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наука и образование

«Качественные школы — один 
из факторов при вле кательности 
региона для жизни»

— Как на сегодня оцени-
вается потребность об-

ласти в новых школах? Реально 
ли избавиться к 2025 году от вто-
рой смены, как требует прези-
дент?
— Потребность в новых школах 
большая, как и везде. У нас много 
школ, построенных еще в первой 
половине XX века, где нет смысла 
делать даже капитальный ремонт, 
дешевле получается строить новую.

Вторая смена, к сожалению, на 
данный момент пока сохраняется. 
Но, думаю, к 2025 году реально от 
нее отказаться: найден механизм 
финансирования — Россия заходит 
в большой проект концессионного 
строительства школ. С помощью 
частных инвесторов во всей стране 
будет построено 1300 школ, на эти 
цели выделено более 33  млрд руб. 
Пока мы подали заявку на семь объ-
ектов: пять новых школ и два при-
строя к действующим, планиру-
ем подавать еще. Новая школа — 
это не просто новая обстановка и 
мебель, это другой воздух, другая 
образовательная среда — более 
комфортная, во всех смыслах эко-
логичная, которую мы и стремим-
ся создать.
— Существует ли сегодня дефи-
цит педагогических кадров для 
школы? 
— Дефицит есть и был, на самом де-
ле, всегда. Наибольшая нехватка 
кадров в Нижнем, Кстовском, Бор-
ском, Краснобаковском, Городец-
ком районах, Дзержинске, Выксе. 
Больше всего не хватает предмет-
ников — учителей английского, 
немецкого, русского и литературы, 
математики, физики, а также педа-
гогов начальных классов, дополни-
тельного образования.

Время идет, и часть преподава-
телей вынуждены уходить по воз-
расту. А молодежь при этом по-
прежнему идет в профессию нео-
хотно, по разным причинам, и од-
на из них, конечно, заработная пла-
та. Но, на мой взгляд, во время пан-
демии профессии врача и учителя 
зазвучали по-новому, люди увиде-
ли, какой это важный, ответствен-

ный труд, и в ближайшее время ин-
терес к этим профессиям должен 
возрасти. 

Еще один момент — молодые 
специалисты уходят из профес-
сии через два-три года или вовсе не 
приходят в школу после окончания 
вузов. Я считаю, надо активнее при-
влекать студентов к работе и как 
можно раньше вводить студента 
на практику в школу. Сегодня зако-
нодательство позволяет работать в 
школах студентам уже после треть-
его курса. Это очень важно:  понять, 
прочувствовать, твое ли это. И шко-
ла сможет присмотреться к буду-
щим сотрудникам.
— Как, по вашим оценкам, шко-
лы справились с дистантом во 
время пандемии коронавируса? 
Как сейчас будет применяться 
этот опыт?
— Справились нормально, все под-
строились: каждый преподаватель 
выбрал удобную для себя модель, 
ребята тоже быстро адаптирова-
лись. Безусловно, всем не хватало 
общения, социализации. Пробле-
му возникших психологических 
трудностей, я думаю, мы еще долго 
будем осознавать, потому что они 
проявляются не сразу. 

В целом дистант — это мощный 
дополнительный инструмент, уси-
ливающий традиционные техноло-
гии. Учитель был и остается основ-
ным в образовательной системе. 
— Проект «Школа-800» позицио-
нируется как уникальное обра-
зовательное пространство. В чем 
будет заключаться эта уникаль-
ность? 
— Проект уникален и масштабом, 
и форматом. В состав «Школы-800» 
войдут три учебных корпуса в Ниж-
нем: на бульваре Южном, в микро-
районе Верхние Печеры и в Сор-
мовском районе, а также центр до-
полнительного образования в горо-
де Бор. Все это будут школы полно-
го дня с единой образовательной 
программой, предусматривающей 
новые педагогические методы, в 
том числе индивидуальные траек-
тории занятий для учеников 7–11 
классов. У нас и сейчас есть шко-
лы с таким индивидуальным пла-
нированием, но в 10–11  классах. 

В «Школе-800» на первой ступени 
учащиеся будут получать универ-
сальную подготовку, в том числе 
изучать иностранные языки, а на 
второй предусмотрено не менее 10 
различных направлений подготов-
ки (гуманитарное, техническое, ху-
дожественное, социально-эконо-
мическое, академическое, IT и т.д.).

