
Среда  2 июня 2021 №93 (7055  с момента возобновления издания)   kommersant.ru

Тематическое приложение к газете  Коммерсантъ

 Научный руководитель школы управления «Сколково» Андрей Волков  
об индивидуальных образовательных траекториях и воплощенной мечте |19

Цифровизация образованияReview
— тенденции —

В марте Госдума приняла в 
первом чтении поправки в 
закон «Об образовании», ко-
торые позволят учащимся 
получать не одну квалифика-
цию, а сразу несколько. Как 
сообщается в пояснительной 
записке к законопроекту, фе-
деральные государственные 
образовательные стандар-
ты (ФГОСы) профобразова-
ния «смогут разрабатывать-
ся не только по профессиям, 
специальностям и направле-
ниям подготовки, но и по их 
укрупненным группам, по 
областям профессиональной 
деятельности, по соответст-
вующим уровням профобра-
зования, а также по уровням 
образования».

Кроме того, депутаты на-
правили в Минобрнауки 
предложение разрешить 
студентам уже после второ-
го курса выбирать новое на-
правление или программу 
обучения, включая смежные 
профессии. Ранее президент 
России Владимир Путин по-
ручил правительству предус-
мотреть для студентов вузов 
возможность выбора направ-
ления подготовки начиная с 
третьего года обучения.

Поправки в законода-
тельство позволят студен-
там оперативно реагиро-
вать на динамично меняю-
щийся рынок труда, счита-
ют авторы документа. Все 
чаще работодатель понима-
ет, что компетентность каж-
дого специалиста зависит 
не только от того, что напи-
сано в его дипломе о выс-
шем образовании — не ме-
нее важны и смежные зна-
ния, и soft skills, и практи-
ческий опыт. Многие круп-
ные компании «дорабаты-
вают» сотрудника под себя, 
понимая, что от тонкости и 
правильности «настроек» в 
значительной мере зависит 
успешное выполнение по-
ставленных задач.

Однако высшая школа да-
леко не всегда успевает за 
этими требованиями. Дело 
не только в том, что редкий 
абитуриент четко представ-
ляет свою будущую специ-
альность и готов посвятить 
этому направлению мини-
мум четыре года, но и в са-
мой системе. Так, из 1325 су-
ществующих профстандар-
тов минимум 100 утратили 
силу, а часть претерпела зна-
чительные изменения или 
была полностью перерабо-
тана. При этом спрос на выс-
шее образование не упал, да-
же несмотря на пандемию 
коронавирусной инфекции: 
если в 2019 году в российские 

вузы поступили 101 тыс. сту-
дентов, то в 2020-м — 98 тыс.

В то же время тенденции 
на российском рынке тру-
да практически не меняют-
ся: согласно последнему ис-
следованию сервиса «Работа.
ру» и портала «Рамблер», боль-
шинство россиян (64%) не ра-
ботают по профессии, кото-
рую получили в училищах и 
вузах. Только 36% трудятся по 
специальности, полученной 
во время обучения. «Изме-
нения на рынке труда сегод-
ня происходят быстрее, чем 
студент успевает получить 
диплом,— заявил председа-
тель Госдумы Вячеслав Воло-
дин.— Поэтому важно, чтобы 
и у вузов, в задачи которых 
входит подготовка профес-
сиональных, востребован-
ных работодателем кадров, и 
у студентов, которым важно 
получить в будущем работу 
по специальности, была воз-
можность быстрее адаптиро-
ваться к новым условиям».

По словам главы Минобр-
науки Валерия Фалькова, у 
студента в образовательном 
процессе должна быть воз-
можность выбирать те дис-
циплины, которые ему инте-
ресны, и формировать свою 
индивидуальную образова-
тельную траекторию. Инди-
видуальная образователь-
ная траектория (ИОТ) — сво-
его рода конструктор. Дета-
ли этого конструктора — мо-
дули, из которых студент сам 

строит свой учебный план. 
Самостоятельность тут важ-
на, потому что так учащий-
ся будет видеть не просто аб-
страктные предметы, непо-
нятно как и почему постав-
ленные в расписание «свер-
ху», а логично выстроенный 
курс, за который сам студент 
несет ответственность и кото-
рый может корректировать в 
соответствии с будущей ка-
рьерой. Допустим, если в 
планах работа в крупной IT-
корпорации, то в ИОТ стоит 
включить углубленное из-
учение языка программиро-
вания и бизнес-моделей, по 
которым работает компания.

