотношений - семейная система. Традиционно этот вид системной се-
мейной помощи. В настоящее время семейное консультирование являет-
ся очень популярным видом социальной помощи среди жителей России.
Семейные консультанты, которые оказывают социальную помощь рабо-
тают в центрах, консультациях, отделах ЗАГС, действующих в системе
Министерства социальной защиты и комитетов по защите семьи и дет-
ства, а также в других учреждениях.

В прошлом консультирование семьи и брака проводилось по большей
части социальными и духовными работниками в государственных бла-
готворительных организациях и учреждениях социального обеспечения
[2].

Благодаря деятельности таких организаций, как Американская ас-
социация консультантов по браку и Национальный совет по семейным
отношениям, эта деятельность стала самостоятельной областью семей-
ного консультирования [3].

Таким образом, в заключении следует отметить, что консультирова-
ние по вопросам семьи и брака - относительно новое направление в оказа-
нии социологической, а также психологической помощи семье. Изначаль-
но все основные открытия и разработки в этой области были связаны с
семейными социологическими вопросами. Стремительное развитие прак-
тики также вызвало развитие востребованных научных исследований в
области семьи, что привело к выделению в самостоятельную специаль-
ную социологическую дисциплину – социологию брака и семьи.

Семейное консультирование и работа с семьями , состоящими в брач-
ных отношениях, либо имеющих желание вступить в такие отношения
сложна и многогранна. Она предполагает взаимодействие с несколькими
сложившимися личностями, каждая из которых отстаивает собственную
позицию. Оказание социальной и психологической помощи при семейном
консультировании требует достаточно глубокой теоретической и практи-
ческой подготовки. Поэтому для данной работы очень важна подготов-
ка таких специалистов в современном университете, где будущие специ-
алисты проходят дисциплину �Семейное консультирование�. В данной
дисциплине целью служит создание основы для приобретения знаний в
области семейного консультирования, подготовка специалистов по соци-
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альной и психологической работе; формирование базовых представлений
о системном изучении семьи, проектировании стратегии и тактики вза-
имодействия с семьей, а также об оценке полученных результатов.
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Семёнова Александра Вячеславовна
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Теоретические аспекты изучения социальных представлений
белорусов о труде в контексте семейных традиций

Ключевыми направлениями идеологии белорусского государства яв-
ляются поддержание в обществе ценностной и нравственной установки
на труд, уважительного отношения к трудовым традициям, подготовка и
включение последующих поколений в созидательную деятельность. Се-
годня созданы благоприятные социально-экономические условия для ре-
ализации населением различных трудовых мотиваций, стратегий, осно-
ванных на духовно-нравственных ценностях при гармоничном сочетании
с материальными. Однако современные процессы модернизации и глоба-
лизации, затрагивающие социально-экономическую сферу, в частности
в связи с формированием свободного, нерегулируемого рынка труда, си-
стемы социального неравенства, обусловливают проблему девальвации
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духовно-нравственной составляющей ценности труда в пользу тенденций
трудовой прагматизации, инструментализации. Поэтому актуальным яв-
ляется анализ развития трудовых ценностных установок, места труда
в смысложизненных ориентациях белорусов, при учете этностереотип-
ных представлений об отношении к трудовой активности, коренящихся
в понятии трудолюбия как черты характера индивида. Трансляция по-
зитивных трудовых ценностей и установок в белорусском обществе тра-
диционно опосредована семьей как первичным социальным институтом
воспитания и социализации личности.

Этнографические исследования быта, семейного уклада, традиций
трудового воспитания белорусов конца XIX–XX вв. (М.В. Довнар-За-
польский, М.Я. Никифоровский, Е.Р. Романов, А.К. Сержпутовский,
П.В. Шейн и др.) и современности (Л.М. Воронецкая, Е.Л. Михайло-
ва, А.П. Орлова, Л.В. Ракова, И.С. Сычева, В.С. Титов, С.Г. Туболец,
Н.Э. Шабанова, и др.) констатируют, что морально-нравственная состав-
ляющая традиционной трудовой этики в белорусском обществе переда-
валась на генетическом, ментальном уровнях, развивалась прежде всего
в процессе семейного воспитания, а затем и всей сознательной жизнеде-
ятельности человека. По результатам социологических исследований (в
частности Л.И. Науменко, Г.В. Гатальской, Н.М. Ткач, В.В. Кириенко, и
др.) ментальности, этнических автостереотипов белорусов сквозь призму
социально-духовных характеристик в ряду основных из них фиксируется
трудолюбие.

Вместе с тем большинство исследований социологов раскрывают се-
годня в целом ценностные и ментальные портреты социально-демогра-
фических групп населения, обусловленные социальными институтами,
особенности их отношения к труду и трудовой деятельности на основа-
нии объективных и субъективных факторов. Недостаточно изученными
остаются вопросы целостного представления о ценностях труда и трудо-
вых установках белорусов, формирования нравственной составляющей
трудовых ориентаций молодого поколения, роли семьи в определении
места труда в системе общечеловеческих ориентаций. Ведь при условии
наличия в семье стабильной устойчивой системы трудовых ценностей и
ориентаций гарантировано воспроизводство молодым поколением трудо-
вого поведения в соответствии с традиционной трудовой этикой. Данное
обстоятельство важно учитывать в государственной политике поддерж-
ки семьи как первичного института воспитания и социализации лично-
сти.

(Работа подготовлена в рамках НИР �Социальные представления
белорусов о национальном характере и его преемственности в услови-
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ях современных вызовов и угроз�, договор с БРФФИ № Г23ИП-032 от
02.05.2023 г.).

Серикова Татьяна Евгеньевна
ФГБОУ ВО "Луганский государственный университет имени

Владимира Даля", Луганск, Российская Федерация

Классический университет и здоровые семейные отношения:
точки сопряжения

Возможности влияния классического университетского образования
на создание предпосылок для развития в обществе здоровой атмосфе-
ры семейной жизни можно отнести едва ли не к арьергардным. Задачи
подобного рода не включены в перечень универсальных компетенций и,
если присутствуют в качестве значимых, то по касательной в рамках
воспитательной работы. Тем не менее специалисты в области социоло-
гии прекрасно знают, изучают и анализируют период получения выс-
шего образования, как первый опыт, если не семейной, то полноценной
партнерской жизни, обретение обширных навыков взаимоотношений с
представителями противоположного пола. Именно данный опыт и на-
выки будут ретранслироваться, в том числе и на возможные семейные
отношения. Давно подчеркивается сопересеченность процесса получения
высшего образования с активной фазой межличностных отношений со
всеми надеждами, успехами, разочарованиями и даже личными драма-
ми.

Конечно же не ставится задача превращения университетского об-
разования в своеобразный семейный ликбез. Но отчетливое понимание
важности потребности молодых людей, помимо получения высшего об-
разования, в овладении знаниями, касающимися создания здоровых во
всех смыслах слова семейных отношений, необходимо. Многие учебные
курсы гуманитарного профиля, как представляется, уделяют мало вни-
мания данной теме. Как правило, тревожащие студенческую молодежь
вопросы возникают в ходе неформальных бесед, откровений с наиболее
открытыми и искренними в общении со студентами преподавателями.

Нельзя забывать, что в настоящий момент освоение прикладных зна-
ний по созиданию здоровой семьи – это вопрос государственного и да-
же общецивилизационного значения. Особенно с учетом массированной
атаки на традиционную семью. Игнорирование задач по формированию
своеобразного культа здоровой в физическом и духовном отношениях се-
мьи означает сдачу позиций. Результаты такого �отступления� уже оче-
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видны. Социологи фиксируют исчезновение из активного оборота неко-
гда популярного термина �студенческая семья�. Данный социальный фе-
номен утратил свою привлекательность для современного студенчества.

При этом речь не идет о тотальном, тем более принудительном воз-
вращении массовости данного явления. В тоже время �студенческая се-
мья� не должна восприниматься как аномалия, рудимент и тем более де-
виация. Формы реализации установок на создание и развитие здоровой
семьи конечно же должны соответствовать времени и учитывать специ-
фику современной молодежи, не опираясь на назидательство и различ-
ные формы санкционности.

Студенческий период, как хорошо известно, закладывает очень мно-
гие представления о семейной жизни. Экранирование от очевидной зна-
чимости обращать внимание на данный актуальный аспект студенческой
жизни вряд ли прибавляет авторитета институту классического универ-
ситетского образования.

Классический университет способен найти формы развития интере-
са студенчества к здоровой семейной жизни, создавая соответствующее
культурное, информационное и познавательное пространство.

Синельников Александр Борисович
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Межпоколенная преемственность малодетности и
многодетности по мужской и женской линии

В 2018-2019 гг. кафедра социологии семьи и демографии социоло-
гического факультета МГУ провела исследование СеДОЖ-2019 путем
опроса обоих супругов более чем в 1200 семейных парах по проблемам
семейно-детного образа жизни [2]. Среди женщин от 18 до 45 лет, вырос-
ших в малодетных семьях с одним или двумя детьми, лишь 8% имели в
своих семьях трех и более детей, т.е. являются многодетными. Среди их
ровесниц, происходящих из семей с тремя и более детьми, многодетны-
ми стали 12%. Разница между этими группами статистически не значима
(t = 1,9). Среди мужчин этого возраста, происходящих из малодетных
семей, доля многодетных еще меньше (6%), но среди их ровесников, про-
исходящих из многодетных семей, многодетными стали 14%. Различие
на 8% между двумя группами значимо (t = 3). Но у многих из этих
респондентов еще могут быть дети.

Среди женщин от 46 до 60 лет, которые родились в малодетных се-
мьях, 17% являются многодетными, а среди их ровесниц, происходящих

561



из многодетных семей – 24%. Разница составляет 7% (t = 2,1). Среди
мужчин этого возраста, происходящих из малодетных семей, многодет-
ными в итоге стали 13%, а среди их ровесников, которые выросли в мно-
годетных семьях с– 33%. Различие составляет 20% (t = 6,5), что втрое
больше разницы между двумя группами женщин. У многих мужчин есть
дети от предыдущих браков, которые с ними не живут, но эти данные
относятся только к детям в нынешних семьях респондентов. Традиции
многодетности чаще передаются от поколения к поколению по мужской
линии, чем по женской [1].

Остановить депопуляцию может только увеличение числа многодет-
ных семей в несколько раз. Но меры семейно-демографической политики
в России ориентированы в основном на помощь матерям с детьми, а не
семьям в полном составе. Распоряжаться материнским капиталом может
лишь мать. Считается, что формирование многодетных семей зависит в
основном от матерей, но данные СеДОЖ-2019 роль отцов в этом отноше-
нии очень велика. Надо найти такие стимулы, которые могут повлиять
на мужчин. Если дети рождены в браке, а их родители не в разводе, то
перечисления средств маткапитала на цели, предусмотренные законом,
следует производить по заявлению отца и матери, чтобы повысить авто-
ритет отцов в семьях [3, с. 363-365]. Надо дать им возможность больше
зарабатывать и лучше обеспечивать свои семьи, а не рассчитывать лишь
на помощь от государства.

Благодарность.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №
23-28-00518 �Социальное конструирование жизненных стратегий семей
с разным числом детей: социолого-демографические исследования�.
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Синица Арсений Леонидович
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва,

Россия

Неустойчивость демографического развития в постсоветский
период: случай постарения населения в регионах Крайнего

Севера

Крайний Север занимает 70% территории страны и является геостра-
тегически значимой территорией, очень важной для экономики страны.
Однако из-за дезорганизации экономики и общественной жизни в пост-
советский период численность проживающего там населения сокраща-
ется. Демографические аспекты вносят заметный вклад в этот процесс,
изменяя половозрастное распределение населения в ходе постарения на-
селения.
Демографическая устойчивость, которая является одной из подсистем
устойчивого развития территорий, снижается. Однако неясно, где это
происходит быстрее: на Крайнем Севере или на остальной территории
страны. Для ответа на этот вопрос были использованы показатели, ха-
рактеризующих процесс старения населения: средний возраст, индекс
старения, доля пожилых, доля старых, индекс глубины старения. Из-
за скудной муниципальной статистики мы рассмотрели только регионы,
полностью относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным
местностям.
За годы реформ население России сократилось всего на 0,8%. На Край-
нем Севере за тот же период убыль составила 23,7% (2310 тыс. человек),
что означает низкую демографическую устойчивость северных террито-
рий. В Азиатской части убыль составила 8,5% (410 тыс. чел.), а в Евро-
пейской части – 39,1% (1900 тыс. человек).
Резкий и сильный отток молодёжи с северных территорий на фоне силь-
ного снижения рождаемости привёл к росту среднего возраста населе-
ния, который за весь период на Крайнем Севере увеличился на 7,9 лет
против 5,6 лет по стране в целом. Однако из-за изначально более бла-
гоприятного возрастного распределения населения средний возраст на
Крайнем Севере всё ещё ниже, а демографическая устойчивость Севера
выше. Население Европейской части заметно старше населения Азиат-
ской части (средний возраст на конец периода составлял 40,7 и 35,8 лет,
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соответственно).
Наиболее серьёзным аргументом в пользу неустойчивости демографиче-
ского развития является стабильный рост индекса старения. По стране
в целом он вплотную приблизился к 100%. По Крайнему Северу он стал
чуть выше 60%. Наиболее высокие темпы прироста отмечались в Ази-
атской части, где на конец периода значения были гораздо ниже, чем
в целом по Крайнему Северу. Динамика индекса глубины старения на
Крайнем Севере была более благоприятной, потому что доля пожилых
там ниже.
Демографическая устойчивость Крайнего Севера снижается более быст-
рыми темпами по сравнению со страной в целом, однако демографиче-
ский потенциал, накопленный в советское время, пока ещё сохраняет-
ся. Более всего пострадали регионы Европейской части за исключением
Ненецкого АО. Азиатская часть столкнулась с меньшими, но тоже зна-
чительными проблемами.
Для решения демографического вопроса средств только демографиче-
ской политики недостаточно, потому что отток молодёжи вызван безра-
ботицей при достаточно активном использовании вахтового труда и сла-
бой социальной инфраструктурой. Необходимо комплексное социально-
экономическое развитие Крайнего Севера.

Соловьев Аркадий Константинович
финансовый университет, москва, рф

Перспективы изменения демографической структуры
населения в условиях цифровой экономики и трансформации

рынка труда

Перспективы изменения демографической структуры населения в
условиях цифровой экономики и трансформации рынка труда

1. Стратегические последствия цифровизации общественной жиз-
ни: демографические, макроэкономические, сокращения рынка труда.

- уменьшение трудовой нагрузки на трудоспособное население вслед-
ствие автоматизации и роботизации,

- улучшение возможностей диагностики и лечения заболеваний при
внедрении высоких технологий - приведут к росту продолжительности
жизни и, следовательно, росту численности населения в трудоспособном
возрасте, которые не будут востребованы на рынке труда; что потребует
дополнительного целевого финансирования незанятого населения,
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- одновременно с этим рост численности пожилых приведет к росту
потребности в страховых взносах, а также к росту трансфертов феде-
рального бюджета на выплату соответствующих видов пенсий;

- рост населения трудоспособного возраста, которое потенциально
востребовано на рынке труда и сможет работать сверх установленного
возраста, приобретет бóльший стаж и соответственно пенсионных прав,
что также приведет в долгосрочной перспективе к росту расходов на вы-
плату пенсий и возрастанию потребности в страховых взносах и транс-
фертах федерального бюджета;

Непосредственными последствиями цифровизация экономики будет
высвобождение людей из отраслей, где внедряется автоматизация и ро-
ботизация, без их перехода в другие отрасли:

рост безработицы,
увеличение численности социальных пенсионеров по различным ос-

нованиям,
недостаток страховых взносов и целевых налогов на финансирование

текущих пенсий, дефициту системы ОПС, росту потребности в транс-
фертах федерального бюджета,

недостатку стажа и ИПК у конкретных людей для приобретения пра-
ва на страховую пенсию,

росту числа получателей пенсий с низкими размерами пенсий,
общему обеднению пенсионеров,
Цифровизация общественной жизни требует адаптации государствен-

ной пенсионной системы путем дополнения страховой пенсионной со-
ставляющей системой целевых социальных гарантий всех категорий на-
селения, не имеющих достойного источника материального обеспечения.

Стареев Михаил Евгеньевич
Национальный исследовательский университет �Высшая школа

экономики�, Москва, Россия

Аутентичность личности в контексте брачно-семейных
отношений

Институт брака, являющийся одним из важных поворотных момен-
тов в жизни людей, можно рассматривать как особый контекст, в кото-
ром мужчины и женщины объединяются для различных целей с при-
сущими им особенностями, такими как ценности или культура, приобре-
тенным ими в добрачной жизни, и переопределяют себя, объединяя свою
жизнь [2].
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Многочисленные исследования изучали связь между сильными сто-
ронами характера (положительными чертами, которые составляют хо-
рошую личность) и удовлетворённостью различными аспектами жизни.
Однако лишь немногие исследования изучали связь между сильными
сторонами характера и удовлетворенностью браком [3]. Одной из таких
сторон является аутентичность.

Аутентичность личности в контексте брачно-семейных отношений
представляет собой сложный феномен, оказывающий значительное вли-
яние на качество и устойчивость семейных уз. В рамках семейной жизни
аутентичность личности проявляется через способность индивида оста-
ваться верным себе, своим ценностям и убеждениям в партнерских от-
ношениях, что способствует формированию глубокого эмоционального
соединения между супругами.

Исследования показывают, что аутентичность в браке способствует
развитию взаимного уважения и доверия, что является ключевым фак-
тором удовлетворенности браком. Когда оба партнера чувствуют себя
комфортно для выражения своих истинных чувств, мыслей и желаний,
это создает основу для более открытого и честного общения.

Тем не менее, поддержание аутентичности в браке может быть слож-
ной задачей. Это требует способности к саморефлексии, готовности к
компромиссам и умения учитывать потребности и желания партнера,
сохраняя при этом собственную индивидуальность. На практике это мо-
жет означать способность выражать свои чувства и мнения, не подавляя
при этом мнения и чувства партнера. При этом в брачно-семейных отно-
шениях аутентичность служит для минимизации потери онтологической
безопасности, которую могут ускорить происходящие во время семейной
жизни изменения, и вместо этого способствует развитию чувства при-
надлежности [2].

Таким образом, аутентичность личности в брачно-семейных отноше-
ниях играет важную роль в обеспечении эмоциональной близости, взаи-
мопонимания и гармонии в семье, что требует осознанной работы обоих
партнеров над собой и своими отношениями, однако в результате способ-
ствует созданию более крепких семейных связей.
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Сущий Сергей Яковлевич
Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия

Этнически смешанное население, как фактор динамики
национальных сообществ (проблемы изучения)

На изменение численности национальных сообществ в пределах опре-
деленной территории помимо естественной динамики и миграции оказы-
вает влияние ассимиляционный процесс, в значительной степени корре-
лирующий с уровнем распространения межэтнических браков. По дан-
ным Всероссийской переписи 2010 г. доля таких браков у народов Рос-
сийской Федерации колебалась в очень широком диапазоне - 1-93% (у
национальных сообществ, основной ареал расселения которых находил-
ся в пределах страны, этот показатель составлял 1-47%, вне России -
15-93%). Значительная часть потомства смешанных семей (группа би-
этнофоров) имеет сложную самоидентичность, трансформация которой
способна приводить к ощутимым изменениям фиксируемой переписями
численности национальных сообществ. Расчеты показывают, что при со-
хранении высокого уровня межэтнической брачности на протяжении 2-
3 поколений число биэтнофоров становится сопоставимым с размерами
самой национальной группы или даже превосходит ее. Анализ динами-
ки этнодемографической структуры практически всех государств пост-
советского пространства свидетельствует о том, что именно динамика
численности и самоидентичности биэтнофоров в 2000-2010-е гг. являлась
центральным фактором количественной динамики значительного числа
нетитульных национальных групп, включая даже очень крупные. Так,
порядка 80-85% фиксируемого переписями сокращения русских Белару-
си и 60-70% Молдовы в этот период приходилось на смену идентичности
биэтнофоров. Таким образом, изучение количественной динамики сме-
шанного населения и удельного соотношения выбираемых им идентично-
стей становится одной из центральных задач в области прогнозирования
численности национальных сообществ, эволюции этнодемографической
структуры населения целых государств и отдельных их территорий. В
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работах А.Г. Волкова, А.Ю. Орлова, Е.Д. Сороко предлагаются разные
способы оценки удельного распределения биэтнофоров в различных на-
циональных сочетаниях (расчеты индексов патрономии и этнонимии). Но
далеко не всегда для фиксации этих показателей есть необходимая стати-
стика. К тому же самоидентичность биэтнофоров не константа и способ-
на существенно меняться под воздействием внешних факторов (иногда,
в течение короткого времени). Так, преимущественный выбор русской
идентичности биэтнофорами Казахстана в 2000-е гг. дал русской общине
во время переписи 2009 г. �довесок� размером в 90-100 тысяч. А изме-
нение доминирующего вектора самоидентификации этой группы в 2010-
е гг. привело к �потере� 300-400 тыс. русских по результатам перепи-
си 2021 г. Практически не разрешима и проблема различения реальной
трансформации идентичности биэтнофоров и ее конъюнктурной смены.
В такой ситуации наиболее оптимальным представляется, использова-
ние данных по динамике уровня межнациональной брачности предста-
вителей изучаемой национальности для расчета вероятного диапазона
численности ее биэтнофоров, и сравнения этой цифры с результатами
переписи (для общей оценки распределения смешанного населения по
его идентичностям).

Тарченко Вера Сергеевна
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва,

Россия

Поддержка студенческой семьи медицинского ВУЗа

В конце 2023 года на заседании экспертного совета по вопросам совер-
шенствования законодательства в социальной сфере было уделено вни-
мание особой категории семей – студенческой семье. Отличие студенче-
ской семьи от �молодой� семьи в отсутствии возрастного ограничения до
35 лет, главное, чтобы один из супругов проходил очное обучение в ВУЗе
или получал среднее специальное образование. Такие семьи сталкивают-
ся с рядом трудностей, так как студент относится к категории иждивен-
цев, в момент получения образования не может полноценно участвовать
в материальном обеспечении семьи, доходом такого супруга будет лишь
стипендия. В отличие от супругов �молодой� семьи, студенты-супруги
не могут полноценно работать, именно поэтому такая семья нуждается
в дополнительной поддержке со стороны государства. Кроме того, как и
большинство семей, такие семьи сталкиваются с проблемой обеспеченно-
сти жильем. Даже при заключении брака студенты-супруги стремятся
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отложить рождение ребенка, так как выплаты будут минимальными, а
мать вынуждена уходить в академический отпуск.

В 2019 году было проведено исследование по изучению �Динамики
представлений студентов в сферах гендерных, этнокультурных и брач-
но-семейных отношений� [1]. Пятая часть опрошенных студентов ВУЗов
отметили, что познакомились со своим партнером во время обучения.
В 2023 году автором было проведено исследование студентов медицин-
ского ВУЗа (РНИМУ им. Н.И. Пирогова), которое позволило выявить
ряд закономерностей: наблюдается не только поиск брачного партнера
в профессиональной среде, но и определенная преемственность брачно-
го родительского поведения, так как родители студентов-медиков часто
сами являются врачами. Этому есть объяснение: полное погружение в
профессиональную деятельность, сложность и длительность обучения
не оставляют для студентов-медиков вариативности в поиске партнера.

В то же время РНИМУ им. Н.И. Пирогова предоставляет меры под-
держки молодых семей: например, выплата материальной помощи обу-
чающимся, вступившим в брак при условии, что на момент заключе-
ния брака оба супруга получали образование по очной форме обучения.
Кроме того, для вступивших в брак студентов предоставляется комната
в семейном общежитии. Существуют и меры материальной поддержки
обучающихся, в семье которых родился ребенок, а также обучающихся,
находящимся в отпуске по беременности и родам. Администрация РНИ-
МУ им. Н.И. Пирогова предоставляет и право перехода с платного обу-
чения на бесплатное для женщин, родивших ребенка в период обучения
в ВУЗе [2].

Автор предлагает рекомендации для поддержки студенческих семей:
выплата студенческим семьям с ребенком стипендии, равной прожиточ-
ному минимуму в регионе; введение в штат образовательного учрежде-
ния социальной няни для того, чтобы мать могла оставить спокойно
ребенка и посетить лекцию или семинар, особенно это актуально для
студентов-медиков.
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3) 3. Положение о материальной помощи. [Электронный ресурс]: Ре-
жим доступа - https://rsmu.ru/fileadmin/templates/DOC/Stipendi
i/Polozhenie_o_materialnoi_pomoshchi_obuchaushimsya.pdf

Челпанова Диана Дмитриевна
ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия

Последняя эмиграционная волна из России: к вопросу
изученности темы.

Новые волны российской эмиграции в 2022 г. актуализировали науч-
ный интерес к данной теме. Численность граждан, покинувших страну
в 2022 г., варьируется в пределах от нескольких сотен тысяч до 800 че-
ловек[1][2].В основном это молодые люди 20–40 лет, имеющие высшее
образование, занятые в сфере IT, анализа данных, науки, культуры и
искусства, предпринимательства, являющиеся руководителями среднего
звена, обеспеченные в материальном плане[3].

Исход высокообразованных, обеспеченных специалистов репродук-
тивного возраста вызов для всей системы общественных отношений в
России. Почему талантливые молодые люди покинули страну, куда на-
правились первоначально, где проживают в данный момент, где рабо-
тают, как обеспечены материально, как адаптируются на новом месте,
как складываются взаимоотношения с местным титульным и русским
населением, с представителями государственных структур страны пре-
бывания в условиях геополитической напряженности между Россией и
Западом, обострения русофобских настроений в мире, с учетом ситуации
вокруг Украины, и прочие вопросы интересуют ученых.

Специальный выпуск экспертно-аналитического издания �СоциоДиг-
гер� был посвящен исследованиям последней российской эмиграционной
волны (изучению мотивов отъезда и возвращения (отдельных групп –
ученых; представителей релокантов одной из принимающих стран; ре-
эмигрантов, вернувшихся в Россию); анализу общих проблем адаптации
на основе изучения чатов взаимопомощи и частных адаптивных практик
релокантов в бизнесе и правовых аспектах, записанных в ходе отдельных
личных интервью[4].

Попытки более комплексного изучения новой волны российской эми-
грации были предприняты в рамках проекта OutRush – независимый
исследовательский проект, посвященный российской эмиграции, в ходе
которого проводятся опросы россиян, уехавших из страны после 24 фев-
раля 2022 года. В текущий момент в опросе участвует уже более 10 000
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человек, находящихся в более чем 100 странах[5]. Полученные панельные
опросные данные не репрезентируют всю группу уехавших россиян, но
представляют сведения о ее более активной части, ее социально-демо-
графическим характеристикам, профессиональным позициям, полити-
ческим взглядам, их планах на будущее, угрозам в случае возвращения,
основным потребностям и опасениям в стране проживания. Со временем
опросные данные были дополнены рядом полуструктурированных ин-
тервью российских эмигрантов, проживающих в одной из принимающих
стран.

Накоплен незначительный опыт предыдущих исследований россий-
ских релокантов, уехавших после 2022 г., проведение комплексного ис-
следования предпринято University of Helsinki и European University
Institute. В России подобных комплексных исследований не проводилось.

Не хватает комплексности в изучении релокантов ближнего зарубе-
жья, включающий больший территориальный охват по сравнению с ло-
кальными исследованиями, в которых изучение сосредоточено на одной
территории, а также больший численный охват респондентов (500–1500
чел.) в рамках социологического онлайн опроса, который планируется
провести через социальные сети. Кроме того, массовый опрос будет до-
полнен глубинными полуструктурированными интервью с представите-
лями российской эмиграции, уехавших после февраля 2022 г.

Работа проведена в рамках проекта РНФ № 24-28-00974 �Русские
ближнего зарубежья: геодемография, миграция, ассимиляционные про-
цессы (актуальные тенденции 2010-х – начала 2020-х гг.�
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Черевкова Алена Игоревна
Российская таможенная академия (Ростовский филиал),

Ростов-на-Дону, Россия

Формирование и актуализация семейных ценностей студентов
в ходе освоения курса quot;Основы российской

государственностиquot;

В настоящее время социальный институт семьи в России пережива-
ет трансформацию, сопровождающуюся рядом кризисных явлений: воз-
никают различные модели брака и семьи, растет количество разводов,
наблюдается низкий коэффициент рождаемости, а главное – происходит
искажение и девальвация ценностных ориентации, на которых ранее ба-
зировалась семья [1]. Согласно прогнозам демографов, это приведет к
сокращению численности населения России к 2046 г. до 130,6 млн чело-
век (неблагоприятный прогноз) – 138,8 млн человек (средний вариант
прогноза) [2]. Одним из ответов общества на эти кризисные явления яв-
ляется введение с 1 сентября 2023 года новой дисциплины �Основы рос-
сийской государственности� во всех вузах страны на всех направлениях
подготовки бакалавриата и специалитета.

В цели и задачах преподавания дисциплины тематика укрепления
семейных ценностей транслируется через идеи формирования духовно-
нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности
и рассмотрения внутренних вызовов, стоящих перед российской циви-
лизацией, а также возможных ответов на них. И хотя в тематическом
содержании дисциплины отдельного занятия, посвященного теме семьи,
не предусмотрено, она проходит �красной нитью� через почти все раз-
делы курса.

Так, рассматривая Россию в русле цивилизационного подхода, важ-
но подчеркнуть социальные функции семьи, ее роль как социального
фундамента цивилизации и первичной формы общественной организа-
ции, причем часто – выходящей за пределы кровнородственных связей.
Неслучайно русский народ и разные народы России трактуются многими
отечественными авторами как �семья семей�, �семья народов� [3]. Затем
в пятиэлементной системной модели российского мировоззрения, через
которую раскрываются основы государственности, семья рассматривает-
ся как отдельный уровень наряду с человеком, обществом, государством
и страной. Семья здесь выступает основным транслятором ценностей,
связующим звеном разных поколений, хранителем традиций народа. Ло-
гично, что в теме цивилизационных ценностей особое место отводится
традиционным для России ценностям крепкой семьи, а также взаимо-
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помощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности по-
колений [4]. Особое внимание поддержке семьи как гаранта жизни на-
ции и воспроизводства населения, важного элемента в реализации наци-
ональных приоритетов уделяется в процессе изучения внутренних вызо-
вов развития страны и темы стратегического планирования. Студентам
предлагается подробно изучить национальные проекты �Демография�,
�Образование�, �Здравоохранение�, �Жилье и городская среда�, в кото-
рые включены меры, направленные на создание условий для обеспече-
ния семейного благополучия. Наконец, рассуждая об образах будущего
России, студенты задумываются о тенденциях трансформации семьи и
необходимости ее сохранения и поддержки.

Таким образом, в ходе рассмотрения перечисленных тем курса �Осно-
вы российской государственности� акцентируются различные функции
семьи, происходит формирование и актуализация семейных ценностей
студентов.

Источники и литература

1) Лунева Е.В., Кивелев Д.П., Брызгалова О.Н. Институт семьи: тен-
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Вестник Шадринского государственного педагогического универ-
ситета. 2019. №2 (42).

2) Изменение численности населения по вариантам прогноза. – Текст:
электронный // Федеральная служба государственной статистики
(Росстат): официальный сайт. – 2023. – URL: https://rosstat.gov.
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Ян Сюенань
Пекинский университет иностранных языков, Пекин, Китай

Научные традиции изучения российской демографической
ситуации в Китайских университетах

В настоящее время демографическая ситуация стала однои из са-
мых серьезных социально-экономических проблем в России. Ее глубокои
духовно-культурнои причинои считается перемена семеиных ценностеи,
проявляющая в логике создания семьи, роле женщин, структуре и разме-
ре семьи и т.д. Вопрос исследования о демографическои ситуации России
изучается китаиским ученым давно, но работы ученых сосредоточены в
большеи степени на описании демографическои ситуации. Анализ ее ду-
ховно-культурных причин, особенно с точки зрения социологии проведен
недостаточно.
Целью данной работы является изучение китайских университетских на-
учных традиций исследования демографической ситуации в России, их
особенностей, методик и перспективы в будущем.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

• Описать общую информацию китайских университетских исследо-
ваний демографической ситуации в России.

• Изучить историю традиционных демографических исследований в
китайских университетах и научных учреждениях.

• Выявить новые изменения методик демографических исследований
в Китае.

• Определить особенности трансформации китайских университет-
ских научных традиции изучения российской демографической си-
туации.

• На основе проведенного исследования сделать прогноз будущего
развития демографических исследованиях китайскими учеными.

Такие факторы, как большое количество исследований китайских учен-
ных, динамическое развитие демографической ситуации в России, рас-
пространение цифровой технологии в демографических исследованиях
указывают на актуальность исследования китайских университетских
научных традиции изучения демографической ситуации в России.

Объект исследования: изучения демографической ситуации в России.
Предмет исследования: китайские университетские научные тради-

ции исследования демографической ситуации в России.
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Гипотеза: Можно предложить, что с развитием теоретических и
практических методов, а также применением новой технологии, в ки-
тайских научных изучениях наблюдалась тенденция изменения.

Методы исследования: описание, сравнение, анализ.
Теоретическая значимость научной работы объясняется тем, что осве-

щают научную степень китайских исследованиях о демографической си-
туации в России.

Практическое значение заключается в том, что изученный результат
может быть применен в разработке политик для разрешения демогра-
фической проблемы в России.
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5) Социальное положение и уровень жизни населения России. 2021:
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�Секция 7. Социальные технологии в
университетском образовании (рук. доц.

О.В. Гавриленко)�

Jiao Min
Гуанчжоу, Гуанчжоу, Китай

Типы цифровых ресурсов в преподавании и обучении в
китайских университетах и их недостатки

Гуандунский университет иностранных языков и международной

торговли, Гуанчжоу, Китай

С развитием Интернета, искусственного интеллекта, цифровых тех-
нологий и т. д. цифровизация и информатизация образования стали неиз-
бежной тенденцией. Китайское правительство ввело ряд мер, связанных
с информатизацией образования, в том числе в докладе Си Цзиньпина
на 20-м Национальном съезде Коммунистической партии Китая (16 ок-
тября 2022 года) прямо говорится о необходимости содействовать циф-
ровизации и информатизации образования. Одним из важных направ-
лений информатизации университетского образования в Китае являет-
ся дигитализация и информатизация учебных ресурсов, т.е. переход от
традиционных учебных ресурсов к цифровым.Задача данной статьи -
обобщить существующие типы университетских цифровых ресурсов и
проблемы ресурсов в Китае на основе данных СNKI (Национальная ин-
фраструктура знаний Китая), чтобы дать определенные рекомендации
для последующего создания учебных ресурсов, а также для подобных
исследований.

Анализ литературы показал, что цифровые учебные ресурсы для уни-
верситетского образования в Китае в основном делятся на следующие
четыре категории:

1) Мультимедийные учебные материалы(на уроке): упражнения,
аудио- и видеоматериалы и т.д., в форме Word, Photoshop, Auto CAD,
Flash и т.д.

2) Созданные учителями онлайн-ресурсы: в основном мультимедий-
ные учебные материалы, цифровые учебные программы, электронные
планы уроков, учебные документы, базы материалов, библиотеки тесто-
вых вопросов, библиотеки имитационных экспериментов и т.д.; открытые
онлайн-курсы (университетские катехизаторские курсы)
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3) Дистанционное образование, �умный класс�, �облачный класс�,
�дождевой класс� и т.д.; онлайн-доклады, лекции и т.д.[U+FF09]

4) Учебный веб-сайт: это учебный веб-сайт, разработанный вокруг
определенной темы на основе сетевого окружения, который также богат
сетевыми учебными ресурсами.

В настоящее время существуют следующие недостатки цифровых
учебных ресурсов в университетском образовании:

1) Больше видов ресурсов, но разного качества
2) Образовательные платформы разнообразны, загромождены и

сложны в использовании
3) Иногда чрезмерное внимание уделяется разнообразию технологий,

при этом упускается из виду качество, содержание и т.д. учебных ресур-
сов.

Источники и литература

1) �Доклады к 20-ому Всекитайскому съезду Коммунистической пар-
тии Китая�. https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_572
1685.htm

Ань Эньжуй
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Применение современных социальных технологий в процессе
образования в китайских университетах

Применение социальных технологий стимулирует учебные иннова-
ции. В китайских университетах это явление особенно заметно.

