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Review Цифровизация образования

— экспертиза —

В прошлом году завершился проект «5–100», 
созданный для повышения конкурентоспо-
собности российских вузов на международ-
ной арене. Он заложил прекрасный фунда-
мент для нового проекта, который старту-
ет в нынешнем году и называется «Приори-
тет-2030». Университеты, которые участво-
вали в «5–100», были полностью обновле-
ны и прокачаны. Они должны были дока-
зывать как на внутреннем, так и внешнем 
рынках свою конкурентоспособность, по-
этому практически все университеты, уча-
ствовавшие в «5–100», полностью обнови-
лись. В них пришли новые кадры, и они бы-
ли привлечены не только в лаборатории, ко-
торые были созданы в рамках проекта. В це-
лом вся экосистема каждого университета, 
особенно если посмотреть на топ вузов, ко-
торые были вверху рейтинга «5–100», очень 
серьезным образом изменилась в лучшую 
сторону. Сейчас это полноценные научно-
образовательные центры.

Важно, что вузы, участвовавшие в «5–
100», не были сосредоточены только в Мо-
скве и Петербурге, а довольно равномерно 
распределены по всей стране вплоть до Вла-
дивостока. Сейчас они являются основой для 
дальнейшего роста. Перед программой «5–
100» была реализована другая программа — 
по созданию сети федеральных университе-
тов, этаких мегавузов. Это произошло уже 

более десяти лет назад, и тогда некоторые 
университеты создавались фактически с ну-
ля. В итоге перед стартом проекта «Приори-
тет-2030» мы видим две матрицы: одна более 
старая, но в то же время актуальная, поддер-
живаемая регионами и губернаторами,— 
федеральные университеты. Вторая — эко-
система, которая была создана в рамках про-
граммы «5–100». Они частично пересекают-
ся, потому что ряд федеральных университе-
тов тоже были участниками «5–100».

Сегодня перед Министерством образова-
ния стоит задача укрепить российские ву-

зы и сделать их более продвинутыми с точ-
ки зрения науки. Поэтому ключевая задача 
проекта «Приоритет-2030» — создать при-
мерно 100 университетов, большая часть 
которых будет укреплена, усилена в науч-
ном направлении. В вузах в ходе програм-
мы должны появиться коллаборации с ака-
демическими институтами, хорошие лабо-
ратории, в них должны прийти молодые 
ученые.

Те вузы, которые победят в проекте «При-
оритет-2030», также должны будут развивать 
более тесную связь с бизнесом (как с круп-

ными корпорациями, которые работают 
на территории всей России, так и с малыми 
и средними региональными компаниями). 
В первую очередь речь идет о том, чтобы спе-
циалисты, которых такие вузы будут выпу-
скать, готовились в течение всего периода 
обучения в тесном контакте с бизнесом. Биз-
нес должен присутствовать и на этапе про-
ектирования программ, и на этапе обучения 
студентов, и, конечно, важно, чтобы выпуск-
ники потом уходили не в пустоту, а остава-
лись у себя в регионе работать в этих ком-
паниях. Программа «Приоритет-2030», есте-
ственно, изменит всю систему высшего об-
разования в России. Сегодня в стране около 
700 вузов, а в программу попасть смогут все-
го 100 из них.

Те университеты, которые не войдут 
в «Приоритет-2030», начнут укреплять-
ся через партнерство с победителями про-
екта, входить в проекты научно-образова-
тельных центров мирового уровня. Поя-
вятся и вузы, которые не справятся с конку-
ренцией и будут просто выпадать с рынка, 
и это тоже закономерность. Думаю, ключе-
вой тут является позиция губернатора, ко-
торый может поддержать вуз на своей тер-
ритории без оглядки на его федеральную 
подчиненность.

Ключевой тренд сегодня — индивидуали-
зация образования. Массовое прочерчива-
ние индивидуальных траекторий в высшем 
образовании появится независимо от того, 
будет это направление в приоритете госпо-
литики или нет. ИОТ по своей сути отвечает 
требованиям нового поколения. Сейчас лю-
ди во всем мире уже формируют себе образо-
вание по кусочкам, проходя небольшие кур-
сы, программы. Это тоже отдельные аспекты 
индивидуализации. В ведущих университе-
тах мира активно внедряется строительство 
индивидуализации, и этот тренд будет толь-
ко усиливаться. В нашей стране будет тоже 
появляться все больше авторского высшего 
образования.

