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Предисловие

Предлагаемый вниманию читателя сборник статей 
посвящен проблемам и  перспективам внедрения 
и  развития в  российском высшем образовании но-
вой для  нашей страны, но  уже испытанной и  полу-
чившей широкое признание в  международном мас-
штабе образовательной модели свободных искусств 
и  наук, также известной как  модель либерального 
образования (Liberal Arts and  Sciences Model). Сбор-
ник продолжает и  расширяет систематизацию опы-
та и  перспектив внедрения, применения и  развития 
образовательной модели свободных искусств и  наук 
в российском контексте, начало которой было поло-
жено исследовательским проектом, выполненным 
в 2018 г. на базе Санкт-Петербургского государствен-
ного университета по  заказу Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и  государственной службы при  Пре-
зиденте Российской Федерации»1. Тематически 
он  продолжает ранее изданные на  базе факультета 
свободных искусств СПбГУ сборники «Проблемы ли-
берального образования», «Либеральное образование 

 1 НИР СПбГУ «Перспективы образовательной модели свобод-
ных искусств и  наук в  свете экономических и  социокуль-
турных трендов XXI  века в  российском контексте». Руко-
водитель НИР — доцент СПбГУ, кандидат экономических 
наук Данила Евгеньевич Расков. Per. № НИОКТР АААА-А18- 
118072590026-3.
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в  России и  мире» и  «Свободные искусства и  науки 
на современном этапе: опыт США и Европы в контек-
сте российского образования»2. 

Образование по  модели свободных наук и  ис-
кусств восходит к классической античности и нацеле-
но на идеал универсально образованного гражданина, 
владеющего искусством слова, мышления и числа. Тра-
диция свободных искусств и наук лежит в основе евро-
пейского университета с момента его возникновения 
в Средние века. Современная модификация этой мо-
дели, контуры которой оформились в университетах 
США во второй половине XIX в., включает: индивиду-
альный учебный план, значительно большую свободу 
выбора курсов, поздний выбор профиля подготовки, 
интерактивную педагогику, высокий уровень ответ-
ственности студента и преподавателя, мультидисци-
плинарность с возможностью получения не только од-
ной специальности (major), но дополнительной (minor) 
или даже второй основной специальности (double ma-
jor). Система позволяет выбирать предметную область 
не в момент поступления, а после первого или второ-
го года обучения. Дисциплины в рамках данной моде-
ли включают интерпретативные и практические искус-
ства, социальные, гуманитарные и естественные науки, 
математику и компьютерные науки. Широта такого об-
разования позволяет найти новый, отвечающий тре-
бованиям современности баланс обширности эруди-
ции и глубины освоения отдельных областей знания. 

 2 Проблемы либерального образования: сборник статей  / 
под  ред. В. Б. Касевича. СПб.: СПбГУ, факультет свободных 
искусств, 2012; Либеральное образование в России и мире: ма-
териалы международной конференции / под. ред. В. М. Мо-
нахова. СПб.: СПбГУ, факультет свободных искусств и наук, 
2013; Свободные искусства и  науки на  современном этапе: 
опыт США и Европы в контексте российского образования / 
под ред. Дж. Беккер и Ф. В. Федчин. СПб.: СПбГУ, 2014. 
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Образование, реализуемое по модели свободных ис-
кусств и наук, — одно из самых востребованных в про-
граммах бакалавриата ведущих университетов мира. 
Среди них Гарвард, Йель, Колумбийский универси-
тет, Стэнфорд, Принстон, Бард-колледж, Пекинский 
университет. В России образование по данной модели 
реализуется с 1999 г. Именно тогда возникла образова-
тельная программа «Смольный институт свободных 
искусств и наук», на базе которой в 2011 г. был создан 
факультет свободных искусств и наук СПбГУ, которо-
му в 2021 г. исполняется десять лет. Сегодня более по-
лутора десятков вузов получили лицензию на право 
ведения образовательной деятельности по направле-
нию «Искусства и гуманитарные науки», но полномас-
штабно такие образовательные программы запущены 
в Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации и в Тюменском государственном университете. 