В китайских университетах медиа платформы (WeChat или Weibo)
используются и для повседневного общения, и для интеграции в учебный
процесс. Преподаватели могут публиковать обновления курсов и взаимо-
действовать со студентами в реальном времени. Университеты Цинхуа
и Пекинский университет, предлагают различные онлайн-курсы через
платформы MOOC (Массовые Открытые Онлайн-Курсы), позволяя сту-
дентам выходить за рамки традиционных классов и обучаться самостоя-
тельно. Эти курсы включают в себя не только бакалаврские и магистер-
ские программы, но и курсы для взрослых и курсы профессионального
развития [1].
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Мультимедийные учебные инструменты делают учебный контент на-
глядным, способствуя повышению интереса и более глубокому понима-
нию.

Технологии виртуальной реальности и искусственного интеллекта мо-
гут предоставлять студентам возможность лучше усваивать пройденное
благодаря эффекту большего погружения. Данные технологии также мо-
гут формировать персонализированные рекомендации на основе учебной
ситуации. Для решения возможных проблем университеты запускают об-
разовательные программы по цифровой грамотности.

Традиционные методы обучения чаще ориентированы на препода-
вателя, тогда как сегодня образование более индивидуализированным.
Преподаватели могут анализировать учебные привычки и потребности
студентов с помощью больших данных и создавать наиболее подходящий
учебный контент, выбирать методы, соответствующие потребностям сту-
дентов[2].

Фуданьский университет путём создания онлайн-форумов и рабочих
групп стимулирует студентов продолжать обсуждение и сотрудничество
за пределами класса, тем самым углубляя учебный опыт. Такие форумы
и группы способствуют академическому обмену и укрепляют социаль-
ные связи между студентами, ведь предоставляют им сообщество для
взаимного обучения и развития[3].

Современные технологии в университетском образовании отражают
тенденции глобализированного подхода к образованию, что предостав-
ляет студентам больше альтернатив, а также делает образование в уни-
верситетах востребованным и конкурентоспособным.

Студенты могут взаимодействовать в реальном времени с другими
студентами, преподавателями и экспертами, делиться своими взгляла и
опытом, тем самым углубляясь в изучаемую тему[4].

Однако развитие технологий бросает вызовы университетскому обра-
зованию: обеспечение качества онлайн-курсов, предотвращение отвлече-
ния внимания технологиями, гарантии образовательных результатов.

Можно сделать вывод, что современные социальные технологии при-
вносят значительные изменения в университетское образование. Но необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы технологии действительно служили
образованию и способствовали его развитию[5]. С развитием и примене-
нием технологий университетское образование в будущем станет более
совершенным и разнообразным.

Источники и литература
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Балич Наталья Леонидовна
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Цифровые технологии в структуре досуговых практик
сельской молодежи

Цифровые технологии все больше проникают во все сферы обще-
ства. Их широкое использование является существенным фактором соци-
ально-экономических и культурных преобразований за последние годы.
Цифровые технологии изменили модели работы учреждений образова-
ния, культуры, науки. Они способствуют организации досуга на селе, где
учреждениям культуры сложно конкурировать с таковыми в городах.
Результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Белару-
си в апреле 2023 г., показали, что наиболее предпочитаемыми среди всех
возрастных групп сельчан являются финансово не затратные формы до-
суга – отдых дома, на природе, посещение родных и знакомых, занятие
любимым делом (хобби) – рукоделие, фотография, моделирование и т.
п. С увеличением возраста значимость пассивного отдыха дома в жизни
сельчан возрастает, а посещения знакомых становятся более редкими.
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Свободное время молодежи до 25 лет в равной степени заполнено
как хобби, так и посещением торговых, торгово-развлекательных цен-
тров. Они увлекаются компьютерами, компьютерными играми, проводят
время в социальных сетях, посещают культурные площадки, празднич-
ные мероприятий. Для лиц более старшего возраста, как правило име-
ющих семьи и несовершеннолетних детей (25–44 года), хобби в свобод-
ное время также востребовано наряду с посещением торговых, торгово-
развлекательных центров. Наиболее молодежными формами досуга яв-
ляются занятия спортом, фитнесом, посещение учреждений общепита –
кафе, баров (в равной степени важно для молодежи до 25 лет), само-
образование (посещение курсов, тренингов). Реже молодые респонденты
свободное время проводят в театрах, музеях, концертных залах и т. п.,
редко участвуют в мероприятиях общественных организаций. Вместе с
тем профессиональные объекты культуры чаще посещают именно самые
молодые респонденты, лица в возрасте 25-44 года больше участвуют в
общественных мероприятиях.

В условиях ограниченности культурных объектов и доступности ин-
тернета пассивный отдых дома предполагает обращение к досуговым ин-
тернет-практикам. С увеличением возраста респондентов частота обра-
щения к таким практикам снижается. Их востребованность зависит от
интересов, доступности интернета в населенном пункте, наличия циф-
рового устройства и необходимых навыков. Однако даже при незначи-
тельном количестве пользователей �электронного досуга� среди стар-
ших респондентов можно выделить самые популярные виды мероприя-
тий: просмотр фильмов, прослушивание музыки, общение в социальных
сетях, компьютерные (мобильные) игры, чтение новостных порталов, га-
зет, журналов.

Большой интерес среди молодежи имеет просмотр фильмов, прослу-
шивание музыки и общение в социальных сетях, причем первый вид до-
суга востребован больше, чем второй. Ему часто посвящают свободное
время 96 % молодежи в возрасте до 25 лет, 80,5 % - от 25 до 44 лет.
Мессенджеры и компьютерные игры больше востребованы среди респон-
дентов младшей группы (91,7 %). Кроме того, необходимо отметить их
высокую популярность среди респондентов до 44 лет (75,6 %). Больше
половины молодежи до 25 лет посвящают свободное время чтению но-
востных порталов, газет, журналов (56,5 %). Данный вид досуга еще
более популярен среди опрошенных 25-44 лет (58,3 %) и востребован у
16% респондентов старшего возраста.

Менее популярными формами досуга для всех групп являются элек-
тронные библиотеки, виртуальные экскурсии, музеи, выставки. Редко ис-
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пользуют сельчане возможности электронной покупки билетов на куль-
турно-массовые мероприятия (каждый пятый от опрошенных до 25 лет,
и лишь каждый десятый - в следующей группе по возрасту).

Можно предположить, что среди респондентов старшего возраста
редкое обращение к досуговым онлайн-практикам обусловлено нехват-
кой цифровых навыков базового пользователя, а также отсутствием ком-
пьютера или смартфона, интернета.

Башманов Леонид Александрович
Высшая школа экономики, Санкт-Петербург, Россия

Актуальные проблемы и основы эффективного
взаимодействия в системах для совместной работы

Под системой для совместной работы подразумеваются виртуальное
пространство для сотрудничества, в котором происходит совместная де-
ятельность нескольких индивидов, направленная на достижение общей
цели (Ayastuy et al. 2021, Maksimenkova & Neznanov, 2019). Ежедневно
обучающиеся взаимодействуют в цифровых образовательных системах,
но как понять, что это взаимодействие результативно? (Maksimenkova &
Neznanov, 2019).

При разработке систем для совместной работы важно не только де-
лать их удобными и интуитивно понятными для пользователей, но также
учитывать особенности взаимодействия в группах, для того чтобы поль-
зователи выполняли свои задачи эффективнее.

Мерой эффективности группы является коллективный разум
(Woolley et al. 2013) как способность группы выполнять широкий спектр
различных задач (Woolley et al. 2015), объединенная (коллективная,
групповая) способность решать проблемы (Hogan et al. 2023). Коллектив-
ный разум представлен тремя формами: ролевое поведение, стигмергия и
совместное решение проблем. В частности, ролевое поведение представ-
ляет собой совокупность прямых действий каждого участника группы.
Например, голосование, где каждый участник отдает свой голос за один
из вариантов (Hogan et al. 2023).

Стигмергия рассматривается как форма непрямой координации, ко-
торая происходит через знаки, следы в окружающей среде. Например,
когда обучающихся работают над редактированием общего документа в
системе для совместной работы (Zheng et al. 2023, Hogan et al. 2023).

Совместное поведение – это прямое взаимодействие в небольших ко-
мандах. Были выделены четыре фактора данной формы поведения: со-
циальная восприимчивость, когнитивное разнообразие (разные точки
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зрения), равное участие каждого участника и совместная координация
(групповая фасилитация) (Woolley et al. 2015, Hogan et al. 2023). Дан-
ные факторы помогают регулировать процессы конвергентного и дивер-
гентного мышления в группе, принимать решения и генерировать идеи
(Woolley et al. 2013).

Говоря о стигмергии, можно выделить явные и неявные сигнальные
инструменты. К первому типу относятся элементы статуса, которые по-
казывают занят пользователь или нет, а также смайлики, добавляющие
эмоциональное содержание к сообщениям. Ко второму типу – автомати-
ческий захват системой действий пользователя, который показывается
другим участникам системы для совместной работы. Например, курсор
пользователя на интерактивной доске или подсветка элементов, с кото-
рыми работает другой член команды в текстовом редакторе (Woolley et
al. 2013).

Таким образом, для эффективного взаимодействия в системе для сов-
местной работы важно учитывать не только технические характеристи-
ки системы или индивидуальное поведение и сценарии обучающихся, а
также групповое взаимодействие между ними.
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Трансформация организационной культуры регионального
вуза: разработка управленческого кейса

Вуз не может быть вне времени, поэтому в развитии организационной
культуры должен ориентироваться на изменения на рынке труда, в тех-
нологическом укладе, человеческой идентичности. Он также не может
быть вне контекста, поэтому планирует изменения в зависимости от сво-
ей целевой аудитории. Сегодня по отношению к региональным универ-
ситетам формируются большие ожидания [1], что обостряет проблемы
обеспечения привлекательности их продуктов и услуг, восприятия са-
мих образовательных организаций как соответствующих духу времени и
ожиданиям обучающихся, родителей и партнеров.

Соответствие университета образу инновационной организации тесно
связано с его организационной культурой. Выбор типа организационной
культуры, проектирование стратегии ее обновления – сложная управлен-
ческая задача, в решении корой может помочь технология кейс-стади.

Представим возможный вариант управленческого кейса, посвящен-
ного трансформации организационной культуры университета.

Возможное название кейса – �В поисках модели организационной
культуры, отвечающей вызовам времени�.

Блок �Визитная карточка�. Указание названия вуза, краткое опи-
сание основных вех истории (опционально), уникальных компетенций,
мест в рейтингах, членства в сообществах и ассоциациях. Описание об-
разовательной инфраструктуры. Приведение численности обучающихся
всех форм обучения, в том числе по различным видам и уровням об-
разовательных программ (опционально). Указание среднего балла ЕГЭ
абитуриентов, доли обучающихся по программам магистратуры, аспи-
рантуры и т.д.

Блок �Актуальный уровень развития организационной культуры�.
Анализ особенностей формирования организационной культуры, напри-
мер, академического инбридинга [2], соотношения разных групп сотруд-
ников, среднего возраста сотрудников и т.д.
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Блок �Ресурсы и потенциал развития организационной культуры�.
Указание сильных сторон и преимуществ системы целеполагания, отно-
шений между сотрудниками, структурными подразделениями; вариант
видения руководством вуза образа его будущего, оценки необходимости
формирования �культуры изменений�.

Блок �Задания для решения кейса�. По представленному описанию
установить актуальную модель организационной культуры и предста-
вить свое видение перспективной модели в русле ключевой идеи разви-
тия университета через 5-10 лет. Предложить стратегию развития кад-
рового потенциала вуза, которая поможет ему модернизировать органи-
зационную культуру, Представить решение в виде организационной схе-
мы, перечня рекомендаций, критически осмыслив обозначенную в кей-
се рефлексию и планы руководства по модернизации организационной
культуры. Определить вузы-бенчмарки и проанализировать направле-
ния трансформации их организационных культур по стратегиям разви-
тия. При выполнении задания учитывать условия, на которые вуз не мо-
жет повлиять, такие как: специфика местоположения, особенности соци-
ально-экономического развития территории присутствия (ознакомиться
со стратегией социально-экономического развития региона), динамика
демографической ситуации в регионе за последние 5-10 лет, стратегиче-
ские ориентиры развития сферы образования в регионе (ознакомиться
со стратегией развития образования в регионе).
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Дистанционные образовательные технологии как фактор
динамики педагогической науки и формирования

префигуративной культуры

Можно констатировать, что человечество, в том числе российское об-
щество, проходят рубежные моменты истории. Перемены проникают во
все сферы жизни человека и общества. Свидетельствами перемен явля-
ется изменения в технологии и технической модернизации производств,
в динамике структурных компонентов социума, в зарождении новых со-
циальных институций, в мобильности и способах коммуникаций между
людьми, в обновлении содержания образовательной деятельности, в уве-
личении разнообразия форм досуговых практик, в субъективных оцен-
ках пространственно-временного континуума и во многих других пара-
метрах социальной реальности [2]. Изменения затронули и образование,
в которое под натиском пандемийных обстоятельств 2020 г. стремительно
ворвались дистанционные технологии, построенные на интернет-комму-
никациях.

Образование – это, в первую очередь, обязательный компонент жиз-
ни подрастающего поколения, а коммуникативная сеть и интернет-тех-
нологии – это атрибут современного информационного общества, посред-
ством которого происходит обмен информацией, транслирование инно-
вационного знания и продвижение популярных продуктов (в широком
смысле – от повседневных товаров широкого потребления до специа-
лизированного программного обеспечения) [4]. Сочетание образователь-
ной деятельности с информационно-коммуникативными технологиями
создают основу для разворачивания префигуративного типа культуры.
Другими словами, благодаря дистанционным образовательным техноло-
гиям характерные черты перфигуративной культуры стали очевидными.
Осмысление данного обстоятельства современной жизни необходимо для
определения контуров будущего.

В ХХ в. М.Мид выделила три типа культуры: постфигуративную,
где дети прежде всего учатся у своих предшественников, кофигуратив-
ную, где дети и взрослые учатся у сверстников, и префигуративную, где
взрослые учатся также у своих детей.

История развития технологий, образования и педагогической науки
объясняют логику смены типов культур от постфигуративной к префи-
гуративной.

На этапе аграрного общества господствовала технология производ-
ства, основанная на передаче трудовых действий и других повседнев-
ных практик от поколения к поколению. Аграрное общество возникало
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в определённых локациях и относительно закрытых сообщества. На эта-
пе формирования аграрного общества мы констатируем возникновение
и существование педагогики. Педагогика (греч. pаidagogike) буквально
переводится как детовождение. Педагогом (букв. детоводителем) назы-
вался дядька-раб, который сопровождал сына своего господина и охра-
нял. По мере эволюции общества в течение нескольких веков педагогика
развивалась как наука о воспитании, образовании и обучении детей и мо-
лодежи. То есть педагогика комплементарно отвечала требованиям аг-
рарного общества и формировала соответствующую постфигуративную
культуру, выраженную в транслировании знаний о прошлом и преем-
ственность опыта от старших к младшим.

По мере развития технологий аграрное общество сменилось на инду-
стриальное. Разворачивание индустриальных процессов и внедрение со-
циально-правовой защиты детства привело к тому, что рабочие места на
промышленных заводах и фабриках замещались взрослыми. Востребо-
ванность в индустриальных технологиях возрастала, что способствовало
динамике их разработки и внедрения в действующие производства. Сле-
довательно, педагогика как наука о воспитании и образовании детей так-
же потребовала модернизации. Это выразилось в возникновении в XIX
в. андрагогики. Понятие �андрагогика� происходит от греческих слов
andras, что означает �человек�, и agogy (�вести�). Андрагогика – это
наука о воспитании и образовании взрослых. Возникновение отдельной
отрасли педагогической науки обусловлено тем, что взрослый отличается
от ребенка не только биологическими показателями, но и особенностями
уже сформированной личности, наличием экономических возможностей,
а также наличием социально обусловленным набором прав, обязанностей
и ответственности (это, кстати, те социальные характеристики, которые
в предыдущую эпоху исключали вероятность направленности воспита-
ния и образования от ребенка к взрослому) [3]. Подобные обстоятельства
индустриального общества и трансформации педагогики в андрагогику
благоприятствовали возникновению кофигуративной культуры. Кофи-
гуративная культура формируется в результате активной миграции и
преемственности знаний и опыта внутри одного поколения, а новая сре-
да жизни дезактуализируют модели жизнедеятельности культуры про-
шлого.

Технологический прогресс привел к появлению цифровых и интер-
нет-технологий. Интегрированность производства и производственных
отношений в интернет-пространство обусловило вовлеченность людей в
мировые тренды. Образование восприняло возможности ИКТ и транс-
формировалось в образовательное пространство с использованием ди-
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станционных образовательных технологий [1]. Дистанционные образо-
вательные технологии в контексте нашего вопроса приобрели двойное
значение. Во-первых, дистанционное обучение в равной степени стало
доступно всем, практически независимо от возраста. Во-вторых, дистан-
ционное обучение в сочетании с включенностью в мировую информаци-
онную повестку предоставляет детям возможность опередить взрослых
в освоении нового и инновационного и выступить, таким образом, в роли
�ведущего� обучение. Данные трансформации вновь выразились в раз-
витии педагогической науки – в возникновении heutagogy, или аутогоги-
ки, то есть науки о закономерностях самовоспитания и самообразования
(heutagogy вновь объединяет греческие слова heauto, означающее �сам�,
и agogy). В совокупности данные трансформации формируют префигу-
ративный тип культуры, характеризуемый увеличением практик обуче-
ния старшего поколения, где в качестве обучающих выступают дети. Но-
вые открытия, приборы, технологии, новый взгляд на новые источники
энергии, обострение проблем потребления и перераспределения, облада-
ния ресурсами и информацией в том числе, усиление борьбы за социаль-
ные позиции – все это укрепило информационную автономию и разрыв
между поколениями.

Таким образом, эволюция изменений в производственных технологи-
ях и в образовательной деятельности естественным образом преобразо-
вала постфигуративную культуру в кофигуративную, и далее в префи-
гуративную. Современные дистанционные образовательные технологии
открывают широкие перспективы построения новых форм коммуника-
ций и преподавания.
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Технологии работы с добровольцами в современном
университете

Современный университет стремится не только предоставить каче-
ственное образование учащимся, но и формировать у них гражданскую
позицию, ценности гуманизма и альтруизма. Сегодня в создании и под-
держании активной студенческой среды, а также развитии чувства соци-
альной ответственности, взаимопомощи, милосердия одну из ключевых
ролей играют обучение и технологии работы с добровольцами. Органи-
зация добровольческой деятельности в университете представляет собой
сложный, но важный процесс, который должен базироваться на трех
постулатах – интерес ВУЗа, потребности и нужды общества, желание
молодежи добровольно оказывать помощь. Эффективное и грамотное
управление таким процессом является залогом стабильной работы доб-
ровольцев и максимальной пользы для общества.

Значимым фактором успеха волонтерского движения является гра-
мотно выбранный координатор добровольческой деятельности, который
несет ответственность за работу всей команды волонтеров и выполняет
ряд функций: поиск и набор добровольцев; сопровождение их деятель-
ности и контроль за ней; организация обучений, формальных и нефор-
мальных встреч, проведение тимбилдинга; обеспечение связи с другими
организациями, средствами массовой информации и т.д.

Обучение добровольцев является эффективным методом их мотива-
ции, поощрения и продвижения. Добровольцы должны знать основные
принципы и ценности движения и следовать им, регулярно проходить
тренинги и семинары, на которых можно изучать и практиковать ос-
новы эффективного взаимодействия с разными социальными группами
(инвалидами, воспитанникам детских домов, беженцами, мигрантами,
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пожилыми и одинокими людьми), а также развивать необходимые для
работы навыки. С целью повышения уровня знаний и развития лидер-
ских качеств для особо отличившихся волонтеров необходимо проводить
семинары и форумы, на которых они смогут обмениваться опытом, зна-
комиться с современными технологиями, способствующими эффективно
вести работу и координировать группу добровольцев.

Большинство современных университетов имеют волонтерские сооб-
щества, состоя в которых студенты реализуют различные социальные
проекты и тем самым вносят свой вклад в развитие общества. Пред-
лагая разнообразные возможности для раскрытия личностного потен-
циала, деятельность добровольцев будет наиболее эффективна, поэтому
важно, чтобы в таких объединениях каждый волонтер мог найти для
себя наиболее интересную и значимую сферу. Для координирования, от-
слеживания деятельности волонтеров и обеспечения удобного взаимодей-
ствия между добровольцами и кураторами можно использовать онлайн-
платформу, которая также позволит упростить процессы планирования,
организации и отчетности о добровольческой работе.

Итак, сегодня волонтерский центр, как правило, есть в каждом уни-
верситете, а обучение добровольцев – его неотъемлемая часть. Такие тех-
нологии работы как дискуссии, мозговые штурмы, ролевые игры способ-
ствуют развитию ответственности, терпимости, эмпатии и других необ-
ходимых для жизни и профессиональных успехов качеств.

Вербицкая Анна Кирилловна
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, РФ

Цифровая трансформация в образовании: вызовы и
перспективы

Цифровая трансформация оказывает значительное влияние на систе-
му образования, в том числе на работу преподавателей высшей школы. К
сожалению, темпы развития самих технологий иногда обгоняют не толь-
ко преподавателей и студентов, которые стремятся ими овладеть, но и
техническое оснащение вузов. Для решения таких, в некоторой степени
бытовых вопросов, сейчас в России реализуется целый ряд проектов, та-
ких как Федеральный проект �Цифровая образовательная среда[1]� и
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019
№ 649 "Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной сре-
ды"[2].

Сегодня все большую популярность набирают цифровые платформы
для получения образования или специальности, например, �Skillbox[3]�
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дает возможность освоить современную профессию, а �Arzamas[4]� дает
возможность глубже погрузиться и разобраться в гуманитарных науках,
�Открытое образование[5]� предоставляет курсы от ведущих вузов стра-
ны, которые может пройти любой. Таким образом получается, что раз-
витие образовательных возможностей с помощью цифровых технологий
только увеличивается.

В свете развития технологий ИИ, популярности и доступности нейро-
сетей, Архангельский университет разрешил[6] студентам использовать
нейросети при написании диплома, а в 2023 году студент РГГУ уже за-
щитил диплом[7], созданный нейросетью.

Развитие технологий не стоит на месте, а соответственно и необхо-
димость их внедрения только усиливается. Так наглядным примером
внедрения цифровых технологий стали занятия, проводимые в дистан-
ционном формате во времена пандемии COV-19. Можно сказать, что
внешние условия подстегнули к проведению эксперимента с получением
образования, не выходя из дома. Последствия не были исключительно
положительными, все же камера и звук пока не могут в достаточной
степени передать атмосферу учебной аудитории, которая сама собой, ка-
жется, располагает к обучению и развитию, в то время как дом не у всех
стимулирует желание учиться.

В целом, цифровые технологии в высшем образовании имеют боль-
шой потенциал для развития в сфере инклюзивного образования, до-
полнительного профессионального образования, расширяя возможности
традиционного высшего образования. Однако, такие нововведения тре-
буют сохранения баланса между классическим, традиционным высшим
образованием и новыми технологиями, и их возможностями. В конечном
итоге, успешное внедрение цифровых технологий в высшее образование
может привести к повышению качества обучения и расширению доступ-
ности образования для всех.
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Технология трансгуманизма как новая парадигма развития
современного университетского образования

В настоящее время современная высшая школа как целостное явле-
ние представляет собой противостояние двух парадигм социально-гума-
нитарного и научно-технологического знания, которые, с одной стороны,
выступают основными структурообразующими элементами системы об-
разования, а с другой – имеют разную социальную значимость.

Для раскрытия особенностей противостояния между гуманитарной и
технологической парадигмами знаний уточним понятие трансгуманизма
как философской концепции, использующей достижения науки и техно-
логии для улучшения познавательных возможностей человека, посколь-
ку он больше не является �венцом природы�, а выступает как опреде-
ленная (начальная) стадия на пути к постчеловечеству. Новый тип че-
ловека отвергает все ограничения и является творцом собственной судь-
бы и судьбы всего человечества. Если гуманизм, пришедший на смену
теоцентризму, рассматривает человека как значимую ценность в мире,
вершину эволюции, то трансгуманизм исходит из того, что человек –
несовершенное существо и его необходимо усовершенствовать благода-
ря технологиям. Здесь можно выделить целый ряд технологий трансгу-
манизма (нанотехнологии, генная инженерия, ноотропные препараты и
др.). Постчеловек – это образ будущего человека, который отказался от
привычного человеческого облика благодаря использованию передовых
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технологий. В специальной литературе рассматривается конфронтация
между двумя подходами – технологическим детерминизмом и социаль-
ным конструктивизмом [1, c. 255-264].

Сегодня многие ученые отвергают утверждение, что технологические
изменения обуславливают или детерминируют социальные изменения и
подчеркивают взаимовлияние технологий и общества, утверждая, что
технологии и общество – это две стороны одной медали. Иначе говоря,
они тесно связаны между собой.

Поэтому поворот к гуманитарному образованию был вызван в разоча-
рованиях и последствиях научно-технического прогресса, нередко приво-
дивших человечество на грань катастроф, не говоря об отдельных нега-
тивных проявлениях бесконтрольного развития технологий. Результатом
противоборства гуманитарной и технологической парадигм все более яв-
ственно становится более широкая социокультурная парадигма, которая
универсально и более точно выражает контекст действия субъектов в
культурном пространстве социума. При этом цель образования приобре-
тает многомерное измерение, его векторами развития становятся те ве-
дущие ценности, которые поддерживают целостность и преемственность
культурного бытия индивида и социума [2, c. 252-253].

Отсюда следует главный гипотетический вывод: целостная система
образования под воздействием технологий трансгуманизма, направлен-
ного на совершенствование человека, в ближайшем будущем может при-
вести к кардинальным изменениям высшего образования, которое будет
состоять из двух парадигм: гуманитарного технологизма и техногенного
гуманизма, то есть будет техноцентричным на новой ценностной основе
философии трансгуманизма.
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Технологии организации внеаудиторной деятельности
иностранных студентов (из опыта внеаудиторной работы с

китайскими студентами в МГУ-ППИ в Шэньчжэне)

Аннотация. В статье описаны педагогические технологии орга-
низации внеаудиторной деятельности китайских студентов универ-
ситета МГУ-ППИ. При разработке педагогических технологий был
исegпользован системный подход как общенаучный, теоретический и эм-
пирический методы. Ключевые слова. Внеаудиторная деятельность, тех-
нологии, аккультурация, целевые установки, лингвокультурологическая
информация. Обучение студентов в МГУ-ППИ имеет свои особенности: в
университете нет подготовительного факультета изучения русского язы-
ка, китайские студенты не изучали в школе русский язык, русский язык
изучается китайскими студентами во внеязыковой среде. Обучение ино-
странцев русскому языку в отсутствии языковой среды требует от пре-
подавателя дополнительных усилий не только в ходе занятий, но и во
внеаудиторное время. Основная гипотеза состоит в том, что внеаудитор-
ная работа должна иметь целевые установки, наполняемость и результа-
тивность. Автор статьи исходит из того положения, что внеаудиторная
работа – это часть образовательного процесса, которая предполагает це-
ленаправленную активную самостоятельную деятельность студента при
методической поддержке преподавателя во внеаудиторное время. Для
эффективного освоения русского языка и аккультурации китайских сту-
дентов в отсутствии языковой среды используются различные техноло-
гии организации внеаудиторной деятельности: 1. Индивидуальная работа
преподавателя со студентами: участие в фестивале дружбы, в научных
конференциях. Китайские студенты МГУ-ППИ учили стихотворения и
пели романсы на стихи русского поэта А.С.Пушкина. Под руководством
преподавателя студенты участвовали в Международной научной конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых �Ломоносов�. 2. Рабо-
та студентов в группе: участие в постановках сказок, пьес русских пи-
сателей, создание стенгазет, участие в концертах. В этом году студен-
ты участвовали в постановке �Сказки о золотой рыбке� А.С.Пушкина,
в концерте (разучили и пели песню �Катюша�), создали стенгазету к
Новому году. 3. Информационные и коммуникационные технологии: ис-
пользование видеофильмов презентаций. Педагогически организуемая
аккультурация помогает студентам повысить интерес к России, к рус-
скому языку и, таким образом, к мотивации изучения русского языка
как иностранного. Для достижения этой цели студентам демонстриру-
ются видеофильмы о России: о культуре, традициях, праздниках, жиз-
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ни российской молодежи. Например, студенты с большим интересом по-
знакомились с фильмами �Ералаш�. Такой вид технологии организации
внеаудиторной деятельности �знакомит иностранных учащихся �с рече-
вым и бытовым поведением носителей языка, лингвокультурологической
информацией, развивает навыки аудирования, способствует более силь-
ному эмоциональному вовлечению в процесс обучения� [1]. 4. Игровые
технологии. В структуру игры входят: целеполагание, планирование, ре-
ализация цели, анализ результатов и другие. Таким образом, для дости-
жения различных целей и результатов преподаватель использует различ-
ные технологии организации внеаудиторной деятельности иностранных
студентов.

Источники и литература
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Технологии инклюзии в сфере современного университетского
образования: возможности и риски

Инклюзивное образование в университетской среде становится объек-
том научной дискуссии во второй половине ХХ века, что обусловлено не
только тенденциями гуманизации в социальной сфере, но и увеличением
доли подростков и молодёжи с инвалидностью. Так, согласно Росстату
РФ на 2023 год насчитывается 11 млн. людей, имеющих инвалидность, из
которых 722 тыс. – в возрасте до 18 лет [1]. В российских университетах
обучаются 34 273 студентов, имеющих инвалидность, однако существует
большой разрыв между количеством поступающих и успешно заверша-
ющих обучение по программам высшего образования [2].

В российской практике вопросы инклюзивного образования в науч-
ном дискурсе получили активное обсуждение на рубеже ХХ-ХХI века,
особое внимание в этот период отводилось работам представителей науч-
ной школы Е.Р.Ярской-Смирновой, исследователей МГТУ им.Баумана,
Московского государственного психолого-педагогического университета
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и др. В числе значимых барьеров инклюзии в вузах были обозначены ар-
хитектурные, социальные, психологические, методические и организаци-
онно-управленческие. Во многом благодаря этим исследованиям проис-
ходит институционализация инклюзивного образования в университетах.
Важным этапом стало внедрение федеральной системы, объединяющей
сеть ресурсных учебно-методических центров по вопросам инклюзивного
образования, а также расширение нормативно-правовой базы в данной
области. В настоящее время в регионах РФ функционирует 21 ресурсный
центр, объединяющий 640 вузов-партнёров. Однако ряд противоречий
до сих пор остается неразрешенным, что демонстрируется различием в
показателях обучающихся студентов, имеющих инвалидность, поступа-
ющих и завершающих образовательные программы в университетах [3].

Под технологиями инклюзии мы понимаем разновидность социаль-
ных технологий, объединяющих материалы, процессы и методы, наце-
ленные на активное вовлечение людей, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья (включая инвалидность) в сферы общественной жизни
с целью их активного социального функционирования [4]. Такие техно-
логии носят междисциплинарный характер и включают в себя комплекс
педагогических, психологических, медицинских и др. методов. В высшем
образовании можно выделить применение таких технологий инклюзии,
как внедрение адаптированных образовательных программ, гибких (ин-
дивидуальных) образовательных треков, тьюторинг, социально-психоло-
гическое сопровождение, социально-медицинское сопровождение и др.

Риски инклюзии могут быть обусловлены не только отсутствием ре-
сурсной базы для ее реализации, но и формальным подходом, �ими-
тацией� условий инклюзивной образовательной среды [2]. Управленче-
ский подход к концептуализации категории риска позволяет рассматри-
вать ее как ситуацию недостижимости ключевыми стейхолдерами це-
лей деятельности. В зависимости от функций основных подсистем уни-
верситета может быть выделено 4 типа рисков образовательной инклю-
зии: профориентационные, организационные, педагогические и социаль-
но-психологические. Данная типология рисков была положена в основу
двух эмпирических исследований. Первое проведено в 2018 году мето-
дом анкетирования и глубинного интервью обучающихся бакалавриата,
имеющих инвалидность (n – 159) и без инвалидности (n – 163) на ба-
зе трех университетов (Московский государственный гуманитарно-эко-
номический университет, Владимирский государственный университет,
Финансовый университет) [5]. Результаты этого исследования продемон-
стрировали важность социальных барьеров инклюзии. В частности, бы-
ло выявлено, что инфраструктура вузов обладает достаточно высокой
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степенью адаптации к особым потребностям обучающихся с инвалид-
ностью. Однако при этом обучающиеся, имеющие тяжелую форму ин-
валидности, довольно пессимистично оценивают свои шансы на рынке
труда. Для некоторых информантов обучение в вузе становится способом
социальной интеграции и заменяет профессиональную самореализацию.
Чтобы продлить годы обучения, они отчисляются со старших курсов и
перепоступают на другие образовательные программы. Основной при-
чиной этого явления становится региональное неравенство, поскольку
такой феномен характерен для жителей малых городов с низким уров-
нем доступности городской инфраструктуры и вакансий для людей с
инвалидностью.

Второе исследование оценки рисков образовательной инклюзии бы-
ло проведено в 2021 году методом анкетирования обучающихся маги-
стратуры (n-2498) в рамках оценки доступности магистерского высшего
образования (проект �Ландшафт российской магистратуры� Института
образования НИУ �Высшая школа экономики� при поддержке Фонда
В.О.Потанина). В данном исследовании приняли участие представители
28 вузов в 21 регионе РФ. При этом среди опрошенных число студентов
магистратуры, имеющих инвалидность составило всего 1%. Этот показа-
тель может демонстрировать то, что люди, имеющие инвалидность, �не
доходят� до магистерской ступени образования в силу ранее упомяну-
того �продленного� обучения в бакалавриате, однако данная гипотеза
требует отдельной эмпирической проверки. Массовый опрос магистран-
тов показывает, что в наиболее уязвимом положении находятся студенты
с заболеваниями, требующими создания особых условий средовой адап-
тации. Так например, индекс доступности условий для обучения людей
с нарушениями слуха составил 0,396, индекс доступности условий для
обучения людей с нарушениями зрения 0,392. Чуть выше оценена без-
барьерная архитектурная среда (индекс 0,476) для людей с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата. Более половины опрошенных (65,5%)
считает, что студенты-инвалиды сталкиваются с трудностями в процес-
се обучения в вузе. При этом подавляющее большинство поддерживает
стратегию инклюзивного образования – 58,2% считают, что студенты-
инвалиды должны учиться в �обычных� вузах при создании соответ-
ствующих условий, и только 10% поддерживают сегрегацию (обучение
студентов-инвалидов отдельно от �здоровых� сверстников). Интересно,
что студенты без инвалидности оценивают доступность некоторых ви-
дов помощи в вузах еще ниже, чем их коллеги, имеющие инвалидность
(в частности, медицинскую помощь).
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Основываясь на результатах двух исследований, можно отметить, что
процесс инклюзии в сфере современного университетского образования
характеризуется наличием образовательных рисков. Для студентов, име-
ющих инвалидность, эти риски обусловлены, в первую очередь, слабой
профессиональной ориентацией, осложненной ситуацией на региональ-
ном рынке труда. В особо уязвимом положении находятся представители
нозологических групп, требующих особой средовой адаптации – обуча-
ющиеся с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательной системы. Су-
ществующие технологии инклюзии, на наш взгляд, должны быть сфо-
кусированы не только на создании соответствующей инфраструктуры в
университетах, но и на развитие региональных партнерских сетей, объ-
единяющих университеты и работодателей. Меры позитивной дискри-
минации, такие как квотирование на рынке труда, должны быть пере-
смотрены с учетом инклюзивного рынка труда, вмещающего профессии,
актуальные для людей с инвалидностью, в регионах.
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Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград,

Российская Федерация

Современные социальные технологии организации внеучебной
деятельности в университете (на примере БФУ им. И. Канта)

Социально-активный досуг и внеучебная научная деятельность спо-
собствует профессиональному и личностному развитию, формированию
социальных и групповых навыков. В эпоху цифровизации образователь-
ного процесса и пересмотра классического университета, внеучебная де-
ятельность требует применения различных социальных технологий.

Социальные технологии во внеучебной деятельности направлены на
формирование такого сообщества, которое благоприятно влияет на соци-
ализацию, интеграцию, коммуникацию и развитие личностных навыков.
К социальным технологиям во внеучебной сфере относятся создание и
развитие сообществ по интересам (например, волонтерские, творческие,
спортивные, культурные [1, c. 329]), организация мероприятий, конфе-
ренций, тренингов, проектных площадок и т. п.