Также в наши вузы приходит цифровиза-
ция, и вместе с ней повышается их удобст-
во и мобильность. Цифровой трансформа-
ции образования не стоит бояться. Без всяко-
го сомнения, никто не собирается кидаться 
в крайности и, например, полностью перево-
дить обучение студентов в дистанционный 
формат. Но в период пандемии в стране была 
создана система онлайн-обучения, которая 
полноценно может ответить на подобные вы-
зовы. Я думаю, после пандемии формат сме-
шанного обучения, то есть частично очного, 
частично дистанционного, сохранится.

Этой весной по поручению вице-премь-
ера Дмитрия Чернышенко в вузах также 
дан старт формированию новой должности 
цифровых проректоров. Это логично, ведь 
у каждого университета сейчас такая масса 
задач с точки зрения цифровой трансфор-
мации, что без опытного руководителя эти-
ми процессами сложно обойтись. Вузам нуж-
но сейчас фактически все процессы переве-
сти в «цифру». То, что сегодня там собирает-
ся в виде бумажек на полках, нужно переве-
сти в электронный формат, чтобы создать 
«цифровой след» каждого студента. Конеч-
но, чтобы эти процессы шли системно, нуж-
ны цифровые проректоры, которые их будут 
модерировать.

Второе направление, которое сегодня ак-
тивно поддерживает государство в рамках 
нацпроекта «Наука и университеты»,— со-
здание научно-образовательных центров 
(НОЦ) мирового уровня. Сегодня в стране 
уже созданы десять НОЦ, они объединяют 
20 регионов, очень скоро появится еще пять. 
Это объединения университетов, ведущих 
ученых, компаний, корпораций.

Если кратко характеризовать государст-
венную политику в сфере высшего образо-
вания и науки на ближайшие годы, я бы ее 
назвал политикой коллабораций. Все осно-
вано на очень тесном взаимодействии уни-
верситетов, академической науки, бизнеса 
и государства в лице губернаторов.

Политика коллабораций
Научный руководитель  
экспертно-аналитического 
центра «Научно-образова-
тельная политика» Евгений 
Сженов — о государствен-
ных программах и ключевых 
трендах в области высшего 
образования.

— от первого лица —

— Вы посвятили свою 
диссертацию юридиче-

ским тонкостям регулирования 
политической агитации, леги-
тимности влияния на общество 
методами социологии и психоло-
гии. Любопытнейшая комбина-
ция наук. Как сложился именно 
такой научный интерес?
— Мне показалось особенно инте-
ресным избирательное право. Ког-
да начал в теме разбираться, обна-
ружил целый блок неурегулирован-
ных вопросов. Будучи аспирантом, 
прошел большую школу, участво-
вал в разных избирательных кам-
паниях конца 1990-х, начала 2000-х 
годов, разобрался в тончайших де-
талях избирательного права, полу-
чил колоссальный опыт выступле-
ния в судах, включая Верховный. 
Тогда в России был период станов-
ления избирательного права, и в 
этой области было очень много но-
вого, живого: яркая предвыборная 
агитация, часто незаконная, ли-
стовки, дебаты разного формата и 

другое. В те годы я с удовольствием 
защитил диссертацию по этой теме.

Я благодарен университету, в ко-
тором учился, и доволен качеством 
своего образования. У меня, конеч-
но, были предпочтения по дисци-
плинам, какие-то я любил больше, 
другие меньше. Мне кажется, у любо-
го студента формируются определен-
ные предпочтения.
— В вузах появятся индивидуаль-
ные образовательные траекто-
рии. Что это такое?
— Классическое образование с зара-
нее подготовленным учебным пла-
ном, в который невозможно внести 
изменения на протяжении всех пя-
ти-шести лет обучения, требует раз-
умной корректировки. Появился за-
прос на индивидуализацию образо-
вания со стороны самих студентов, 
которые хотят участвовать в кон-
струировании своего образователь-
ного пути. Президент России Вла-
димир Путин поручил проработать 
возможность предоставления выбо-
ра специализации с третьего курса 
обучения. Фактически это означает 
переформатирование ставшей уже 

привычной схемы «4+2» (бакалав-
риат + магистратура) в «2+2+2». Этот 
сценарий более гибкий, он снима-
ет один из барьеров для самых пер-
спективных и мотивированных сту-
дентов, которые хотят получить уни-
кальное образование. Как прави-
ло, они уже имеют цель и пример-
но представляют, где хотят работать. 
Это значит, что, например, из 50 дис-
циплин, которые студенты за пять-
шесть лет должны будут изучить, 30 
у них будут одинаковые, но 20 будут 
различаться и делать каждого уни-
кальным специалистом.

Для введения индивидуальных 
образовательных траекторий уни-
верситетам предстоит серьезно пере-
строиться, ведь меняется все: пред-
ставление о группе, расписание, ло-
гистика и многое другое.