Сборник открывают работы, посвященные ценност-
ным и мировоззренческим аспектам либерального об-
разования. Дмитрий Вадимович Панченко ставит во-
прос об адекватности традиционных моделей высшего 
образования и модели свободных искусств и наук цен-
ностям современного российского общества. По мне-
нию автора, в настоящее время возрастает значимость 
продолжающегося саморазвития индивида на  про-
тяжении всей жизни, в  то  время как  ценность кон-
кретных знаний и навыков становится все более пре-
ходящей. Эта тенденция создает запрос на  новые 
подходы к  образованию, в  частности на  модель сво-
бодных искусств и  наук. Сергей Леонидович Кропо-
тов рассматривает перспективы либерального образо-
вания с учетом динамики российской политической 
системы, растущей разнонаправленности интересов 
режима управления и  потребностей общества, а  так-
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же с  учетом императивов «нового духа капитализ-
ма». По  мнению автора, образовательное простран-
ство оказывается в зоне конфликта между ценностями 
выживания и самовыражения, где сталкиваются тра-
диционная фордистская и постфордистская парадиг-
мы образования, основанные на разных представлени-
ях о человеческом капитале, о социально одобряемых 
жизненных и  профессиональных траекториях. Этот 
конфликт ослабляет традиционную, основанную 
на жестком дисциплинарном делении, образователь-
ную модель. Модель либерального образования спо-
собна в этой ситуации выступить в качестве жизнеспо-
собной альтернативы. 

В  обсуждении перспектив модели свободных ис-
кусств и  наук невозможно обойти стороной зару-
бежный опыт ее реализации. В  статье Дениса Ни-
колаевича Ахапкина представлен обзор специфики 
образовательных программ, основанных на  принци-
пах либерального образования, включая задачи, ко-
торые ставятся относительно навыков и компетенций 
выпускников, а также способы, посредством которых 
реализуются эти задачи. На основе анализа каталогов 
курсов ряда ведущих американских вузов, придержи-
вающихся принципов либерального образования, ав-
тор показывает, каким образом обеспечивается сво-
бода выбора курсов студентами, широта образования, 
а также каким образом организуется изучение гумани-
тарных, социальных, естественных наук, а  также ис-
кусств, литературы и языков. Во включенном в сбор-
ник переводе ранее опубликованной на  английском 
языке статьи Энтони Карневала, Пана Чеа и Марти-
на ван дер Верфа оценивается доходность инвестиций 
в образование применительно к вузам, реализующим 
образовательную модель свободных искусств и  наук. 
По  результатам проведенного исследования авторы 
приходят к выводу о том, что в американских реали-
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ях затраты на получение образования в вузах такого 
рода в  долгосрочной перспективе обеспечивают вы-
пускникам уровень доходов, превышающий в среднем 
доходы выпускников большинства вузов, реализую-
щих альтернативные модели. Филипп Владимирович 
Федчин на  основе обзора современных российских 
публикаций рассматривает аргументы за  и  против 
развития модели свободных искусств и  наук в  Рос-
сии. Для  того чтобы, в  частности, продемонстриро-
вать большую гибкость этой модели и возможность ее 
успешной адаптации к  отечественным условиям, ав-
тор предлагает развернутую типологию вузов, при-
меняющих модель свободных искусств и наук в США, 
и  показывает, что  принципы либерального образо-
вания так или иначе пронизывают всю современную 
американскую систему высшего образования.

Хотя модель либерального образования в  совре-
менном виде является относительно новой для  Рос-
сии, в  истории отечественного образования есть ин-
тересные прецеденты реализации присущих этой 
модели принципов. Вопросам внедрения уже в  со-
временной России программ, основанных на  прин-
ципах либерального образования, на примере и с уче-
том опыта первой подобной программы, реализуемой 
в  СПбГУ, посвящена статья Марины Владимировны 
Калашниковой. Особое внимание уделено пробле-
мам существующей нормативной правовой базы, фе-
деральным государственным образовательным стан-
дартам (ФГОСам), а  также методическим вопросам. 
Работа Ильи Викторовича Сидорчука посвящена ис-
торическим прецедентам и аналогам идей либераль-
ного образования в российском образовании начиная 
с конца XVIII в. и заканчивая 30-ми гг. XX в. Запрос 
на  ценности, присущие либеральному образованию, 
на  воспитание свободной, независимой в  суждени-
ях, творческой личности существовал в  России за-
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долго до формального внедрения этой модели. Автор 
обращается к  опыту воплощения идей «свободного 
воспитания», в  частности, в  таких учебных заведе-
ниях, как  Тенишевское училище, Санкт-Петербург-
ский политехнический институт, Психоневрологиче-
ский институт, Московский городской университет 
им. А. Л. Шанявского. Социологическое исследова-
ние Веры Николаевны Мининой, Марии Михайлов-
ны Смирновой и Ольги Валентиновны Поповой по-
священо образовательным стратегиям абитуриентов 
и  студентов российских вузов, реализующих модель 
свободных искусств и наук, и основано на результатах 
опросов, проведенных в  2018  г. Ресурсным центром 
СПбГУ «Центр социологических и  интернет-иссле-
дований» в  рамках проекта «Перспективы образо-
вательной модели свободных искусств и  наук в  све-
те экономических и социокультурных трендов ХХI в. 
в  российском контексте». В  статье приведена типо-
логия и характеристика различных образовательных 
стратегий, которых придерживаются абитуриенты 
программ бакалавриата и магистратуры, а также сту-
денты соответствующих программ. 