Программа состоит из обя-
зательных, или базовых, дис-
циплин, профильных пред-
метов и элективов. Каждый 
имеет свою «стоимость»-кре-
дит, для успешной сдачи тре-
буется скомбинировать опре-
деленную «сумму».

Предметы базовой части 
соответствуют госстандар-
там. Этот блок должен сфор-
мировать у студента общую 
картину мира и помочь со-
риентироваться с направле-
нием дальнейшей учебы. На-
пример, в Тюменском госу-
дарственном университете 
(ТюмГУ) — одном из первых 
вузов, внедривших у себя 
ИОТ, базовые модули на пер-
вом и, в уже заметно мень-
шем объеме, втором курсах 
следующие: «Россия и мир», 
«Цифровая культура», «Фило-

софия: технологии мышле-
ния», «Принципы естествен-
но-научного познания», «Ма-
тематика», «Иностранный 
язык», «Управление проекта-
ми», «Безопасность жизнеде-
ятельности» и «Физкультура».

Профильный модуль 
major включает в себя ввод-
ные и базовые (профессио-
нальные) курсы. Этот блок 
предполагает глубокое освое-
ние дисциплин направления 
подготовки, на которое сту-
дент поступил в университет, 
то есть формирует професси-
ональные компетенции.

Кроме того, студент может 
выбрать элективные курсы, а 
в некоторых случаях и опре-
делить степень их сложности. 
Этот блок, обычно длящийся 
семестр, предполагает отдель-
ные дисциплины из неоснов-
ной предметной области бу-
дущего бакалавра. Таким 
образом учащийся может рас-
ширить свой профиль, создав 
уникальный набор компетен-
ций. На старших курсах сту-
дент получает возможность 
добавить блок minor, состо-
ящий из пяти дисциплин, и 
получить в дополнение к ди-
плому сертификат, который 
будет полезен тем, кто хочет 
сменить направление подго-
товки в магистратуре.

Академических групп как 
таковых в моделях, основан-
ных на ИОТ, не существует: 
какой-либо постоянный со-
став слушателей формирует-

ся отдельно на каждый курс 
или его часть. Нередко сту-
дента сопровождают тьюто-
ры, которые не только помо-
гают привыкнуть к расписа-
нию, научиться пользовать-
ся планировщиком обуче-
ния, но и, например, органи-
зовать обмен с другим вузом.

Университеты получили 
возможность частично вне-
дрять ИОТ с 2019 года, одна-
ко некоторые учебные заве-
дения перешли на такие мо-
дели раньше. Набор образо-
вательных модулей и их про-
порция у каждого вуза свои. 
Так, в ТюмГУ элективы (вы-
брать можно более чем из 400 
авторских курсов) занимают 
от 13% до 23% от всего объема 
учебы в зависимости от кур-
са, и к 2022 году 100% студен-
тов перейдут на ИОТ.

В Уральском федеральном 
университете по индивиду-
альным образовательным 
траекториям учится треть 
студентов. В частности, для 
будущих IT-специалистов 
предусматривается боль-
шое количество практику-
мов, в ходе которых студен-
ты заняты воплощением ре-
альных проектов. В 2021 го-
ду проектное обучение вне-
дрено как основной инстру-
мент на 48 образовательных 
программах, студенты реа-
лизовали более 1,1 тыс. ини-
циатив. Кроме того, частью 
ИОТ являются он-
лайн-курсы. 

— от первого лица —

Заместитель председателя  
Правительства РФ  
ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО:

Мы живем в эпоху настолько бы-
стрых изменений в технологиях и 
привычных социальных институ-
тах, что даже не все успеваем фик-
сировать. Чтобы сохранять лидерст-
во в ключевых для России отраслях 
и занимать зарождающиеся ниши, 
нужен технологический прорыв. Он 
возможен только при максимальной 
фокусировке всех ресурсов на реше-
нии приоритетных научных задач, 
развитии критически важных тех-
нологий.

Для этого нам необходимо отве-
тить на три ключевых вызова науч-
но-технологического развития. Пер-
вый — растущая динамика измене-
ний. Скорость появления новых зна-
ний и технологий увеличивается. 
Мы должны мгновенно отслеживать 
все перемены и реагировать на них, 
корректируя наши научные приори-
теты. Для этого правительство пере-
сматривает систему формирования 
научно-технологического прогно-
за. Сейчас этот прогноз утвержден 
до 2030 года, он должен обновлять-
ся каждые шесть лет. Необходимо со-
здать гибкую и достоверную систе-
му, в рамках которой мы сможем от-
слеживать в режиме реального вре-
мени, как меняются фронтиры ми-
ровой науки. А также выделять при-
оритеты и фокусировать усилия для 
достижения максимально быстрого 
результата. Одним из таких приори-
тетов, например, является развитие 
искусственного интеллекта. Кстати, 
и саму систему мониторинга науч-
ных разработок ряд экспертов пред-
лагает создать с применением этой 
технологии.