Индивидуальные образователь-
ные траектории ни в коем случае не 
следует доводить до абсурда и предо-
ставлять возможность студенту са-
мому выбирать абсолютно все дис-
циплины. В идеале университет 
должен определять содержательное 
ядро для поступивших на опреде-

ленное направление, а сам студент 
после второго курса должен полу-
чить возможность менять и коррек-
тировать свою подготовку.
— Что именно университетам 
придется поменять для введения 
индивидуальных образователь-
ных траекторий?
— Постепенно и последовательно — 
очень многое. Мы предполагаем, что 
программа «Приоритет-2030» как раз 
будет этому способствовать.

В первую очередь нужно поме-
нять подход к студенту, поставить его 
в центр образовательного процесса. 
В результате совершенно по-другому 
будут формироваться расписание и 
учебный план (которые станут инди-
видуальными для каждого студента), 
изменится распределение нагрузки 
между сотрудниками и преподавате-
лями, работа кафедр. Да весь универ-
ситет должен стать другим.

Сегодня российские вузы еще ра-
ботают по системе ХХ века: студент 
пришел, отучился и ушел. А совре-
менный университет должен стать 
местом, где комфортно. На террито-
рии нужны коворкинги, какие-то ин-

тересные кафе. Вуз должен быть мод-
ным местом с общей атмосферой 
творчества, где студенты проводят 
много времени, в том числе вне учеб-
ного процесса.

Конечно, без цифровизации все 
это невозможно. Специфику обуче-
ния каждого студента без цифро-
вых платформ учесть нереально. Ког-
да мы учились, расписание для кур-
са было одно и висело на доске на 
первом этаже университета. Пред-
ставьте, в вузе учатся 20 тыс. студен-
тов. Значит, для реализации индиви-
дуальных образовательных траекто-
рий нужно подготовить 20 тыс. рас-
писаний. Также нужно отслеживать 
заполняемость аудиторий, распреде-
ление нагрузки, часы работы препо-
давателей, логистику и многое дру-
гое. Цифра существенно облегчит и 
ускорит эту работу.
— Если заглянуть в будущее, ву-
зы сохранятся в том виде, к кото-
рому мы привыкли, в перспекти-
ве хотя бы 20 лет? Или мы все уй-
дем в цифру?
— В последние годы многие предре-
кали крах вузов, но этого до сих пор 

не произошло и, я уверен, не прои-
зойдет. Университеты в традицион-
ном виде — надежный социальный 
институт, без которого общество не-
мыслимо. Они, конечно, сохранятся.

Тем не менее вузы трансформиру-
ются и станут другими. Этот процесс 
уже начался, и после пандемии у нас 
будет больше смешанного обучения. 
Благодаря онлайн-обучению мы мо-
жем оптимизировать временные за-
траты. Например, удаленно прово-
дить больше индивидуальных кон-
сультаций студентов старших курсов. 
Такие элементы будут востребованы. 
Но ядром университетского образо-
вания останется классическое тради-
ционное общение профессора и сту-
дента. И чем лучше университет, тем 
больше там будет такого общения.
— Следите отдельно за успехами 
родного ТюмГУ?
— Сейчас у меня нет времени спе-
циально следить за работой какого-
то одного университета. Но иногда, 
когда в новостях вижу упоминание 
о ТюмГУ, то глаз, конечно, цепляется, 
ведь это моя альма-матер.

Беседовала Кира Васильева

Новые стимулы для развития высшей школы

— международный опыт —

В российских вузах создаются 
предпосылки для развития но-
вой системы обучения — инди-
видуальной образовательной 
траектории. Сегодня классиче-
ское университетское образова-
ние предполагает, что в течение 
четырех-пяти лет (бакалав-
риат и специалитет) студенты 
изучают определенный набор 
дисциплин и почти никак не мо-
гут влиять на список предме-
тов. Новый подход это меняет: 
у студентов по-прежнему оста-
нется необходимый базис пред-
метов, без изучения которых 
они не смогут получить диплом, 
но заметно возрастет вариатив-
ность:  каждый сможет опреде-
лять сам, что он хочет  изучать. 
Директор Центра EdCrunch 
University  НИТУ МИСиС НУРЛАН 
КИЯСОВ — о том, как обучают 
студентов в лучших университе-
тах мира и идет ли новая концеп-
ция отечественного образования 
в ногу со временем.

Университет  
на острове ее величества
Британская система высшего об-
разования похожа на классиче-
скую российскую, но есть и ряд от-
личий. Например, один из старей-
ших и консервативных вузов в ми-
ре — Кембриджский университет 
— имеет заданный список пред-
метов, обязательный для всех сту-
дентов одного направления, при-
мерно треть предметов при этом 
выборные (но все они относятся к 
этому направлению подготовки). 
Практически нет таких предметов 

для общего развития, как филосо-
фия или физическая культура.