Заявления на прием для обуче-
ния школа начнет рассматривать 
после получения лицензии, ориен-
тировочно в августе. 
— Нижегородская область ак-
тивно развивает возможности 
для дополнительного образова-
ния школьников: открываются 
«Кванториумы», «IT-кубы» и т.д. 
Как вы оцениваете опыт парт-
нерства с бизнесом? Что нужно, 
чтобы стимулировать бизнес на 
более активное участие в таких 
проектах?
— Здесь не может быть никаких 
факторов давления — бизнес не-
возможно заставить участвовать в 
таких проектах, можно только по-
просить помочь. Все наши приме-
ры подобной работы — это посыл 
компаний как ответственных ра-
ботодателей, понимающих важ-
ность подготовки специалистов со 
школьной скамьи, важность взаи-
модействия с образовательными 
организациями на всех уровнях. 
У нас есть очень позитивный опыт 
такой работы с группой ГАЗ: при 
корпоративном университете хол-
динга работает «Кванториум», ком-
пания ежегодно организует фести-
вали робототехники, активно вза-
имодействует и со среднеспеци-
альными учебными заведениями, 
и с вузами. Аналогичная образова-
тельная модель, ориентированная 
на интеграцию с вузами, активную 
работу со студентами, у Сбербан-
ка. ОМК в Выксе демонстрирует от-
личную модель организации кон-
сорциума со школами, техникума-
ми, филиалом МИСиС. Это один 
из ярких примеров, когда круп-
ный работодатель в небольшом го-
роде делает все возможное, чтобы 
повысить его привлекательность 
для жизни. 

Беседовала  
Татьяна Салахетдинова

— интервью —
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Учиться по-взрослому

Вследствие пандемии мы 
быстрее перешли к циф-

ровизации некоторых процессов, 
например начали применять ди-
станционный входной ассессмент 
для сотрудников продаж», — рас-
сказывает руководитель корпора-
тивного университета ОМК Ната-
лья Кавинская. 

В группе ГАЗ дистанционное обу-
чение ведется больше 10 лет, а в 
прошлом году появились новые 
цифровые возможности: «В нашей 
„Онлайн-академии“ свыше 100 кур-
сов, касающихся профессиональ-
ных навыков, обучения безопасно-
сти на производстве, повышения 
компьютерной грамотности и осво-
ения нового программного обеспе-
чения. В период пандемии многие 
очные программы были переведе-
ны в онлайн-формат. Во время пол-
ной самоизоляции очень популяр-
ны были открытые вебинары, кото-
рые мы запустили, чтобы помочь со-
трудникам адаптироваться к новым 
необычным условиям работы», — 
комментирует Галина Бирюкова. 

Еще один важный тренд — сме-
на форматов: так называемое «ми-
крообучение» из коротких бло-
ков по 10–15 минут и blended 
learning  — совмещение разных 
форматов в комплексной програм-
ме. По словам Галины Бирюковой, 
«обучение становится очень точеч-
ным, детальным, целевым»: «Если 
раньше всех учили одному и тому 
же, то сейчас процессы все больше 
персонализируются. У всех разный 
опыт, темп усвоения материала. 
Поэтому мы выстраиваем модуль-
ные программы и буквально соби-
раем курс под человека, под его ин-
дивидуальные характеристики и 
опыт. В этом очень помогает пред-
варительное дистанционное тести-
рование слушателей».

В условиях «шторма»
Развитию корпоративного обра-
зования будет способствовать си-
туация на рынке труда, которую 
эксперты называют «идеальным 
штормом». «Прошлой весной по-
требность в кадрах резко упала из-
за пандемии, но во второй полови-
не года восстановилась и с тех пор 
продолжает стремительно расти. 
Работодатели поняли, что второ-
го локдауна не предвидится, есть 

шанс сделать годовые, трехлетние 
и пятилетние планы компании, 
поэтому наем ведется очень актив-
но», — комментирует Ольга Бры-
лева, отмечая, что вместе с тем на 
рынке наблюдается снижение со-
искательской активности. Среди 
ключевых факторов этого, кроме 
сокращения миграционных пото-
ков, — демографическая яма, обра-
зовавшаяся в России: «За послед-
нее десятилетие количество че-
ловек в возрасте 20–24 лет снизи-
лось почти вдвое — с 12 до 7 млн. 
Это значит, что за персонал на стар-
товые позиции, которые обыч-
но предлагаются молодежи, идет 
сильнейшая конкуренция. Следу-
ющая возрастная категория  25–29 
лет тоже переживает спад, а это лю-
ди с опытом, которых компании 
тоже очень активно нанимают, — 
поясняет Ольга Брылева. — Наби-
рать персонал, как привыкли, на-
пример, десять лет назад, уже не 
получится — в стране физически 
нет такого количества трудоспо-
собных людей. Придется работать 
с рынком кандидатов по-новому, в 
том числе развивать внутрикорпо-
ративное обучение. 