Второй — превращение наших 
научных открытий в реальные про-
дукты. Многие перспективные на-
учные заделы застревают в «долине 
смерти», так и не превратившись в 
полноценные стартапы и бизнесы. 
Прикладные научные исследования 
начинаются в научных институтах и 
университетах, технологии доходят 
до лабораторных испытаний, сдают-
ся соответствующие отчеты — и тех-
нологическая цепочка прерывается. 
Технология больше никуда не пере-
дается. Наша задача — обеспечить 
дальнейшее масштабирование про-
дукта и создание мелкосерийного 
производства, а также выход на рос-
сийский и международный рынки. 
С 2019 года у нас реализуется про-
грамма по отбору и развитию науч-
но-образовательных центров миро-
вого уровня. На сегодняшний день 
уже действуют десять таких центров. 
Перед ними стоит задача развивать 
технологические проекты, которые 
смогут стать драйвером развития 
экономики регионов, стимулом для 
сохранения и развития человеческо-
го капитала. Также для ответа на этот 
вызов важны инвестиции и поддер-
жка проектов. Поэтому сейчас мы ак-
тивно пересматриваем роль и функ-

ции институтов развития, чтобы их 
поддержка была прицельной. Еще 
одним инструментом станет техно-
логическое предпринимательство. 
По статистике около 25% всех старта-
пов рождаются в мировых универси-
тетах, в России — только около 3%. У 
нас есть нераскрытый потенциал. В 
ближайшее время мы создадим око-
ло 100 студенческих стартап-студий. 
А сегодня уже более чем в 40 универ-
ситетах реализуется инициатива 
«Стартап как диплом», когда в каче-
стве дипломной работы выпускни-
ки защищают реальный стартап.

Третий вызов — обеспечение 
высокотехнологичной экономи-
ки кадрами с необходимыми ком-
петенциями. Новые бизнесы — это 
новые рабочие места. Активно ме-
няются и существующие предпри-
ятия. Для них необходимы кадры с 
цифровыми компетенциями. Это 
значит, нужны обновленные обра-
зовательные стандарты и програм-
мы, а также обладающие необходи-
мыми живыми компетенциями пре-
подаватели. К 1 сентября Минобрна-
уки внесет необходимые изменения 
во все образовательные стандарты. 
Первокурсники этого года и студен-
ты старших курсов будут учиться по 
актуализированным образователь-
ным программам. А для повышения 
квалификации преподавателей за-
пущен опорный образовательный 
центр на базе университета «Инно-
полис». Уже в этом году переобуче-
ние смогут пройти 16 тыс. человек. 
Также важным инструментом для 
поддержки развития наших универ-
ситетов является программа «Прио-
ритет-2030», утвержденная совсем 
недавно Правительством. Средства, 
полученные университетами в рам-
ках этой программы, будут направ-
лены на социально-экономическое 
развитие регионов, а также на сти-
мулирование науки и инноваций.

Весь комплекс мер позволит нам 
сформировать эффективную нацио-
нальную инновационную систему и 
создать возможности для максималь-
ной самореализации и развития как 
определившихся, так и ищущих себя 
студентов, исследователей, ученых 
и технологических предпринимате-
лей. Именно такую национальную 
цель развития поставил президент.

«Нужен  
технологический 
прорыв»

В России меняется подход к высшему образованию: совершенствуются профстандарты,  
студентам все чаще предоставляется возможность освоить несколько квалификаций  
в рамках одной специальности, а также выстроить персонализированный план обучения.

Курс проложен
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— от первого лица —

Министерство науки и высшего 
образования РФ запустило про-
грамму стратегического акаде-
мического лидерства «Приори-
тет-2030», в которую войдут не 
менее 100 российских универ-
ситетов. О том, какую поддержку 
получат вузы, уйдут ли они в циф-
ру и что такое индивидуальные 
образовательные траектории, 
„Ъ“ рассказал министр науки и 
высшего образования ВАЛЕРИЙ 
ФАЛЬКОВ.