Обсуждение проблем и перспектив модели свобод-
ных искусств и наук продолжается в контексте рынка 
труда в России. В статье Олеси Васильевны Вередюк 
и Виктории Андреевны Базжиной рассматриваются 
перспективы модели либерального образования в Рос-
сии в контексте трансформации рынка труда на фоне 
наблюдаемых технологических изменений. Система-
тизировав разнообразные прогнозы развития рын-
ка интеллектуального труда и изменения требований 
к компетенциям выпускников, авторы приходят к вы-
воду о том, что образовательная модель свободных 
искусств и наук имеет высокий потенциал в качестве 
фактора поступательного социально-экономическо-
го развития страны. Сергей Анатольевич Иванов об-
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ращается к анализу тенденций формирования «новой 
экономики» в России с акцентом на роль человеческо-
го капитала. «Новая экономика» предъявляет и новые 
требования к навыкам, умениям и качествам (не толь-
ко узкопрофессиональным) занятых в ней работников, 
что необходимо учитывать и в развитии программ выс-
шего образования. На основе экспертного опроса ра-
ботодателей в статье сформулированы рекомендации 
о составе компетенций, актуальность и востребован-
ность которых будет возрастать в дальнейшем. Джо-
натан Беккер и Дарья Булатовна Пушкина анализиру-
ют перспективы выпускников программ, созданных 
по системе свободных искусств и наук, на рынке тру-
да в ХХI в. Опираясь на исследования американских 
исследовательских центров, европейских университе-
тов, а также данные, собранные группой исследовате-
лей из СПбГУ, авторы констатируют, что выпускники 
программ свободных искусств и наук способны аде-
кватно ответить на вызовы нового времени. Способ-
ность к продолжающемуся и непрерывному обучению, 
готовность адаптироваться к динамичной, меняющей-
ся реальности обусловливают их высокую конкуренто-
способность на рынке труда. 

Завершается сборник обсуждением технологий 
и содержательных аспектов программ, реализующих 
модель свободных искусств и наук. Денис Валентино-
вич Кадочников обращается в своей работе к вопросу 
об  актуальных направлениях, проблемах и  перспек-
тивах развития внепрофессионального компонен-
та в учебных планах программ высшего образования 
в  России. Целесообразность подготовки студентов 
в том числе и к внепрофессиональной деятельности 
связана с тем, что доступные ныне варианты исполь-
зования свободного времени, возможные досуговые 
практики настолько разнообразны и  требуют таких 
знаний (как для полного использования потенциала 
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этих практик, так и  для  минимизации нежелатель-
ных последствий), что, ставя задачу полноценного 
и  всестороннего развития личности, уже невозмож-
но игнорировать их при  разработке образователь-
ных программ. В  работе Ивана Борисовича Микир-
тумова исследуется значение критического мышления 
как  компонента модели либерального образования. 
По  мнению автора, по  мере распространения моде-
ли либерального образования и его институционали-
зации будет происходить разделение «технического» 
и  «содержательного», где  первое есть набор дидак-
тических единиц, формирующих общеупотребитель-
ные навыки интеллектуальной деятельности, тогда 
как второе — важная и специфическая социокультур-
ная установка, выражающая идеологию рационально-
сти и прогресса. Статья Павла Андреевича Путинцева 
описывает практику внедрения принципов либераль-
ного образования в  подготовку дизайнеров с  целью 
формирования конкурентоспособных кадров в новую 
цифровую эпоху. Рассмотрена практика обучения ба-
калавров в Екатеринбургской академии современного 
искусства (ЕАСИ) по профилю «Визуальные коммуни-
кации» направления подготовки «Искусства и  гума-
нитарные науки». Мария Владимировна Воробьёва 
и Елена Сергеевна Кочухова в своей работе показыва-
ют, что методики чтения и письма, применяющиеся 
в модели либерального образования, могут быть инте-
грированы в образовательные программы любого вуза. 
На примере создания авторами практикума по обще-
му курсу философии в  статье обсуждаются исполь-
зуемые методики обучения, описываются принципы 
решения основных вопросов, возникших при  подго-
товке практикума, разъясняются смысл и назначение 
используемых методик чтения и письма. 