Сам процесс обучения выглядит 
следующим образом: на первом и 
втором курсах студенты одного на-
правления учатся вместе, на треть-
ем курсе начинается специализа-
ция по направлению. Индивидуа-
лизация образования в Кембрид-
же достигается за счет принадлеж-
ности студентов к разным коллед-
жам, каждый из которых руководст-
вуется собственными правилами, в 
том числе самостоятельно отбирает 

будущих студентов. Уникальность 
колледжей Кембриджа в том, что 
они не специализируются на кон-
кретной научной области, а пред-
ставляют собой междисциплинар-
ные сообщества, реализующие под-
держку студента с помощью систе-
мы индивидуального наставниче-
ства, что позволяет последним до-
стигать высоких академических ре-
зультатов. Университет зарекомен-
довал себя как одно из лучших мест 
для развития по гибкому плану об-
учения, ориентированному на нуж-

ды студента. Для студентов, которые 
еще не определились с профильной 
областью, первый год обучения бу-
дет ознакомительным и будет вклю-
чать большое число базовых дисци-
плин. Индивидуальный учебный 
план состоит из разных образова-
тельных активностей: лекции, се-
минары, проектные работы, встре-
чи с тьюторами, поездки за грани-
цу, исследовательские работы, ста-
жировки и, конечно же, факульта-
тивные активности по интересам в 
600 университетских клубах.

Университеты Лиги плюща
Высшее образование в США, в от-
личие от британского, предполага-
ет гораздо больший выбор в рамках 
своего мейджора (специализации) 
и построено на еще более индиви-
дуализированном подходе. Универ-
ситеты предоставляют возможность 
выбирать дисциплины, преподава-
телей, расписание и факультатив-
ные занятия. Программы обучения 
позволяют развивать профессио-
нальные и личные интересы, не за-
гоняя себя в предписанные рамки. В 
итоге до 80% американского обуче-
ния идет по индивидуальной про-
грамме. Например, в Массачусет-
ском технологическом институте, 
одном из самых престижных уни-
верситетов США, нет привязки даже 
ко времени изучения предмета. Уни-
верситет рекомендует изучать осно-
вополагающие предметы на первом 
курсе, но студент может сделать это 
и позднее без каких-либо для него 
санкций. Кроме того, в течение пер-
вых нескольких недель после нача-
ла изучения какого-то предмета сту-
дент может передумать, отказаться 
от него и выбрать другую дисципли-
ну, на которой еще остались места.

Лекции проходят в аудиториях на 
сотни студентов, практические за-
нятия, проектные работы или лабо-
раторные ведутся в группах разной 
численности: от 2 до 20 человек. Сту-
дентов учат критически мыслить, вы-
страивать коммуникацию, прояв-
лять лидерские качества, доносить 
свою точку зрения через групповую 
работу. Магистратура включает оби-
лие самостоятельной работы, где сту-
дент выбирает по своему желанию 
академическую (научную) или про-
фессиональную (бизнес) программу. 

Студенты над проектами работают в 
малых группах и в своем темпе, со-
блюдая лишь сроки сдачи работ: дед-
лайны. Практически всегда есть воз-
можность выбрать научного руково-
дителя, команду, компанию и форму 
взаимодействия.

Всеобщий онлайн
Пандемия коронавируса и последу-
ющий переход на онлайн-обучение 
открыли новые возможности для 
высшего образования. Яркий при-
мер онлайн-образования — уни-
верситет в Солт-Лейк-Сити (Western 
Governors University), где обучение 
проходит полностью онлайн, и сот-
ни других вузов США, которые пред-
лагают программы бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры пол-
ностью в онлайн-формате.

Кроме того, что все обучение в 
университетах проходит онлайн, 
еще одна важная особенность уни-
верситета — абсолютно индивиду-
альная траектория обучения. Сту-
дент может изучать предметы в лю-
бой последовательности без времен-
ных ограничений. А после сдачи эк-
заменов по всем предметам получа-
ет диплом бакалавра (на это может 
уйти как один семестр, так и пять 
лет, так как учеба идет в индивиду-
альном режиме). Изначально эта си-
стема была создана для бедных сло-
ев населения и жителей отдаленных 
районов, которые не могли прие-
хать на учебу или оторваться от рабо-
ты в своем городе, но сейчас тенден-
ция поменялась, и это образование 
признано одним из лучших по под-
готовке, к примеру, учителей млад-
ших классов в американских шко-
лах или для любых занятых на рабо-
те студентов.
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