— Чем «Приоритет-2030» будет 
отличаться от предыдущих про-
грамм, направленных на разви-
тие системы высшего образова-
ния в стране?
— Отличия, на мой взгляд, принци-
пиальные. Мы проанализировали 
весь предыдущий опыт: програм-
мы по созданию федеральных, на-
циональных исследовательских и 
опорных университетов и, конеч-
но, проект повышения конкурен-

тоспособности российских вузов 
«5–100». Взяли оттуда лучшее, уч-
ли ошибки. Если раньше все про-
граммы были, скажем так, «бутико-
вые» — в них, как правило, участво-

вало максимум 20–30 вузов, то про-
грамма «Приоритет-2030» впервые 
в истории охватит не менее 100 ву-
зов страны, что очень важно. Она бу-
дет уникальной и по составу участ-
ников. Через «Приоритет-2030» мно-
гие отраслевые и региональные 
университеты смогут получить им-
пульс к развитию и необходимые 
для этого ресурсы.

У каждой из предыдущих про-
грамм были разные показатели. На-
пример, в «5–100» эффективность 
оценивалась местом, которое вуз за-
нял в рейтинге. На мой взгляд, бы-
ло уделено чрезмерно много внима-
ния наукометрии. Сейчас мы от это-
го ушли, так как стало понятно, что 
рейтинги не самоцель. В «Приори-
тете-2030» критерии отбора совер-
шенно другие. Впервые будет учи-
тываться участие вуза в повестке ре-
гиона, то есть в социально-экономи-
ческом развитии субъектов России. 
Также будут приняты во внимание 
не только научные, но и культур-
ные, молодежные проекты универ-
ситетских команд.

— Какие задачи должна будет ре-
шать новая программа?
— Она должна помочь вузам, кото-
рые ни разу не участвовали в каких-
либо госпрограммах, но хотят ме-
няться и развиваться. Им дадут ре-
сурсы, методическую поддержку и 
возможность хорошей экспертизы. 
Ведущие университеты, конечно, 
тоже будут участвовать, их тоже под-
держат.

И поскольку и те и другие ока-
жутся в одной программе, между ни-
ми возникнут командные отноше-
ния. Более опытные начнут помо-
гать тем, кто такого опыта не име-
ет. Думаю, что это постоянное обще-
ние между новичками и лидерами в 
итоге очень позитивно скажется на 
всей системе. Вузы, которые поуча-
ствуют в «Приоритете-2030», охватят 
абсолютное большинство субъектов 
России. Для нас важно обеспечить 
динамичное развитие всей систе-
мы высшего образования, а не толь-
ко маленькой группы вузов. С помо-
щью «Приоритета-2030» мы и эту за-
дачу решим, в том числе посредст-

вом конкуренции между универси-
тетами. Ведь по условиям програм-
мы они должны будут соперничать 
за право войти в нее.
— Какое будущее ждет те универ-
ситеты, которые не смогут по-
пасть в эту сотню? Их поглотят 
крупные вузы?
— «Приоритет-2030» — инструмент 
развития отрасли, а не сегрегации. 
Никакой задачи по поглощению 
или закрытию вузов, которые не 
смогут войти в программу, не стоит. 
Наша задача — дать возможность 
каждому развиваться. А те, кто не 
попадет в программу сразу, будут 
пробовать снова.
— Есть ли у «Приоритета-2030» 
механизмы, которые позволят 
не потерять региональное выс-
шее образование, оставить там 
сильных абитуриентов, взаимо-
действовать с местным бизне-
сом, чтобы рабочие места ждали 
выпускников?
— Региональные вузы получат ре-
сурсы на создание лабораторий, 
трансформацию образовательных 

программ, улучшение материаль-
но-технической базы, переквалифи-
кацию преподавателей. Они начнут 
по-новому работать со студентами и 
молодыми исследователями. И тог-
да университет преобразится, ста-
нет интересен региональному биз-
несу и корпорациям, работающим в 
субъекте.

Бизнес сегодня заинтересован 
как в квалифицированных кадрах, 
так и в актуальных научных иссле-
дованиях. Как правило — приклад-
ных. Но если региональный уни-
верситет обучает студентов не то-
му, что требуется на рынке труда, 
то, разумеется, он будет неинтере-
сен бизнесу. На преодоление этих 
противоречий направлена наша 
программа. Вузы должны знать, 
что происходит в их субъектах, ка-
кие тенденции есть в здравоохране-
нии, в сельском хозяйстве, в метал-
лургии, в топливно-энергетическом 
комплексе. Университет должен го-
товить высококлассных специали-
стов в тесной связке с биз-
несом и властью.

Новые стимулы для развития высшей школы
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