Известность и популярность принципов либераль-
ного образования в России постепенно и неуклонно 
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растет. Увеличивается число вузов, реализующих эту 
модель, происходит накопление знаний и опыта в этой 
сфере. Авторы надеются, что настоящее издание станет 
еще одним шагом на пути популяризации и развития 
образовательной модели свободных искусств и наук.

В  заключение осталось выразить слова благодар-
ности всем, кто на разных этапах поддерживал иссле-
дование образования по модели свободных искусств 
и  наук, которое легло в  основу данного сборника. 
Ключевую роль в сборе и обработке интервью и про-
ведении опросов сыграл Ресурсный центр СПбГУ 
«Центр социологических и  интернет-исследований» 
под руководством Светланы Михайловны Сноповой. 
Опыт и  профессиональная работа центра помогли 
в  сжатые сроки провести масштабное исследование. 
Поддержка руководства РАНХиГС и  ТюмГУ помог-
ла наладить тесные контакты с  факультетом Liberal 
Arts в Москве и Школой перспективных исследований 
в Тюмени. Высокий профессионализм и помощь Инги 
Видмантовны Китсинг вместе с коллегами из управле-
ния научных исследований СПбГУ избавили от лиш-
них хлопот по оформлению необходимых документов. 
Отдельные слова благодарности адресуем вице-пре-
зиденту Бард-колледжа Джонатану Беккеру, который 
не только подготовил текст для сборника, но и пред-
ложил актуальную статью для перевода. На завершаю-
щей стадии текст внимательно отредактировал Гри-
горий Борисович Иерусалимский, которому мы также 
выражаем свою искреннюю признательность. Нако-
нец, наши слова благодарности адресованы главному 
редактору Издательства Института Гайдара Валерию 
Анашвили и  его опытным помощникам за  все необ-
ходимые работы по  приданию тексту книжной фор-
мы. На  завершающем этапе подготовки текста боль-
шую помощь оказали МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
и АО «РНГ». 
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Либеральное образование 
в меняющемся мире 

Дмитрий Панченко

Панченко ДМитрий ВадиМович (panchenko.dmitri@
gmail.com), кандидат исторических наук, доцент кафедры 
проблем междисциплинарного синтеза в  области соци-
альных и гуманитарных наук СПбГУ.

Для культуры Нового времени характерными были пред-
ставления о  самоуправлении человечества и  неотмени-
мом движении к прогрессу. Приблизительно с 1970-х гг. 
начинается новая культурная эпоха, та, в  которой мир 
живет сейчас. Представление о  прогрессе ушло в  тень, 
наступила эпоха неясного будущего, эпоха без больших 
созидательных целей. В  новых условиях в  обществен-
ном сознании падает ценность знания и затраты усилий 
на его приобретение, однако повышается ценность само-
развития индивида. Профессионально ориентированная 
модель высшего образования, оставаясь в определенных 
рамках незаменимой, входит вразрез с этой тенденцией, 
тогда как  модель либерального образования ей, напро-
тив, соответствует.

Ключевые слова: университетское образование, либе-
ральное образование, эпоха аномии, система ценностей, 
социальная ценность знания, ценность саморазвития

Меняющийся мир требует изменений в области обра-
зовательных стратегий. Перемены наступают в  лю-
бом случае, однако их понимание и предвидение дают 
определенные преимущества: volentem ducunt, nolen-
tem trahunt.

Некоторые из перемен бросаются в глаза, они у всех 
на виду и на слуху — например, повсеместное внедре-
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ние электронных носителей информации и интерне-
та. Естественным ответом образовательных учрежде-
ний на  подобные перемены является принятие мер, 
направленных на развитие соответствующих навыков. 
Другие перемены носят не столь очевидный, но более 
фундаментальный характер, и приспособление к ним 
требует более сложных действий.