Эксперт отмечает, что в этих 
условиях развитие корпоративно-
го образования должно быть непре-
рывным: «Необходимо постоянно 
отслеживать новые тренды в сег-
менте конкретного бизнеса, откры-
вать новые подходы в обучении для 
лучшего усвоения материала». 

Крупные компании уже на этом 
пути и постоянно совершенствуют-
ся, обновляя собственные возмож-
ности. «Производство на ГАЗе высо-
ко автоматизировано, на предпри-
ятии работают более 600 роботов. 
Большой учебный цех корпоратив-
ного университета не уступает ос-
новной площадке по высокотехно-
логичности, как и специализиро-
ванные лаборатории. Мы постоян-
но обновляемся — это необходи-
мо, чтобы соответствовать уровню, 
позволяющему обслуживать обору-
дование на производстве», — отме-
чает Галина Бирюкова. 

ОМК строит новый кампус кор-
поративного университета в Вык-
се, сейчас идет архитектурная про-
работка проекта, наполнение лабо-
раторий. «Кампус будет занимать 
площадь более 20 тыс. кв. м и объе-
динит несколько функциональных 
зон: учебную, административную, 
деловую и общественную. Ожида-
ется, что одновременно здесь смо-
гут получать необходимые на про-
изводствах компании профессио-
нальные навыки до 460 человек. 
В проекте образовательного цент-
ра предусмотрено 10 современных 
учебных лабораторий. В частно-
сти, по таким направлениям, как 
автоматизация, мехатроника, опе-
рирование промышленными ли-
ниями, информационные техно-
логии и электропривод», — расска-
зывает Наталья Кавинская.

Татьяна Салахетдинова

— рынок труда —
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«Молодежь идет туда, где интересно»
Что сегодня привлекает студентов в науку, как решается вопрос с финансированием ученых и как вузы могут повысить престиж профес-
сии — эти вопросы обсуждали в Нижнем Новгороде в рамках форума «Молодежь и наука» чиновники, депутаты, руководители вузов 
и представители научного сообщества. Подробности — в обзоре „Ъ. Наука и образование“.

Кадровый ресурс
Вопрос притока молодых кадров 
на протяжении последних десяти-
летий остается одним из ключевых 
для российской науки. Об этом ми-
нистр науки и высшего образова-
ния РФ Валерий Фальков напомнил 
в ходе открытия форума «Молодежь 
и наука», который проходил в Ниж-
нем Новгороде с 15 по 17 мая в рам-
ках фестиваля «Российская студен-
ческая весна». По словам минист-
ра, решение этого вопроса необхо-
димо искать сообща всем заинтере-
сованным ведомствам и организа-
циям, но «прежде чем идти вперед, 
нужно поставить правильный ди-
агноз, оценить ситуацию и без при-
крас сказать правду самим себе». 

«Любая дискуссия молодых уче-
ных так или иначе связана с деньга-
ми. Это и повышение стипендий в 
аспирантуре, и вопросы социально-
го характера, и еще целый комплекс 
задач, для решения которых необхо-
дим дополнительный финансовый 
ресурс. По сути это верно, но вопрос 
гораздо глубже.  Молодежь идет ту-
да, где интересно. Не все наши уни-
верситеты и научные институты по 
своему образу мысли, по своим дей-
ствиям вызывают этот интерес. По-
этому преобразования необходимо 
начинать с изменения модели на-
ших университетов. Нужно разби-
раться, как они устроены, какое у 
них целеполагание, куда они дви-
жутся. Ответ на эти вопросы позво-
лит перестроить работу и сделать 
научные вузы более привлекатель-
ными для молодежи», — отметил 
господин Фальков. По его словам, 
часть российских вузов уже идет 
по этому пути: «Еще десять лет на-
зад главными критериями оцен-
ки работы вузов было количество 
защит диссертаций и научных пу-
бликаций. Сегодня это прежде все-
го новые технологии и конкретный 
 результат». 