Проанализируем существующие социальные технологии в сфере вне-
учебной деятельности БФУ им. И. Канта. В рассматриваемом универси-
тете активно развивается сфера внеучебной деятельности в соответствии
с потребностями студентов. Внеучебной сферой занимается Управление
развития студенческого потенциала, состоящий из двух центров. Центр
молодежных инициатив специализируется на работе со студенческими
инициативами и сообществами по интересам (на 2024 г. функционируют
53 сообщества) и реализует компаративные мероприятия. Центр органи-
зации студенческих проектов отвечает за осуществление участия студен-
тов в международных и всероссийских конкурсах, форумах, организует
внутренние грантовые конкурсы (в 2023 г. финансово было поддержа-
но 32 проекта). Стоит упомянуть про создание в 2022 г. единого про-
странства �Студхаус�, которое располагается в отдельном здании, в нем
функционируют более 12-ти активностей и проводятся тематические ме-
роприятия, а также формирование Института наставничества и прове-
дение внутренних праздников (�Отличное начало�, �Welcome Day�). В
университете активно используются цифровые технологии. Так, 33 сту-
денческих сообщества имеют свои виртуальные группы в социальной се-
ти �ВКонтакте� и мессенджере �Телеграм� [2].

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что БФУ им. И. Кан-
та предоставляет большие возможности студентам в реализации лич-
ностных интересов и социальных потребностей, а организация внеучеб-
ной деятельности содержит отвечающие современным требованиям соци-

598



альные технологии, которые могут быть использованы в других учебных
заведениях.
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Алгоритмическое управление в сфере высшего образования:
возможности и ограничения

В сфере высшего образования цифровая трансформация оценивается
по таким параметрам как цифровые сервисы, информационные системы,
управление данными, инфраструктуру, кадры [1]. В условиях цифрови-
зации общества изменяется характер управленческой деятельности, про-
исходит проникновение технологий искусственного интеллекта в сферу
управления, развивается алгоритмическое управление. Алгоритмы сего-
дня используются в государственном управлении, в банковской сфере,
на производстве и постепенно проникают в сферу высшего образования.
Автономность и автоматизация алгоритмических решений ставит серьез-
ный вопрос о снижении роли человеческого фактора в управлении, что
вызывает тревогу, особенно в сферах, которые традиционно выстраива-
лись вокруг человека. Машины не просто изучают человека, они пыта-
ются подтолкнуть его к принятию определенных решений, к заданной
поведенческой реакции на тот или иной стимул. Машины задают пове-
дение человека, автоматизируя процессы, всё это приводит к появлению
нового типа власти – власти �инструментальной� [2, 155].

Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения,
несмотря на все перспективные направления их использования, имеют
серьезные последствия в сфере занятости. Сегодня стало очевидно, что
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искусственный интеллект и нейросети вполне могут заменить опреде-
ленный функционал практически любого сотрудника, в том числе, за-
нятого управленческой деятельностью. Управление, основанное на рабо-
те с непрерывным потоком структурированных и неструктурированных
данных, позволяет руководителю принимать более обоснованные реше-
ния, осуществлять системный контроль и надзор. При этом цифровые
информационно-коммуникативные технологии способствуют появлению
возможности для осуществления тотального цифрового контроля, что
может привести к росту социальной напряженности.

Использование алгоритмического управления не только оптимизиру-
ет выполнение ряда управленческих функций, но и приводит к сокраще-
нию сотрудников, занятых управленческим трудом. Экономически мож-
но это оценивать как положительный тренд, но с позиции гарантий за-
нятости, развития �прекариата� и других социальных последствий это
явно �пугающая� тенденция [3].

Проникновение ряда цифровых технологий в сферу образования вы-
зывают особые опасения. Современные нейросети занимаются распозна-
ванием образов и речи, прогнозированием, классификацией, решением
творческих задач и т.п. Отличить тексты, созданные с помощью чат-
ботов, от обычных текстов становится всё сложнее. Технологии машин-
ного обучения становятся угрозой для преподавателей и управленцев,
так как в перспективе способны заменить их труд. Одновременно тех-
нологии ИИ, ориентированные на персонал вузов, используются и для
поддержки преподавателей, снижения их рабочей нагрузки за счет авто-
матизации таких задач, как администрирование, оценка, обратная связь
и выявление плагиата [4]. Цифровые технологии и алгоритмы на дан-
ный момент не могут полностью заменить человека, в том числе в силу
объективных ограничений на �оцифровку социального мира�.
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Социальное проектирование во внеучебной деятельности:
практики и результаты

Социальное проектирование лежит в основе деятельности целого ря-
да вузовских акселераторов, инкубаторов и иных программ, нацеленных
на формирование и развитие проектных компетенций. Безусловно, все
они имеют свои особенности, которые описаны нами ранее (1-3). Здесь
же мы остановимся на примере реализации одной из подобных программ:
Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE (4), - кото-
рый имеет молодежный охват всероссийского масштаба и реализуется
под руководством автора с 2012г. Ежегодно участниками Акселератора
становятся студенты более 60 вузов страны из более чем 45 регионов
России.

Акселератор RAISE, представляет собой образовательную програм-
му с конкурсной составляющей, нацеленную на формирование у студен-
тов надпрофессиональных практических компетенций в ходе разработки
и реализации проектов, лежащих в плоскости социального предприни-
мательства. В образовательную составляющую Акселератора встроена
модель обучения в процессе деятельности, которая основана на следую-
щем: на протяжении акселерационного периода студенты под руковод-
ством кураторов из академической среды и при поддержке представите-
лей НКО, бизнеса и органов власти выявляют актуальные социальные
проблемы своего региона, в ходе командной работы определяют опти-
мальное проектное решение, выявляют целевые группы, на которые бу-
дет направлено проектное воздействие и, развивая навыки предпринима-
тельской деятельности, повышают качество и уровень жизни населения
региона путем решения острых социальных проблем.

Уникальность именно этой акселерационной технологии заключается
в том, что его участники учатся находить социальные проблемы своего
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региона и решать их, формируя не только надпрофессиональные компе-
тенции, но и систему традиционных ценностей (5). Эффективность та-
кого подхода подтверждается результатами наших опросов (6), согласно
которым ценностно-мотивационная структура участия студентов в Ак-
селераторе RAISE, представлена следующими элементами (Рисунок 1):

• социальная ориентированность и социальная ответственность (п.1);
• активная жизненная позиция (п.2);
• перспектива успешного трудоустройства (п.3,7);
• коммуникационная потребность (п.4);
• потребность в мобильности (п.5);
• потребность в реализации лидерских качеств (п.6).

В ходе анализа открытых вопросов выделен ряд неформальных причин,
мотивирующих ребят к участию в акселераторе, среди которых причины,
лежащие в методологической плоскости RAISE: �сроки конкурса помо-
гают достигать целей проекта быстрее�, �формат помогает упаковать
проект лучше и увидеть его сильные стороны и недостатки RAISE�, �он
выводит из операционки в попытку оценить свою работу со стороны�.
Здесь мы видим один из образовательных эффектов работы Акселера-
тора.
Ежегодно в работе Акселератора участвуют команды из различных ву-
зов нашей страны, что позволяет наблюдать за поведением молодежи
различных регионов и его трансформацией, за теми эффектами, кото-
рые получают участники в ходе и в результате проектной деятельности.
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К вопросу об использовании педагогических технологий в
высшем образовании

Система высшего образования играет особую роль в становлении со-
временного социума и профессиональной ориентации кадров.

В современных условиях, которые характеризуются быстро возника-
ющими переменами, возможными прорывными технологиями и другими
факторами конкурентной среды, особое внимание и исследования при-
обретают используемые педагогические технологии в системе высшего
образования. [1]

�Педагогическая технология – это системный метод создания, при-
менения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний
с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ста-
вящий своей задачей оптимизацию форм образования�.[2]

Педагогическая технология представляет собой систематически ор-
ганизованный и структурированный подход к процессу высшего образо-
вания, который направлен на достижение поставленных целей.
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В системе высшего образования, можно говорить об авторской техно-
логии конкретного преподавателя, поскольку в процессе работы в обра-
зовательной среде каждый преподаватель постепенно приходит к своему
уникальному подходу подачи информации и используемых педагогиче-
ских методов и подходов. [5]

Преподавателям необходимо использовать современные образова-
тельные технологии как неотъемлемую часть своих методов обучения,
в то время как учащиеся должны адаптироваться к новым методам обу-
чения и использовать преимущества доступных им ресурсов.

Одной из задач педагогической технологии является создание усло-
вий для максимально качественного получения знаний и навыков. Она
способствует активной познавательной деятельности обучающихся.

Основная цель педагогических технологий � предоставить достижи-
мую основу обучения, которая поможет студента приобретать знания.

Проанализировав различные подходы, можно выбрать обобщенные
этапы проектирования педагогических технологий. На рисунке представ-
лены этапы проектирования педагогических технологий.

На первом этапе осуществляется теоретическое обоснование проек-

тируемой технологии обучения. Преподаватель анализирует современ-
ные требования к сфере образования, мнения специалистов в этой обла-
сти, проводит обзор литературы, изучает существующие педагогические
модели и методы, а также исследует современные педагогические ин-
новации. В результате этой работы формируется теоретическая основа
проектируемой педагогической технологии.

На втором этапе осуществляется разработка технологических проце-

дур. Непосредственное создание проекта технологии осуществляется на
основе предварительных исследований и анализа данных. Определяют-
ся основные этапы и шаги, необходимые для реализации педагогической
технологии.

Третий этап заключается в разработке методического инструмента-
рия, т.е. проходится отбор необходимых методов, приемов, средств и
форм обучения, которые наилучшим образом соответствуют поставлен-
ным целям и задачам. Важно учитывать особенности обучающихся, их
возраст, индивидуальные потребности и уровень подготовки. Это могут
быть лекции, практические занятия, дискуссии, лабораторные или само-
стоятельные работы, с использованием современных информационных и
коммуникационных технологий.

Также необходимо использовать в образовательном процессе разно-
образные формы обучения, которые позволят стимулировать активность
обучающихся. В результате разработки методического инструментария
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получается комплексный набор методов, средств и форм обучения, ко-
торые способствуют достижению поставленных целей.

На четвертом этапе осуществляется определение методик, по кото-
рым будет осуществляться определение результатов полученных знаний
студентами. Этот этап включает два основных аспекта: систематизацию
требований к уровню знаний, полученных обучающимися и выбор ди-
агностических методик, позволяющих провести контроль полученных
знаний.

Систематизация требований к уровню знаний, заключается в том,
что разработчик педагогической технологии определяет ожидаемые ре-
зультаты обучения, выделяет ключевые умения, знания и практические
навыки, которые должны быть сформированных у обучающихся.

Далее происходит выбор диагностических методик, позволяющих

провести контроль знаний. Выбираются различные методы и инстру-
менты для оценки уровня знаний, умений и полученных компетенций
учащихся. Это могут быть тесты, экзамены, практические задания, про-
екты, рефераты и другие методы оценки.

В настоящее время, когда учебники заменяются ноутбуками или
планшетами, стало необходимым реформировать учебную программу
для студентов и разработать новую учебную программу, включающую
цифровые технологии. Многие высшие учебные заведения теперь осо-
знают потенциальную роль информационных технологий в учебных про-
граммах, сотрудничая с организациями, занимающимися информацион-
ными технологиями и программным обеспечением, для разработки при-
ложений и инструментов интеллектуального обучения для интеграции
технологий в свою учебную программу. Цель состоит в том, чтобы предо-
ставить студентам мгновенный доступ к широкому спектру знаний и
различным типам учебных материалов. Некоторые из которых высшие
учебные заведения могут включить в разработку учебной программы:

• разработка и предоставление контента для электронного обучения;
• разработка обучающих видео и аудиокниг;
• включение онлайн-лекций и интерактивных занятий для перевер-

нутого обучения;
• использование моделирования и геймификации, чтобы сделать про-

цесс обучения увлекательным;
• использование обучающего программного обеспечения для лучше-

го усвоения материала;
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• использование программного обеспечения для управления учебны-
ми курсами;

• внедрение инструментов онлайн-сотрудничества и трансляции,
чтобы сделать курсы доступными из любой точки мира;

• внедрение облачных приложений для улучшения качества обуче-
ния.

Помимо оценки знаний, также возможно включение диагностических ме-
тодик для оценки других аспектов обучения, таких как коммуникатив-
ные навыки, критическое мышление, творческий потенциал и так далее.

Необходимо учитывать структуру содержания используемых учеб-
ных курсов. Весь предмет должен быть представлен в доступной для
учащихся форме в соответствии с их способностями к обучению. Разра-
ботка учебной программы помогает определить структуру предмета для
конкретного уровня преподавания.

Разработка учебной программы помогает определить метод обуче-
ния, ориентированный на учащихся, при этом учебная программа долж-
на обеспечивать основу для развития знаний и навыков, а также повы-
шения творческих способностей.

Существуют и другие алгоритмы проектирования образовательных
технологий. Так, например Ю.К. Чернова выдвинула свой собственный
подход. Алгоритм проектирования образовательных технологий вклю-
чает в себя несколько блоков: блок целей (определение и постановка це-
лей обучения); блок содержания (подбор оптимального содержания для
достижения поставленных целей); блок содержания с выбором средств
педагогической коммуникации для достижения цели и реализации содер-
жания. Далее следует блок технологий (соединяет цепочку цели, содер-
жание и средства педагогической коммуникации), блок контроля (апро-
бация профессионально ориентированной педагогической технологии),
а также блок коррекции. Затем следует само внедрение педагогической
технологии. [4]

При практической реализации педагогической технологии важно
тщательно отслеживать ее результативность и эффективность. Для это-
го необходимо проводить систематическую оценку и анализ полученных
результатов. Также важно осуществлять консультации и получать обрат-
ную связь от студентов, что поможет выявить сильные, слабые стороны
и возможности реализации педагогической технологии в перспективе.

Кроме оценки результативности, важно также проводить постоянный
анализ процесса реализации педагогической технологии и при необходи-
мости вносить нужные корректировки.
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�Важное место при проектировании педагогических технологий от-
водится средствам обучения и элементам учебного оборудования�.[3] Эти
составляющие играют значительную роль в создании качественной об-
разовательной среды и оказывают влияние на эффективность обучения.

Средства обучения включают различные материалы, инструменты,
учебные пособия и технические средства, которые используются для пе-
редачи информации, активизации познавательной деятельности и раз-
вития навыков обучающихся.

Оценка эффективности содержания и качества обучения может осу-
ществляться с помощью качественных и количественных показателей.

Качественные показатели оценки эффективности содержания обуче-
ния заключаются в соотношении эмпирических и теоретических знаний;
целостность задач образования, воспитания и развития, осуществляет-
ся оценка взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач обучения,
а также их соответствие ценностям и потребностям обучающихся. Так-
же качественные показатели включают степень развития критического
мышления и аналитических навыков, при этом оценивается способность
обучающихся к критической оценке информации, анализу и синтезу зна-
ний, а также принятию решений.

Количественные показатели оценки эффективности содержания обу-
чения включают:

• информативность учебного материала - оценивается возможность
передачи необходимой информации, усвоение полученных знаний
и развитию навыков;

• степень усвоения учебного материала - оценивается уровень усво-
ение обучающимися учебного материала и достижении поставлен-
ных целей;

• уровень развития ключевых компетенций - оценивается уровень
развития навыков, умений и компетенций, определенных в обра-
зовательной программе.

Система оценки эффективности содержания обучения должна быть объ-
ективной и основываться на четких критериях и стандартах.

При проектировании педагогической технологии необходимо уделять
внимание эффективности дидактических средств, которые используют-
ся в процессе обучения. Дидактические средства являются инструмента-
ми, которые помогают передать знания и стимулируют познавательную
активность обучающихся, они играют ключевую роль в успешной реа-
лизации педагогической технологии.
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Оценка эффективности дидактических средств может быть проведе-
на с помощью таких качественных показателей, как обеспечение прин-
ципов наглядности, доступности обучения и комплексности применения
при соответствии целям и задачам обучения.
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Социально-педагогические особенности и технологии
развития quot;гибкихquot; навыков у студентов

интернационального вуза

В ходе исследования с учётом рекомендаций международных и рос-
сийских экспертных организаций, требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования, опыта ра-
боты вузов построена оригинальная модель �гибких� навыков (ГН) сту-
дентов интернационального университета (22 позиции [1]). Эмпириче-
ская апробация модели проведена в 2022 / 2023 уч. г. на базе Российского
университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) посред-
ством анкетирования 669 студентов, 129 преподавателей и 58 работников
партнёрских предприятий / организаций.

Осведомлённость о ГН для всех групп респондентов примерно оди-
накова (около половины) и максимальна для преподавателей (69,0 %).
Основными источниками информации при этом выступают для студен-
тов – средства массовой информации (29,8 %) и работники университета
(29,5 %), для преподавателей – коллеги по работе (31,5 %), для работ-
ников предприятий / организаций – курсы повышения квалификации /
корпоративное обучение (52 %).

Существенно различаются мнения опрошенных разных групп (по 15
позициям из 22) относительно степени формирования ГН в образователь-
ном процессе. Наибольшие средние оценки (2,0 по 3-балльной шкале) у
работников предприятий / организаций, несколько меньше у студентов
(1,97) и минимальны у преподавателей (1,87). Для всех навыков желате-
лен более глубокий уровень формирования (разница оценок по сравне-
нию с реальным положением составляет 0,6; 0,57 и 0,76 соответственно).
При этом значимых разногласий по желательному состоянию дел суще-
ственно меньше (5 позиций из 22).

В плане формирования ГН наиболее эффективными (по 5-балльной
шкале) практически единодушно признаются практики, тренинги, игры,
учебные проекты (3,2–3,9). Наименее целесообразны конкурсы, олимпи-
ады, а также электронное (виртуальное, мультимедийное) обучение (2,5–
3,0).

В современных условиях существенным фактором для развития ГН
выступает интернационализация высшего образования [2]. В связи с этим
применяется, наряду с педагогическими, ряд социальных технологий
и приёмов [3], включая: обучение в течение всего периода в интерна-
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циональных группах, расселение в общежитии по интернациональному
принципу; система воспитания в духе взаимного уважения культур; про-
паганда национальных культур и традиций разных стран и народов, раз-
витие земляческих организаций; кафе в студенческом кампусе с нацио-
нальными кухнями разных регионов мира; служба тьюторов, воспитате-
лей на факультетах и в общежитиях [4].

Важное значение имеет также наставничество, интерес к которому
активно возрождается как в России, так и в зарубежных странах [5].
При этом (как показывает опыт работы клуба психологической само-
помощи РУДН �Ты не один�) в качестве наставников могут выступать
сами студенты.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда

№ 23-28-01367, https://rscf.ru/project/23-28-01367.
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Студенческое волонтерство как регуляция и саморегуляция
социокультурного воспроизводства
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Волонтерская деятельность студенческой молодежи традиционно
рассматривается через призму социальной активности, в которой ре-
ализуются потребности молодых людей и их интересы. На основании
деятельностного подхода Г.Е. Зборовский трактует социальную актив-
ность как целенаправленную деятельность индивида, которая нацелена
на �качественное изменение социальной реальности, а также на фор-
мирование новых социальных качеств� [1]. Можно также рассматривать
волонтерскую деятельность в контурах теории социального воспроизвод-
ства [2]. При наличии достаточно большого массива литературы по со-
циальному и социокультурному воспроизводству основную идею можно
сформулировать следующим образом: это результат трансляции соци-
окультурного опыта, приводящего к конструированию инновационных
социальных практик. Воспроизводство социокультурных практик сту-
денческого волонтерства представляет диалектический процесс регуля-
ции и саморегуляции. Регуляция определяется �как процесс, в ходе ко-
торого социокультурные практики становятся достаточно регулярными
и долговременными и закрепляются в виде обязательных регулятивов
социальных действий� [3, с. 63]. Регуляцию волонтерской студенческой
деятельности осуществляет вуз, так как студенты являются акторами
образовательного и воспитательного процесса. Однако конструирование
новых социальных практик студенческого волонтерства не может стро-
иться без саморегуляции. Опираясь на теоретические подходы Ю.А. Зу-
бок и В.И. Чупрова [4], дадим определение исследуемому феномену. Са-
морегуляцию волонтерства можно определить, как регуляцию данного
вида деятельности на основе выбора ее субъектами способов и ориенти-
ров осуществления и формирования отношений. Саморегуляция волон-
терства рассматривается нами как диалектический процесс, в котором
регулятивами выступают, как нормы официального регулирования, так
и результаты социокультурного нормотворчества волонтеров. А.П. Бан-
дурин, рассматривая саморегуляцию как часть социальной регуляции,
считает что �она обусловлена регулятивным влиянием социокультурных
норм, потребностей, определенных смыслов и действий, реализуемых,
прежде всего, не через приказы сверху и административный контроль,
а путем влияния культуры на общество и личность как субъектов соци-
ального действия, что выражается в предоставлении возможности дей-
ствовать автономно (самозаконно) на основе определенных культурных
норм и образцов� [5, С. 20].

Конструирование социокультурных ценностей и норм волонтерства
является проявлением процесса саморегуляции. В основе их конструиро-
вания лежат потребности волонтеров и потребности тех, кто нуждается в
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помощи волонтеров. Студенческое волонтерство как регуляция и саморе-
гуляция социокультурного воспроизводства новых социальных практик
данного вида деятельности часто носит ситуационный характер. При-
мером этого могут быть виды волонтерской деятельности в условиях
эпидемии COVID-19 или организации помощи бойцам СВО.
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Современные формы и технологии профориентационной
работы со школьниками в вузах

В современных условиях многообразия предлагаемых направлений
обучения, высшие учебные заведения заинтересованы в привлечении мо-
тивированных и профессионально ориентированных абитуриентов. Це-
лью общей системы профориентационной работы выступает удовлетво-
рение потребности личности в осознанном выборе будущей профессии, а
для общества – в соответствие потребностям рынка в квалифицирован-
ных и востребованных специалистах.
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Согласно данным опроса ВЦИОМ за 2021 год в выборе будущей про-
фессии, молодежь стала меньше полагаться на случай, больше руковод-
ствоваться размером зарплаты, своими интересами, востребованностью и
престижностью профессии [1]. При выборе профессии школьники следу-
ют мнению родственников и семейной традиции. Профориентационные
занятия в школе помогают в этом наименьшему числу опрошенных, а
каждый пятый школьник еще не определился с выбором будущей про-
фессии, 26% сомневаются в его правильности [2]. Для повышения эффек-
тивности профориентационной деятельности, возникает необходимость
более активного включения в нее высших учебных заведений.

Профориентация на базе вузов может быть представлена в виде
нескольких блоков: информационного, блока компетенций, самоопреде-
ления и консультационно-оценочного. Для большей эффективности она
должна носить многоуровневый характер от университета, факультета
или института до кафедр и научных лабораторий [3].

В современных условиях, высшая школа в рамках профориентаци-
онной деятельности, использует различные формы и технологии взаи-
модействия со школьниками [4; 5]. Наиболее простым и доступным спо-
собом получения информации о вузе является его официальный сайт и
возможные страницы в социальных сетях как официальные и актуаль-
ные источники информации. На сайтах отражается информация о работе
со школьника, в том числе и по довузовской подготовке.

Для привлечения наиболее подготовленных школьников, ориентиро-
ванных на получение выбранной ими профессии, вузы осуществляют до-
полнительную подготовку абитуриентов по ведущим предметам, в том
числе и для сдачи ЕГЭ, дополнительных вступительных испытаний, ес-
ли они предусмотрены. Эта практика распространена сегодня не только
для технических специальностей, но и социально-гуманитарных.

На социологическом факультете с 1998 года была создана система
подготовительных курсов для старшеклассников разных форматов, за-
висящих от количества часов: базовые, ускоренные, интенсивные, экс-
пресс-подготовка. Их цель как систематизировать знания школьников,
полученные ранее, так и восполнить возможные пробелы в них, при-
обрести навыки письменного изложения материала в требуемых фор-
матах под руководством опытных преподавателей факультета. Ежегод-
но на подготовительных курсах социологического факультета обучаются
до 100 слушателей. Знания и навыки, полученные на курсах, позволи-
ли большинству из них успешно решить задачу поступления на первый
курс в МГУ имени М.В. Ломоносова и в дальнейшем успешно обучаться
по выбранному направлению.
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Еще одной традиционной формой профориентационной работы вузов
со школьниками остаются олимпиады и дни открытых дверей с экскурси-
ями на кафедры и в научно-исследовательские лаборатории. Проводятся
как общеуниверситетские мероприятия, так и на уровне факультетов.

МГУ имени М.В. Ломоноса регулярно участвует в проекте �Универ-
ситетские субботы� с открытыми научно-популярными лекциями и меро-
приятиями для школьников и всех желающих, также проводится отдель-
ная работа с учителями. На факультетах организуются школы юных,
кружки и образовательные курсы для школьников.

На социологическом факультете стало традицией проведение летней
практика для старшеклассников, когда участники, разбившись на груп-
пы, под руководством кураторов выбирают актуальные темы для своих
проектов и проводят социологические исследования. Практика заверша-
ется проведением научной конференции, где все группы представляют
комиссии результаты своих исследовательских проектов. Школьники в
ходе практической работы знакомятся с основами научно-исследователь-
ской работы и социологическими методами.

Часть вузов включили в свои профориентационные мероприятия со
школьниками интернет-технологии, открывающие новые возможности
для работы с абитуриентами [6].

Успешный опыт многих вузов показывает, что профориентационная
работа со школьниками должна вестись системно на различных уров-
нях с участием основных заинтересованных субъектов, согласованные
действия которых способствуют решению задачи по успешному профес-
сиональному самоопределению учащихся, в этом могут помочь как тра-
диционные, так и инновационные образовательные технологии и методы.
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О сложностях формирования статистических компетенций
социологов

Необходимость формирования у будущих социологов статистических
компетенций очевидна как для полевых, так и кабинетных социологов.
Наиболее ярко этот факт выразился во фразе о том, что статистика –
это первый хлеб социологии [1]. Как предметная и настоятельная необ-
ходимость это зафиксировано и в профстандарте �Социолог: специалист
по фундаментальным и прикладным исследованиям� [2].

Между тем реализация этой образовательной задачи встречает
несколько препятствий.

Во-первых, в социологической образовательной среде нет однозначно-
го понимания того, какую статистику должны изучать социологи. Дело
в том, что статистика как наука и учебная дисциплина имеет две фор-
мы, заложенные исторически: описательная (дескриптивная) статистика
и математическая статистика. В процессе развития они взаимно обога-
щались и сегодня должны составлять необходимые части подготовки со-
циологов. Наше исследование 2022 года показало, что статистическая
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подготовка по программам социальной статистики, в основе которой де-
скриптивная статистика, ведётся лишь в 42% вузов, готовящих бакалав-
ров социологии, тогда как математическая практически во всех [3].

Во-вторых, в вузах, где соц. статистика преподаётся, есть сложности с
восприятием присущих ей особенностей. Они вытекают из того, что мат.
стат. и соц. стат. имеют различные предметы. Для мат. статистики это
методы анализа закономерностей массовых процессов любой природы
(от физической до социальной). Как абстрактная наука она не отражает
предметной специфики. В силу этого, после её изучения студенты уже
в курсе соц. статистики не сразу воспринимают, что данные расчётов
имеют социальное содержание и соответствующие единицы измерения.
Именно это имеет в виду Д. Дж. Хэнд, говоря, что статистика – это
технология извлечения смысла из данных [4].

В-третьих, кадровые проблемы. По большей части соц. статистику
с самого начала вели не социологи и даже не экономисты, а математи-
ки. Для них не было проблем давать математически элементарный курс
соц. стат., но так же легко они игнорировали социально-экономическую
интерпретацию получаемых статистических показателей.

В-четвертых, на качестве формирования компетенций соц. статисти-
ки сказываются особенности её восприятия и усвоения. И.Д. Фрумин и
М.С. Добрякова, отвечая на вопрос, почему людям сложно мыслить ста-
тистически, отмечают, что им привычно �думать ассоциативно, метафо-
рично, но в статистике нужно думать о многих вещах одновременно�. А
это не вписывается в интуитивный опыт, �... не ассоциируется с обычным
последовательным разворачиванием событий�. �В этом смысле стати-
стика схожа с визуальными �пространственными� способами репрезен-
тации, которые �обрушиваются� на человека целиком� [5]. Преодолеть
этот понятийный разрыв можно только методичными разборами кон-
кретных задач и кейсов. В то время как чисто арифметическое решение
задач соц. статистики ведёт лишь к закреплению в сознании студента
формального восприятия результатов стат. расчётов, которое было вы-
работано математикой и мат. статистикой.
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Место quot;цифрыquot; в профессиональной жизни
современного преподавателя

Наступившая эра информационного общества требует от человече-
ства совершенно иного отношения к такой его ключевой ценности, как
знания. Д. Белл [1] в своей концепции постиндустриального общества
сосредотачивает внимание на новой социально-политической роли науч-
ного знания в социальных изменениях. �Общество знания� - данный тер-
мин впервые был введен в научный оборот Р. Лэйном [2] для обозначения
влияния научного знания на политику и экономику, в качестве основ-
ной парадигмы выдвигает лозунг �научить учиться�, что накладывает
определенные обязательства на университеты как флагманы науки и об-
разования. Характеристикой благополучия человека в обществе знания
становится знание, полученное благодаря информации, а точнее доступу
к ней и умению с ней работать. Галилео Галилею приписывается мысль
о том, что нельзя человека ничему научить, а можно лишь помочь ему
научиться. Данный лозунг особенно актуален для высшей школы, разво-
рачивающей борьбу за формирование у студентов актуальных культур-
ных и профессиональных компетенций, которые потребуются молодым
специалистам ко времени их выхода на рынок труда. Современная анд-
рагогика не дает нам ответа на вопросы, почему взрослых нужно обучать
иначе, чем детей, и как по-другому нужно обучать взрослых.

617

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2166


В период пандемии COVID-19 вся система образования подверглась
проверке на прочность, и после завершения изоляции студенты в ауди-
тории вернулись совершенно иными, чем до пандемии. Вопрос о том,
что научить невозможно, стал особенно актуальным, за время изоляции
студенты окунулись в море информации и пришли к преподавателям
с запросом на навигацию в этом новом для них информационном про-
странстве и на верификацию этой информации. Цифровые технологии
стали неотъемлемой частью обучения в университетах, и требуется их
безотлагательная интеграция в образовательный процесс. Сегодня циф-
ровые технологии используются в преподавании для замены учебных
материалов, их дополнения и модификации, появились новые форматы
преподавания (онлайн, гибридное обучение, электронное обучение), под-
ступают такие технологические явления, как искусственный интеллект,
большие данные, Интернет вещей. Цифровые технологии, как и любые
инновации, на пути своего развития сталкиваются со множеством барье-
ров при их внедрении в образовательный процесс. Так, преподаватели
осознают полезность цифровых технологий (инновационность, надеж-
ность, простоту использования и планирования, экономию времени), но
опасаются - найдется ли для них место при цифровизации образования.
Организация обучения применению цифровых технологий требует фи-
нансовых затрат и опять же лояльности преподавателей. Преподавате-
ли сомневаются в качестве обучения посредством цифровых технологий
(разве может кто-то научить лучше, чем я?). И здесь вновь становится
актуальным вопрос о том, что задача университета - научить учиться.
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Современные коммуникативные технологии адаптации
студентов из Китая к учебным цифровым практикам вуза
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Одним из приоритетных направлений стратегического развития меж-
дународной образовательной среды для Российской Федерации стано-
вится сотрудничество с Китайской Народной Республикой. В 2022/2023
учебном году в российских вузах, включая зарубежные филиалы и рос-
сийско-китайские образовательные организации, обучались более 37 тыс.
студентов из Китая [1]. При этом Минобрнауки России в ближайшей пер-
спективе ожидает увеличения интенсивности образовательного обмена с
Центральной и Юго-Восточной Азией, что ставит перед вузами опреде-
лённые задачи по обеспечению социальной адаптации иностранных сту-
дентов к образовательной и социокультурной среде принимающей сто-
роны.

В связи с существующей академической мобильностью, особую зна-
чимость в учебных цифровых практиках вуза приобретает дистанцион-
ная (онлайн) форма обучения, которая позволяет не только охватить
бȯльшее число студентов, но и, в некотором роде, помочь в решении
многих адаптационных проблем, неизбежно возникающих у академиче-
ских мигрантов. По результатам инициативного поискового исследова-
тельского проекта (октябрь, 2023), среди студентов из Китая (N=106),
обучающихся в МГУ имени М.В. Ломоносова, онлайн форма обучения
наиболее психологически комфортно воспринимается 51,9 % респонден-
тов [2]. Поэтому такое обучение может рассматриваться как отдельная,
требующая развития образовательная услуга. Авторское исследование
подтвердило, что принципиальным фактором отношения к онлайн обра-
зованию при обучении иностранных студентов являются коммуникатив-
ные технологии. Одобрение студентами из Китая цифрового обучения
зависит от того, насколько в учебной онлайн практике решён вопрос
преодоления языкового барьера и выстраивания межкультурной комму-
никации. И, если позитивное отношение к онлайн форме связывается
ими с возможностью получения образования без требования нахожде-
ния на территории России, то негативное – с проблемами в организации
соответствующих коммуникативных процедур.

Современные информационно-коммуникативные технологии в выс-
шей школе представляют комплекс цифровых способов достижения це-
лей по развитию навыков коммуникации у студентов вузов; они направ-
лены на формирование у обучающихся умений решать коммуникатив-
ные задачи в ситуациях профессионального и межличностного общения
[3]. Несмотря на то, что в науке и образовании накоплен значительный
объём знаний по адаптации студентов к онлайн формату обучения, во-
прос о влиянии коммуникативных технологий на социальную адаптацию
иностранных студентов в условиях цифровизации остаётся мало изучен-
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ным. Заметим, что коммуникативная основа онлайн обучения является
не только условием успешности образовательного процесса, но и услови-
ем эффективности их социальной адаптации иностранных студентов в
вузе.

Источники и литература

1) Майер А., Кулагин В. В российских вузах обучается 37 081
китайский студент. URL: https://www.vedomosti.ru/society/article
s/2023/03/22/967543-v-rossiiskih-vuzah-obuchaetsya-37-081-kitaiskii-
student?ysclid=lqxyho9u8c665782477 (дата обращения: 04.01.2024)

2) Карпова Н.В., Леньков Р.В. Проблема адаптации иностранных уча-
щихся к учебным практикам онлайн-обучения в российском вузе //
Общество: социология, педагогика, психология. 2023. №12. С. 44-50.

3) Сираева М.Н. Педагогические коммуникативные технологии: учеб-
ное пособие. Ижевск, 2020.