В странах постиндустриального мира за последние 
полвека изменилось многое, сложилась определенная, 
в  значительной мере новая общественная атмосфе-
ра. Каждый гражданин в  них гарантированно защи-
щен от голода и холода, и даже для малоимущих гра-
ждан необходимость зарабатывать на  хлеб тяжелым 
трудом перестала быть категорической. После ухода 
американских войск из  Вьетнама, кажется, ни  один 
гражданин какой-либо западной страны не  был по-
слан на  театр боевых действий на  основании при-
зыва на военную службу, вопреки своей воле, и этот 
принцип получает все большее признание в  постин-
дустриальной России. За исключением особого случая 
стран бывшей Югославии, ни одна из постиндустри-
альных стран после 1968 г., а подавляющее большин-
ство — со Второй мировой войны, не подвергалась на-
падению. Свобода частной жизни в этой части мира 
существенно расширила свои пределы: свободная лю-
бовь признана практически повсеместно, нетрадици-
онная сексуальная ориентация обыкновенно считает-
ся вопросом свободного предпочтения, в воспитании 
детей требование послушания отступает перед  дру-
гими установками. Повсеместно внедрился принцип 
толерантности — навязывать другим свои убеждения 
стало не  принято. У  людей в  значительной мере из-
менилось представление о том, чего они ждут и чего 
они хотят от жизни. Столь явно преобладавшее вни-
мание к материальному благополучию и физической 
безопасности потеснилось в пользу заботы о качестве 
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жизни, в  пользу самореализации и  самовыражения. 
Среди общественных задач стремление к экономиче-
скому росту стало восприниматься менее значимым, 
чем защита окружающей среды.

Рональд Инглхарт описал ряд аспектов этого про-
цесса в категориях перехода от материалистических 
ценностей к постматериалистическим (1977; 1990). Его 
наблюдения тем более достойны внимания, что он их 
сформулировал на ранней стадии процесса, и время 
дало его выводам множество подтверждений. Что, 
однако, следует из  отмеченного им перехода от  ма-
териальных к  постматериалистическим ценностям 
для  выработки стратегий в  области образования? 
Остается  ли идеально-типический постиндустриаль-
ный студент таким же хорошим (или плохим), каким 
был студент индустриальный? Становится он  более 
работящим или  более расслабленным, более твор-
ческим или  более равнодушным? Растет  ли у  него 
стремление к знаниям? Больше или меньше он ценит 
приобретение профессии? С какого рода преподавате-
лями он будет, как правило, иметь дело? Что они бу-
дут в  нем поощрять, подавлять или  же оставлять 
без  внимания? Для  ответа на  такого рода вопросы 
имеет смысл выбрать несколько иной угол зрения, 
чем это принято в  современных социологических 
исследованиях, и  более крупный масштаб рассмо-
трения — масштаб таких понятий, как  историческая 
эпоха. Конечно же, подход, увязанный с коротким от-
резком времени, может показаться более надежным 
и  реалистичным, но  он  является заведомо ограни-
ченным и  потому в  каких-то отношениях дезориен-
тирующим.

В центре нашего рассмотрения будет одна пробле-
ма — выбор в  современных условиях между профес-
сионально ориентированным (узкоспециализирован-
ным) и либеральным высшим образованием. Главный 
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тезис имеет смысл выставить сразу: профессиональ-
но ориентированное образование обладает очевидны-
ми достоинствами, и оно незаменимо; однако в совре-
менном мире оно обречено потесниться, и нет причин 
этому препятствовать; либеральное образование го-
раздо больше соответствует духу времени, и  оно об-
ладает своими преимуществами; есть все резоны дать 
ему больший простор.

Смена эпох

Давно не  новость — описывать современную эпоху 
в  категориях постмодерна. В  эссе «Когда закончи-
лось Новое время?», опубликованном в 2009 г., я по-
пытался внести в  этот вопрос некоторую ясность 
(Панченко 2009). Речь шла о том, что определенная 
культурная эпоха может быть рассмотрена как некое 
логическое единство, которое зиждется на  обобщен-
ной интерпретации окружающей действительности. 
Подобная интерпретация получает выражение в кол-
лективных представлениях, важнейшими из которых 
являются представления о  силах, управляющих ак-
туальным для  человека миром, и  о  вероятном буду-
щем. Эти представления указывают на  перспективы 
и границы той или иной деятельности, на ее целесо-
образность или невозможность. Для культуры Ново-
го времени характерными были представления о  са-
моуправлении человечества и  неотменимом движении 
к  прогрессу. Приблизительно с  1970-х  гг. начинается 
новая — возможно, переходная — культурная эпоха, 
та, в которой мир живет сейчас. Для нее характерно, 
что представление о прогрессе ушло в тень и челове-
чество, можно сказать, потеряло уверенность в  сво-
ей способности управлять ходом событий. Наступи-
ла эпоха аномии, неясного будущего и, соответственно, 
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эпоха без  больших созидательных целей и  соответ-
ствующих им четких ценностей и ориентиров.