Одной наукой сыт 
не  будешь
Тем не менее вопрос с финансиро-
ванием науки обсуждался как один 

из самых острых. Председатель ко-
митета по науке, образованию и 
культуре Госдумы РФ Вячеслав Ни-
конов напомнил, что на момент 
распада СССР в России насчиты-
валось около 1,6 млн ученых, а се-
годня их около 600 тыс.: «Милли-
он мы просто потеряли после то-
го, как людям перестали платить 
деньги, и они ушли в другие про-
фессии. Деньги имеют большое 
значение. Именно поэтому сегод-
ня американский университет — 
это  место, где русские профессора 

математики учат китайских студен-
тов, обеспечивая экономический 
рост  Китая». 

По словам господина Никоно-
ва, еще в 2012 году президентом РФ 
был подписан указ о том, что финан-
сирование науки должно составлять 
1,77% от общего объема ВВП. «Сегод-
ня это 1,1%. По доле расходов на на-
уку мы сегодня занимаем 94 место 
в мире. Это история про курицу и 
яйцо. Минфин отказывается выде-
лять дополнительные средства, за-
являя, что это не повысит ее эффек-
тивность. Но люди не придут в на-
уку, если там не будет создана бла-
гоприятная научная среда и конку-
рентная заработная плата. Или при-

дут, но не в нашу», — уверен Вяче-
слав Никонов. 

Престиж — дело научное
Президент Российской академии 
наук Александр Сергеев в свою 
очередь отметил, что прежде все-
го необходимо повышать престиж 
профессии ученого, который дол-
жен измеряться не только финан-
совыми категориями: «Понятно, 
что многим молодым людям важ-
но как можно быстрее достичь 
определенного благосостояния 
и признания. За известностью и 
признанием лучше всего идти в 
политику, за деньгами — в биз-
нес. В науку нужно идти за инте-

ресной работой, дающей возмож-
ность первому в мире до чего-то 
додуматься». 

«Восстановить науку как одну из 
очевидных траекторий успеха — 
это национальная задача для Рос-
сии», — подчеркнул ректор НИУ 
«Высшая школа экономики» Яро-
слав Кузьминов. По его словам, 
отъезд российских ученых за ру-
беж вызван не только финансовым 
вопросом: «Большинство из них 
едет за новой академической сре-
дой. Ощущение себя в точке кипе-
ния притягивает ученых в круп-
нейшие мировые университеты. 
А чтобы кипело, нужно, чтобы по-
ловина научных лидеров была в 

возрасте 30–40 лет. Решить эту зада-
чу на российском уровне — очень 
серьезный вызов».

Со школьной скамьи
Одним из актуальных вопросов в 
науке остается уровень подготовки 
выпускников российских вузов. По 
словам Александра Сергеева, «каче-
ство студента на выходе из универ-
ситета не улучшается»: «Мы были 
свидетелями этого процесса в  90-е 
и нулевые. Многие говорят уни-
верситетам: кого вы учите? А уни-
верситеты кивают на школу: кого 
вы к нам привели? Нужно, чтобы 
нас объединяла ценность науки, об 
этом надо рассказывать еще в шко-
ле». «Если мы хотим получить хо-
рошего студента, то при общении 
со школьниками 8–10 классов, ви-
дя их горящие глаза, надо расска-
зывать им о науке ярко и доступ-
но. Это должны делать талантли-
вые преподаватели. Зрелые уче-
ные привыкли, что у них коллекти-
вы построены на тех, кого не надо 
учить, но надо смотреть на три года 
вперед», — добавляет ректор  ННГУ 
имени Н. И. Лобачевского Елена 
 Загайнова.

Отдельное внимание, по мнению 
глав РАН, необходимо уделять пери-
оду в судьбе студента, когда он учит-
ся на первом-втором курсах, ког-
да он оторвался от родителей и се-
мьи, но еще не нужен работодате-
лю. «Ты стараешься, что-то делаешь, 
но ощущение такое, что тебя не за-
мечают, — подтверждали студен-
ты во время дискуссии. — Еще одна 
проблема — найти научного руко-
водителя. Понятно, что научная дея-
тельность — это во многом самосто-
ятельная работа. Но иногда необхо-
дим взгляд со стороны. И это должен 
быть взгляд компетентного и знаю-
щего человека. Особенно полезно 
это было бы для студентов первых 
курсов, которые только начинают 
свою работу и еще не знают, к кому 
можно обратиться». Решить эту зада-
чу студенты предлагают с помощью 
создания специальной базы препо-
давателей, где будет указана сфера 
их научной деятельности.

Андрей Репин

— обзор —

Среди компонентов привлекатель-
ности научной карьеры для моло-
дежи — интерес и жажда собствен-
ных открытий
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