Коваленко Ангелина Мизаевна1, Коваленко Михаил
Алексеевич2

1 - Южно-Российский государственный политехнический

университет (НПИ) имени М.И. Платова, Новочеркасск Ростовской

области, Россия; 2 - ЮРГПУ(НПИ) им.М.И. Платова,

Новочеркасск,Ростовская область, Россия

Наставничество в условиях цифровизации образовательного
процесса в техническом вузе

2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Техноло-
гический аспект наставничества во взаимодействии �педагог-наставник
- молодой педагог� в условиях цифровизации образовательного процесса
в техническом вузе заключается в процессе передачи социального и про-
фессионального опыта с опорой на современные информационно-комму-
никационные технологии (развитие цифровых учебно-методических ма-
териалов, сервисы и инструменты, разработка и распространение новых
моделей организации учебной работы, образовательные онлайн платфор-
мы Открытое образование, Сферум). Обратимся к историческому ас-
пекту, и отметим, что наставничество в условиях производственной де-
ятельности выступало одной из эффективных форм сохранения и пере-
дачи накопленных знаний и опыта молодым специалистам. В широком
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смысле под понятием �наставничество� понимается социальный инсти-
тут, осуществляющий процесс передачи и ускорения приобретения со-
циального и профессионального опыта [1], а в узком смысле - как фор-
ма профессиональной адаптации; технология передачи опыта, знаний,
формирования навыков, компетенций. Интересно, что за последние го-
ды в научный и житейский оборот вошли понятия �ментор�, �коуч�,
�фасилитатор�, �тьютор� со своим собственным смысловым наполнени-
ем. Так, под ментором понимается руководитель, учитель, наставник;
�коуч� - сотрудник с опытом, способный построить процесс обучения
на основе партнерских (доверительных) взаимоотношений; �фасилита-
тор� - опытный руководитель, обеспечивающий успешную групповую
коммуникацию на основе креативных моделей корпоративного обуче-
ния, �тьютор� - специалист, помогающий обучающемуся определиться с
индивидуальным образовательным маршрутом. Действительно, в науч-
ной литературе под наставником понимается человек, обладающий опы-
том в достижении жизненного, личностного и профессионального ре-
зультата, готовый организовать поддержку процессов самореализации
и самосовершенствования наставляемого [1]. Отметим, наставничество
протекает в условиях педагогического процесса двухстороннего взаимо-
действия �педагог-наставник - молодой педагог (подопечный)� с учетом
современных условий цифровизации высшей школы. Условия цифрови-
зации высшей школы базируются на цифровой образовательной среде,
включающей в себя цифровую инфраструктуру образования, цифровые
технологии и сервисы, электронные и образовательные ресурсы, одна-
ко главным активным актором выступает личность педагога-наставни-
ка. Объединив личностную составляющую с профессиональными ком-
петенциями педагога-наставника [2] представим модель педагога-настав-
ника в условиях цифровизации высшей школы (см. таблицу 1.). Табли-
ца 1. Структурные компоненты личностно - компетентностной модели
педагога-наставника в условиях цифровизации высшей школы Компо-
нент Содержание Личностные качества - лидерские качества; - актив-
ная жизненная позиция; -стрессоустойчивость; -аналитические способ-
ности; -организаторские способности; -мотивация; - готовность к меж-
поколенческой коммуникации; -постоянное саморазвитие, самообучение;
- эмоциональный интеллект. Ценностно-смысловая структура -доверие;
-партнерство; - ответственность; -эмпатия; -толерантность. Профессио-
нальные компетенции Методическая грамотность - базовое професси-
ональное образование; -ведение учебно-методической документации; -
проектирование рабочих программ; -проектирование модели учебного
занятия; -современные педагогические технологии, в том числе инфор-

621



мационные; -постоянное повышение профессиональной квалификации; -
владение различными стилями педагогического общения; Технологиче-
ская компетентность 1. Знание педагогических технологий: - интерактив-
ные; - тренинговые; - проектные; - информационные; - консультативные;
- семинары-практикумы. 2. Умение диагностировать и оценивать психо-
логические проблемы молодых работников в процессе их адаптации на
рабочем месте. Информационная компетентность 1. Умение и готовность
работать в онлайн среде. 2. Поиск, отбор и систематизация информации.
3. Использование ИКТ. Профессиональный опыт в области формируе-
мых компетенций Педагогический опыт, включая владение методами и
технологиями наставничества В заключении отметим, что современные
процессы цифровизации диктуют свои условия и ставят ряд задач пе-
ред высшим образованием, а именно, создание цифрового пространства,
развитие и внедрение цифровых инструментов и сервисов, в том чис-
ле цифровое оценивание в подготовке студентов. Цифровые технологии
способствуют появлению ряда проектов и платформенных решений в
таких областях как: управление учебным процессом, оценка и сертифи-
кация результатов обучения, социальные сети для преподавателей и сту-
дентов, исследователей и работодателей и т.д. Однако остается вопрос,
как подготовить молодых педагогов к реализации, с одной стороны, нов-
шеств, носящих цифровой характер, а с другой стороны, подготовить их
к осмысленному педагогическому процессу передачи знаний к обучаю-
щемуся и умению им управлять. В этом процессе отводится главная роль
наставничеству.
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Социологический мониторинг как эпистемологическая
матрица

В начале 1990 года в Минске впервые в Советском Союзе стал прово-
диться социологический мониторинг изучения социально-политической
ситуации по специально разработанной методике со специализирован-
ным инструментарием. Страна находилась в очень сложной ситуации.
Бурлила Прибалтика. Рос сепаратизм в Средней Азии и Закавказье. Си-
туация затрагивала основы существования человека, общества, государ-
ства. Для принятия правильных управленческих решений нужны были
релевантные знания, позволяющие отслеживать изменения в жизни рес-
публики и страны. Мониторинг представлял собой специально органи-
зованное систематическое отслеживание состояния явлений, объектов,
процессов для выявления новых знаний, позволяющих делать более точ-
ные прогнозы развития событий, предвидеть и предупреждать негатив-
ные последствия изменения ситуации. Социологическая анкета состояла
из двух частей – обязательной и ситуационной. В обязательную ее часть
входили блоки вопросов, которые затем более тридцати лет предлагались
респондентам.

Обязательный блок мониторинга состоял на несколько кластеров: по-
литического и экономического, образовательного и культурного, демо-
графического и коммуникационного, экологического и других. Исследо-
вания давали информацию о социально-политической ситуации в стране
и помогали достаточно точно прогнозировать ее изменения, даже в са-
мые критические для Беларуси моменты развития. Полученные данные
обрабатывались и анализировались, как правило, с помощью специаль-
ных цифровых технологий, позволяющих сравнивать результаты иссле-
дований в различные временные промежутки и выстраивать динамику
изменений.

Особый интерес представляет образовательный блок мониторинга
для современных университетов. Анализ эмпирических данных показы-
вает реалии современной жизни, усиливает практическую направлен-
ность, способствует трансферу технологий, помогает найти ответы на
вопросы, сколько и каких преподавателей необходимо в современных
условиях нестабильности и неопределенности. Мониторинг анализиру-
ет взаимодействие студентов и университета на всех этапах их студенче-
ской жизни (поступление, обучение, экзамены), помогает созданию инди-
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видуальных образовательных траекторий. Исследователи сопоставляют
данные и находят закономерности, на основе которых делаются выводы
о потребностях каждого конкретного студента, определяются, когда и
какая ему требуется дополнительная помощь. Социологический монито-
ринг является важным инструментом получения нового знания как для
управления социально-политической ситуацией в социумах, так и реше-
ния конкретных задач в жизнедеятельности современных университетов.
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Подготовка бакалавра социологии как междисциплинарная
проблема

Подготовка бакалавров по направлению "Социология" не может не
претерпевать изменений не только в силу всё возрастающей цифровиза-
ции социального пространства, все большей его насыщенностью вирту-
альными элементами, но ещё и потому, что современный социолог дол-
жен быть готов к изучению самых разнообразных факторов и условий
жизнедеятельности индивидов, при это в самых разных ситуациях. Это
может выражаться, например, в многообразном поведения современного
потребителя товаров и услуг, которое характеризуется не только его едва
ли не постоянном присутствием в интернет пространстве, что, естествен-
но, связано и с электронной торговлей, заказами, которые потребитель
размещает на соответствующих площадках. Но и с тем, как потребитель
реагирует на отзывы, предложения, замечания, комментарии, которые
размещаются на определенных сайтах по поводу тех или иных товаров
и услуг. Изучение онлайн-отзывов сегодня представляет собой характер-
ный атрибут поведения пользователей [1, с. 130]. А значит являются и
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неотъемлемым качеством работы социолога. Такие исследования, как по-
казывает анализ, строятся с использованием разных методов и направле-
ны на установление разных характеристик потребительского поведения
и реакции пользователей интернет платформ на отзывы и пожелания.
Например, есть специальные исследования, направленные на выявление
влияния длины онлайн-отзывов на восприятие их полезности, свидетель-
ствуют о положительной взаимосвязи [2]. Как видим, выстраивается вро-
де бы достаточно простая корреляция, но ведь и она нуждается в основа-
нии и изучении. А эксперименты с применением технологии ай-трекинга
подтверждают, что большая часть внимания пользователей направлена
на изучение негативных отзывов. По мнению авторов, именно негатив-
ные отзывы оказывают влияние на поведение потребителей [3]. М. Хос-
син и его коллеги с использованием модели множественной регрессии
доказали влияние фото и видео отзывов на рейтинг онлайн-продавца, по-
ведение потребителей при выборе дорогих или новых товаров (услуг) [4].
Подводя некоторые итоги, мы можем утверждать, что подобные практи-
ки следует обязательно использовать в подготовке социологов, что толь-
ко укрепит практическую направленность обучения.
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Беларусь

Цифровая грамотность современного преподавателя высшей
школы

В условиях трансформации образовательного процесса под влиянием
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в высшей
школе постоянно растут требования к уровню цифровой грамотности
преподавателей. В настоящее время наличие у преподавателей знаний,
умений и навыков эффективного использования ИКТ в процессе обу-
чения и воспитания студентов является неотъемлемой составляющей их
профессиональной компетентности. Учитывая востребованность цифро-
вых технологий в образовательной сфере, становится очевидным, что с
каждым годом значимость цифровой грамотности профессорско-препо-
давательского состава высшей школы будет только возрастать.

Вопросам цифровой грамотности преподавателей уделяется большое
внимание со стороны представителей самых разных наук: социологии,
психологии, педагогики, экономики и др. Среди отечественных исследо-
вателей, активно занимающихся изучением цифровой грамотности как
составляющей цифровой культуры преподавателей, можно назвать М.И.
Винокурову, Е.В. Гнатышину, Е.Е. Елькину, М.А. Крымову, М.В. Мас-
лакову, Г.В. Полякову, Л.А. Пронину, И.В. Сергиенко, Л.Г. Титаренко и
др.
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Цифровая грамотность преподавателя отражает его компетентность
в использовании ИКТ и в самом общем виде включает в себя те знания,
умения и навыки, благодаря которым он может максимально эффектив-
но действовать в динамично изменяющейся информационной среде выс-
шей школы. В таком ракурсе анализа цифровая грамотность выступает
одним из важнейших для ХХI века аспектов функциональной грамотно-
сти индивида.

Социологические исследования цифровой грамотности преподавате-
лей высшей школы, как правило, фокусируются на определении уров-
ня самооценки их компетенций в сфере ИКТ. Речь идет, прежде всего,
о навыках использования преподавателями специального программно-
го обеспечения, установленного на персональных компьютерах, ноутбу-
ках и смартфонах. В своей профессиональной деятельности современный
преподаватель высшей школы активно пользуется электронной почтой,
поисковыми сервисами, облачными хранилищами, разного рода социаль-
ными сетями и мессенджерами.

Данные социологических опросов, проведенных в Беларуси с 2020 го-
да, свидетельствуют о том, что пандемия COVID-19 выступила в роли
ускорителя цифровой трансформации системы высшего образования и
тем самым во многом способствовала росту уровня цифровой грамотно-
сти студентов и преподавателей [1].

Анализ результатов онлайн-опроса профессорско-преподавательско-
го состава Белорусского государственного университета, проведенного
весной 2023 под научным руководством автора тезисов, показывает, что
профессиональная мотивация приобретения цифровых компетенций яв-
ляется главной для университетских преподавателей, а их самооценки
уровня информационной грамотности выше среднего.

В современном мире уровень цифровой грамотности университетских
преподавателей во многом определяет качество обучения студентов. Сле-
довательно, постоянное повышение уровня цифровой грамотности явля-
ется важнейшей задачей для современного преподавателя высшей шко-
лы.
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МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Роль некоммерческих организаций в развитии внеучебной
деятельности студентов российских вузов

На современном этапе общественного развития наблюдается сниже-
ние эффективности традиционных ресурсов, используемых для развития
высших учебных заведений. Доминирующей ориентацией экономическо-
го роста в России становится стратегия инновационного развития на-
учных знаний, новых технологий и услуг, что подразумевает активное
взаимодействие с различными структурами, включая некоммерческие
организации.

Сотрудничество университетов с предприятиями и организациями,
включая некоммерческие, способствует адаптации учебных заведений к
потребностям абитуриентов и студентов. Например, для некоммерческих
организаций сотрудничество с вузами открывает возможности подготов-
ки новых специалистов, повышения квалификации сотрудников, а так-
же реализации различных мероприятий с привлечением человеческих
ресурсов учебных заведений [1]. Таким образом, взаимодействие между
некоммерческими организациями и университетами может рассматри-
ваться как взаимовыгодное, нацеленное на развитие студентов высшей
школы.

Для глубокого осмысления темы исследования был проведен анализ
различных методов взаимодействия представителей третьего сектора с
российскими вузами [3]. В ходе исследования было выяснено, что студен-
ты высших учебных заведений играют ключевую роль в целевой аудито-
рии НКО, особенно в организации мероприятий, связанных с социально-
правовыми аспектами. Данные инициативы могут охватывать различ-
ные области, такие как развитие гражданского общества, участие моло-
дежи в общественных движениях, профилактика социальных проблем,
охрана окружающей среды, образование и просвещение, поддержка уяз-
вимых групп населения, организация досуга студентов, пропаганда здо-
рового образа жизни и др.

Основные формы взаимодействия между вузами и НКО включают в
себя следующие аспекты [2]:

• Координационные усилия, направленные на проведение мероприя-
тий в различных сферах, таких как образование, профориентация,
гражданское воспитание и другие.

• Коммуникативные инициативы, направленные на информирование
общественности о различных темах, PR-кампании и т. д.
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• Консультативная деятельность, включающая организацию и про-
ведение консультаций по актуальным вопросам.

Взаимодействие вузов с НКО в контексте организации внеучебной ак-
тивности студентов может принимать различные формы. Среди них -
совместные мероприятия и акции, реализация программ на основе гран-
тов, совместное создание и осуществление проектов посредством госу-
дарственных заказов, а также взаимодействие для проведения целевых
социальных программ.

Исследование роли НКО в организации внеучебной жизни студентов
в российских вузах демонстрирует, что на современном этапе развития
общества третий сектор постепенно укрепляет свою позицию в сфере
взаимодействия с вузами. Однако необходимо учитывать особенности и
проблемы этого сотрудничества, чтобы разработать курс, который мак-
симально соответствует потребностям студентов и представителей НКО.
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Социальные технологии как инструмент достижения целей
стратегического планирования и программ развития

субъектов Российской Федерации

Актуальность разработки, реализации и совершенствования образо-
вательных технологий, как одной из разновидностей социальных техно-
логий, определена Федеральными законами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации [1].

В силу того, что объектом социальных технологий выступает че-
ловек, различные социальные группы (возрастные, профессиональные,
этнические, другие), то и наибольшая эффективность реализации этих
технологий на практике достигается в процессе реализации механизма
межведомственного взаимодействия и современных инновационных ин-
струментов – социальных технологий.

Разработанная Институтом социально-экономических проблем на-
родонаселения ФНИСЦ РАН регионально-муниципальная, межведом-
ственная, многофункциональная модель: �Консолидированное межве-
домственное взаимодействие в субъекте РФ как механизм формирова-
ния и реализации человеческого потенциала в условиях временных и ре-
сурсных ограничений� в полной мере может быть реализована в любом
субъекте РФ.

Ключевая целевая социальная группа Модели – молодежь.
Системные элементы регионально-муниципальной Модели: механизм

консолидированного межведомственного взаимодействия и инструмент
его реализации: региональная цифровая платформа, инновационные со-
циальные технологии, мотивационный механизм, региональное и муни-
ципальное/межмуниципальное информационно – коммуникационное

пространство, социокультурная ценностная компонента.
В основе разработки и реализации инновационных социальных тех-

нологий различные эмпирические и статистические базы данных. По-
требность в таких технологиях обусловлена необходимостью быстрого и
крупномасштабного �тиражирования� новых видов деятельности.

Таким образом, основная задача системных элементов регионально-
муниципальной Модели состоит в разработке и реализации новых сти-
мулов для: создания обновленных устойчивых бизнес-моделей развития
ключевых региональных отраслей экономики, способных эффективно
работать и адаптироваться в условиях современной цифровой экономи-
ки; перехода к новой корпоративной культуре в органах государственной
власти и органах местного самоуправления субъекта РФ, предусматри-
вающих цифровую трансформацию – как основу идеологии в ходе при-
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нятия управленческих решений; минимизации проблем и вызовов циф-
ровой трансформации [2]; сбалансированности рынка труда; реализации
других задач.

Источники и литература
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quot;Мягкиеquot; методы исследования социальной
реальности в ВКР студентов направления Социальная работа

и Социология

Для формирования эмпирической базы выпускных квалификацион-
ных работ по направлению социальная работа и социология все большую
популярность набирает такой метод исследования как интервью. Мы рас-
смотрим два принципиально отличных типа интервью: экспертное и глу-
бинное. Экспертное интервью стремится получить профессиональную и
объективную оценку изучаемого феномена. Глубинное интервью полез-
но, если исследователь стремится выявить субъективные, личностные
смыслы и оценки изучаемой ситуации.

Однако проблема применения интервью для написания выпускных
квалификационных работ пока не нашла отражение в научно-методиче-
ской литературе.

Метод интервью необходимо применять, когда невозможно из-за
сложности социальных явлений и процессов оперировать цифрами и ста-
тистикой.

Поэтому в последние годы научные руководители и студенты при
написании ВКР в гуманитарных науках и прежде всего в социологии и
социальной работе все чаще стали использовать �мягкие� (качественные
методы) исследования социальной реальности.
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Качественный подход стремится более глубоко объяснить и интер-
претировать социальные явления или процессы сначала на уровне обы-
денного понимания, а затем дать их интерпретацию на уровне социоло-
гической концепции.

Применение метода интервью при написании выпускных квалифика-
ционных работ позволяет расширить исследовательский потенциал мо-
лодого ученого, по-новому посмотреть на изучаемую проблему, исполь-
зовать прогностическую функцию интервью с целью выработки реко-
мендаций по изменению социальной реальности.

Любавина Наталья Викторовна
ФГБОУ ВО "Поволжский государственный университет сервиса",

Тольятти, Россия

Современные технологии работы с молодыми семьями в
высшем образовательном учреждении

Низкая рождаемость и старение населения являются актуальными
социально-демографическими проблемами современного общества. Они
также являются и важными социальными проблемам в России, требую-
щими незамедлительного принятия мер, разработки и внедрения совре-
менных социальных технологий для решения этих проблем и оказания
помощи семьям. Приведем следующие статистические данные. Если в
1991 г. по численности населения РФ была на 6 месте в мире, то в 2012
г. - на 10-м, и к 2050 г. Россия займет 14 место [1]. Специалисты конста-
тируют наступление в России второй волны демографического кризиса,
проявляющегося в убыли населения. До поры до времени она компен-
сировалась за счет миграционного прироста. В последнее время мигра-
ционный поток сократился из-за рецессии российской экономики и уже
не компенсирует превышение уровня смертности российского населения
над рождаемостью . Так, за 2017 г. население РФ увеличилось на 76,1
тыс. чел., где миграционный прирост практически вдвое был выше есте-
ственной убыли населения и составлял 211,9 тыс. чел. Уже вначале 2019
г. общая численность населения снизилась на 99,7 тыс. чел., так как
в 2018 г. был очень низкий миграционный прирост, если сравнивать с
предыдущими годами этого столетия, (124,9 тыс. чел.) и высокая убыль
населения за счет естественного движения населения (-224,6 тыс. чел.)
[2]. С 2016 г. стала тотально снижаться рождаемость и сокращаться по-
зитивная динамика в параметрах смертности.
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Целью данного исследования является выделение современных соци-
альных технологий поддержки молодых семей в высшем образователь-
ном учреждении.

Для решения проблемы низкой рождаемости государство предлага-
ет комплекс мер административной, финансовой, социальной поддерж-
ки семьи. Это федеральные программы поддержки семьи, в том числе
молодой, Разрабатываются и внедряются экономические меры поддерж-
ки. Но экономические меры в виде повышения пособий помогают под-
нять рождаемость только до желаемого числа детей. Как показывают
социологические исследования, количество детей в семьях, как правило,
уменьшается с ростом благосостояния.

Таким образом, встает вопрос о необходимости разработки и внедре-
ния социальных технологий поддержки семьи. В последнее время созда-
на и продолжает формироваться сеть государственных социальных учре-
ждений, в которых расширяется спектр услуг, направленных на укрепле-
ние института семьи в целом, и молодой семьи в частности, Поддержка
семьи и усиление ее воспитательного потенциала требует от специали-
стов, работающих с семьей, глубоких системных знаний, умений опре-
делять точки приложения профессиональных усилий, находить адекват-
ные средства и способы взаимодействия с ней. Особое внимание в этом
контексте необходимо уделить высшим образовательным учреждениям,
их социально-воспитательным функциям. Ведь студенты создают семьи
и испытывают весь комплекс проблем молодой семьи, зачастую не вла-
дею технологиями их преодоления. Основными из них являются: ма-
териально-бытовые и жилищные проблемы; психологические проблемы.
Для того чтобы молодая семья могла осуществлять все свои функции,
необходимо комплексное решение этих проблем. Необходимо включать в
социальную работу инновационные технологии.

Информационные технологии: использование онлайн - платформ для
обмена информацией, общение и координации действия между моло-
дыми студенческими семьями, специалистами и организациями. Такие
платформы могут включать в себя информацию о мероприятиях, обра-
зовательных программах, консультациях доступных услуг и т.д.;

Технологии дистанционного обучения и консультирования, вебинары,
онлайн-курсы и видео- консультации для обеспечения молодым супругам
доступа к образовательным и психологическим услугам;

Использование социальных медиа, рекламы и других методов для
привлечения внимания молодых семей к программам поддержки и об-
разовательным услугам, для распространение информации и о молодых
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семьях и их потребностях, а так же для вовлечения молодых семей в
диалог и сотрудничество;

Однако, что бы эффективно использовать эти технологии необхо-
димо: во-первых, учитывать некоторые ключевые аспекты. Во-первых,
необходимо определить цели и задачи, которые мы хотим достичь с по-
мощью этих технологий. Это поможет выбрать наиболее подходящие
инструменты и методы для работы. Во-вторых, важно обеспечить до-
ступ молодых семей к этим технологиям. Это может включать создание
онлайн- платформ или мобильных приложений, обучение использова-
нию технологий и обеспечение технической поддержки. В-третьих, необ-
ходимо обеспечить качество и актуальность информации, которая предо-
ставляется молодым семьям через эти технологии. Это может включать
регулярное обновление информации о мероприятиях, образовательных
программах и доступных услугах. Наконец, важно поддерживать обрат-
ную связь с молодыми семьями, что бы убедится, что технологии рабо-
тают эффективно. Это может быть достигнуто через опросы, форумы
или другие формы обратной связи.
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Инновационные коммуникативные технологии в
образовательном пространстве университета

В современных условиях российское университетское образование по-
всеместно столкнулось с новыми вызовами и перспективами. Одним из
важнейших изменений выступает трансформация требований к комму-
никации между преподавателями и студентами. Все более очевидным
становится коммуникативный поворот в системе высшего образования:
классическое представление о преподавателе как источнике знаний за-
меняется современным имиджем преподавателя как эффективного ком-
муникатора/модератора/координатора дискуссий [3].

Даже таким традиционным, классическим формам проведения заня-
тий как лекции часто предпочитаются более инновационные форматы,
такие как:

• лекция-дискуссия (включает интеракцию со студентами в виде бе-
седы, мозгового штурма, диалога, полилога и пр.);

• лекция-спор (предполагает несколько лекторов, защищающих раз-
личные позиции);

• лекция с заранее запланированными ошибками (студенты должны
обнаружить заведомо заложенные в преподаваемом материале ошибки);

• лекция с разбором конкретных ситуаций (анализ определенной про-
блемной ситуации в ходе изложения материала);

• проблемная лекция (рассмотрение несколько научных проблем и
широкого спектра вариантов их решений в ходе лекции) [1].

Практические занятия также все чаще проводятся как в активной
(взаимодействие студентов с преподавателем), так и интерактивной (вза-
имодействие студентов друг с другом) форме [4]. Примерами таких ин-
новационных форм могут быть: волна эссе (предполагает деление сту-
дентов на малые группы с последующим написанием своей части эссе и
передача другой подгруппе для обсуждения и дополнения); �проблем-
ный аквариум� (представляет собой творческую комбинацию методов
аквариума и проблемного семинара); парламентские дебаты (техноло-
гия публичного обсуждения и даже �спора�, предполагающего вовлече-
ние разных �партий� среди студентов); учебный плакат (предполагает
структурирование и закрепление пройденного материала с помощью ви-
зуализации); метод судов и совещаний (аргументированный обмен мне-
ниями между двумя сторонами: обвинением и защитой); метод печа-ку-
ча (предполагает серию ярких, кратких презентаций на заданную тему
в емком концентрированном виде); идейная сеть (разновидность мозго-
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вого штурма, направленная на детализацию и уточнение идей, связан-
ный с определенным основным понятием); метод кейсов (предназначен
для анализа конкретной ситуации) и многие другие. Все эти формы на-
правлены на стимулирование коммуникативной активности и творческой
инициативности студентов. Кроме того, приветствуется организация пре-
подавателем встреч, конференций, воркшопов и предоставление студен-
ту возможностей проявить себя на практике и пр. Все более важным
также становится личный пример преподавателя [2]. При этом все пере-
численные методы и форматы основываются на способности универси-
тета организовать комфортное коммуникативное пространство как для
студентов, так и для преподавателей.
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Особенности патриотического воспитания российского
студенчества в условиях СВО

Заканчивается второй год со дня начала СВО (Специальной военной
операции), проводимой руководством страны против �Укро-нацистов�,
осуществлявших настоящий геноцид наших русских и русскоязычных
соотечественников на Донбассе. В её ходе коллективный Запад под ру-
ководством глобального гегемона (США) организовал против России по
сути тотальную гибридную прокси-войну руками террористического ки-
евского режима Зеленского.

Боевыми действиями российского воинства было освобождено 20%
территории Новороссии, население которой в сентябре 2022 года на все-
народном референдуме проголосовало за воссоединение четырех новых
регионов с исторической родиной. Они на законных основаниях вошли в
состав Российской Федерации. Началась сложная интеграция ЛДНР, За-
порожской и Херсонской областей в социально-экономическое, политико-
правовое и социо-культурное пространство России, сопровождавшееся не
только беспрецедентным сплочением российского общества и массовой
поддержкой россиянами СВО, но и появлением известных проблем.

Одной из таких проблем стало неоднозначное отношение к этим про-
цесса со стороны определенной части гражданского общества, в особен-
ности - интеллигенции и студенчества, проживающих в мегаполисах и
крупных городах. Часть из них стала �релокантами�, поспешила уехать
за границу и оттуда взялась активно критиковать и очернять свою Роди-
ну, демонстрируя не просто негативное, но откровенно враждебное отно-
шение к нашей стране. Среди оставшихся активно заявили о своем нело-
яльном отношении к СВО некоторые представители студенчества круп-
ных российских вузов, демонстрируя свою политическую незрелость и
непонимание сути происходящих событий. Причиной этого является их
оторванности от источников правдивой информации и сосредоточенно-
сти исключительно на контентах из �всемирной паутины�. Не послед-
нюю роль здесь сыграл недостаточных охват этой молодёжи патриотиче-
ским воспитанием со стороны семьи, институтов и учреждений государ-
ственной молодёжной политики, а также разнообразных общественно-
политический организаций.

Ответом на эти неоднозначные тренды стало издание Президентом
России известного ноябрьского (2022 г.) Указа о поддержании и укреп-
лении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сре-

638



ди них, пожалуй, ключевое место отводится воспитанию патриотизма,
означающего любовь к своей Родине, преданность своему отечеству и
народу, ответственность перед ними и готовность к жертвам и подвигам
во имя национальных интересов своей страны. С учётом исключительной
значимости повышения уровня патриотического воспитания молодежи,
и во исполнение президентского Указа в вузах России с сентября 2023 г.
началось преподавание Основ российской государственности и т.д. Важ-
ным социальным фактором повышения действенности этого воспитания
могло бы стать также более активное обращение к советскому опыту
организации и проведения патриотического воспитания молодежи и ис-
пользование наработанных им практик.

Морару Николета-Флорина
РУДН имени Патриса Лумумбы, Москва, Российская Федерация

Особенности социальных сетей в университетском
образовательном процессе

Современные социальные технологии оказывают существенное влия-
ние на университетский образовательный процесс. Данное исследование
посвящено в большинстве своем социальным сетям. Целью исследова-
ния является выявление роли социальных сетей в стимулировании ак-
тивности студентов, создании благоприятной образовательной среды и
развитии учебного процесса. Исследование основывается на обзоре су-
ществующей литературы и анализе практического опыта использования
социальных платформ в учебном процессе.

В данном докладе проводится анализ роли двух популярных социаль-
ных платформ, таких как Телеграм и ВКонтакте (ВК), в современном
высшем образовании. По данным на 2023 г. ВКонтакте является крупней-
шей социальной сети в России с точки зрения количества пользователей,
а также удобным сервисом для решения многих задач в системе выс-
шего образования. Однако, в последние годы Телеграм начал набирать
большую популярность среди студентов, в том числе благодаря росту
образовательных каналов и групп.

В работе рассматриваются особенности этих платформ в образова-
тельной среде, в том числе создание кафедральных или общеуниверси-
тетских групп или страниц для коммуникации студентов и преподава-
телей, а также распространения академической информации и универ-
ситетских новостей, например: достижения студентов, освещение жизни
университета, конкурсы и так далее. Другим примером может служить
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создание каналов, где размещаются предстоящие образовательные меро-
приятия, в которых могут участвовать как студенты, так и преподава-
тели. Групповые проекты и исследования также могут реализовываться
путем создания исследовательских чатов по тому или иному вопросу, где
участники могут обменяться материалами, знаниями и мнениями.

Кроме того, было доказано, что в последние годы такие платформы
предоставили образовательными учреждениями новые возможности для
продвижения своих программ, таких как дополнительное образование,
привлечения потенциальных студентов (например, путем продвижения
�Дня открытых дверей� в социальных сетях) и налаживания комму-
никации с выпускниками. В рамках исследования также было уделено
внимание анализу недостатков и вызовов использования Телеграм и ВК
в контексте высшего образования, с которыми сталкиваются участники
образовательного процесса при использовании этих платформ. В чис-
ле таких недостатков можно отметить: безопасность конфиденциальных
данных, невозможность верификации пользователя, спам в группы об-
суждений.

В результате исследования делаются выводы о значимости социаль-
ных сетей, в частности Телеграм и ВК, для современного высшего обра-
зования, а также выделяются направления дальнейших исследований и
развития в данной области.
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управления, кафедра управления персоналом, Москва, Россия

Сложности в обучении китайских студентов управленческим
специальностям на русском языке

Поворот российской внешней политики на Восток привел к установ-
лению прочных связей с Китайской народной республикой в сфере об-
разования. Студенты из КНР, заинтересованные в получении качествен-
ного образования в РФ, поступают в Московский государственный уни-
верситет. Факультет государственного управления стал одним из самых
популярных факультетов среди китайских студентов. Ежегодно ряды ба-
калавров, магистрантов и даже аспирантов пополняют иностранные сту-
денты из Китая. При этом программы на английском языке для таких
студентов пока только начинают развиваться на факультете. Основной
объем курсов преподаватели ведут на русском языке.

Эта ситуация приводит к целому ряду сложностей, от решения кото-
рых зависит возможность факультета продолжать давать качественное
и конкурентоспособное образование своим студентам. Перечислим неко-
торые проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели.

1. Как вести занятия в смешанных группах, состоящих из русско-
язычных и иностранных студентов, учитывая, что уровень русского язы-
ка у иностранных студентов, как правило, очень неравномерный.

2. Какие задания будут наиболее удобны для работы с иностранными
студентами.

3. Как выстраивать коммуникацию с большим количеством иностран-
ных студентов, которым, как правило, требуется гораздо больше внима-
ния, чем русскоязычным студентам.

4. Какие формы контроля позволяют наиболее качественно подгото-
вить иностранных студентов к итоговой аттестации.

Все эти и многие другие вопросы требуют оперативной разработки
решений, которые позволят выстроить учебный процесс с учетом инте-
ресов как преподавателей, так и студентов.

Нечитайленко Дарья Юрьевна
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филиал ФГАОУ ВО �Мурманский арктический университет� в г.

Апатиты, Апатиты, Россия

Проектная деятельность как технология обучения в учебных
заведениях высшего образования

От качества образования зависит уровень подготовки профессиональ-
ных кадров и в дальнейшем конкурентные преимущества молодых спе-
циалистов на рынке труда. Одним из элементов образования, опреде-
ляющего его качество, являются образовательные технологии. На сего-
дняшний день проектное обучение активно внедряется на всех уровнях
образования, в том числе и в системе высшего образования [2].

Проектное обучение представляет собой организованную деятель-
ность обучающихся, связанную с решением различных актуальных про-
блем и получении конечного продукта. В рамках проектной работы сту-
денты формируют группы для решения задач, а им назначается ментор,
наставник или руководитель проекта, который осуществляет управление
процессом и мотивацию, а также исследует объекты и задачи, поставлен-
ные перед проектом. Конечным результатом может стать патент, доклад,
книга, инновация, аналитический отчет, бизнес-план или стартап. Ком-
мерциализация проектного продукта также представляет важный аспект
данной работы [1].

Технология проектного обучения способствует развитию креативных
способностей и качеств личности студента, необходимых для творческой
деятельности, независимо от его будущей профессии. Внедрение проект-
ного обучения имеет следующие преимущества: получение материально-
го продукта, приобретение навыков работы в команде, подготовка спе-
циалистов для работодателя. [5].

Существуют множество типологий студенческих проектов. Особое
внимание уделяется двум классификациям: по ведущей деятельно-
сти - исследовательские, инженерно-конструкторские, организационные,
стратегические и арт проекты, а также по продуктовому результату –
научно-исследовательские, опытные – НИОКР, технологические, инфра-
структурные, предпринимательские, инновационные проекты [4].

Целью данной работы является изучение организации проектной де-
ятельности обучающихся Мурманского арктического университета на
примере студенческого акселератора �Арктика. Суперфуд�.

На базе Мурманского арктического университета в сентябре 2023 года
стартовала программа по развитию инновационных продуктов и бизне-
са. Открытие первого в Мурманской области студенческого акселератора
�Арктика. Суперфуд� объединило молодых предпринимателей, студен-
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тов, профессионалов пищевой промышленности и всех, кто интересуется
потенциалом Арктического региона.

�Арктика. Суперфуд - это не только место для развития инновацион-
ных идей, но и уникальная платформа, способствующая росту проектов
в регионе. За четыре месяца более 500 участников программы прошли
весь цикл – от поиска продуктовой идеи до защиты презентации проекта.
По успешному завершению программы выпускники получили сертифи-
каты для своего резюме, а лучшие – поддержку в реализации проектов�
[3].

Современное обучение должно стремиться к активному использова-
нию инновационных образовательных программ, направленных на по-
вышение конкурентоспособности будущих специалистов на рынке труда.
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Уральский федеральный университет им. первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина, 2019. – С. 349-358. – EDN TAPBXH

Новиков Никита Владиславович
ФГАОУ ВО �Северо-Кавказский федеральный университет�,

Ставрополь, Россия

Инновационные подходы в университетской образовательной
среде: социальное проектирование

Современное университетское образование в России сталкивается с
вызовами, требующими инновационных подходов в подготовке студентов
к решению сложных проблем современного общества.Судьба выпускника
на рынке труда зависит не только от успешного освоения образователь-
ной программы, но также от его общей культуры, мотивации, творче-
ского мышления и способности адаптироваться в новых условиях. Эти
качества были важны и ранее, однако в современной экономике, особенно
в условиях информационного общества, они приобретают особенное зна-
чение. В этом контексте социальное проектирование становится мощным
инструментом, способствующим не только развитию профессиональных
навыков, но и воспитанию у студентов гражданской активности и ответ-
ственности.

Глобальные экономические, социальные, политические и экологиче-
ские проблемы требуют от образовательных организаций не только пе-
редачи знаний, но и формирования у студентов комплексного понима-
ния своей роли в обществе. Социальное проектирование предоставляет
уникальную возможность интегрировать теоретические знания с прак-
тическим опытом, создавая среду для развития творческого мышления и
социальной ответственности. Оно относится к разряду инновационной,
творческой деятельности, так как предполагает изменение реальности,
внедрение каких-либо нововведений, направленных на решение социаль-
но-значимых проблем. Л.И. Еремина отмечает, что социальное проекти-
рование предполагает самостоятельное общественное действие на благо
и заботу о себе и других людях [1, с. 23]. И.В. Чуйкова также замечает,
что проективная (или проектная) деятельность предполагает преобразо-
вание реальности [2, с. 1]. Таким образом, социальное проектирование
представляет собой процесс, в рамках которого предполагается соверше-
ние преобразований в обществе. Притом, реализуются они самим обще-
ством для решения своих проблем и улучшения условий жизни.
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Проектирование как образовательная технология позволяет студен-
ту проявлять самостоятельность и креативность, способность интегри-
ровать знания из разных областей науки, понимать непосредственные
проблемы людей, с которыми ему предстоит работать, развивать комму-
никативные навыки, позволяющие осуществлять эффективное взаимо-
действие с ними, актуализировать свой личный жизненный опыт [3, с.
4].