Из  утраты коллективного представления о  буду-
щем проистекают определенные следствия для мира 
идей. Так, возникают затруднения для философии ис-
тории. Если у  нас нет более или  менее отчетливых 
ожиданий в  отношении будущего, мы  теряем ори-
ентиры для  оценки значимости тех или  иных исто-
рических процессов и  линий развития. Тойнби был 
едва  ли не  последним, кто выступил с  развернутой 
философией истории. Не  иначе обстоит дело с  со-
циологией. Легко ли говорить о том, что такое чело-
веческое общество, если мы не имеем представления 
о  том, к  чему оно движется? Последняя всеохваты-
вающая социологическая система была опубликова-
на в 60-е гг. Парсонсом. Последний, кто предложил 
что-то похожее на всеобъемлющую философскую си-
стему, был Карл Поппер, и к концу 60-х его важней-
шие труды были уже опубликованы.

Если нет общей цели — нет особой нужды и  в  об-
щественном мнении. Соответственно, постепенно де-
градируют призванные его выражать механизмы. Это 
можно показать на  судьбе общественно-литератур-
ных журналов. Плохо устроенные общества при  от-
сутствии представления об общем будущем тяготеют 
к атомизации общественной жизни; ситуацию в более 
ладно скроенных обществах можно описать как ком-
партментализацию. Люди начинают жить в  рамках 
своих профессиональных корпораций, фирм, групп 
по интересам.

В новых обстоятельствах и демократические инсти-
туты обречены на большую или меньшую деградацию1.

 1 Эти идеи были высказаны до брекзита и Трампа, до упадка 
европейских социал-демократических партий и  появления 
сходного типа лидерства в таких разных странах, как США, 
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Уместно пояснить, что предложенное в моем эссе 
описание новейшей (или переходной) эпохи не было 
односторонне пессимистическим. Например, утвер-
ждалось, что  при  упадке совместной созидательной 
деятельности «гуманность сохранит важное место 
в новейшем мировоззрении и даже, так сказать, рас-
ширит свое представительство», подчеркивалось, 
что  «современный воспитанный западный человек 
просто образцово относится к  тем, кого ему легко 
обидеть, — детям и  домашним животным». Прогно-
зировалось, что  «при  замедлении развития прочих 
наук… области биологии, тесно связанные с медици-
ной, будут и впредь, хотя бы некоторое время, успеш-
но развиваться; будет открыто немало средств 
для  того, чтобы мы  эффективней лечились и  жили 
дольше». 

В  описании перемен, сопровождающих пере-
ход от  Нового времени к  новейшей эпохе, присут-
ствовало и  следующее утверждение, имеющее непо-
средственное отношение к  вопросу о  выработке тех 
или иных образовательных стратегий: «Во имя про-
гресса и общей светлой жизни всемерно поощрялось 
знание. Теперь не очень понятно, зачем затрачивать 
огромные усилия на  приобретение знаний» (Пан-
ченко 2009, 51). Под  знанием, требующим усилий, 

Россия и  Турция (и  чуть раньше  — в  Италии), а  также 
до столь распространенных ныне жалоб на то, что социаль-
ные сети способствуют разобщенности общества, поскольку 
дают возможность замкнуться в  кругу единомышленников. 
С другой стороны, в последние годы наблюдаются попытки 
вернуться к философии истории. В известной мере так могут 
быть восприняты книги Кристиана Вельцеля «Рождение сво-
боды» (Welzel 2013; есть русский перевод), Ниала Фергюсона 
«Цивилизация: чем Запад отличается от  остального мира» 
(Фергюсон 2014; оригинал вышел в 2011) и ставшие популяр-
ными книги Юваля Ноя Харари.
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подразумевалось прежде всего научное — и  именно 
«знание», а  не  «информация»2. Посмотрим, как  об-
стоит дело в современном мире с интересом и уваже-
нием к науке.