Внедрение технологии социального проектирования в среду универ-
ситетов России способнопреобразовать образовательный опыт студентов,
что также отвечает ожиданиям работодателей, которые ищут выпускни-
ков, способных решать нетривиальные задачи.
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Экологическая культура современной молодежи: сущность и
проблематика формирования

В целях предметного и всестороннего анализа сущности экологиче-
ской культуры прежде всего целесообразно рассмотреть понятие эколо-
гии.
Так человечеству, сухопутным и морским животным, птицам и иным
живым организмам присуща среда обитания (окружающая среда). Среда
обитания включает в себя воздух, почву, температуру, ветер, гидросферу
и иные элементы. Под экологией следует понимать науку о взаимодей-
ствии живых организмов и элементов среды обитания [5].
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Благополучие окружающей среды и ее обитателей напрямую зависит
от характера их взаимодействия. В процессе эволюции в силу технологи-
ческого прогресса человечество достигло успехов, значительно оптими-
зировав удовлетворение различных нужд. Однако зачастую производ-
ственные процессы пагубно влияют на окружающую среду,
в частности осуществляется выброс в атмосферу и гидросферу разнооб-
разных химических элементов, соответственно меняющих состав выше-
указанных сфер. В контексте вышеизложенного А.Л. Маршак эволюцию
человека связывает с утратой своей первоначальной родины, под кото-
рой он подразумевает природу [4].

Между тем, стоит отметить, что общество заинтересовано в сохране-
нии удовлетворительного состояния окружающей среды, поддержании
баланса между производственными процессами и здоровьем элементов
среды обитания.

Кроме того, окружающая среда нуждается в обеспечении безопас-
ности в долгосрочной перспективе, поскольку функционирование про-
мышленных предприятий способно нанести вред, на устранение послед-
ствий которого может уйти несколько лет. Последствия такого масштаба
неминуемо негативно скажутся на здоровье будущих поколений. В этой
связи задача по обеспечению безопасности окружающей среды, сниже-
нии рисков наступления экологических кризисов, а в худших случаях и
катастроф ложится на плечи подрастающих поколений [1].

Одним из факторов формирования экологической культуры молоде-
жи является деятельность по воспитанию в подрастающем поколении бе-
режного отношения к окружающей среде, ознакомлению с идеей своего
рода позитивной экологической культуры. Речь об экологическом про-
свещении.

Наряду с экологическим просвещением как фактор формирования
экологической культуры выделяют действия, направленные на популя-
ризацию экологических ценностей среди молодежи, выработку новых
установок по отношению к окружающей среде. Так по мнению К. Ман-
хейма молодежь выступает оживляющим посредником, способным про-
являя гибкость приспосабливаться к стремительно и существенно меня-
ющейся действительности [3].

Вместе с тем, стоит отметить тот факт, что молодежь легче поддается
обучению. Ю.А. Зубок и Т.И. Яковук рассматривают сознание молодежи
как пластилин, который трансформируется в любой образ [2].

Таким образом, отмечая важность обеспечения безопасности окружа-
ющей среды, можно сделать вывод о необходимости поддержания совре-
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менной молодежи в экологических практиках различными институтами,
в том числе государством.
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МБОУ ВО ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО

ИСКУССТВА, Екатеринбург, Россия

Фиджитал подход в коммуникации quot;преподаватель –
студентquot;: на примере сбора оценок удовлетворенности

Цифровизация – важнейший тренд развития образования, он прояв-
ляется в организации учебного и внеучебного процессов, научной работы,
исследовательских практик, в частности, исследований удовлетворенно-
сти акторов учебного процесса. Изучение мнения потребителей услуг об-
разования в вузе стало обязательным. Тысячи научных публикаций по-
священы этим вопросам [1-4]. В большинстве случаев опросы проводятся
с использованием онлайн анкетирования. Это оправдано показателями
проникновения Интернета и лояльностью студентов к такой практике
коммуникации. По данным Mediascope, в 2023 г. 83% населения РФ 12+
использовали Интернет хотя бы раз в месяц, а в среднем в день � 81%.
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В младших группах аудитория интернета выше и составляет практиче-
ски 100% населения. Мнимая простота и �дружественность� формата
онлайн опросов привели к тому, что студенты получают чуть ли не каж-
дый день предложение заполнить ту или иную онлайн-анкету. Заполняя
однотипные опросники с закрытыми вопросами, студенты с трудом де-
монстрируют свою субъектность. Ориентации на публичную социологию
(по М. Буравому) нет, респондентов не знакомят с результатами исс-й.
Это создает эффект отчуждения. Как следствие – низкая достижимость
выборки таких опросов.

Пользование цифровым продуктом – привычно для студентов. Но
исследования показывают, что фиксируется и усталость от цифро-
вых технологий, ценность дополнения ее аналоговой коммуникацией.
Неслучайно феномен �фиджитал� - (physical + digital = phygital�
интегрированные коммуникации на стыке физического и цифрового про-
странств) возникает в разных сферах жизнедеятельности. В спорте этот
подход использует основные достоинства цифровых и традиционных ин-
струментов (физические и компьютерные соревнования). Применитель-
но к опросам студентов фиджитал-подход в коммуникации �преподава-
тель – студент� - это проведение письменного опроса в дополнение к он-
лайн-анкетированию. Дизайн такого исследования основан на сочетании
количественных и качественных, offline и online методов, что повышает
их надежность.

Технологически сбор обратной связи в аналоговой форме организо-
ван так: на последнем аудиторном занятии преподаватель предлагает
студентам в письменной форме зафиксировать позитивные и критиче-
ские впечатления от курса, а также написать свои предложения на буду-
щее. Студентам гарантируется анонимность (хотя ее труднее соблюсти
по сравнению с онлайн анкетированием) и предлагается полная свобода
в описании (даже вопросы не формулируются конкретно, преподаватель
на доске фиксирует знаки �плюс�, �минус� и �бесконечность� (предло-
жения об изменениях в дисциплине для будущих студентов). Так созда-
ются условия нарративного высказывания [5]. Повышает эффективность
такой коммуникации и последующая за сбором письменных ответов ана-
литика: преподаватель в обобщенной форме знакомит студентов с основ-
ными итогами, размещая текст, например, в ЭОИС.

Наш опыт показывает, что студенты высоко оценивают такую фор-
му обратной связи, указывая на ее уникальность, удачное сочетание с
цифровыми технологиями коммуникации.
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Визуальные коммуникации в развитии имиджа университета

Цифровой этап развития общества поставил перед университетами
новые коммуникационные задачи, связанные с приоритетом развития
каналов и форм взаимодействия участников образовательного процес-
са. Известно, что современное поколение обучающихся отличается от
предшествующих поколений потребностями в более сложной структу-
ре коммуникаций, обеспечивающей скорость информационных потоков
и активное участие в формировании и изменении коммуникационного
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ландшафта. В ответ на это университеты оперативно меняют свои ими-
джевые характеристики, стремясь представить себя в публичном про-
странстве как инновационного агента, стремящегося к динамичному раз-
витию и предоставляющего возможность обучающимся получать востре-
бованные навыки и компетенции. В образе современного университета
подчеркиваются такие его интегративные свойства, как способность к
инновациям, поликультурность, активная цифровизация и стремитель-
ное развитие всех видов и форм коммуникации.

Имидж университета раскрывается в системе аффективно-когнитив-
ных сторон, позволяющих конструировать, транслировать и выявлять
с помощью исследований сформированный эмоционально окрашенный
образ, в котором присутствуют целенаправленно заданные характери-
стики, оказывающие определенное влияние на целевую группу образо-
вательного учреждения [1, С.11]. В единстве сторон имидж универси-
тета предстает как многомерный интеллектуальный конструкт, репре-
зентируемый в массовое сознание [2], формирование которого связано
с представлениями о дизайне пространства, репутации руководителя,
уровне профессионализма преподавателей, современных формах комму-
никации и степени открытости внешней среде. В имидже находят отра-
жение другие структурные аспекты, показывающие взаимосвязь внеш-
ней и внутренней среды университета, а также комфортность, размер
и оснащенность помещения, эстетика и удобство навигации. Как отме-
чают социологи, современные студенты уверены, что процессы комму-
никации пронизывают все стороны образовательного процесса, прева-
лируя над традиционным форматом получения знаний и информации
[3]. Анализируя среду университета в контексте его имиджа, студенты
уделяют особое внимание бренду, визуальным характеристикам оформ-
ления образовательного пространства, транслирующим историко-куль-
турные традиции, аспекты идентичности и места для совместной рабо-
ты, а преподаватели больше внимания обращают на места, связанные
с локацией, ролевыми рамками, определяющими поведение участников
образовательного процесса.

Проведенные среди студентов Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета социологические опросы показывают, что студенты
воспринимают университет как активного коммуникационного агента,
отслеживают медийную активность всех служб, ожидают оптимизации
коммуникационных практик, проявляют готовность к участию в про-
ектировании и внедрении нововведений в медиапространство универси-
тета [4]. Модели коммуникаций, предлагаемые молодежью, отличают-
ся сложностью структуры и активной ролью обучающихся. В качестве
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результата медиаактивности университета выявляются такие его чер-
ты, отмеченные студентами, как: �известный, интересный, перспектив-
ный/инновационный, уютный�. Такую шкалу можно сформировать из
ответов студентов на вопрос о ключевых характеристиках университета,
в котором они учатся. Среди выделенных ценностей, демонстрируемых
университетом, доминируют: �престиж и высокий статус�, �молодость
и движение�, �семейная атмосфера и дружба�, �наука, открытия, инно-
вации� [5].

Таким образом, следует отметить, что визуальные коммуникации, ре-
ализуемые в многоагентном режиме, могут позволить университету бо-
лее чутко осуществлять отклик на высказываемые с помощью обратной
связи ожидания и запросы студентов, а также улавливать их готовность
к новым коммуникационным практикам и ролям.
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Похомова Алеся Андреевна
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Беларусь

Роль университетов в развитии студенческого волонтерства в
Беларуси

Феномен волонтерства распространен среди различных социально-
демографических групп, для каждой из которых способен выполнять
ряд специфических социально значимых функций. Тем не менее, наибо-
лее значимую роль данное явление играет в становлении социальности
молодого человека, формировании его социального капитала и личност-
ных особенностей. Как отмечает российский ученый С.Н. Чирун, именно
в молодежи будущее существует в настоящем. Задача различных аген-
тов молодежной политики в конструировании созидательного, креатив-
ного, инновационного и социально ориентированного образа будущего в
настоящем. В этом контексте важно отметить, что такое направление ра-
боты с молодежью как содействие развитию молодежных инициатив и
добровольческого движения имеет неоспоримое значение. Центральной
организацией в Беларуси, деятельность которой ориентирована на ока-
зание информационной, консультативной и методической помощи орга-
низаторам и участникам молодежного волонтерства, выступает Респуб-
ликанский волонтерский центр. При поддержке Министерства образо-
вания данная структура осуществляет свою деятельность с 2019 года.
Идея непрерывности воспитательного процесса проявляется в выстраи-
вании прочной системы работы с детьми и молодежью по рекрутингу,
информированию, обучению и сопровождению волонтеров разных воз-
растных групп: от дошкольного возраста до достижения ими 31 года.
Наиболее интенсивны продвижение и поддержка молодежного волон-
терского движения в системе высшего образования. Согласно данным
Министерства образования Республики Беларусь, в стране 42 государ-
ственных учреждения высшего образования (из них 31 университет) и
8 учреждения образования частной формы собственности. Доминирую-
щий тип учреждения системы высшего образования – университет, где
производится подготовка специалистов по различным специальностям
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом,
осуществляется научно-исследовательская работа как сотрудниками, так
и обучающимися. В такой неоднородной академической среде эффек-
тивна реализация различных направлений студенческого волонтерства:
от экологического до социального. Для реализации этой задачи в ря-
де университетов Беларуси функционируют центры волонтерской дея-
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тельности, которые объединяют и координируют работу волонтерских
отрядов, групп и т.д. подразделений. Университетские центры волонтер-
ской деятельности тесно сотрудничают с Республиканским волонтерским
центром. Таким образом, в Беларуси постепенно формируется центра-
лизованная система поддержки молодежного волонтерского движения,
включающая в себя: обучающие курсы и тренинги с организаторами сту-
денческого волонтерского движения в университете (как правило, эту
роль выполняет сотрудник управления / отдела воспитательной рабо-
ты с молодежью), а также со студенческой молодежью (активными во-
лонтерами, руководителями волонтерского направления в органах сту-
денческого самоуправления на факультетах); проведение акций и меро-
приятий локального и республиканского уровней; подготовка и издание
методической литературы по формированию и управлению волонтера-
ми, поддержке и сопровождению молодежных волонтерских проектов в
учреждениях образования и др.

Проценко Владимир Сергеевич
ФГБОУ ВО "Курский государственный университет", Курск,

Российская Федерация

Применения искусственного интеллекта как тенденция
цифровизации в системе высшего образования

Цифровизация коснулась множества сфер жизни современного обще-
ства, в том числе и института образования. В целом, �цифровая транс-
формация образования связана с внедрением развивающихся техноло-
гий для решения различных педагогических задач и повышения эффек-
тивности образовательного процесса� [1, c.10]. Одной же из ключевых
тенденций цифровизации в сфере образования, которую мы можем на-
блюдать на данный момент, является внедрение ИИ в профессионально-
образовательный процесс. Об этой тенденции ярко свидетельствует воз-
росшее в несколько раз за последние пару лет применение ИИ в системе
высшего образования [4]. Несмотря на наличие определённых барьеров
по внедрению ИИ в образовательный процесс, например, таких как от-
сутствие определенной методологии этого процесса [2], а также наличию
ряда этических проблем, связанных, к примеру, c конфиденциальным
хранением информации о студентах; уже сейчас мы можем говорить о
том, что ИИ �используются как в управлении образованием, так и в
образовательном процессе� [3, с.71].

Если говорить об основных траекториях использования ИИ в систе-
ме высшего образования - стоит обратиться к статье, в которой иссле-

653



дователи при помощи методологии систематического обзора �PRISMA�
проанализировали 138 научных работ по обсуждаемой нами теме [5]. Ав-
торы статьи выделили следующие тенденции применения ИИ в универ-
ситетской среде: 1 – автоматическая оценка академических достижений
студента; 2 – прогнозирование будущих оценок студентов, что помога-
ло предотвратить плохую успеваемость учеников; 3 – использование ИИ
в качестве ассистента для решения некоторых рутинных и учебных за-
дач; 4 – помощь в обучении, при котором ИИ применялось для под-
держки учащихся в процессе получения образования, например, путем
разработки адаптивных или персонализированных систем обучения. 5 –
управление обучение студентов с целью оптимизации образовательной
среды. Также отметим, что все вышеперечисленное способы применения
ИИ, помимо помощи студентам, также снижали и рабочую нагрузку на
преподавателей за счет автоматизации обратной связи и оценки админи-
стративных задач.

Таким образом, мы можем говорить о том, цифровизация образо-
вательного процесса в системе высшего образования уже сейчас имеет
конкретные проявления по внедрению и использованию ИИ, ведь его
применение может улучшить эффективность образовательного процес-
са, создав новые возможности для обучения. Однако необходимо учиты-
вать и разрешать этические вопросы, связанные с использованием ИИ,
а также разрабатывать методологии и стандарты для интеграции этих
технологий. В целом, цифровизация образования с применением ИИ �
это достаточно перспективное направление развития, которое уже сего-
дня вносит определённые изменения в сфере образования.
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Интеграция вычислительной социологии в университетский
образовательный процесс: разработка социальных технологий

для цифровизации обучения и внеучебной деятельности

Вычислительная социология, слияние традиционных социологиче-
ских методов с передовыми вычислительными технологиями, открывает
новые перспективы для анализа социальных явлений и процессов. Этот
подход позволяет исследователям обрабатывать большие объемы дан-
ных, выявляя сложные социальные взаимосвязи и тенденции, что делает
его незаменимым инструментом в современной социологии [1].

Цифровизация преобразует университетское образование, внедряя
интерактивные технологии и обеспечивая доступность обучения за пре-
делами традиционной аудитории. Эти изменения способствуют созданию
более гибких и индивидуализированных учебных программ, которые мо-
гут адаптироваться к потребностям современных студентов и рынка тру-
да [2].

Социальные технологии, разработанные с применением принципов
вычислительной социологии, способствуют улучшению взаимодействия
в образовательной среде. Они предлагают инновационные платформы
для обмена знаниями, содействуя более тесной связи между студентами
и преподавателями, а также обогащая процесс обучения интерактивным
содержанием [3].

Аналитические инструменты вычислительной социологии могут слу-
жить основой для стратегий модернизации высшего образования. Они
позволяют учебным заведениям адаптироваться к постоянно меняюще-
муся образовательному ландшафту, интегрируя новейшие технологии в
учебный процесс и повышая его эффективность и привлекательность [4].

Внеучебная деятельность становится более вовлекающей и продук-
тивной благодаря социальным технологиям, основанным на вычисли-
тельной социологии. Они обеспечивают платформы для организации на-
учных и творческих проектов, способствуя развитию критического мыш-
ления и командной работы среди студентов [5].
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Интеграция вычислительной социологии в университетское образова-
ние несет в себе обещание глубоких изменений в методах преподавания и
учебных стратегиях. Она предоставляет инструменты для анализа и оп-
тимизации как учебного процесса, так и внеучебной деятельности, обес-
печивая подготовку специалистов, способных эффективно действовать в
быстро меняющемся цифровом мире.
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Цифровизация образовательного процесса и будущее
преподавателя высшей школы

В современном мире цифровизация проникает во все сферы жизни,
включая образование. Цифровизация образовательного процесса озна-
чает использование современных технологий для улучшения качества
образования и обучения. Это включает в себя использование интерак-
тивных досок, онлайн-курсов, виртуальной реальности, облачных тех-
нологий и многих других инноваций, которые меняют образовательный
процесс.Сейчас цифровые технологии окружают нас повсюду: они при-
сутствуют в каждом доме, в школах, больницах, университетах, на раз-
личных учреждениях и предприятиях, и, по мнению ученых, они еже-
годно будут развиваться с еще большей скоростью [1, с. 120-127].
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С цифровизацией образовательного процесса возникают изменения
и в роли преподавателя высшей школы. Одним из главных показателей
успешной работы педагога считается его способность �идти в ногу со вре-
менем�, а именно, применять в своей работе современные методы и сред-
ства обучения, к которым в нынешнее время следует отнести цифровые
технологии [2, с. 70]. Перед преподавателями встала проблема, касающа-
яся дистанционного обучения в вузе, с которой столкнулись практически
все представители педагогического сообщества школы высшего образо-
вания [3, с.29-33]. Преподаватель должен быть готов к использованию
современных технологий в своей работе, уметь преподавать онлайн, со-
здавать интерактивные уроки, использовать облачные технологии для
доступа к учебным материалам и т.д.

Цифровизация также меняет отношение преподавателя к своей роли.
Он уже не только передает информацию, но и становится наставником,
помогающим обучающимся овладеть умениями самостоятельного поис-
ка информации, анализа и применения знаний. Преподаватель должен
стимулировать обучающихся к критическому мышлению, творческому
подходу к решению проблем, развитию навыков работы в команде и мно-
гому другому.

Однако, несмотря на все изменения, преподаватель по-прежнему
остается ключевым элементом в образовательном процессе. Его роль в
процессе формирования личности и профессиональной подготовки сту-
дентов остается несомненно важной. Цифровизация лишь расширяет его
возможности и требует новых навыков, чтобы успешно выполнять свою
миссию.

Можно сделать вывод о том, что цифровизация образовательного
процесса представляет собой огромную возможность для развития об-
разования и преподавателей высшей школы. Преподаватель, готовый
к инновациям, способен адаптироваться к современным требованиям и
оставаться актуальным и востребованным в образовании.
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Время исторических шансов на возрождение

В эпоху тектонических разломов, состоявшихся и только наметив-
шихся, в различных сферах жизни общества, которые разбудили нас от
спячки (вспомним пророческий гимн графа А.К. Толстого �Я задремал,
главу понуря, и прежних сил не узнаю;. . . �), у нас появилась счастливая
историческая возможность воссоздать себя как единый многонациональ-
ный народ, разбудить и организовать народную волю, поставить новые
исторические задачи, вновь и по-новому осознать свое предназначение и
миссию, избавиться от прокрустова ложа навязанных нам утилитарных
западных ценностей, совершенно чуждых большинству нашего народа
как по глубине, так и по масштабу, стряхнуть навязанные идеологами
политических противников установки о нашей бесталанности, никчемно-
сти и несостоятельности, вернуть себе законное право быть самими собой
на своей земле – наследниками победителей, пассионариями, несущими
народам земли последнюю правду о спасении, – народом-победителем,
народом-богоносцем.

В постперестроечный период нашей истории нам всем – и простым
гражданам, и так называемой элите, активно навязывалась мысль об
опасности и абсурдности провозглашения собственной государственной
идеологии; носителей таких идей провозглашали маргиналами, их следо-
вало сторониться как неприкасаемых, а между идеологией и подавлени-
ем свободы совести личности ставилось тождество. Эта подмена понятий,
не осознаваемая вначале, привела к тому, что народ-богоносец переби-
вался �чечевичной похлебкой, променяв на нее свое первородство�.

Стабильность системы обеспечивается ее адептами: чем их больше и
чем они активнее, тем жизнеспособнее та система, которой они привер-
жены, которой они служат, поборниками которой выступают. В периоды
кризисов происходит переоценка ценностей: здоровые и жизнеутвержда-
ющие ценности неизбежно заместят ценности, не подтвержденные прак-
тикой и не выдержавшие испытания ревизией и взысканиями народного
духа. Многочисленные представители селебрити выступали активными
проводниками соответствующих паттернов и утилитарных ценностей, со-
ставляющих идейный каркас чуждой нашему народу западной цивили-
зационной системы. Социальный заказ на героизм, подвиг, веру, патри-
отизм во многом блокировался на уровне не только масс-медиа, но и
разнообразных чиновников. Нам предлагалось закопать свои сокрови-
ща на �поле чудес в стране дураков�. Наш народ чах, одурманенный, с
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одной стороны, внешним лоском, а с другой, сущностной пустотой пред-
ставителей культурной �элиты�, проводивших сознательную политику
отрыва народа от глубинных национальных ценностей, совершая рас-
тянутый во времени латентный подрыв его великой идентичности. Но
блеск этих семантических единиц живет в национальной памяти и куль-
турном коде нашего народа и требует действий. Следует прояснить в
сознании и мироощущении народа его исконные, архетипические ценно-
сти, его сильные стороны, утвержденные славными победами предков и
величайшими достижения национального гения, и, осмыслив свою мис-
сию и ответственность, продолжить строительстве великой цивилизации
– преемницы Римской и Византийской империй.

Хамутовская Светлана Викторовна
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь

Цифровая трансформация в сфере образования в Республике
Беларусь: основные задачи

В связи с быстрым проникновением информационно-коммуникацион-
ных и цифровых технологий в различные сферы человеческой жизнедея-
тельности актуальными становятся вопросы, касающиеся осуществления
цифровой трансформации в рамках образовательных процессов. В Бе-
ларуси, как и в ряде других стран, основополагающие тренды развития
национальной системы образования определяются принятыми Органи-
зацией Объединенных Наций (ООН) Целями устойчивого развития до
2030 года в области образования. Ведущие идеи резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 г. № 70/1 �Преобразование нашего
мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030
года�, закрепляющие данные цели, нашли отражение в Государственной
программе �Цифровое развитие Беларуси� на 2021-2025 гг. и Концеп-
ции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года.
С учетом широкой информатизации всех социальных процессов и обнов-
лением требований к подготовке современных специалистов, в том числе
с высшим образованием, представляется целесообразным выделить за-
дачи цифровой трансформации системы образования в Беларуси.

Согласно содержанию вышеупомянутых документов, главной целью
цифровой трансформации системы образования является эффективное и
гибкое использование новейших информационных технологий �как для
повышения качества образовательного процесса, так и для подготовки
граждан к жизни и работе в условиях цифровой экономики� [1]. Дости-
жение этой цели предусматривает решение следующих задач:
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- создание и внедрение новых образовательных ресурсов (преимуще-
ственно интерактивных), элементов �телеобучения� для всех уровней
образования;

- формирование соответствующих образовательных цифровых плат-
форм (в том числе платформ дистанционного обучения) и развитие еди-
ного информационного пространства отрасли посредством �электрон-
ных сервисов и аналитических инструментов для организации эффек-
тивного взаимодействия обучающихся, учреждений образования, орга-
нов управления образованием�;

- разработка и освоение сервисов, производящих фиксацию активно-
сти обучающихся, аккумулирующих и анализирующих сведения о них
для учета потребностей последних и определения персонализированных
�образовательных траекторий�;

- �интеграция с государственными информационными системами и
ресурсами других государственных органов, реализующими функции в
иных отраслях экономики, для развития различных электронных серви-
сов с использованием данных, формирующихся в системе образования�;

- модернизация технологической и информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры как системы, так и учреждений образования [1,
2].

В целом, из всего вышесказанного видно, что для успешной реализа-
ции названных задач необходимо, прежде всего, создание республикан-
ской информационной образовательной среды, совершенствование пра-
вовой и законодательной базы отрасли, а также разработка новейшего
программного обеспечения, требующегося для цифровой трансформации
процессов образования в Республике Беларусь.
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Социально-педагогические технологии развития критического
мышления в современной школе

Мы живем в эпоху цифровизации. Цифра, цифровая культура – это
данности, которые преследуют нас повсюду. Какие образовательные тех-
нологии и навыки критического мышления нам следует развивать в XXI
веке? Требует ли к себе особого внимания навык критического мышле-
ния в условиях цифровой трансформации образования и формирования
данных о развитии человека во времени в виде цифрового следа?

XXI век внес очень много изменений в нашу жизнь, которые не мог-
ли не коснутся и организации образовательного процесса. Сегодня в об-
разовании новые тренды: образование в течение всей жизни, самообра-
зование, цифровизация и компетентностно - ориентированный подход,
которые связывают образовательный процесс с формированием компе-
тенций, ориентированных на формирование активной модели человека.
Самообразование становится неотъемлемой частью нашей жизни, и не
только потому, что обучение стало индивидуализированным (�персона-
лизированным�), но и потому что учимся мы сейчас на протяжении всей
жизни. В силу этого возрастает роль позитивно-критического отношения
к поступающей информации, и соответственно необходимость в развитии
критического мышления, которое способствует формированию таких ме-
такогнитивных способностей и умений, как самоконтроль, самооценка,
умение четко спланировать собственную деятельность [1]. Именно кри-
тическое мышление как один из ключевых навыков XXI века способно
помочь справиться с постоянно поступающей и меняющейся информа-
цией и выбрать обучение, которое соответствует собственным интересам,
убеждениям и планам

Убедиться в том, что без развития критического мышления в эпоху
цифровизации у образования перспектив нет, можно на основе социоло-
гического исследования современных школьников, используя такой ме-
тод, как анкетирование и опрос. Поставив перед школьниками вопрос:
можно ли в условиях цифровизации образования развить технику и ме-
тодику критического мышления посредством развития таких умений и
навыков, как выделять для себя главное, проверять достоверность посту-
пающей информации на основе оценок и рассуждений, подбирать аргу-
менты для принятия рациональных решений. Такое исследование пока-
зало, что без внедрения специальных техник по развитию критического
мышления из 53 учащихся двух восьмых классов, вовлеченных в социо-
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логическое исследование, 70% учащихся верят поступающей информа-
ции без критического оценивания.

Благодаря широкому применению технологий развития критического
мышления процент полностью доверяющих поступающей информации
изменился до 45%.
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Применение социальных технологий в образовательном
процессе

В период пандемии из-за введенных ограничений вузы, как и другие
учебные заведения, практически повсеместно перешли к онлайн обуче-
нию посредством использования электронных платформ. В настоящее
время студенты повседневно пользуют Интернет, активно общаются в
чатах, пишут текстовые сообщения, ведут собственные блоги, посещают
разные онлайн сообщества, то есть интенсивно используют технологии
социальных сетей [1]. Не только студенты, но и преподаватели являются
активными пользователями интернета, и с помощью цифровых инстру-
ментов создают новые технологии образования, обмениваются информа-
цией практически реальном режиме времени. Неудивительно, что систе-
ма образования начинает использовать сети [2]. В настоящее время ис-
пользуются и еще более сложные цифровые инструменты, а образование.
В частности, социальные технологии используются для дополнения учеб-
ного процесса в аудитории и обеспечивают заинтересованность студентов
в образовательном процессе. Вне зависимости от качества новой техноло-
гии с образовательной точки зрения, мнение пользователей определяет,
имеет ли она право на существование [3]. Важно понимать, как новые ме-
диа конкурируют с традиционными технологиями обучения и изменяют
представление о вузовском образовании в эпоху цифровых технологий.
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Реализация социальных образовательных технологий имеют определен-
ные барьеры, как и масштаб цифрового контента требуют адаптации
путем ряда технологических решений и обучения преподавателей и сту-
дентов. Правовой основой применения социальных технологий на осно-
ве цифровизации в системе образования являются: Федеральный Закон
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ �Об образовании в Российской Федерации�,
закрепляющий право применения цифровых образовательных техноло-
гий в образовательных учреждениях; Программа �Цифровая экономика
Российской Федерации�, закрепленная Указом Президента Российской
Федерации по которой к 2024 году созданная цифровая образовательная
среда, должна обеспечивать доступность и качество образования; Госу-
дарственная программа Российской Федерации �Развитие образования�
на 2018-2025 годы, согласно которой качество и доступность образования
обеспечиваются на основании использования дистанционных технологий
[4]. Применение социальных технологий на основе цифровизации требует
решения ряда задач, в числе которых улучшение материальной инфра-
структуры, внедрение цифровых программ, повышение компетентности
преподавателей в сфере цифровых технологий, развитие онлайн-обуче-
ния. Масштаб цифрового контента, реализация социальных образова-
тельных технологий имеют определенные барьеры и требуют адаптации
путем ряда технологических решений и обучения преподавателей и сту-
дентов.

Социальные технологии, поисковые системы и электронные учебни-
ки становятся все более востребованными и вытесняют традиционные
печатные учебники. Студенты в настоящее время в большей мере за-
интересованы в социальных технологиях, совмещающих традиционное и
онлайн обучение. Эффективное использование данных технологий, несо-
мненно, расширит образовательные возможности. Помимо информаци-
онных ресурсов, социальные технологии в образовании позволяют пре-
подавателям и учащимся связываться с ведущими вузами, преподавате-
лями и специалистами других стран. Видео контент, электронные учеб-
ники, аудио блоги, различные обучающие приложения и т. д. активно
используются при такой форме образовательного процесса. Доступность
Интернета для все время увеличивающегося количества студентов, пока-
зывает очевидность факта слияния цифровых и традиционных методов
обучения в ближайшее время. Однако существуют трудности, связанные
с внедрением новых социальных технологий. Так не все студенты и пре-
подаватели в равной мере хорошо владеют цифровыми инструментами,
не все студенты обеспечены необходимыми для онлайн работы техниче-
скими средствами, студенты, изучающие практические дисциплины не
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могут воспользоваться онлайн технологиями из-за отсутствия в них этих
дисциплин.

Однако инновационные социальные технологии способны объединять
людей из разных классов и этнической принадлежности, то есть дают
возможность взаимодействовать разным людям, коммуникации которых
вряд ли была бы в реальном мире. �Преподавание на платформах соци-
альных сетей и других онлайн-площадках могут и должны обеспечи-
вать эффективную виртуальную среду онлайн-обучения, соответствую-
щую новым педагогическим требованиям� [2, с.82].

Сегодня инновационные социальные технологии способны улучшить
качество современного вузовского образования.
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Цифровизация образовательного процесса: вызовы и
перспективы

Процесс цифровизации в сфере образования проникает в каждый из
его аспектов, начиная от методов предоставления образовательных ма-
териалов и заканчивая процессами администрирования и оценки знаний.
Внедрение современных информационных и коммуникационных техно-
логий в образовательные цели открывает новые перспективы для образо-
вательных учреждений и участников образовательного процесса. Вирту-
альные аудитории, образовательные платформы, онлайн-курсы и муль-
тимедийные ресурсы становятся неотъемлемой составляющей образова-
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тельной среды, обогащая учебный опыт и способствуя более эффектив-
ному усвоению знаний.

Заинтересованность в использовании цифровых технологий в образо-
вании возникла учеными и преподавателями с появлением современных
технологий связи (интернет) и всеобщего использования компьютеров.
Этот интерес проявился как у преподавателей высшей школы, так и учи-
телей основного образования. Первоначально интерес к цифровизации в
системе образования возник в странах запада, где цифровые (электрон-
ные) технологии развивались быстрее. В 2002 году американские ученые
Д.Джонсон и Л. Бакер опубликовали один из первых научных трудов
о цифровизации системы образования под названием �Оценка влияния
технологий на преподавание и обучение�. В своей монографии авторы
описали плюсы и минусы цифровизации образования в разных сферах:
когнитивной, аффективной, успеваемости учащихся, образовании взрос-
лых, изменениях в педагогике, улучшении технологических навыков пе-
дагога и технологической интеграции [1].

В зарубежных странах активно протекает процесс цифровизации си-
стемы образования, особенно в высших учебных заведениях, где развита
система дистанционного образования. В России этот процесс начался от-
носительно недавно, в конце 2010-ых годов, и имеет свои особенности.
В отличие от западных стран, где цифровизация началась с высших
учебных заведений, в России пилотным проектом стала цифровизация
школьного образования. МЭШ (Московская электронная школа), запу-
щенная в 2016 году в качестве эксперимента, уже с 2018 года внедрена
во все московские школы.

МЭШ включает в себя следующие элементы цифровизации образо-
вания [2]:

• внедрение информационных технологий в образовательный про-
цесс;

• повышение уровня ИКТ-компетенции педагогического состава;
• создание новых форм образовательного контента;
• обновление IT-инфраструктуры города в части образования.

С 2019 года в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой
экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской
Федерации" во многих высших учебных заведениях России начали со-
здаваться центры по разработке моделей цифрового университета [3].
Планируется, что к 2024 году элементы этих моделей будут внедрены во
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все российские вузы, и каждый студент получит доступ к востребован-
ному образовательному контенту, эффективным технологиям обучения
и цифровым сервисам поддержки. Основой обновленной модели цифро-
вого университета будут большие данные, которые помогут вузам управ-
лять образовательными траекториями студентов [4].

Цифровизация образования приводит к изменению форм и методов
обучения, а также образовательной среды в целом. Она расширяет воз-
можности традиционных методов, вводя новые формы интерактивности
и мультимедийности в процесс обучения. Появление онлайн-образова-
ния стирает границы классических учебных помещений, предоставляя
студентам возможность обучаться удаленно. Использование интерактив-
ных платформ и виртуальных классов позволяет создавать новые фор-
мы взаимодействия между преподавателями и студентами, повышая эф-
фективность учебного процесса. Однако следует отметить, что успешное
внедрение цифровых технологий в образование требует баланса меж-
ду техническими инновациями и педагогической экспертизой. Внедрение
новых технологий должно сочетаться с разработкой адекватных образо-
вательных подходов, чтобы обеспечить оптимальный учебный опыт.

Однако цифровизация образования также вызывает ряд проблем,
которые требуют внимания и разработки стратегий для их решения.
Рассмотрим несколько ключевых вызовов, с которыми сталкиваются
образовательные учреждения в процессе цифровой трансформации [5]:

- Одним из значительных вызовов, стоящих перед процессом циф-
ровизации образования, является неравное распределение доступа к
современным технологиям среди учащихся. В развивающихся регио-
нах и среди социально уязвимых групп населения часто отсутствует
возможность пользоваться высокоскоростным интернетом и обладать
современными техническими устройствами. Это приводит к возникно-
вению цифрового неравенства, что может означать исключение опре-
деленных категорий учащихся из процесса цифровой образовательной
трансформации. Решение этой проблемы требует создания доступных и
инклюзивных условий для всех участников образовательной среды.

- Процесс внедрения цифровых технологий в учебный процесс несет
изменения в роль и функции педагога. Традиционный образ препода-
вателя в качестве источника знаний переходит к роли наставника и ор-
ганизатора обучения. Преподавателям необходимо освоить новые навы-
ки, включая умение работать с технологиями, создавать онлайн-уроки
и взаимодействовать с учащимися в виртуальных средах. Этот процесс
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требует времени, подготовки и пересмотра традиционных методов обу-
чения.

- В контексте цифровой среды возникает проблема качества обра-
зовательного контента и необходимости фильтрации информации. Вир-
туальная среда обогащена разнообразной информацией, однако не весь
контент соответствует высоким стандартам качества и не всегда явля-
ется релевантным для образовательных целей. Преподаватели и сту-
денты сталкиваются с необходимостью выбора подходящих источников
и контента, соответствующего учебным задачам. Отсутствие адекват-
ной фильтрации может привести к проникновению неконтролируемого
и непроверенного информационного потока, что негативно отразится на
процессе обучения.

- В процессе цифровизации образования возникают проблемы кибер-
безопасности и защиты конфиденциальности данных. Сохранение и пе-
редача личной информации учащихся и преподавателей требует высо-
ких стандартов безопасности в сети. Уязвимость перед кибератаками и
возможные утечки данных могут иметь серьезные последствия. Поэто-
му образовательные учреждения должны уделять особое внимание обес-
печению безопасности данных и разработке стратегий предотвращения
инцидентов. Решение этих проблем требует системного подхода и сов-
местных усилий со стороны педагогического персонала, администрации,
государственных органов и общества. Внедрение цифровых технологий
должно учитывать интересы и потребности всех участников образова-
тельного процесса.

Цифровизация образования предоставляет образовательным систе-
мам и их участникам новые перспективы и возможности для улучшения
образовательного процесса. Рассмотрим несколько ключевых аспектов,
которые открываются благодаря цифровой трансформации [6]:

- Индивидуализация обучения и адаптация к потребностям учащихся
являются ключевыми преимуществами внедрения цифровых технологий
в образовательный процесс. С использованием онлайн-платформ и адап-
тивных образовательных программ возможно создание учебных курсов,
которые учитывают индивидуальные особенности, уровень подготовки,
интересы и образовательные запросы каждого ученика. Этот подход спо-
собствует более эффективному усвоению учебного материала и помогает
студентам достигать своих образовательных целей.

- Цифровая трансформация в сфере образования разрушает про-
странственные и временные барьеры, обеспечивая доступ к образованию
в любой точке земного шара. Платформы онлайн-обучения, виртуаль-
ные университеты и дистанционные курсы предоставляют возможность
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обучаться под руководством выдающихся специалистов и профессиона-
лов в различных областях, независимо от местонахождения учащихся.
Этот процесс также способствует обмену культурным и образователь-
ным опытом между студентами из разных стран, углубляя их понимание
мировых аспектов и перспектив.

- Социокультурные изменения в образовательной сфере обусловили
появление интерактивных методов обучения и использование образова-
тельных игр. Использование цифровых технологий позволяет создавать
интерактивные образовательные материалы, включая уроки с элемента-
ми визуализации, виртуальные экскурсии и обучающие игры. Эти ме-
тоды стимулируют активное вовлечение учащихся в учебный процесс,
способствуя более глубокому усвоению учебного материала и формиро-
ванию познавательного интереса к обучению.

В процессе цифровизации образования собираются обширные объемы
данных, которые предоставляют информацию о ходе обучения. Анализ
этих данных помогает выявлять тенденции, отслеживать прогресс уча-
щихся и оптимизировать учебные программы. Оценка собранных данных
позволяет выявлять слабые места в образовательном процессе и прини-
мать обоснованные меры по его улучшению. Однако для успешной реали-
зации этих возможностей необходимо грамотное планирование и подго-
товка со стороны образовательных учреждений. Интеграция технологий
должна быть согласована с образовательными целями и потребностями
всех участников образовательного процесса. В будущем цифровизация
образования будет продолжать развиваться, а новые технологии будут
широко внедряться в учебные практики. Развитие в области виртуаль-
ной реальности, искусственного интеллекта, расширенной реальности и
облачных технологий будет способствовать более интерактивному и гиб-
кому обучению.
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Цыплакова Ольга Геннадьевна1, Рахманова Юлия
Викторовна2

1 - РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия; 2 -

Российский государственный педагогический университет им.

А.И.Герцена, Санкт-Петербург, РФ

Внеучебная научная деятельность в структуре студенческого
самоуправления: проблемы реализации

Внеучебная научная деятельность представляет собой различные
формы активности студентов, касающиеся научного исследования и раз-
вития. Она включает такие виды научных работ, как исследовательские
проекты, участие в конференциях и семинарах, публикации научных ста-
тей, участие в научно-практических конкурсах и другие формы акаде-
мической деятельности.

Студенты, вовлеченные во внеучебную научную деятельность, полу-
чают возможность применять свои знания и навыки на практике, углуб-
лять познания в конкретной научной области, получать опыт работы над
научными проектами, что способствует развитию критического мышле-
ния и аналитических способностей.

Внеучебная научная деятельность является важной составляющей
образования и помогает студентам выделиться на фоне других учащихся,
приобрести ценный опыт для своей будущей карьеры или продолжения
обучения в аспирантуре.

Включение внеучебной научной деятельности студентов в структу-
ру студенческого самоуправления предполагает создание специализиро-
ванного подразделения, которое будут координировать и поддерживать
научные исследования студентов.

Функциями такого подразделения могут быть:
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- организация мероприятий и конференций, на которых студенты смо-
гут представить свои научные работы и обменяться опытом с другими
исследователями;

- предоставление студентам информации о научных грантах, стипен-
диях и других финансовых возможностях для поддержки их научной
деятельности;

- обеспечение поддержки научных журналов для публикации науч-
ных работ студентов;

- проведение семинаров и тренингов по научным методам и навыкам,
чтобы студенты могли развивать свои научные навыки.

Реализация внеучебной научной деятельности студентов в системе
студенческого самоуправления может столкнуться с некоторыми пробле-
мами.

К числу таких потенциальных проблем можно отнести, во-первых,
недостаток финансирования, необходимое для успешной организации на-
учных мероприятий и поддержки студенческих исследований.

Во-вторых, в учебных заведениях может быть ограниченное количе-
ство таких ресурсов как оборудование, специализированное программное
обеспечение и другие.

В-третьих, недостаток времени и организационные сложности, за-
трудняющие полноценную реализацию научно-исследовательской рабо-
ты.

В-четвертых, низкая информированность студентов по поводу прово-
димых научных мероприятий.

Эти проблемы могут быть преодолены путем установления тесного
сотрудничества между студенческим самоуправлением, факультетами и
администрацией, путем поиска дополнительного финансирования и ре-
сурсов, а также разработки четких процедур, которые позволят студен-
там более эффективно управлять своим временем и организовать их уча-
стие во внеучебной научной деятельности.

Статья подготовлена в рамках выполнения внутреннего гранта РГПУ
им. А. И. Герцена �Конкурс научных исследований для решения акту-
альных задач деятельности федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования �Российский госу-
дарственный педагогический университет им. А. И. Герцена� �Стратегия
и практики развития образовательной системы РГПУ им. А. И. Герце-
на во внеучебной научной деятельности студентов в области професси-
онального самоопределения и патриотического воспитания� (2024 год).
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Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Пекин, Китай

Факторы реализации функций социального управления на
предприятиях Китая

Руководство КНР посредством создания системы современных пред-
приятий стремится решить комплекс взаимосвязанных между собой про-
блем, возникших при построении смешанной экономики с китайской спе-
цификой, социалистической рыночной экономики. В этом аспекте важ-
ная роль отводится совершенствованию социальных механизмов управ-
ления предприятиями в Китае. Функции социального управления осу-
ществляются в условиях воздействия на процесс управления различных
внешних и внутренних факторов. Внешние и внутренние факторы влия-
ют на деятельность предприятия. Внутренние факторы включают орга-
низационную культуру, условия труда и систему мотивации персонала.
Управление предприятием направлено на использование трудовых ре-
сурсов с необходимыми компетенциями. Специфические функции управ-
ления включают подбор и отбор кадров, оценку персонала, профессио-
нальную подготовку и мотивацию. Механизм управления возникает для
развития предприятия и представляет собой целенаправленную борьбу
положительного и отрицательного управления. Положительные аспекты
механизма управления связаны с его ролью двигателя системы и сохра-
нением устойчивости. Отклонения от нормы являются универсальным
элементом взаимодействия и необходимы для развития предприятия,
они служат стимулом для управления, направленного на возвращение к
стандартному значению. Окружающая среда выступает источником от-
клонений, подтверждая сущность организации как открытой системы. В
связи с этим, эффективность управления и функционирования механиз-
ма управления оценивается как степень соответствия реального резуль-
тата деятельности ожидаемому или, иными словами, степень достиже-
ния цели. Социальные механизмы управления изучаются с двух позиций:
действия менеджера и действия работника. Новые концепции делают ак-
цент на использовании неформальных механизмов регулирования, осно-
ванных на социальных и психологических потребностях человека. Соци-
альный механизм управления включает в свой состав определенные эле-
менты, такие как средства, способы и методы управленческого воздей-
ствия. Методы управления определяют порядок использования средств
воздействия. Механизм управления является промежуточным звеном в
системе управления предприятия, расположенным между управляющей
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и управляемой подсистемами. В состав механизма управления входят
две крупные группы элементов: с позиций субъекта управления и с по-
зиций объекта управления. Субъектами управления в социальном меха-
низме управления являются социальные группы, включенные в управ-
ленческую иерархию. Механизм управления играет роль организацион-
ного средства, инструмента принятия управленческого решения и его
реализации. Создание механизма управления является неизбежным, а
его использование - целенаправленным. Механизм социального управле-
ния включает в свой состав социальные технологии, ресурсы, стратегии
и выполняет регулирующую функцию. Таким образом, социальный ме-
ханизм управления – это сложное явление, находящийся на стыке как
социологии, так и науки об управлении, которое включает в свой состав
различные компоненты, обладающие определённой степенью автономии
и существующие едино в рамках конкретной организации и её системы
социального управления.
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Значение университетов в развитии волонтерства в
современной России

Волонтерская деятельность в новейшей истории России имеет госу-
дарственную поддержку и рассматривается в качестве одного из прио-
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ритетных направлений социальной и молодежной политики [3]. Волон-
терство направлено на безвозмездную работу в целях решения значимых
для общества задач в различных областях, начиная с образования и здра-
воохранения и заканчивая предупреждением и ликвидацией последствий
чрезвычайных ситуаций.

Волонтерство мы склонны рассматривать в качестве ресурса нацио-
нальной идентичности, так как усилия людей, безвозмездно направля-
ющих свои временные и иные ресурсы на решение проблем общества,
преобразуют его, делают социум более сплоченным и справедливым.
По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения
(ВЦИОМ) [2], россияне к волонтерству относятся в основном позитивно,
и ассоциируется оно в первую очередь с помощью, заботой и участи-
ем (42% опрошенных). 81% респондентов отмечают рост волонтерской
деятельности в сравнении с 10-15-летним предшествующим периодом.
За период с 2021 года фиксируется на 9 п.п. рост популярности волон-
терской деятельности в нашей стране. 57% россиян говорят о том, что
волонтеры есть в их ближайшем окружении, а это говорит о том, что,
даже не занимаясь волонтерским трудом, они прекрасно осведомлены
о ценностях волонтерства и результатах их деятельности. По данным
портала добро.ру [1], средний возраст российского волонтера - 24 года,
женщины в большей мере склонны к бескорыстной деятельности (70%),
нежели мужчины (39%).

Понимая, что молодежь и студенты являются одним из основных
ресурсов развития волонтерства, университеты активно включились в
работу с социально активной частью студенчества. Отношение к волон-
терству как к системной деятельности, а не как к событийному процессу,
обусловило интеграцию волонтерства в образование. Однако необходи-
мо отметить, что волонтерство в данном случае рассматривается нами
не в качестве цели образования, а в качестве инструмента, позволяю-
щего развивать профессиональные компетенции, эффективно усваивать
новую информацию, рефлексировать и приобретать опыт в реальных си-
туациях, не на чьих-то кейсах, а в процессе решения конкретных задач
в реальном времени.

Таким образом, университет, помимо решения социально значимых
задач по вовлечению молодежи в сообщество и его развитие, развивая
волонтерство, решает и те задачи, которые стоят перед высшими учебны-
ми заведениями: выпуск на рынок труда более опытных в практическом
плане выпускников, развитие интеллектуального волонтерства.

Источники и литература

673



1) Аналитика волонтерства. [Электронный ресурс]. URL: https://dobr
o.ru/analytics (дата обращения: 11.01.2024).

2) Волонтеры России: мониторинг / ВЦИОМ. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor
/volontery-rossii-monitoring?ysclid=lrx2yombca814678283 (дата об-
ращения: 10.01.2024).

3) Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Россиискои
Федерации до 2025 года. [Электронный ресурс]. URL: http://s
tatic.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HClCGR
8esYBYgq.pdf (дата обращения: 14.01.2024).

Эйфир Маргарита Михайловна
РЭУ им. Г.В.Плеханова, Москва, Россия

Цифровизация как фактор профессионального
quot;выгоранияquot; преподавателей высших школ

На сегодняшний день, цифровизация является одним из существен-
ных факторов, оказывающее влияние на проявление профессионального
�выгорания�. Во многом это касается многих сфер жизни и в том чис-
ле сферы высшего образования. Современное активно развивающееся
информационное общество стало вызовом для преподавателей высших
школ. Внедрение новых технологий, цифровых инструментов, требует
дополнительного времени и усилий со стороны преподавателей, что в
свою очередь может стать катализатором стрессовых состояний, инфор-
мационной перегрузки, повышения тревожности, раздражительности, а
также характеризоваться физическим и психоэмоциональным истощени-
ем [1,2].

В ходе исследования проводилось психологическое тестирование при
помощи следующих методик:

· Методика диагностики профессионального �выгорания� (К. Мас-
лач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой);

· Методика экспресс-диагностики состояния стресса (Кристан Шрай-
нер);

Выборка исследования составила 30 преподавателей высшей школы
в возрасте от 32 до 45 лет.

В ходе анализа полученных результатов были получено, что у ре-
спондентов преобладает редукция личных достижений, эмоциональное
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истощении. Это может служить основой формирования профессиональ-
ного �выгорания�, а также находить свое проявление в переживаниях,
снижении эмоционального тонуса, повышении психического истощения,
аффективной лабильностью, утратой интереса и позитивных чувств к
окружающим, а также неудовлетворенностью работой и жизнью в це-
лом.

Исследование стрессовых состояний показало, что большинство со-
трудников могут контролировать своё эмоциональное состояние в стрес-
совых ситуациях. В тоже время у двоих участников исследования было
выявлено сильное эмоциональное истощение. Это говорит о том, что ре-
спонденты находятся в стрессовом состоянии, а это в свою очередь может
являться основой для формирования эмоционального выгорания.

Для определения факторов, влияющих на психологическое состояние
сотрудников, дополнительно была проведена авторская методика, состо-
ящая из 11 вопросов, где респонденты должны были отметить есть ли
у них негативные проявления по каждому из факторов. Если ответ был
утвердителен, в фактор засчитывался его ответ.

По результатам методики следует отметить, что чаще всего воз-
действие на психологическое состояние преподавателей оказывают кон-
фликтные ситуации на работе.

Также у некоторых сотрудников наблюдается стрессовое и другие
психоэмоциональные состояния, нуждающиеся во внимании.

Для их профилактики стоит обратить внимание на такие информа-
ционные и инструментальные ресурсы как: способность контролировать
и адаптироваться к различным ситуациям в том числе и конфликтным,
применять интерактивные техники для изменения себя и окружающих
событий, а также способность к когнитивной структуризации и осмысле-
нию ситуации. К материальным формам преодоления стресса относятся:
доход, стабильность оплаты труда, хороший уровень жизни [3].
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Ценностно-деятельностный подход в социологии

В наше время быстро меняющихся реалий, где социокультурные
трансформации становятся неотъемлемой составляющей нашей жиз-
ни, становится необходимым подчеркнуть ключевой аспект взаимосвя-
зи между ценностями и социальной деятельностью. В данном контексте
фундаментальный вопрос, который возникает: почему следует приме-
нять ценностно-деятельностный подход? Ответ прост – поскольку цен-
ности общества охватывают все сферы нашей жизни, определяют на-
ши убеждения, воздействуют на наше поведение и формируют культур-
ные стереотипы. Понимание взаимодействия ценностей с социальной де-
ятельностью становится важным элементом анализа и прогнозирования
общественных процессов.

Взглянем на общество как на живой организм, постоянно эволюци-
онирующий и изменяющийся. Это динамичное движение представляет
собой гармонию индивидуальных ценностных систем, взаимодействую-
щих и оказывающих влияние друг на друга.

В рамках этого динамического процесса ценностно-деятельностный
подход выступает в качестве ключа к пониманию этих перемен. Рассмот-
рим себя не просто в роли расчетчиков средних арифметических значе-
ний ценностей в обществе, а как строителей сложных сетей, где каждая
ценность является узлом, а взаимосвязи между ними � линиями в этой
сети.

Сетевой подход позволяет нам исследовать не только отдельные цен-
ности, но также выявлять взаимосвязи и зависимости между ними. Мы
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можем применять корреляционные методы для определения силы связей
между ценностями, строить сети, чтобы лучше понять, как изменения в
одной ценности могут повлиять на другие.

Таким образом, ценностно-деятельностный подход становится мощ-
ным инструментом для изучения динамических процессов в обществе.
Мы отходим от статичных описаний, двигаясь к динамичному восприя-
тию, где ценности представляют собой не просто точки данных, а актив-
ных участников социокультурной динамики.
Согласно ценностно-деятельностному подходу, ценности формируются
и изменяются в ходе социальной деятельности индивида. Для полного
понимания этого процесса исследователи обращают внимание на субъ-
ективный опыт человека и влияние социокультурного контекста, окру-
жающего его.

Начнем с внедрения в реальные сценарии жизни людей с использова-
нием методов, таких как интервью и наблюдения. Это позволяет понять,
какие ценности становятся ключевыми в конкретных ситуациях и как
они взаимодействуют с выборами и действиями индивида.

Интересным аспектом ценностно-деятельностного подхода является
его фокус на динамике. Ценности рассматриваются не как статичные
элементы, а, наоборот, как изменяющиеся под воздействием внешних
факторов и эволюционирующие с течением времени.

Однако, для достижения более глубокого понимания, мы применяем
сетевой подход. Необходимо строить не просто картину индивидуальных
ценностей, а целую сеть, где каждая ценность является узлом, а связи
между ними выражают взаимодействия. С использованием статистиче-
ских методов, таких как корреляционный анализ, выявляется степень
влияния каждой ценности на другие, строятся сети влияния и взаимо-
связей.

Таким образом, ценностно-деятельностный подход не только анали-
зирует ценности как отдельные элементы, но рассматривает их как вза-
имосвязанный комплекс, изменяющийся под воздействием социальных
процессов. Это предоставляет возможность не только описывать, но и
объяснять динамику ценностных систем в обществе.

Преимущества Ценностного Подхода:
Ценностно-деятельностный подход отличается своей способностью

акцентировать внимание на субъективном опыте индивида. В отли-
чие от других социологических подходов, ориентированных на коллек-
тивные тенденции, ценностно-деятельностный подход позволяет осуще-
ствить глубокий взгляд внутрь индивидуальных миров. Это способствует
более глубокому пониманию мотиваций и целей людей в контексте соци-
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альной деятельности. Дополнительным преимуществом является учет
культурных особенностей и контекста, что делает исследования более
точными и адаптированными к разнообразным социокультурным реали-
ям.

Применение в Социологических Исследованиях:
Ценностно-деятельностный подход акцентирует внимание на дина-

мичном взаимодействии между ценностями и социальной деятельно-
стью. Применение этого подхода в социологических исследованиях охва-
тывает разнообразные области. Например, анализ ценностных ориента-
ций в различных обществах позволяет понять, как изменения ценностей
влияют на поведение и взаимодействие групп людей. Исследование вли-
яния ценностей на политические процессы и социальные движения ста-
новится более информативным, поскольку мы можем выявлять дина-
мические шаблоны и взаимосвязи между ценностными изменениями и
социальными явлениями.

Таким образом, ценностно-деятельностный подход не представляет
собой только теоретический каркас, но и конкретный инструмент для
анализа и понимания социокультурных явлений в их динамике. Это поз-
воляет не только описывать происходящее в обществе, но и предсказы-
вать тенденции, выявлять закономерности и влияние ценностей на соци-
альные процессы.

Личный опыт Автора:

1) Особенности ценностей китайских студентов в условиях обучения
в российских университетах.

2) Особенности ценностей российских и китайских ИТ-специалистов.
3) Стратегии социализации китайских студентов в условиях обучения

в российских университетах (сетевой подход) – пилотажное иссле-
дование.

4) Стратегии интеграции китайских студентов в образовательную сре-
ду российских университетов: сетевые модели ценностей и техно-
логии социального управления.

Заключение:
Важно подчеркнуть, что ценностно-деятельностный подход не толь-

ко предоставляет нам средство анализа, но и предлагает новый уровень
понимания. Мы не просто видим, как меняются ценности, мы исследуем
их внутренние связи, строим карту влияния, и, таким образом, можем
предсказывать возможные тенденции в обществе.
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Этот подход также подчеркивает важность сетевого анализа и кор-
реляций. Мы не ограничиваемся отдельными ценностями, а стремимся
понять, как они взаимосвязаны и как их изменения могут повлиять на
общественные процессы.

Важно подчеркнуть, что ценностно-деятельностный подход не толь-
ко предоставляет нам средство анализа, но и предлагает новый уровень
понимания. Мы не просто видим, как меняются ценности, мы исследуем
их внутренние связи, строим карту влияния, и, таким образом, можем
предсказывать возможные тенденции в обществе.

В итоге, ценностно-деятельностный подход представляет собой
неотъемлемый элемент в исследованиях социокультурных изменений.
Это не только теоретический подход, но и инструмент для выявления
и объяснения тех динамик, которые формируют наше общество.
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Преподаватель - студент. Противоречие сторон в реализации
высшего образования

Высшее образование необходимо для формирования профессионала,
исходя из запросов рынка труда. Данное положение вещей на первый
взгляд кажется логичным, но заключает в себе определенный парадокс.
Дело в том, что система образования готовит не специалиста, а человека,
способного учится: �университет призван побудить интерес к освоению
нового знания . . . �, В. Радаев [3]. Следовательно, у вуза помимо цели
дать знания по специальности, есть идеалистическая цель – научить
осваивать новое знание, искать и перерабатывать информацию, развить
критическое мышление и т.д.

Университет заточен на длительную перспективу, однако большин-
ство современных студентов хотят применения своих навыков в насто-
ящем времени и, желательно, как можно раньше на рабочем месте с
высокой оплатой труда. Для молодежи сейчас важна самореализация.
Все больше студентов ищут себя во время обучения в вузе и работают
по специальности, не связанной с их основной. С ростом популярности
онлайн-образования, многие стали осваивать новую профессию за пару
месяцев обучающего курса. Следовательно, студенты все больше наце-
лены на карьеру и профессиональную реализацию. В связи с этим ждут
и от университета большей нацеленности на практику, имея прагмати-

ческую мотивацию в получении высшего образования.
По мнению автора, именно из-за несовпадения спроса студентов и

предложения вуза (прагматической мотивации и идеалистической цели)
возникает противоречие во взаимодействии сторон в реализации высшего
образования. Студенты ждут больше практики и предметов, напрямую
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связанных с их специальностью. Однако, получают целостную програм-
му обучения не только со специальными, но и с общими предметами. Из-
за такого несовпадения интересов возникает конфликт: студенты полу-
чают не то, что планировали, а преподаватели не понимают безразличия
студентов к образовательному процессу.

Идеально налаженный механизм высшего образования характеризу-
ется �совпадением интересов�, то есть студенты мотивированны обуче-
нием, а преподаватели делают все, чтобы учебный процесс был эффек-
тивен. Итог работы данного механизма: успешное трудоустройство вы-
пускника по специальности сразу после выпуска. Однако, помимо мо-
тивации студентов и дополнительной активности преподавателей, такой
итог может быть реализован при выполнении дополнительных условий:
1) преподаватели имеют не только внутреннюю, но и внешнюю моти-
вацию работать выше нормы: премии, благодарности за особый вклад в
сферу образования и т.д.; 2) работодатели заинтересованы в новом взгля-
де на процессы производства и трудоустраивают молодых специалистов
без опыта и/или делают это по квоте.

Таким образом, в настоящее время высшее образование претерпевает
конфликт сторон, участвующих в процессе обучения: студентов и пре-
подавателей. Университет, преследуя идеалистическую цель – научить
осваивать новое знание, противоречит прагматической мотивации сту-
дентов – получить максимум умений для будущей специальности, тем
самым теряя свою значимость в глазах целевой аудитории (студентов).
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Преподаватель высшей школы как наставник для
обучающегося

Актуальность исследования вопросов, связанных с изучением обра-
зовательных процессов в вузе, не вызывает сомнения, так как именно
педагогический работник высшей школы обеспечивает профессиональ-
ное становление личности, в том числе и развивая общечеловеческие
качества и жизненные принципы. Как известно, 2023 год был Годом
педагога и наставника в Российской Федерации, что дополнительно
актуализирует изучение данных вопросов.

В настоящее время существует две формы участия преподавателя
высшей школы как наставника для обучающегося: обязательная и ини-
циативная. Говоря об обязательной форме участия, следует отметить,
что её примерами, как минимум, являются куратор на 1 курсе (по
мнению автора, было бы верным продумать возможность и целесообраз-
ность назначения кураторов из числа профессорско-преподавательского
состава на весь срок обучения студентов) и научный руководитель по
курсовым и выпускным квалификационным работам. В свою очередь
инициативными формами являются, например, научное руководство по
научной работе или научной статье студента. Этот процесс достаточно
трудоёмкий и требует огромной вовлечённости научно-педагогического
работника с точки зрения как методического, так и содержательного
сопровождения процесса написания научной работы. Особое внимание
необходимо уделять терминологической и фактологической точности, а
также наличию научной новизны: приучать обучающегося к контролю
(в т.ч. самоконтролю) по этим критериям необходимо с 1 курса. Это
позволит обеспечить весомый вклад в воспитание у студента важнейшие
качества настоящего профессионала: ответственность, старательность
и трудолюбие. Особое внимание, конечно, следует уделять стиму-
лированию дискуссии в тексте научной работы, в т.ч. посредством
разностороннего рассмотрения проблемы (факторы, предпосылки,
причины, следствия: в позитивном, нейтральном и негативном прелом-
лении).

Ключевыми принципами работы преподавателя как наставника
для обучающегося, по мнению автора, должны выступать следующие:
вовлечённость, строгость, конструктивность критики, авторитетность,
отзывчивость, доброжелательность, систематичность, последователь-
ность и компетентность.
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В заключение следует отметить, что для обеспечения развития на-
ставнической роли преподавателя для обучающегося необходимо
максимально обеспечивать защиту данного статуса, в том числе по-
средством моральной поддержки преподавателей, систематически
осуществляющих наставничество. Эти механизмы могут быть реализо-
ваны как через личную и публичную похвалу со сторону руководства,
так и посредством продуманной наградной политики.

Барахоева Алла Руслановна
кафедра теории и истории государства и права ЯрГУ им. П.Г.

Демидова, Ярославль, Россия

Облик преподавателя курса �Основ российской
государственности�

Рассуждая о том, какой сегодня должен быть современный препода-
ватель, обычно мы начинаем говорить о новациях образования, о циф-
ровизации, новых технологиях, интерактивных методах обучения и мно-
гом другом. Сегодня хотелось бы поговорить о преподавателях в совсем
другом ключе, поскольку сегодня государство возложило на них особую
миссию - интериоризацию морально-нравственных ценностей студентам.
В образовательные программы был введен курс �Основ российской го-
сударственности�, целью которого является формирование у студентов
четкой системы знаний, ценностей, навыков, связанных с осознанием и
принадлежностью к российскому обществу, развитием чувств патриотиз-
ма, гражданственности, формирование духовно-нравственного и куль-
турного фундамента в развитии цельной личности [1].

Понятно, что при трансляции таких высоких идеалов и ценностей,
несмотря на кажущуюся некорректность постановки вопроса, мы не мо-
жем не вести речь об оценке авторитетности ее источника. Необходимо
посредством нормативно-правовых актов конкретизировать критерии и
оценки моральности и аморальности облика преподавателя как агента
трансляции.

Следует учитывать, что трансляция ценностей такого высокого уров-
ня (гражданский долг, патриотизм, преданность Отчизне, ценности бра-
ка, семьи) в современных реалиях, где новое поколение росло с установ-
ками полной свободы, вседозволенности, сверхтолерантности наклады-
вает на преподавателя новую задачу – быть дипломатом. Это важно для
того, чтобы транслируемые им установки воспринимались новым поко-
лением именно как прогрессивный шаг вперед, в будущее.
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Современный преподаватель, несомненно, должен быть и психоло-
гом. Работа с любой ценностной системой личности это предполагает.
Во многих вузах, например, Ярославском государственном университете
им. П.Г. Демидова, наряду с обучением преподавателей �Основам рос-
сийской государственности� проводятся курсы повышения квалифика-
ции по психологическому взаимодействию со студентами и педагогиче-
ского мастерства.

Преподаватель также должен уметь грамотно применять различные
методики обучения. Проектная работа посредством рандомного деления
аудитории на маленькие команды позволяет развивать их навыки ком-
муникации, учит консолидироваться и решать задачи в короткие сроки.
Проектная работа в форме дебатов ведет к освоению навыков критич-
ного мышления, а также учит аргументирвоать свои позиции, уважать
чужие.

В целом облик преподавателя �Основ российской государственности�
- это о патриотизме, самоотдаче, умении работать в режиме многоза-
дачности, стрессовоустойчивости, эмпатии, способности организовывать
работу аудитории и руководить ею.

Источники и литература

1) Борзова Т.А. Возвращение к истокам: о подходах к преподаванию
курса �Основы российской государственности в высших школах�
// Мир науки, культуры и образования. 2023. №4 (101). С. 138-141/

Биткина Ирина Константиновна
ВИУ РАНХиГС, Волгоград, Россия

Внутренняя система оценивания как вектор развития
классического университета.

Неотъемлемой частью системы образование является оценивание.
Оно применяется в качестве одного из барьеров для вступления на об-
разовательный рынок – как со стороны студентов при организации всту-
пительных испытаний в различной форме, так и для преподавателей,
при прохождении конкурсного отбора на свои должности. Помимо перво-
начальной оценки, система вузовского образования системы внутренне-
го мониторинга эффективности работы отдельных преподавателей. По-
следняя, с одной стороны, является относительно новой формой для рос-
сийского высшего образования, с дугой, выступает в качестве одного из
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индикаторов прохождения аккредитации высших учебных заведениям. В
связи с практической значимостью и необходимостью дополнительного
теоретического рассмотрения данного явления, остановимся на вопросах
внутренней оценки эффективности работы преподавателей классическо-
го университета преподавателей более подробно.

В качестве базовых исследований послужили группы работ, посвя-
щённые проблемным аспектам внутренней системы оценивания как век-
тор развития классического университета:

1. студенческая оценка преподавателей в классических университе-
тах: основной круг проблем здесь связан с определением степени объек-
тивности и эффективности полученных оценок. Данные исследования в
большей степени носят практическую направленность в области управ-
ления классическими университетами;

2. системное выявление лучших преподавательских практик: в кон-
тексте данных исследованиях определено, чем системная оценка отли-
чается от временной оценки эффективности занятий и каким образом
эффективные образовательные практики оказывают влияние на соци-
альную общность вуза;

3. определение источников и факторов кризиса в современном препо-
давании.

В результате обобщения представленных групп исследования полу-
чены следующие результаты:

1. отмечается негибкость оценивания результативности работы раз-
личных категорий педагогических работников;

2 в системе внутреннего мониторинга отдельно не выделяется оценка
эффективности практических курсов и дисциплин;

3. оценка носит недифференцированный характер.

Источники и литература
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114-124. DOI 10.31857/S013216250019853-1

2) Сергоманов П., Мальцев М., Бысик Н., Бекетов В., Байбурин Р. Со-
циология урока: дискурсивная организация результативных учи-
тельских практик // Вопросы образования / Educational Studies
Moscow, 2023.вып. 1 (апрель), 191-218. https://doi.org/10.17323/181
4-9545-2023-1-191-218.

3) Сергоманов П., Мальцев М., Бысик Н., Бекетов В., Байбурин Р. Со-
циология урока: дискурсивная организация результативных учи-
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тельских практик // Вопросы образования / Educational Studies
Moscow, 2023.вып. 1 (апрель), 191-218. https://doi.org/10.17323/181
4-9545-2023-1-191-218. Boring, A., Ottoboni, K., & Stark, P. (2016).
Student evaluations of teaching (mostly) do not measure teaching
effectiveness. Science Open Research, 1-11. https://doi.org/10.14293
/s2199-1006.1.sor-edu.aetbzc.v1

Брацыло Сергей Борисович
Аппарат Государственной Думы Российской Федерации, Комитет по

безопасности и противодействию коррупции, Аппарат Комитета по

безопасности и противодействию коррупции, Москва, Россия

Национальная безопасность и реализация образовательных
программ подготовки специалистов с сфере международной

информационной безопасности

1. Современные исследования подчеркивают возрастающую роль об-
разовательных систем в сфере международной информационной без-
опасности.

2. Важность данного вопроса понимают как представители зарубеж-
ных ВУЗов, в частности, израильские факультеты, готовящие специали-
стов в сфере пропаганды и контр-пропаганды, так и российские образо-
вательные учреждения.

3. Академия при Президенте России, реализуя цели в сфере меж-
дународной информационной безопасности, успешно начала подготовку
специалистов данного профиля, медиаполицейских, распределяемых в
государственные регулирующие органы.

4. Данный шаг был предпринят своевременно. Если на Конференци-
ях МГУ и Дипакадемии в 2020-2022 ученые анализировали прерывание
вещания структурами Израиля в отношении ТК Al Jazeera и Al Arabia,
то в прошедший промежуток 2022 - 2024 Российская телевизионная и
радиовещательная сеть (РТРС) фиксировала подобные попытки в ряде
регионов России (Краснодарский край, Белгородская область).

5. Данные попытки были отражены. РТРС и далее будет укреплять
системы МИБ, опираясь на учебные и научные кадры МГУ, РАНХИГС,
Дипакадемии МИД.

Источники и литература

1) В российских вузах начали готовить медиаполицейских // Изве-
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2) Выступление Д.Б.Фролова, советника генерального директора
РТРС по информационной безопасности // Инфофорум 2023, Со-
чи, 4-7 июля 2023, https://rutube.ru/video/70ccc70f9f05eccd53e3e5e4
6fce027e/ (Дата обращения 12.02.2024)

3) Послание Президента Российской Федерации от 21.02.2023 // Рос-
сийская газета, 21.02.2023; http://www.kremlin.ru/acts/bank/49010
(Дата обращения 12.02.2024)

Гараева Эльнара Ильфатовна
Уральский институт управления - филиал РАНХиГС, Екатеринбург,

Российская Федерация

О престиже профессии quot;Преподаватель высшей
школыquot; для молодежи

Высшее образование является важным аспектом развития современ-
ного общества, и преподаватели становятся ключевыми фигурами в этом
процессе.

По данным социологического исследования профессора кафедры
ЮНЕСКО по сравнительным исследованиям качества высшего образо-
вания Университета МИСиС Виктории Пугач �почти 30% преподавате-
лей российских вузов – старше 60 лет и за последние 30 лет их процент
вырос с 7,2% до 29%. В то же время количество молодых преподава-
телей составило минимум с 1988 года – 24,4%�[1]. Одним из факторов
уменьшения числа молодых преподавателей в вузе является низкая до-
ля аспирантов, защищающих кандидатскую диссертацию[2]. Основным
фактором, влияющим на размер заработной платы преподавателей, яв-
ляется должность, к которой привязан оклад. Следовательно, получение
научной степени является подспорьем в карьерном продвижении. В дан-
ной работе не будем разбирать причины низкой доли защит, так как это
требует отдельного исследования.

Также в своих работах Ефимова Г. З. и Грибовский М. В. отмечают,
что �в настоящее время, в сравнении с советским периодом, университет,
с одной стороны, теряет престиж как работодатель, гарантирующий всем
сотрудникам неизменно высокий доход, но, с другой стороны, дает новые
возможности, обеспечивающие привлекательный образ университетско-
го преподавателя: специалиста, чья профессиональная жизнь, помимо
преподавания, насыщена научными исследованиями (в т. ч. поддержи-
ваемыми грантами, реализуемыми в международных и междисципли-
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нарных коллаборациях). Это специалист, обладающий признанной экс-
пертностью, к чьему мнению прислушивается власть, профессиональное
сообщество и широкие массы�[3].

Несмотря на сокращение доли молодых специалистов, профессию
�преподаватель высшей школы� для молодежи не только можно, но и
необходимо назвать престижной и социально значимой.

Молодые преподаватели играют важную роль в жизни студенческой
молодежи. Они часто выступают в качестве ролевых моделей для студен-
тов, например, выполняя роль наставника в учебной, научной и социаль-
ной деятельности студентов. Их способность представлять информацию
в доступной и понятной форме, новаторский подход к учебному процессу
помогают студентам лучше разбираться в тех или иных вопросах, соци-
альных проблемах и анализировать информацию из разных источников.