Наука в общественном сознании 
в эпоху аномии

Показательна вступительная фраза недавней статьи, 
опубликованной в журнале Public understanding of scien-
ce: «Для современных постиндустриальных обществ 
характерно скептическое и подозрительное отноше-
ние к науке»3. Подобная формулировка, конечно же, 
выглядит односторонней. Наука остается важней-
шей сферой деятельности в современном обществе, 
и в нее вовлечено значительное число людей. Прису-
ждение Нобелевских премий остается медийным со-
бытием; достижения отдельных наук мелькают в но-
востях. И если приведенная фраза открывает статью, 
совершенно не претендующую на то, чтобы произвести 
сенсацию, то это указывает на сочетание двух обстоя-
тельств: с одной стороны, положение вещей, каким оно 
предстает в приведенной фразе, мыслится как обще-
известное, а с другой стороны, оно не воспринимает-
ся еще как вполне привычное и нормальное — именно 
тенденция к негативному восприятию науки приковы-
вает к себе внимание, а не то, что наука остается важ-
нейшим общественным институтом. Действительно, 

 2 Ср.: Mittelstrass 2010. Уже Питирим Сорокин сетовал в 1957 г.: 
“Thought will be replaced by ‘Information, please’” (Sorokin 1970 
[1957], 701).

 3 Makarovs K., Achterberg P. 2018, 876: “Post-industrial societies 
are characterized by  a  skeptical and  suspicious attitude toward 
science”). Там же ссылки на дальнейшую литературу.

LO_LA.indb   25 07.12.2020   14:28:23



26

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  М О Д Е Л Ь . . .  И С К У С С Т В  И  Н А У К

ситуация относительно новая — едва ли кто стал бы го-
ворить так запросто о скептическом и подозрительном 
отношении общества к науке полвека назад.

Что  утверждает современная социология, изу-
чающая общественное мнение посредством опросов, 
о  стремлении к  знанию людей постиндустриальных 
обществ? Ответ, насколько я смог установить, симпто-
матичен: ее этот вопрос практически не интересует.

По  инициативе Шалома Шварца, одного из  наи-
более авторитетных современных исследовате-
лей ценностных ориентаций, предпочтений и  си-
стем, в период с 1988 по 2002 г. были собраны анкеты 
с  ответами, характеризующими ценности студентов 
из  66  стран и  преподавателей из  54  стран (Schwartz 
Value Survey). Исследование охватило все конти-
ненты, разные языковые, культурные и  религи-
озные группы. Опросник содержал перечень из  56 
или 57 ценностей, но не включал в себя «стремление 
к  знанию»; Шварц довольствовался понятием «лю-
бознательность»4. Продолжающееся Европейское со-
циальное исследование (ESS) использует модифи-
кацию разработанного Ш. Шварцем Портретного 
ценностного опросника (Portrait Values Questionnaire). 
Респондентам предлагается 21  описание условного 
индивида, характеризующее его ценностные установ-
ки. Например: «для него очень важно быть простым 
и скромным; он старается не привлекать к  себе вни-
мание», «для него важно показать свои способности; 
он хочет, чтобы люди восхищались тем, что он дела-
ет»5. Каждый «портрет» оценивается респондентом 
по  шестибалльной шкале в  диапазоне от  «очень по-

 4 “Curious (interested in  everything, exploring)” (Fischer, 
Schwartz S. 2011, 1130–1132).

 5 См.: перевод опросника в статье: Магун, Руднев, Шмидт 2015, 
78.
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хож на меня» до «совсем не похож на меня». В этом 
опроснике нет ни «стремления к знанию», ни «любо-
знательности».

В  ежегодниках «Общественное мнение», публи-
куемых Аналитическим центром Юрия Левады, раз-
дела или  какой-либо рубрики, посвященных науке, 
нет. В  некоторых опросниках наука фигурирует 
в  пакете с  культурой и  искусством. Так, вариантом 
ответа на вопрос: «Что, по Вашему мнению, входит 
в  понятие „великая держава“?» — является словосо-
четание «великая культура, наука, искусство»; и  от-
вет этот в  последние десять лет стабильно — прав-
да, с большим отрывом — следует прямо за тройкой 
лидеров: «высокое благосостояние граждан», «эко-
номический и  промышленный потенциал страны», 
«военная мощь, наличие ракетно-ядерного оружия» 
(Общественное мнение 2018, 33, табл. 3.1.11). Одна-
ко относительно высокое место упомянутого «па-
кета» связано скорее с  «великой культурой», неже-
ли наукой, как  располагают думать данные анкеты, 
где «российская культура» и «современные достиже-
ния российской науки» выступают порознь (Там же, 
30, табл. 3.10). В ответах на вопрос: «Какие события 
и явления в истории нашей страны вызывают у Вас 
чувство гордости?» — достижения российской науки 
оценены сравнительно высоко (причем в последние 
годы наблюдается тенденция роста), но такая оцен-
ка, вероятно, навеяна фигурирующим в анкете пунк-
том о  «ведущей роли страны в  освоении космоса» 
(Там же, 30, табл. 3.1.2). В ответах на вопрос: «Какие 
темы в  новостях из  социальных сетей вас интересу-
ют больше всего?» (тут  данные только за  2018  г.) — 
наука занимает последнее место, интерес к  ней об-
наружили 17% опрошенных (Там же, 107, табл. 15.3); 
достойно внимания, однако, что в возрастной груп-
пе от  18 до  29 лет доля интересующихся оказа-
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лась несколько выше средней  — 20% (Там  же,  112, 
табл. 15.13)6.