Готовность молодых преподавателей к профессиональному росту, эн-
тузиазм и амбиции, участие в научной деятельности и публикация на-
учных статей, генерация новых идей внеучебной работы, адаптация к
новым реалиям в быстро меняющемся мире цифровых технологий и т.д.
мотивируют студентов быть активными гражданами своей страны.

Однако, этому может препятствовать недостаток опыта на начальном
этапе профессиональной деятельности молодых преподавателей. Но при
должном внимании и поддержке со стороны опытных коллег и админи-
страции, молодой преподаватель может быстрее преодолеть эти прегра-
ды и достичь признания и успеха в сфере образования и науки.
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Гуманитарный университет, Екатеринбург, Россия

Служилая интеллигенция как социальное явление

Российский университет является наследником тоталитарного про-
шлого страны. Это государственная организация, ориентированная на
службу государству. Основной состав преподавателей университета отно-
сится к социальной общности, называемой �служилая интеллигенция�.
В условиях либерализации режима в 1990-е гг. часть преподавателей пе-
решла в группу гражданской интеллигенции.

Служилая интеллигенция исследуется автором на протяжении более
20 лет. По данной тематике издано более 10 статей, описывающих спе-
цифику сознания служилой интеллигенции, ее роль и исполняемые в об-
ществе функции, ценности, которые она распространяет среди студентов
[2]. Служилая интеллигенция рассматривается как основная социальная
опора административного общества [1. C. 273-275].

Чем отличается служилая интеллигенция от гражданской?
1. Служилая интеллигенция является носителем этатистского миро-

воззрения. Государство в ее сознании является высшей ценностью. На
службу ему ставится общество и человек.

2. Общество в сознании служилой интеллигенции не отделяется от
государства. Они существуют слитно. Государство поглощает общество,
является его строителем. На государство возлагается забота об обществе
(патерналистское государство). От него требуют создать государствен-
ную идеологию и навязывать ее всему обществу (воспитательная функ-
ция государства).

3. Служилая интеллигенция в университетах стремится распростра-
нять среди студентов подданические установки служения государству.
Она призывает студентов доверять �мудрой� политике государства и
его правящей группы. Акцент делается на обязанностях (долге) человека
перед государством. Верноподданичество выдается за высокий уровень
гражданственности.

4. Современное государство создает себе имидж конституционного.
Служилая интеллигенция активно участвует в имитации демократии в
стране.

5. Служилая интеллигенция осуществляет пропаганду традициона-
листского государства, для которого типичен авторитаризм, абсолютизм,
опора на религию и архаичного человека с пархиальной или подданиче-
ской политической культурой.

6. Студентам навязывается искаженное представление об истории
страны, как истории побед великой империи. Упоминание о тяготах, ко-
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торые несло общество (его люди) под гнетом государства объявляется
�очернением истории�.

7. Служилая интеллигенция призывает к изоляции страны от кон-
ституционного мира. Она пытается представить его в негативном свете,
доказать, что стране не следует идти по пути культурной и политической
модернизации.

Вывод. Служилая интеллигенция, как значительная часть препода-
вательского корпуса университетов, является носителем традиций адми-
нистративного общества.
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Москва, Российская Федерация

Готовность преподавателей высшей школы к развитию
quot;гибкихquot; навыков у студентов

Важность формирования �гибких� навыков (ГН; англ. soft skills) при-
знаётся экспертами, учёными и педагогами-практиками в международ-
ном, национальном, институциональном масштабах, на всех уровнях об-
разования, включая высшее. В последнем случае ГН рассматриваются
как один из основных компонентов профессионального образования, кон-
курентоспособности на рынке труда и карьерного роста, успешной соци-
ализации, адаптации в обществе и личностной самореализации в целом
[1, 2].

Безусловно, соответствующие качества (универсальные компептен-
ции) формировались в системе образования и ранее. Однако в настоящее
время их можно рассматривать в качестве одного из аттракторов в мно-
гомерном пространстве содержания образования, свидетельствующих о
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трансформации его традиционной предметной структуры, сложившейся
ещё в Древнем мире и утвердившейся в Новое время. В ряду наиболее су-
щественных причин следует отметить становление постиндустриального
социально-экономического уклада, открытость и постоянное возраста-
ние объёма учебной информации, а также тренды персонализации. В
целом наблюдается тенденция усиления взаимосвязи предметных, мета-
предметных и личностных образовательных результатов, при проекти-
ровании и формировании которых необходимо учитывать влияние соци-
ально-педагогических факторов, связанных с индивидуальными особен-
ностями, интересами и потребностями обучающихся и иных субъектов
образовательного процесса, включая педагогов [3].

В 2022 / 2023 уч. г. проведено анкетирование 129 преподавателей Рос-
сийского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (муж-
чины – 51,2%, женщины – 48,8 %; средний возраст 32,2 лет; средний
педагогический стаж – 6,7 лет; граждане Российской Федерации – 63,6
%, иностранные граждане – 36,7 %), которое позволяет констатировать,
что только менее половины (42,5 %) из них имеют учебно-методические
материалы для формирования ГН у студентов. В основном, они опубли-
кованы в методических журналах, сборниках, Интернет (68,5 %), либо
разработаны самостоятельно (38,9 %) или коллегами (40,7 %).

Достаточной методической подготовкой для работы по формирова-
нию ГН обладают лишь 26,8 % (около четверти) педагогов. Основные ме-
тодические затруднения (по 3-балльной шкале) вызывают подбор (1,97) и
разработка собственных учебных заданий (2,03) на развитие ГН, а также
диагностика уровня их сформированности (1,93). Хотели бы повысить
свою квалификацию в данной области 79,5 %. Для этого наиболее пред-
почтительны обмен опытом с коллегами, посещение открытых занятий,
мастер-классов (63,4 %), тематические курсы (49,5 %).

В целом можно выделить три основных подхода к формированию
ГН: 1) �soft через soft� – проведение специальных тренингов (напри-
мер, по коммуникации, тайм-менеджменту, эмоциональному интеллекту
и т.п.); 2) �soft через hard� – �обогащение� предметных задач дополне-
ниями, направленными на развитие метапредметных ГН (например, ра-
бота в малых группах, само- и взаимооценивание и т.п.); 3) �hard через
soft� – применение уже сформированных навыков при решении предмет-
ных задач, проведении исследований, разработке проектов, выполнении
учебно-производственных заданий и т.д. [4]. При этом важным вопросом
становится выбор между �установкой на данность� (преимущественное
развитие навыков, наиболее привлекательных для субъектов образова-
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тельного процесса) и �установкой на рост� (уделение внимания навыкам,
которые не рассматриваются в качестве приоритетных) [5].

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда

№ 23-28-01367, https://rscf.ru/project/23-28-01367.
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Зарубина Наталья Николаевна
МГИМО МИД России, Москва, Россия

Научная работа в самоидентификации и приоритетных целях
преподавателей вузов (по итогам эмпирического

исследования)

1. Эмпирической базой для анализа послужили результаты шести фо-
кус-групповых исследований, проведенных в рамках проекта �Человече-
ский потенциал российского научного сообщества в условиях цифрови-
зации�. В них приняли участие преподаватели университетов и ученые
академических и научно-исследовательских институтов из разных реги-
онов России, принадлежащие к разным возрастным когортам.

2. Как преподаватели университетов, так и исследователи отмечают
значимость преподавательской деятельности как дополнения к научным
исследованиям, способствующего совершенствованию представления по-
лученных результатов. Поэтому отмечается ориентация на совмещение
научных исследований и преподавания. Наиболее распространенный вид
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профессиональной мобильности – переход от преподавания к исследова-
ниям, и наоборот. В то же время, академические исследования и препо-
давание все же считают разными видами деятельности, причем �наука
без преподавания возможна, а преподавание без науки – нет�.

2. Однако, подобное совмещение имеет и ряд дисфункциональных по-
следствий. Прежде всего, преподаватели университетов отмечают боль-
шую перегрузку и нехватку времени (�кручусь, как белка в колесе�),
обусловленную ростом как педагогической нагрузки, так и обязатель-
ным для сохранения статуса преподавателя объемом научных публика-
ций. Значимой трудностью оказывается �разновекторность� задач пре-
подавания и исследований: �как лебедь, рак и щука�. Далее, отмечается,
что упор планирования на объем публикаций подменяет сами научные
исследования, нередко долгие и трудоемкие, что, в итоге, снижает и ка-
чество публикаций. Кроме того, в качестве дисфункционального фак-
тора преподаватели отмечают избыточную бюрократизацию как учеб-
ного процесса, так и научной работы (�отчеты замещают научные ис-
следования�, �огромное количество бумажек, которых с каждым годом
становится все больше и больше�), что приводит к необоснованному ро-
сту нагрузки. Еще одним препятствием для эффективного совмещения
преподавания и исследовательской работы называют введение наукомет-
рических показателей (индекс Хирша и др.), которые �очень мешают�
работе, поскольку провоцируют на недобросовестные практики взаим-
ного цитирования, искусственного �выращивания�. Жалобы вызывает и
недостаточность финансирования научных исследований в университе-
тах, особенно провинциальных, а также зависимость финансирования и
самой возможности проведения исследований от научной политики уни-
верситета. В целом совмещение преподавания с постоянными занятиями
наукой оценивают как проявление �героизма�, �подвиг�.

3. Дефицит времени, необходимого для полноценного занятия науч-
ными исследованиями, приводит к тому, что университетские преподава-
тели избегают идентифицировать себя в качестве ученых, поскольку в их
представлениях настоящий ученые это профессионал, сосредоточенный
на научном поиске (�романтик, который занят поиском истины�). Чаще
всего респонденты идентифицируют себя по роду деятельности (�препо-
даватель�, �учу детей�) или по специальности (�социолог�, �историк�).

4. Принадлежность к высшему образованию как институционали-
зированной системе создает у университетских преподавателей больше
уверенности в самоидентификации в качестве �российских ученых�, по-
скольку правила и практики образовательной деятельности и ее совме-
щения с научными исследованиями в Российской Федерации существен-
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но отличаются от зарубежных (�мы методологически другие, у нас по-
другому выстроена система�).

5. В качестве приоритетных целей преподаватели университетов, как,
впрочем, и академические исследователи, отмечают: включение в высо-
копрофессиональные научные коллективы, научные школы, поскольку
�время одиночек прошло�, современный ученый это человек команды;
наукометрические показатели, как и научные и академические степени
и звания, являются желанной целью, однако сами по себе они не столько
означают высокий профессиональный уровень, сколько позволяют инте-
грироваться в научные коллективы; создание собственного �бренда уче-
ного�, чему может способствовать именно принадлежность к престиж-
ному университету и научной школе; развитие компетенций, связанных
с популяризацией научных результатов, помогающих �быть заметным�.

Зырянов Владимир Викторович
МГУ имени М.В.Ломоносова, социологический факультет, Москва,

Россия

Статистический портрет преподавателя современного
российского университета

В высшем образовании РФ на протяжении постсоветского периода
наблюдается нарастание претензий как к качеству преподавательско-
го состава, так и к качеству его работы. Причины и последствия этих
процессов обозначены и раскрыты в многочисленных публикациях [1,
2, 3]. Мы считаем полезным дополнить картину положения современ-
ного вузовского преподавателя его статистическим портретом, который
должен описываться демографическими (пол, возраст), профессиональ-
ными (ученая степень, должность), деятельностными (учебная нагрузка,
дополнительная занятость) показателями ППС и данными, характери-
зующими его качество жизни (заработная плата, состояние здоровья).

Демография. В 2021 г. ППС вузов РФ включал 206,4 тыс. чел. (в 2008
- 341,1 тыс. чел.), средний возраст профессора составил 62,35 года, до-
цента – 50 лет, ассистента – 35,2 года, по всем группам ППС – 49,9 года
(в 2000 году - 46,3 года) [4]. По данным [5], по всем группам ППС муж-
чины составляют 35, а женщины 65% (в 2013 отмечалось соотношение
43 на 57% с тенденцией к росту доли женщин [6]).

Профессия. В 2020 г. 15,7% ППС имели докторскую степень, 58,2% –
кандидатскую, остальные 26,1% без степени [2]. В 2021 г. должностная
структура ППС (в %) выглядела так: деканы – 1,1, зав. кафедрами 7,1,
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профессора – 13,3, доценты – 51,6, ст. преподаватели – 17,7, преподава-
тели – 2,9, ассистенты – 6,3[4].

Деятельность. В среднем преподаватель ведёт 5,8 дисциплин (в 2019
г. – 4,6). 85% преподавателей работают на уровне бакалавриата, 50% � на
уровне магистратуры, 15% � аспирантуры [5]. 62% ППС осуществляли
руководство курсовыми и проектными работами. В среднем на препода-
вателя суммарно приходится 19,3 работы [5]. В структуре нагрузки ППС
аудиторные занятия занимают в среднем 21 ч. в неделю, подготовка к
занятиям - 15 ч., научная работа в вузе - 13 ч. Подработки - до 30 ч в
неделю [5].

Качество жизни. По данным Росстата среднемесячная зарплата ППС
(номинальная) в России за 2020 г. составила 94573 руб., в то время как
по сведениям исследования �Прекариат-2021�, зарплата ППС составила
50160,5 руб. [2]. В дополнение к этому отметим, что, по самооценке ППС,
за последние три года для 16,2% зарплата не изменилась, для такой же
доли ППС - снизилась, для 48% - незначительно увеличилась [7]. 34%
ППС регулярно подрабатывают, такая же часть делает это нерегуляр-
но [2]. По другим данным, 23% ППС преподают в других вузах, 7% -
занимаются репетиторством [5].

Такие условия профессиональной деятельности, как сокращение сро-
ков контракта, несоответствие оплаты труда интеллектуальным, времен-
ным, эмоциональным затратам ППС, вынужденность дополнительного
заработка, повышение напряженности во взаимодействиях со студента-
ми, снижение социального статуса педагога высшей школы приводят к
перегрузкам, в результате которых снижается внимание к собственному
здоровью [8]. По мнению экспертов, среди факторов, негативно влия-
ющих на состояние здоровья ППС, первые ранговые места занимают
высокая рабочая нагрузка, вредные привычки, низкая физическая ак-
тивность [9].
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Самопринятие как условие становления профессиональной
идентичности преподавателя в условиях цифровой среды

Профессиональная деятельность одна из важных составляющих че-
ловеческой жизни. В профессии человек реализует свои задатки и спо-
собности, овладевает специальными знаниями и умениями, использует
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их соответственно разделяемым целям и ценностям, достигает опреде-
ленного социального статуса. Успешность специалиста любой профессио-
нальной сферы зависит от его профессиональной идентичности, которая
�предполагает понимание своей профессии, принятие себя в ней, а также
умение качественно выполнять свои функциональные обязанности� [3].

Особую актуальность вопрос профессиональной идентичности приоб-
ретает среди преподавателей высшей школы, безусловно играющих ре-
шающую роль в профессиональном и гражданском становлении будущих
поколений. В современных общественных реалиях, характеризующихся
динамичностью и непостоянством, педагогам приходится сталкиваться с
различными вызовами. Одним из вызовов стала цифровизация, стреми-
тельно охватившая все сферы человеческой жизни, включая образова-
ние. Цифровая среда внесла изменения в устоявшиеся формы професси-
ональной коммуникации преподавателей. Усиливающийся разрыв уча-
щегося и педагога, утрата традиций педагогической преемственности,
изменения, в целом, характера образовательного процесса обусловили
кризисные явления в профессиональной идентификации преподаватель-
ского состава вузов.

Ярким показателем развития кризиса идентичности преподавателей
стал период вынужденного перехода образования в он-лайн формат в
связи с пандемией короновируса. Участники образовательного процесса
оказались вынуждены экстренно вырабатывать новые методы работы и
поведенческие алгоритмы, так как традиционные оказались неприемле-
мыми. Это привело к появлению проблем самореализации и профессио-
нальной идентичности педагогов, что подтверждается результатами ав-
торского исследования отношения преподавателей к дистанционной фор-
ме обучения и уровня их профессионального самопринятия в изменив-
шихся условиях. Исследование проводилось весной 2021 года, в качестве
респондентов выступали педагогические работники вузов МВД России
(n=420) [1]. Были получены следующие результаты: 70% опрошенных
педагогов показали низкую удовлетворённость преподаванием в услови-
ях дистанционного обучения; 36% респондентов (возрастной категории
50+ и имеющих педагогический стаж 20 лет и более) отметили появле-
ние проблем со здоровьем (обострение хронических заболеваний); 38,1%
опрошенных преподавателей считают, что использование цифровых тех-
нологий в образовательном пространстве приведет к снижению качества
образования. 50% респондентов указали на то, что преподавать в дистан-
ционном режиме �не комфортно, так как невозможно решить основные
педагогические задачи�; почти 60% преподавателей сказали об увели-
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чении общей нагрузки в условиях дистанционного обучения, негативно
отражающемся на результатах труда [2].

Итак, полученные результаты свидетельствуют о том, что в условиях
он-лайн обучения и цифровизации у педагогов наблюдается понижение
уровня самопринятия в профессии, что формирует кризис профессио-
нальной идентичности и снижает интерес к избранной деятельности, ка-
чество выполнения профессиональных задач. В этой связи, актуализиру-
ется задача повышения уровня самопринятия и профессиональной иден-
тичности современного педагога. Для этого, нам представляется, необхо-
димо создание условий для поддержки традиционных каналов профес-
сиональной идентификации в образовании, для сохранения в условиях
технологических обновлений сущности педагогического труда, как важ-
нейшей миссии по формированию лучших человеческих качеств, востре-
бованных обществом и государством.
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С одной стороны, бесспорным считается вклад классического образо-
вания в развитие культуры. С другой стороны, помимо фундаментальной
науки, вклад и в социально-культурное, и в научно-техническое развитие
вносят выпускники более прикладных вузов. А особенно, в современной
информационной среде и те, кто серьезно занимается самообразованием.
Учитывая то, что таковых всё-таки не очень много, системное видение
и планку уровня, обеспечиваемые базовой профессиональной, тем более,
академического уровня, подготовкой, должны удерживать выпускники
университетов. Для этого они должны стать конкурентоспособными и
ценными �собеседниками� и экспертами для остальных. Следователь-
но, они не должны быть представителями �старого� во взаимодействии
с �новым�. Они должны быть лучшими представителями хорошего по-
нимания всего нового, с опорой на некое ядро соотношения основных
подходов и способов анализа и генерации идей. Но все ли представители
университетов согласны с этим? Эра искусственного интеллекта и, тем
более, цифровизации всей информации, диктует новые требования уже
не столько к поиску и самостоятельной обработке больших массивов ин-
формации, но и к оценке степени её достоверности, что, особенно на на-
чальном этапе развития генеративных нейросетей, кардинально меняет
постановку задачи. Вернуться к проверенным �бумажным� учебникам
– это не спасение ситуации. Формирование способностей (т.е. способов)
критического анализа информации очень важно. Но если не создавать
условия самостоятельной выработки студентами адекватных задаче спо-
собов анализа, образование сведется только к формированию пусть и
большого, но конечного набора способов, известных поколениям педаго-
гов, но не поколениям будущего. То есть к декларативной грамотности
и инструментальной подготовленности. Достаточно ли этого? Мобиль-
ность выпускников, считавшаяся целевым ориентиром болонской систе-
мы, противопоставляется цели обеспечения более системного и глубокого
уровня подготовки специалистов. Да, с расширением кругозора за счет
допуска к предметам из других профессиональных сфер. И с расширени-
ем проблемных задач и навыков работы в командах. Однако выпускная
работа даже за пределами университетов – это большой текст с описани-
ем проведенного исследования. Но смеет ли и должен ли наш выпускник
уметь работать с нейросетями? И нужно ли университетскому препода-
вателю развивать у студентов так называемые �мягкие навыки�, а также
компетенции и �компетентности�, или только �конкретные квалифика-
ции�, перечисляемые в профессиональных стандартах? И, вообще, рабо-
тодатель – не главный заказчик системы высшего образования, особенно
университетского. Однако иметь заработок основная масса выпускников

699



хотела бы. И новые формы труда и платформенной занятости позволяют
вступать в иные отношения уже не с работодателем, а с заказчиком. Как
в этой связи �не уронить планку� уровня будущей профессиональной
деятельности выпускников и касается ли это преподавателей отдельных
конкретных предметов?

Лерман Евгения Борисовна
Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС),

Новосибирск, Россия

Выявление критериев оценки компетентности современного
преподавателя

Преподаватель – это центральная фигура образовательной среды,
формирующая и определяющая модель взаимодействия и результаты
процесса обучения. В современной российской системе образования ра-
ботают высококвалифицированные специалисты, от которых ожидается
соответствие определенным стандартам. Иными словами, в системе об-
разования работают компетентные преподаватели. Но что обучающиеся
и сами преподаватели вкладывают в это слово?

На основании опроса, направленного на выявление новых критериев
оценки компетентности преподавателя глазами обеих сторон процесса
обучения для поиска нового, современного взгляда на профессиональную
компетенцию преподавателя было проведено два вида анкетирования –
среди обучающихся и преподавателей, а затем осуществлено сравнение
ответов разных групп респондентов.

На вопрос о позиционировании педагога в процессе обучения обе сто-
роны выделяли важность личной заинтересованности в преподаваемом
предмете, коммуникабельность и доброжелательность. Рассмотренная
логическая цепочка �больше работаешь – больше опыт работы – больше
компетенций� для выявления степени влияния возраста преподавателя
на объем компетенций, оказалась нерелевантной для обеих сторон. Од-
нако, в противопоставление собственному мнению, респонденты-обуча-
ющиеся заявили, что стаж преподавателя прямо влияет на качество его
работы, а педагогический состав, напротив, отметил зависимость каче-
ства преподавания от особенностей самого преподавателя и определен-
ных обстоятельств. Рассматривая hard и soft skills, респонденты сошлись
во мнении, что данные категории в равной степени важны. Отвечая на
вопрос о понятии �компетентный преподаватель�, обе стороны отметили,
что внеучебная деятельность играет значительную роль в формировании
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личности преподавателя. Важной частью учебного процесса респонден-
ты-обучающиеся сочли личный контакт, новизну методик преподавания
и наличие непрерывной связи с педагогом, в то время как респонденты-
преподаватели отмечали, что важна заинтересованность, мотивирован-
ность, открытость к диалогу и, вновь, доброжелательность. Рассмотре-
ние зависимости компетентности преподавателя от получаемого им до-
полнительного образования дало понимание, что для обеих сторон дан-
ное условие играет большую роль в уровне компетенций.

Блок вопросов открытого типа позволил понять, что, во многом, на
эффективность учебного процесса влияет не только личность педагога,
но и внешние факторы, однако подача материала решает степень заин-
тересованности респондентов. Большинство ответов связано с желани-
ем респондентов-студентов получения большего количества практики и
живого общения с применением разных способов подачи материала, во-
влечения в обсуждение и объяснением теории на примере жизненных
ситуаций, в то время как для педагогического состава важным явля-
ется заинтересованность, внимательность и ответственность. Все это в
очередной раз подтверждает необходимость наличия личностных ком-
муникаций между обучающимся и преподавателем.

Философский вопрос �что для вас профессия педагог� позволил
сформировать взгляд на преподавание как на нечто большее, чем просто
работу. Так, для опрошенных быть преподавателем – значит жить своей
профессией, быть примером для подрастающего поколения, воспитывать
и прививать интерес не только к профессии, но и к жизни.

Таким образом, было выявлено, что наибольшую степень важности в
образе педагога занимают личностные качества, что может быть связа-
но с социальным напряжением, существующим в современном обществе.
Однако именно взаимосвязь профессиональных и личностных качеств
позволит создать более благоприятную и комфортную атмосферу для
обучения будущих специалистов.

Магранов Алексей Сергеевич
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Роль преподавателя вуза в формировании у студентов
представлений о социально-политической ситуации в стране и

мире

Воспитание подрастающего поколения представляет собой принци-
пиально важную задачу для развития любого общества. Наиболее слож-
ные, �переломные� моменты в жизни социума обусловливают особую
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необходимость воспитания у молодых людей таких качеств как граж-
данская идентичность и чувство патриотизма. А для современного рос-
сийского общества после начала специальной военной операции наступил
именно �переломный� момент в его истории. В сложившихся условиях
вузы несут ответственность не только за профессиональную подготовку,
но и за формирование нравственных и гражданских качеств у предста-
вителей студенчества. Именно студенты высших учебных заведений, в
своем большинстве, являются тем резервом, который в ближайшем бу-
дущем восполнит политическую и интеллектуальную элиту российского
общества [1]. При этом одним из важнейших компонентов образователь-
ной среды как системы условий, влияющих на формирование личности,
выступает личность преподавателя [2].

В 2022 году Центром социально-политических исследований Южно-
го федерального университета (ЦСПИ ЮФУ) было реализовано социо-
логическое исследование �Социальное самочувствие и отношение сту-
денческой молодежи к специальной военной операции Российской Феде-
рации в Украине�. Методы исследования: фокус-группы и анализ эссе
студентов вузов Ростовской области. Основной целью исследования стал
комплексный анализ социального самочувствия и адаптации современ-
ной студенческой молодежи в связи с проведением СВО. Как следует из
данных анализа эссе, только 1,7% студентов обсуждают с преподавате-
лями основные новости и ход событий специальной военной операции.
Обсуждают данную тематику молодые люди, в основном, лишь с ближ-
ним кругом общения: с родственниками (62,1%) и друзьями (58,2%). При
этом 20,3% предпочитают вообще ни с кем не говорить на эту тему.

Помимо этого, согласно данным ЦСПИ ЮФУ, полученным в 2016
году, только 18% студентов вузов Ростовской области указали, что полу-
чают в университете информацию о событиях в стране и мире. При этом
21,2% отметили, что для их преподавателей абсолютно не характерно
давать оценку событиям политической жизни региона, страны и мира, а
также обсуждать актуальные социально-политические проблемы; 45,6%
ответили, что это характерно для меньшинства преподавателей [3].

Обсуждение социально-политических событий в стране и мире явля-
ется важным элементом гражданско-патриотического воспитания в вузе.
Для полноценного формирования гражданских качеств студентам необ-
ходимо обладать пониманием места своей страны в современном мире, а
также тех социальных, политических и экономических процессов, кото-
рые оказывают влияние на состояние российского общества. А для этого
необходим налаженный диалог между преподавателями и студентами.
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Факторы удовлетворенности трудом преподавателя
регионального вуза

Как показывают исследования, на удовлетворенность трудом пре-
подавателей вузов влияют не только условия труда, но и вовлечение
в различные виды деятельности помимо основной нагрузки. Традици-
онно выделяются три академические роли – образовательная, научно-
исследовательская и сервисная (коммуникации со стейкхолдерами, ор-
ганизационная деятельность, фандрайзинг и др.). Целью исследования
является роли видов деятельности среди факторов удовлетворенности
трудом вузовского преподавателя.

Согласно опросу преподавателей Удмуртского государственного уни-
верситета (N=234), наблюдается следующее распределение имеющихся
видов активности преподавателей кроме базовой учебной нагрузки: на
первом месте научная, на втором – методическая, на третьем – воспита-
тельная, далее организационная, профориентационная, международная.
Среди видов деятельности, которые преподаватели считают наиболее
привлекательными, на первом месте научно-исследовательская работа

703



(ее предпочитают более половины респондентов), на втором - учебно-ме-
тодическая, на третьем – воспитательная работа. Учебно-методическая
деятельность в наибольшей степени привлекает старшую группу пре-
подавателей. Научная работа привлекательна для представителей всех
возрастов. Молодых преподавателей чаще привлекает воспитательная и
профориентационная работа.

Корреляционный анализ показал отсутствие значимой взаимосвязи
удовлетворенности трудом со стажем работы, полом, возрастом и долей
ставки, в то же время имеется связь с выполняемыми видами деятельно-
сти: преподаватели, более вовлеченные в различные виды деятельности,
кроме основной нагрузки, выражают большую удовлетворенность тру-
дом. При этом отмечается повышение роли сервисных видов деятельно-
сти как факторов удовлетворенности трудом в сравнении с прошлыми
исследованиями. Возможно, это связано с активизацией участия препо-
давателей в реализации программы �Приоритет-2030�. Кластерный ана-
лиз позволил выделить две группы преподавателей: в первой, которую
можно назвать �активные исследователи�, наблюдается высокая ориен-
тация на научную, воспитательную и сервисную деятельность, а так-
же более высокий уровень удовлетворенности трудом. Во второй группе
(�методисты�) наблюдается более высокая ориентация на методическую
и профориентационную работу; среди представителей этой группы на-
блюдается более низкий уровень удовлетворенности трудом. Результаты
исследования показали важность вовлечения преподавателей в различ-
ные направления деятельности и жизни вуза как фактора трудовой мо-
тивации и повышения удовлетворенности трудом.
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Влияние социальной активности молодежи на формирование
ее гражданского сознания

Современная система высшего образования находится в процессе по-
стоянного реформирования, и одним из направлений реформ является
создание условий для личностного роста обучающихся, формирования у
них активной гражданской позиции. Для этого необходимо создать усло-
вия, способствующие гражданскому и нравственному самоопределению
студентов, реализации их творческого потенциала, участию в решении
актуальных проблем общества.

В контексте современного образования ученые выделяют четыре вида
социальной активности личности в студенческий период, которые необ-
ходимы для жизнедеятельности молодежи, так как обеспечивают их раз-
витие, ведут к самосовершенствованию [1].

1. Учебная активность, которая наиболее ярко представлена в де-
ятельности студентов. В основе ее лежит система мотивов, которая по-
рождается познавательной потребностью. Данный вид активности у сту-
дентов выражается в серьезном и ответственном отношении к учебе и
получению профессиональных знаний.

2. Научная активность связана с формированием у студентов науч-
ного мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной
позиции личности [3]. Этот вид активности находит свое выражение в
потребности студентов заниматься наукой, принимать участие в работе
студенческих научных лабораторий, участвовать в научных конферен-
циях.

3. Общественная активность включает в себя политическую культу-
ру личности, высокий уровень общественной активности в современных
условиях развития страны. Общественная активность проявляется в ра-
боте студентов в общественных организациях вуза (студпрофком, студ-
совет, добровольческое движение и др.), города, края, страны.

4. Творческая активность – это высшая форма самореализации чело-
века. Основой творческой активности выступает сформированное опре-
деленным образом эстетическое сознание, которое отражает представле-
ния человека в сфере прекрасного [2]. В рамках образовательной органи-
зации творческая активность может быть реализована, с одной стороны,
в форме участия в разнообразных активностях в сфере искусства (теат-
ральные студии, музыкальные коллективы и т.д.), с другой стороны – в
креативном подходе к собственной образовательной деятельности.

Таким образом, социальную активность студента можно определить
как сознательное творческое отношение к учебной, научной и обществен-
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но-полезной деятельности, в результате которой происходит формирова-
ние личностного смысла обретаемой профессии и ценностного отношения
к деятельности.

Социальная активность молодежи является важным фактором и
условием формирования и развития ее гражданского сознания и куль-
туры. В рамках обучения в вузе студенты вовлекаются в разные виды
социальной активности: учебную, творческую, научную, общественную.
В процессе деятельности по реализации собственных интересов и потреб-
ностей по данным направлениям у них формируются ценности, позиции,
убеждения, отражающие их гражданское сознание.

Важным условием целенаправленной деятельности по формирова-
нию гражданского сознания студенческой молодежи является следова-
ние принципам уважения к их личности, добровольности участия в раз-
нообразных формах социальной активности, учета их потребностей и
интересов.
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Гендерная асимметрия и прекаризация в сфере высшего
образования

Говоря о прекаризации труда в целом и данной тенденции в сфере
высшего образования, необходимо отметить, что женская часть трудо-
вых ресурсов всегда находится в зоне большего риска. Рынок прекарного
труда сегментирован по гендерному признаку и исследователи отмечают,
что именно женщины имеющие высшее профессиональное образование
часто попадают в зону прекарной занятости{1}.
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В последнее время наблюдается процесс увеличения числа женщин
на преподавательских позициях в университетах и в научной сфере. Од-
нако, гендерная асимметрия все еще присутствует и проявляется в недо-
статочной представленности женщин на высших должностях учебных и
научных подразделений. В академической среде гендерная асимметрия
отражает диспропорцию мужчин и женщин на статусно-ролевых пози-
циях. Хотя женщин занято больше, их представленность на должностях
управления вузами и научными институтами остается невысокой.

Тот факт, что даже в научной и преподавательской среде женщины
сталкиваются с неравным доступом к высокопрофессиональным долж-
ностям и трудностями в продвижении по карьерной лестнице приводит к
тому, что многие женщины , имеющие высшее образование и потенциал
научной реализации вынуждены работать на менее высокооплачиваемых
и престижных местах в университете{2}, что неизбежно выталкивает их
в прекарную занятость.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
на 2015/2016 год в государственных организациях высшего образования
занято 63% женщин и 37% мужчин. Что наглядно отражает тенденцию
феминизации данной сферы занятости. Однако профессорские должно-
сти занимают всего 28% женщин , а среди представителей ректората их
лишь 16%.{3}. Эти данные свидетельствуют о том, что несмотря на тен-
денцию феминизации высшего образования и достаточно большой про-
цент присутствия женщин в преподавательском составе высшей школы
они слабо представлены на руководящих должностях и не принимают
участия в процессе принятия решений в академической среде.

Причины диспропорции, по мнению специалистов, связаны не с мень-
шим научным потенциалом женщин и отсутствием интереса к иссле-
довательской деятельности, а с необходимостью совмещать карьеру и
семейные обязанности в условиях нестабильности экономического поло-
жения и слабой государственной социальной поддержки. Возможно, в
таких условиях женщины сталкиваются с трудностями в подготовке к
ученым степеням и продвижении по карьерной лестнице из-за семейных
обязанностей и воспитания детей{4}. Также существуют специфические
гендерные механизмы, удерживающие женщин на прекарных рабочих
местах{5} .

Важным является вопрос поиска инструментов преодоления гендер-
ной асимметрии в высшем образовании. Женщины составляют более по-
ловины трудовых ресурсов в академической сфере. Неэффективное ис-
пользование образовательного и интеллектуального потенциала женщин
может ограничивать развитие научной и образовательной деятельности
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в стране, а также способствовать все большему распространению пре-
карных тенденций среди работников высшей школы.
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Активное участие в научно-исследовательских работах как
фактор и условие формирования профессиональной

успешности преподавателя

Одним из важнейших факторов и условий формирования професси-
ональной успешности преподавателя является участие в фундаменталь-
ных и прикладных социологических исследованиях. Например, с 1979
по 1991 г. лишь одной группой социологов МГУ, состоящей из 6-7 чело-
век было проведено свыше 20 научных исследований и подготовлено бо-
лее 40 научно-прикладных разработок. В этой группе научными сотруд-
никами работали будущие преподаватели факультета - В.И.Верховин и
А.А.Осеев. В 1975 г. тематика НИР была самая обширная. Одними из
приоритетных направлений в теоретическом плане являлись проблемы
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отношения к труду, мотивы и удовлетворенность трудом, теоретические
и эмпирические исследования трудового коллектива, бригадная форма
организации труда. В прикладных исследованиях - социальное планиро-
вание (разработка Комплексных планов социального развития трудово-
го коллектива), которое включало темы: условия труда и охрана здоро-
вья, социальная карта работников, совершенствование профессиональ-
ной структуры предприятия, улучшение оплаты труда, культурно-бы-
товых и жилищных условий, социального обеспечения работников, все-
стороннее развитие личности; оценка профессиональных и личностные
качеств руководителей, резерва на выдвижение на руководящие должно-
сти; трудовая миграция, текучесть и адаптация кадров; свободное время;
образ жизни работников. После Чернобыльской катастрофы 26 апреля
1986 г. актуальными темами стали: состояния трудовой, технологиче-
ской и общественной дисциплины, здоровый образ жизни, медицинское
обслуживание персонала предприятия, социальное страхование, страхо-
вание рисков, эффективность работы социальной инфраструктуры горо-
да, структура досуга работников и пути ее совершенствования. С начала
рыночных реформ - трудоустройство в 2-х и 3-х членов семей, занятость
и безработица. В начале 90-х, ознаменовавшихся нарастанием кризис-
ных явлений в экономике, - пути преодоления трудовых конфликтов и
способы их урегулирования, переговоры как регулятор социально-тру-
довых отношений, методы управления эмоциями. С развитием рыноч-
ных преобразований в России активно развивается теоретическая и при-
кладная проблематика экономической социологии, социологии организа-
ции и менеджмента, управления персоналом и пр. В рамках управления
персоналом особое внимание уделяется аттестации руководящих кадров,
подбору и отбору персонала с использованием методов психодиагности-
ки. Получает новый импульс развития оценка профессионально важных
личностных качеств работников, разработка моделей отбора персонала с
использованием математического моделирования: менеджеров среднего
и высшего звена руководства, экономистов, водителей легкового транс-
порта (способных к безаварийному управлению автомобилем), военных
(сотрудников спецназ) и пр. Наконец, маркетинговые исследования, роль
управляемых факторов маркетинга в продвижении товара и пр. Богатый
опыт проведения НИР позволил названным ученым стать успешными
преподавателями социологического факультета.

Павлова Ольга Анатольевна1, Савченко Ирина Алексеевна1
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университет, Москва, Россия

Роль преподавателя в формировании гражданской позиции
студентов

Сегодня современная молодежь подвергается огромному потоку ин-
формации, получаемой из интернета, становясь более политизированной
частью общества. Это подтверждается масштабным исследованием об-
суждений различных социальных групп пользователей соцмедиа �Итоги
года с Владимиром Путиным, 2023�. Brand Analytics сравнили получен-
ные показатели с �Прямой линией 2018�, и выявили рост интереса со
стороны молодежи - доля авторов 18-24 лет – с 5,3% в 2018 увеличилась
до 13,2% в 2023. [1]

Цифровая среда публичной сферы современной России с каждым
днем всё чаще выступает, как пространство политических коммуника-
ций, в котором стремительно распространяются фейковые новости, стре-
мящиеся дестабилизировать обстановку в стране, воздействуя на юных
пользователей интернета. [2]

Ответственность за формирование гражданской позиции студентов
ложится на преподавателей, в виде нравственно-патриотического воспи-
тания обучающихся. [3]

Эмпирическое исследование уровня и причин проявления протестных
настроений проводилось с помощью опроса в виде анкетирования. Объ-
ект исследования - политическое сознание студентов. Предмет - про-
тестные настроения и взгляды студентов. Выборка - 200 чел., из которых
58,4% –мужского пола, а женского 41,6%. Большая часть опрошенных –
студенты первого курса в возрасте от 16 до 17 лет, что составило 48,6%,
чуть меньше респондентов в возрасте от 20 до 22 лет – 30%, от 18 до 20
лет – 19,2% и от 23 до 24 лет – 2,2%.

Резюмируя результаты исследования, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Политическая жизнь нашего государства стала больше интересо-
вать студентов;

2. 92,5% студентов узнают о протестных мероприятиях в интернете;
3. Большую часть респондентов (78,5%) не устраивает экономическая

обстановка в стране, из них 56% считают, что можно изменить сложив-
шуюся обстановку с помощью �резкой смены политического курса�;

4. 40% участвуют в митингах и демонстрациях, выражая тем самым
свои политические предпочтения;
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5. Значительная часть респондентов (59,8%) желает участвовать в
протестных акциях за материальное вознаграждение со стороны орга-
низаторов мероприятий;

6. Среди опрошенных есть студенты, которые участвуют в акциях из
идейных соображений, полагая, что могут повлиять своими действиями
на сложившуюся ситуацию. [4]

Для формирования гражданской позиции студентов преподаватель
должен быть хорошо осведомленным насчет происходящих событий, ко-
торые транслирует соцмедиа. Также уметь определять среди них фейко-
вые новости, которые �завирусились� (получили широкую известность)
среди студентов и могут вызвать протестные настроения.

Дальше самое главное для преподавателя действовать компетентно
и ненавязчиво: проводить обсуждение фейковых новостей, организовы-
вать тематические лекции или семинары. Также развивать у студентов
навыки критического мышления, помогая им анализировать информа-
цию, выявлять самостоятельно фейковые новости, тем самым предупре-
ждая протестные настроения, и воспитывая активных и граждански от-
ветственных членов общества.
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офиц. сайт. URL: https://brandanalytics.ru/blog/results-of-year-vladi
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Проказина Наталья Васильевна
Финансовый университет при Правительстве Российской Феедерации,

Москва, Российская Федерация

Наставничество в высшей школе: смыслы и содержание

Наставничество как феномен существует длительный период време-
ни. Оно принимало разные формы, социокультурные основания, исполь-
зовалась в разных сферах, но ведущая задача наставничества состоя-
ла в поддержке, развитии и в целом, формировании профессионала.
В концепции развития наставничества в Российской Федерации сего-
дня законодательно закреплено понятие наставничества, определена его
сущность: �Наставничество - универсальный механизм обеспечения лич-
ностно-профессиональной социализации индивида, социально-педагоги-
ческая технология организации и сопровождения его личностного, про-
фессионального развития, мотивации, роста, мастерства, формирования
духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств� [1].

Объективно всплеск с интереса к наставничеству в последнее вре-
мя вызван теми трендами, которые прослеживаются в развитии образо-
вания. Несмотря на превалирование цифровых трендов отчетливо про-
слеживается запрос на эмоциональную составляющую, на выстраивание
комфортных социальных взаимодействий и психологическим благополу-
чием. Исследователи выделяют два мировых тренда в развитии образо-
вания в 2024 году: педагогика отношений и педагогика заботы в опосре-
дованной цифровыми технологиями среде [2].

Ключевые характеристики наставничества в высшей школе включа-
ют:

1. Профессионализм, который определяется образом, квалификаци-
ей, опытом в профессиональной деятельности.

2. Эмпатия: доверие и понимание эмоций и чувств, чтобы поставить
себя на место студента и помочь ему преодолеть трудности.

3. Коммуникабельность как основа для установления контактов, вы-
страивания диалога, налаживание обратной связи и формирования до-
верия.

4. Поддержка, как умение поддержать, направить, вдохновить своего
ученика, и, главное, вдохновить и замотивировать.

5. Ответственность. Наставничество ни про самоутверждение, оно на-
правлено прежде всего на развитие того, кто рядом, кто доверяет, поэто-
му ответственность, фундаментальная характеристика, которая опреде-
ляет ответственность за действия и решения.
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6. Гибкость как готовность и умение адаптироваться к изменяющимся
ситуациям.

7. Саморазвитие. Настоящим наставником может быть только то, кто
сам постоянно стремится к саморазвитию обучение. Это некоторое во-
площение концепции непрерывного обучения, которое позволяет сохра-
нять, поддерживать и развивать профессионализм.

8. Морально-этический облик, позволяющий не только соблюдать
конфиденциальность, и уметь не разглашать информацию, но и фор-
мировать смыслы и ценности.

Главный вопрос, который сегодня можно задать, звучит так: �На-
ставничество в высшей школе: модный тренд или осознанная необходи-
мость?�. Ответ однозначен. Наставничество – это осознанная необходи-
мость, являющаяся ответом на запрос поддержки, участия в личностном
и профессиональном становлении. Задача наставника – показать воз-
можности своему ученику/подопечному и показать, как эти возможности
трансформировать в реальные действия и добиться успеха. Наставниче-
ство – это не только возможность и готовность поделиться знаниями, но
и опытом. Это- ключевое: знания, компетенции, опыт, смыслы и ценно-
сти – суть наставничества.
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Селезнев Игорь Александрович
ИСПИ ФНИСЦ РАН, Москва, Россия

Шесть волн эмиграции русской интеллигенции и актуальные
проблемы обеспечения специалистами индустрии IT.

Поводом для начала исследования стали заявления соответствующих
министерств и ведомств о нарастающем дефиците на российском рынке

713

http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2023/09/Koncepciya-razvitiya-nastavnichestva-v-Rossijskoj-Federacii.pdf
http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2023/09/Koncepciya-razvitiya-nastavnichestva-v-Rossijskoj-Federacii.pdf
http://bipkro.ru:65000/wp-content/uploads/2023/09/Koncepciya-razvitiya-nastavnichestva-v-Rossijskoj-Federacii.pdf
https://ioe.hse.ru/edu_glal_trends/2024#trend1


труда специалистов индустрии IT и необходимости их всяческого привле-
чения. В том числе, специалистов, выехавших за границу. Показатель-
ным стало введение льгот для IT-шников: брони от мобилизации и льгот-
ной ипотеки под 2В докладе, исходя из социологической методологии
анализируются шесть волн русской эмиграции за столетие, затронувшие
в существенной степени образованные социальные слои и специалистов.
1) Послереволюционная эмиграция (1917-1929). 2) Послевоенная эмигра-
ция (1945-49). 3) Эмиграция эпохи "холодной войны"и "разрядки"(1965-
1985). 4) Перестроечная эмиграция (1987-1998). В этот период боль-
ше 905) Бизнес-эмигранты, дауншифтеры, "дистанционные"работники
и т.п. (2001-2020). На предыдущей эмиграционной фазе граждане РФ
эмигрировали в ЕС, США, Канаду, Израиль. На данном этапе стано-
вятся привлекательнее страны Азии, а также Восточной Европы. При-
чины: низкие налоговые ставки и выгодные условия для иностранных
инвесторов в этих странах.. 6) "Релоканты"(2022-2023). Каждая из этих
эмиграционных волн окрашена своими особенностями, мотивацией, со-
циальными характеристиками, позволяющими различать их между со-
бой не только по временным периодам. Так волны №1, 2, 3, 6 имели
политико-идеологическое обоснование, волны № 4, 5 – исключительно
экономическое. Отток квалифицированных кадров был связан с волна-
ми №1, 4, 6. Важной моральной дилеммой для эмигрантов становится
выбор в пользу �идеи общей судьбы� с Родиной либо ассимиляция в
стране иммиграции. в свою очередь идея общей судьбы. По-разному в
разные годы воспринималась и возможность отъезда исходя из ценно-
стей академического сообщества. В докладе проводится сравнение поли-
тики стран Запада, выступавших на протяжении столетия принимающей
стороной для российской эмиграции на каждом из этапов (волн). Ана-
лизируются версии отказа Запада от поддержки эмигрантов в условиях
современной �гибридной войны�. Делаются выводы, дается прогноз о
возвращении значительной доли �релокантов�, включая искомых пред-
ставителей индустрии IT. Предлагаются идеи о роли вузовского препода-
вателя в воспитательном процессе: не только утверждение суверенитета
отечественной науки, но и внесение адекватного формата восприятия
научного процесса в России и за рубежом.

Стегний Василий Николаевич
ФГАОУ ВО "Пермский национальный исследовательский

политехнический университет кафедра социологии и политологии,

Пермь, Российская Федерация
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Особенности социального статуса преподавателя в
современном классическом университете

Статус преподавателя высшей школы определен в Российской Фе-
дерации законом об образовании. Поскольку вузы имеют разную про-
фессиональную отраслевую направленность своей деятельности, то в си-
лу данного обстоятельства некоторые специфические особенности ста-
туса преподавателя отражены в уставе конкретного вуза. Университеты
классические и профильные имеют разный статус и решают не только
общие, но и разные задачи. Первой формой организации высшего обра-
зования в России был классический университет, что во многом опре-
делило его статус в настоящее время. Главным принципом организации
классического университета был определен принцип научности, основ-
ным носителем которого в практической жизнедеятельности является
преподаватель. Он стоит в центре содержания труда в вузе, выполняя
научно-методическую, научно-исследовательскую миссию, на основе ко-
торой строится учебный процесс и воспитательный. Учебная дисципли-
на, которую ведет преподаватель, является ядром, частью конкретного
модуля науки. Задача преподавателя заключается в том, чтобы дать сту-
дентам не только взаимосвязь, но и различие, например, между социоло-
гией как наукой, но и учебной дисциплиной, опираясь на концептуальный
и категориальный подходы. Преподаватель классического университета
в своей деятельности опирается на классическую парадигму науки, ана-
лиз, синтез, прогноз и мировоззренческая направленность. Основными
понятиями, которые отличают науку от других форм познания являются
закон, закономерность, тенденция. Именно ими в первую очередь должен
владеть преподаватель классического университета, умением исследо-
вать изучаемый объект, опираясь на методологический, теоретический,
эмпирический уровни научного анализа. Основу такого научного анализа
составляют фундаментальные научные знания, фундаментальная наука,
являющаяся теоретической основой решения практических, прикладных
проблем. К числу основных компетенций преподавателя классического
университета следует прежде всего отнести его общую эрудицию, знание
законов, закономерностей науки, а также его умения ориентироваться в
нарастающем потоке научной информации, научном знании и познании.
Для этого ему требуется научное мировоззрение, научное сознание. Его
самосознание должно опираться на прогностическую ориентацию, осно-
ванную на научном осознании своего социального будущего [1]. Препо-
даватель классического университета это, прежде всего, личность и ин-
дивидуальность. Он не просто ученый, но и педагог, лектор, наставник,
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воспитатель, умеющий работать со студентами, формировать у них про-
фессиональные стратегии в контексте образа социального будущего [2],
учить их не только на уровне современного научного знания, но и по-
нимания его. Он должен уважать, ценить тех, кому преподает и любить
то, что преподает. Между уровнем развития указанных компетенций и
эффективностью деятельности преподавателей фиксируется их взаимо-
связь. Чем выше уровень их развития у преподавателя, тем он более
продуктивен. От их наличия и состояния у него зависит социальное са-
мочувствие, которое является критерием измерения его педагогической
деятельности [3]. Он должен на основе научного знания ориентироваться
в социальном пространстве и реагировать на вызовы времени [4].
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Социально-профессиональное самочувствие педагогов: почему
в российских вузах сохраняется дефицит педагогических

кадров

Проблема дефицита педагогических кадров не нова, более того, в по-
следние годы она имеет скорее отрицательную динамику.

Для того, чтобы решить проблему нехватки педагогических кадров,
важно проанализировать социально-профессиональное самочувствие пе-
дагогических работников, что впоследствии позволит предложить реко-
мендации для принятия управленческих решений.
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Для изучения социально-профессионального самочувствия сотрудни-
ков педагогических организаций Ростовской области авторами было про-
ведено исследование в форме заочного анкетирования методом онлайн-
опроса, в котором приняли участие 1290 чел. (генеральная совокупность
составляет 56255 чел.), доверительная вероятность ("точность") - 97%,
доверительный интервал ("погрешность" ± %) - 3%.

Анализ материального благополучия педагогов показал, что 17,7%
испытывают трудности с приобретением одежды, покупка бытовой тех-
ники вызывает трудности у 38,1%; а у 18,1% денег хватает лишь на еду.

Лишь один из десяти педагогов считает, что его заработная плата
адекватна трудовым усилиям, остальные ощущают материальную депри-
вацию.

Педагоги демонстрируют довольно высокий уровень удовлетворен-
ностью жизнью - общее число удовлетворенных ею - 74%, тогда как
неудовлетворенных- 20,8%.

Удовлетворенность профессиональной деятельностью педагогов
несколько ниже их удовлетворенности жизнью - доля удовлетворенных
- 72,1% (полностью удовлетворены 16% и скорее удовлетворены 56,1%).

Анализ удовлетворенности условиями труда показал, что трое из че-
тырех педагогов в целом довольны своим рабочим графиком, но лишь
каждый второй (50,7%) доволен техническим оснащением своего рабо-
чего места.

Анализ деструктивных факторов, создающих риски профессиональ-
ного выгорания, показал, что для большинства педагогов (45,6%) ха-
рактерной является перманентная ситуация профессионального стресса,
который воспринимается как неотъемлемая составляющая педагогиче-
ской профессии. Каждый пятый педагог в возрасте до 30 лет постоянно
пребывает в состоянии стресса. Это частично объясняется чрезмерной
загруженностью педагогов на работе - 68% респондентов отметили свою
перегруженность работой.

29,6% заявили о том, что хотели бы сменить место работы, 3,3% из
них уже нашли новое рабочее место, 18% хотят, но пока не предприни-
мают реальных действий по его поиску.

Среди молодых педагогов больше всего тех, кто в ближайшее время
собирается сменить рабочее место - 5,8% в группе до 30 лет уже нашли
новую работу.

Среди пожеланий респондентов на первом месте оказалось улучшение
организации труда педагога, максимальное высвобождение времени для
педагогической деятельности (68,6%).
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На втором месте - повышение престижа педагогической профессии
в глазах общественности (65,4%). Для 47,1% мотивирующим фактором
может стать создание более комфортных условий труда (условия для
отдыха, питания, медицинское обслуживание и пр.), 19% нуждается в
помощи службы психологической разгрузки.

Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания Минобрна-
уки России в сфере научной деятельности (FENW-2023-0062).

Темнова Лариса Витальевна
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Социальная травматизация преподавателей вуза

Процесс социальных изменений, с точки зрения П. Штомпки, содер-
жит травмирующий эффект, т.е. связан с разрушением традиционной
социальной среды. Согласно концепции ученого, травма - коллектив-
ный феномен, состояние, переживаемое группой, общностью, обществом
в результате разрушительных событий, интерпретируемых как культур-
но травматические [1].

Начиная с 2000-х годов, продолжается сложный процесс реформи-
рования и модернизации системы образования в России: количество
филиалов и самостоятельных образовательных организаций снизилось,
число преподавателей вузов сократилось в 1,5 раза, выросла числен-
ность управленческого аппарата, произошло внедрение эффективного
контракта, увеличилось число студентов в расчете на одного препода-
вателя и др. За эти годы сменились три поколения ФГОС и сейчас го-
товится переход на новую уровневую систему высшего образования. В
результате мы наблюдаем снижение интереса молодежи к работе в вузе,
увеличение среднего возраста работников вузов, нарушение системы бес-
перебойного воспроизводства научно-педагогических кадров, идет уси-
ливающаяся прекаризация труда преподавателей, преобладание кратко-
срочных контрактов и принудительный перевод на доли ставок. Череда
проводимых реформ привела к формированию такого социального яв-
ления, которое в работах различных авторов получает разные названия:
имитации [2], аномалии [3], мететические (приспособительные) практики
[4, 5, 6], профессиональный маргинализм, теневые функции профессии
[7] и др. Все эти процессы явным и неявным образом представляют собой
социальную травматизацию профессионального сообщества преподава-
телей высшей школы.

Анализ работ последних лет показывает [8], что маркерами такой
травматизации выступают академическая нечестность, плагиат, мошен-
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ничество, что усугубляется девальвацией и �размытостью� професси-
онально-нравственных ориентиров академической среды, деформацией
социального института академической морали. Отмечается низкая удо-
влетворенность работой, связанная с �запредельным возрастанием пото-
ков традиционного �никому не нужного бумагооборота� при снижении
качества исполнения документов, высокая нагрузка преподавателей [9],
спровоцированная новыми требованиями, атмосфера постоянной спеш-
ки и неравномерности поступающих профессиональных задач, негативно
отражающаяся на взаимодействии с коллегами и на общей продуктив-
ности труда [10].

В результате такой травматизации наблюдается изменение мотива-
ционной структуры личности преподавателя, нивелируется содержатель-
ная, творческая сторона деятельности. Самосохранительный мотив, при-
способление к новым условиям отодвигают на второй план традицион-
но важные аспекты педагогического труда. Внешняя успешность (ожи-
даемая результативность: высокие показатели публикационной активно-
сти, высокие оценки на экзаменационных сессиях и успешно защищен-
ные ВКР и др.) достигается за счет редукции внутренней успешности,
что приводит к разрушению нравственных профессиональных эталонов,
травматизации профессиональной группы преподавателей вузов.
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quot;И швец и жнец и на дуде игрецquot;:
многофункциональность преподавателя в современном

классическом университете

Под влиянием многих внешних вызовов и факторов внутреннего раз-
вития системы высшего образования в университете происходят ради-
кальные изменения, которые касаются не только программ и методов
обучения, но и деятельности современных преподавателей. В результа-
те разнообразных изменений к привычным �классическим� функциям
деятельности преподавателя – обучать и воспитывать студентов, про-
водить научные исследования, а в последние годы еще и включаться в
продвижение предпринимательской роли университетов (концепция уни-
верситета 3.0), - прибавились новые задачи. Они связаны с борьбой за
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качество обучения, участием в менеджменте этого качества, что пред-
полагает регулярные проверки деятельности преподавателей, написание
бесконечных отчетов, подсчетов рейтингов и т.п.

Ввиду постоянного расширения обязанностей преподавателей и уве-
личения их учебной нагрузки возникла проблема �вызовов� их профес-
сиональной идентичности, которая размывается. Эти �вызовы� профес-
сиональной идентичности можно измерять разными индикаторами; к их
числу в литературе относят профессиональное выгорание, имитацию де-
ятельности, дисбаланс оплаты труда и обязанностей и др. Данную про-
блему не раз поднимали социологи, исследующие высшее образование
[1]. Большинство педагогов старается выполнять все функции в полном
объеме, что при лавинообразном росте обязанностей без соответствую-
щей компенсации ведет к неудовлетворенности, стрессам и депрессиям.

Обостряется проблема поколений: старшее поколение привыкло ра-
ботать с полной отдачей, читать полноценные лекции; младшее – ори-
ентировано на реализацию собственных интересов в работе, оно лучше
приспособилось к бюрократии, которая вызывает отторжение у стар-
ших. Молодые преподаватели-социологи позитивно оценивают цифро-
вые средства обучения и предпочитают презентации классическим лек-
циям. Конечно, цифровые средства необходимы, но они не должны при-
водить к снижению уровня знаний студентов и стрессу у немолодых пе-
дагогов.. Инновационное использование онлайн методов требует посто-
янного роста компетенций педагогов, при этом технические возможно-
сти вузов по сравнению с периодом пандемии значимо не улучшились.
Задача цифровизации обучения – развитие творческого потенциала сту-
дентов. Если онлайн-формат позволяет студентам экономить время, то
у педагогов он по-прежнему отнимает много сил. Педагоги все больше
тратят свободное время на рабочие обязанности, тем самым стирая гра-
ницы между трудом и повседневной жизнью. Не только труд на рабочем
месте, но и жизнь получает прекарные характеристики [2].

Проблемой стала �образовательная неуспешность� студентов, их низ-
кий социальный капитал �на входе� в университет, а в результате – низ-
кая успеваемость. Эту проблему, как показывает практика, очень трудно
решить даже лучшим педагогам, ибо она выходит за рамки возможно-
стей вуза [3].

Современный педагог нуждается в защите профессиональных инте-
ресов, чтобы эффективно выполнять свои функции.
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Политология в вузе как решение проблемы субъектности в
политике

Подготовка специалиста-политолога в вузе – многосторонний про-
цесс, который в настоящее время не может ограничиваться только фор-
мированием знаний, умений и навыков. В современных условиях возрас-
тает потребность в субъектности тех, кто связал свою жизнь с одной из
наиболее влиятельных профессий современности прежде всего в силу ее
отнесенности к власти и государству. Субъектность – степень самостоя-
тельности мышления и деятельности человека, независимость суждений
и выбора ценностей. Субъектность – динамичный, но не конъюнктурный
процесс, рождается в постижении сущностей, осознавая которые человек
способен к социальному творчеству. Под субъектностью в политике мы
понимаем способность политического актора осознавать, что является
движущими силами в политике, самостоятельно определять ценностно-
нравственные ориентиры своей деятельности с учетом адекватной оцен-
ки реальности, происходящих событий, собственных ресурсов, места в
политическом процессе и социальной потребности.

Очевидно, что в условиях информационных войн, глобальной дегу-
манизации, попыток лишить человека разума, заменить его искусствен-
ным интеллектом, вопрос о способности человека к самостоятельному
мышлению, сознательному выбору и ответственности за него становит-
ся витальной проблемой – самосохранения человеческого в человеке как
способа выживания. Все сферы деятельности человека приобретают цен-
ностно-нравственное значение, в том числе и политика, которую в на-
стоящее время пытаются превратить из процесса социальной организа-
ции, упорядочивания, сохранения устойчивости и стабильности, из си-
лы созидательной в огромную разрушительную силу. Именно поэтому
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в российских вузах при подготовке профессионала - политика-практика,
политика-менеджера, политтехнолога, политолога-теоретика необходимо
обращать внимание студентов на понимание значимости традиционных
ценностей российской истории и культуры, максимальную реализацию
жизненно утверждающих принципов и восприятие их как внутренней
потребности своего собственного Я.

Формирование субъектности личности – не только задача вуза, оно
начинается с семьи и продолжается всю жизнь. В то же время высшая
школа – это новый уровень освоения человеком мира, мировоззренческий
период - и задача преподавателя создавать для студентов возможности
для самопознания и самоопределения при опоре на новые представления
о роли и месте государства в российском обществе, его ценностно-нрав-
ственной составляющей, сущности государственности и гражданствен-
ности. В учебном процессе в распоряжении преподавателя должен быть
арсенал педагогических субъектно-ориентированных технологий, акти-
визации мышления и деятельности: это и обсуждение проблемных тем с
выработкой собственной позиции, и использование деятельностного под-
хода для понимания того, как теория реализуется на практике, и выстра-
ивание диалога в образовательной коммуникации и обращение к при-
мерам известных личностей в политике, продемонстрировавших способ-
ность к самостоятельным неординарным решениям, к противостоянию
внешним влияниям.

Туманова Ольга Игоревна
ФГБОУ ВО "Тверской государственный технический университет",

Тверь, Российская Федерация

Отдельные причины профессионального выгорания
преподавателя высшей школы

Предпосылки к профессиональному выгоранию преподавателя вуза
сегодня большей частью формируются самой системой высшего образо-
вания. Оставив в стороне непосредственную работу педагога с обучаю-
щимися, можно обозначить ряд иных причин, которые приводят к тому
что вузы теряют преподавательские кадры. И речь идет не только об от-
токе квалифицированных кадров из институтов, академий и университе-
тов, но и о нежелании молодых специалистов заниматься педагогической
деятельностью.

Ключевой причиной, которая приводит к профессиональному выго-
ранию преподавателя высшей школы, можно определить отсутствие ста-

723



бильности в своей работе. Постоянные трансформации, которые сопро-
вождают университетское образование в последние десятилетия, непо-
средственным образом затрагивают педагогов.

Вместо полноценного погружения в учебный процесс и совершенство-
вания своего профессионального мастерства, весомую часть рабочего
процесса занимает работа с ежегодно увеличивающимся потоком рабо-
чих документов. Именно в них находят отражение очередные изменения
в образовательных стандартах и учебных планах. Традиционная мето-
дическая работа отягощается переписыванием рабочих программ дисци-
плин и перекраиванием учебных курсов.

Еще одной причиной выгорания можно обозначить недостаточный
уровень престижа профессии педагога в обществе. Подобная проблема
объясняется часто и недостаточным финансовым обеспечением, и в от-
дельных случаях отношением студенческой аудитории к преподавателю,
не как к человеку, который помогает осваивать новые знания и приоб-
ретать умения и навыки, а как к досадной помехе на пути получения
документа об образовании. Доля таких студентов невелика, но их нали-
чие предполагает использовать все педагогическое мастерство, а иногда
и требует и дополнительной психологической подготовки. Если образова-
тельное учреждение заинтересовано в формировании успешного педаго-
гического коллектива, то необходимо уделять больше внимания отбору
кадров, действительно заинтересованного в работе с разной аудитори-
ей, готовому работать не только со студентами желающими получить
профессию, но и с теми, кому важно получить диплом, затратив мини-
мальные усилия.

В целом, психологическая подготовка необходима современному пре-
подавателю высшей школы, не только для повышения мастерства, но
и для профилактики профессионального выгорания. Причем подобную
подготовку необходимо реализовывать не в виде прохождения формаль-
ных программ повышения квалификации, а в более удобных формах,
позволяющих своевременно получать консультации по тем и иным ситу-
ациям, возникающим в ходе учебного процесса.

Внимание администрации вузов к обозначенным проблемам позволит
не только контролировать процесс профессионального выгорания, но и
формировать педагогические коллективы, которые способны решать ши-
рокий спектр задач, стоящих перед системой высшего образования.

Фельдман Павел Яковлевич
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Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования

"Академия труда и социальных отношений", Москва, Россия

Формирование гражданской компетентности российских
студентов: актуальные проблемы и приоритетные задачи

Основной детерминантой эволюции отечественной системы высше-
го образования на современном этапе становится необходимость сочета-
ния научно-образовательной деятельности с повышением уровня граж-
данской компетентности студентов. В данном контексте понятия �граж-
данская компетентность� и �гражданственность� предлагается рассмат-
ривать как практически тождественные [2]. Речь идет о формировании
личности, для которой потребности государства и общества стоят пре-
выше собственных узкокорыстных интересов. Помимо владения профес-
сиональными умениями и навыками, подобная личность должна иметь
представление об устройстве политической системы, обладать способно-
стью критического анализа социально значимой информации, а также
знать основные принципы взаимодействия граждан с институтами вла-
сти. Актуализация внешних вызовов и угроз для национальной безопас-
ности детерминирует необходимость интегрирования воспитательной со-
ставляющей в педагогический процесс.

Государственная образовательная политика России переживает этап
концептуальной трансформации и переориентации на консервативно-
патриотические идеалы (пусть и с весьма существенным запозданием).
В декабре 2023 г. Госдумой были одобрены поправки к Федеральному
закону �Об образовании в РФ�, согласно которым профессиональная
деятельность преподавателей вузов должна осуществляться на основе
�традиционных российских духовно-нравственных ценностей� [1]. Кро-
ме того, в упомянутом Законе нормативно закрепляется необходимость
формирования у обучающихся чувства патриотизма и уважения к стар-
шим поколениям, людям труда, защитникам Отечества. Эта правовая
новелла несет в себе прямую отсылку к поправкам, внесенным в Консти-
туцию РФ летом 2020 г. Идеологизация высшего образования постепенно
приобретает характер устойчивого тренда, что может рассматриваться
как закономерный ответ на вызовы времени. В ближайшей перспективе
следует ожидать насыщения Федеральных государственных образова-
тельных стандартов универсальными компетенциями, ориентированны-
ми на формирование гражданственности.

Одной из главных преград на пути к достижению вышеуказанной
цели станет дефицит научно-педагогических работников, чей личност-
ный профиль и профессиональные качества соответствуют духу госу-
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дарственной образовательной политики. Вплоть до недавнего времени
отмечались две негативные тенденции: повсеместное исключение обще-
ственных и гуманитарных дисциплин из учебных планов и сокращение
количества диссертационных советов по политическим наукам [3]. По-
сле введения дисциплины �Основы российской государственности� мно-
гие вузы ощутили кадровый голод. Для его удовлетворения потребуется
в кратчайшие сроки наладить систему профессионального отбора, ре-
крутирования и повышения квалификации преподавателей, обеспечива-
ющих политическую социализацию молодежи. Полагаем, что педагоги-
ческие работники, выступающие ретрансляторами ценностно-идеологи-
ческих установок государства, остро нуждаются в информационной под-
держке и научно-методическом сопровождении со стороны профильных
ведомств.

Источники и литература
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лизирующей роли политологии как учебной дисциплины в услови-
ях критического переосмысления либеральных западных доктрин
// Свободная мысль. 2022. №2. С. 63-76.

Хамутовская Светлана Викторовна
Институт социологии НАН Беларуси, Минск, Республика Беларусь

Социально-политические ориентации как основа
формирования гражданской позиции личности: структура и

основные черты

Гражданскую позицию в целом можно рассматривать как совокуп-
ность установок личности по отношению к государству, гражданскому
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обществу, праву, самому себе как гражданину, проявляющихся в актив-
ном участии в социально-политической жизни общества. Для формиро-
вания гражданской позиции личности, в том числе студентов, важное
значение имеют социально-политические ориентации, определяемые как
способность человека или социальной группы к смысловому отображе-
нию и пониманию социально-политических явлений и процессов.

Данные ориентации могут быть когнитивными, аффективными, оце-
ночными, ценностными. Когнитивные ориентации включают в себя зна-
ния индивидов, социальных групп о социально-политических явлениях
и процессах. Аффективные – базируются на чувствах и эмоциях, воз-
никающих у индивидов, социальных групп по отношению к социально-
политическим явлениям и процессам. Оценочные ориентации выража-
ют сравнительную оценку объектов в плане направленности действий
с учетом первоочередности удовлетворения тех или иных потребностей
индивидов, социальных групп. Ценностные ориентации – это разделяе-
мые личностью, социальной группой ценности (социальные, политиче-
ские и др.), �выступающие в качестве целей жизни и основных средств
их достижения; важнейший фактор, регулирующий, детерминирующий
мотивацию личности и ее поведение� [1, с. 247].

Все вышеназванные ориентации обладают такими общими чертами,
как: 1) содержание, а также генетическая природа и источники проис-
хождения; 2) значимость предмета ориентации для индивида, социаль-
ной группы; 3) уровень сложности ориентации; 4) соотнесенность и со-
ответствие различных ориентаций друг другу; 5) мотивационный потен-
циал [2].

Формирование социально-политических ориентаций и в той или иной
степени обусловленной ими гражданской позиции студентов в период
обучения в учреждениях высшего образования является одной из при-
оритетных задач гражданского воспитания, в котором основополагаю-
щая роль принадлежит преподавателю. Деятельность последнего целе-
сообразно направлять на развитие как профессиональных компетенций
молодых людей, способствующих оформлению когнитивных ориентаций,
так и соответствующей системы ценностей (патриотизма, гражданствен-
ности, мотивации к участию в общественно-политической жизни), необ-
ходимой для конструирования ценностных и оценочных ориентаций.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что, обладая определенны-
ми чертами и структурой, социально-политические ориентации, являют-
ся составной частью гражданской позиции личности, которая наиболее
активно формируется и изменяется в период вторичной групповой соци-
ализации, в том числе в процессе обучения в вузе под непосредственным
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влиянием собственного примера, авторитета и квалификации препода-
вателей.
Текст подготовлен при поддержке Белорусского республиканского фон-
да фундаментальных исследований (договор № Г23ИП-032 от 02.05.2023
г. �Социальные представления белорусов о национальном характере и
его преемственности в условиях современных вызовов и угроз�).
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Щербакова Лидия Ильинична
Южно-Российский государственный политехнический

университет(НПИ) имени М.И.Платова, Новочеркасск, Россия

Повышение социального статуса педагогических работников
вузов как ресурс обновления инженерного образования

Высшая школа очередной раз переживает организационные и содер-
жательные преобразования. Укрепление технологического суверенитета
и устранение дефицита инженерных кадров, новые требования к выпуск-
никам со стороны работодателей, связанные с готовностью молодых
специалистов быстро адаптироваться к производственной деятельности
и решать прорывные научно-технологические задачи, определили основ-
ные векторы модернизации инженерных вузов, главными субъектами ко-
торой остаются преподаватели и обучающиеся. Динамично изменяются
требования к научно-педагогическим работникам, возрастает интенсив-
ность их труда, меняются критерии эффективности и успешности. Но по-
прежнему основная нагрузка по очередным изменениям учебных планов,
учебно-методических материалов в контексте новых уровней высшего
образования: базового, специализированного и профессионального, со-
ставляет повседневную деятельность преподавателей. Надо согласиться
с существующим в исследовательском пространстве мнением о том, что
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преподавание пока находится в кризисе по ряду отличительных элемен-
тов: кризис текстовой культуры и устойчивой мотивации обучающих-
ся, возникновение образовательных альтернатив, снижение авторитета
преподавателя. В вузы приходит новое поколение миллениумов, моти-
вация и ценности которых находятся на другом полюсе относительно
преподавательского состава. Цифровая образовательная среда сформи-
ровала другой образовательный ландшафт с синхронной и асинхронной
организацией учебного процесса, с личностно-психологическими моде-
лями обучениями, ориентированными на развитие познавательной ак-
тивности различных типов обучающихся. Отдельной является проблема
индивидуализации и персонализации обучения студентов. Известно,
что успех вуза во многом определяется стабильностью профессорско-
преподавательского состава, особым академическим этосом. Статус пре-
подавателя университета характеризуется соответствующим социокуль-
турным потенциалом, профессиональными компетенциями и педагоги-
ческим мастерством. Для поддержания и развития этих характеристик
требуется воспроизводство социальной значимости преподавательского
труда как внутри вуза, так и его престижа в обществе. Нельзя не при-
нимать во внимание того факта, что в программах академического ли-
дерства вузов �Приоритет 2030� обозначен курс на возрастное омоложе-
ние преподавательского состава, что усиливает поколенческие противо-
речия. Сказывается тенденция личностно - профессионального выгора-
ния сотрудников, оттока молодых ученых в более прибыльные сферы.
Использование менеджеристских технологий управления образованием
привело к расширению имитационных практик как вынужденных мо-
делей адаптации к новым институциональным условиям. Эти факторы
обусловливают неустойчивость социального положения старшей возраст-
ной группы преподавателей, предпосылки маргинализации и академиче-
ской прекаризации. В определении нового содержания университетского
образования ведущая роль отводится классическим университетам и фе-
деральным учебно-методическим объединениям.
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