Сам Юрий Александрович Левада отношением 
к  знанию интересовался. В  обследованиях, осущест-
вленных им вместе с коллегами в 1989 и 1999 гг., опра-
шиваемым предлагалось продолжить утверждение: 
«Дети должны…». Один из вариантов гласил: «Стре-
миться к знаниям». Соответствующий ответ оба раза 
оказался в лидирующей тройке — наряду с одобрением 
таких качеств, как  уважение к  родителям, честность 
и порядочность (Окольская 2017, 477–478). Между тем 
с 1990 по 2011 г. Россия четырежды участвовала во Все-
мирном исследовании ценностей (World Values Sur-
vey); в этом исследовании вопрос о стремлении к зна-
ниям (или аналогичный ему) не ставился.

Все это говорится не в упрек социологам — они ре-
шают собственные задачи. Приведенные факты ис-
пользуются здесь лишь как  симптом угасания обще-
ственного интереса к познавательной деятельности.

Такое положение дел неудивительно для  обще-
ства потребления. Об идеально-типическом предста-
вителе этого общества можно сказать то же, что Ор-
тега-и-Гассет в  свое время (1930) говорил о человеке 
массы: ему свойственно считать, что та цивилизация, 
которую он  видит и  использует со  дня появления 
на свет, так же естественна, как природа; он не пони-
мает, сколько таланта, усилий и вековой работы сто-
ит за тем или иным научным открытием или техни-
ческим устройством. Человеку общества потребления 

 6 Косвенным указанием на отношение к науке может быть из-
мерение уровня научной грамотности в обществе. По имею-
щимся здесь не  безусловно представительным и  не  вполне 
синхронным данным, Россия оказывается во второй полови-
не, ближе к середине, из 40 изученных стран. См.: материал 
Ольги Шуваловой на сайте Левада-центра: URL: https://www.
levada.ru/2018/02/05/ko-dnyu-rossijskoj-nauki-2/.
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привлекательность познавательной, исследователь-
ской деятельности, в сущности, непонятна — у него нет 
опыта такой деятельности. Он мог бы уважать науч-
ное образование и научную деятельность как средство 
социального лифта, но  в  наши дни спорт или  шоу-
бизнес в  этом качестве намного привлекательнее7. 
Человек общества потребления слышал о  глобаль-
ных проблемах и  знает, что  и  к  их возникновению 
как-то причастны ученые. В  его восприятии ученые 
скорее колдуны, нежели жрецы. Они имеют какое-то 
отношение к грозным силам: глобальное потепление, 
ядерная угроза, манипуляция людьми. Он, правда, 
слышал и  то, что  только ученые тут могут помочь. 
И  если научное знание способно выступать как  по-
лезным, так и  вредоносным, то  нужно быть начеку: 
в  ряде стран неравнодушные граждане уже развора-
чивают движение за то, чтобы взять науку под обще-
ственный контроль (Makarovs, Achterberg 2018). Об-
щество потребления, судя по  всему, просуществует 
еще долго, и вместе с ним подозрительное отношение 
к науке окажется долгосрочным трендом.

Университеты и расходы на них

Университеты глубоко укоренены в системе современ-
ной жизни, и как институт они обладают огромным 
запасом прочности. Тем не  менее их существование 
в  обществе, которому непонятно, зачем затрачивать 
огромные усилия на  приобретение знаний, обрече-
но на трудности. В последние годы мы со всех сторон 

 7 Есть интересные данные, что в экономически менее развитых 
странах, не достигших уровня общества потребления, обна-
руживается большее уважение к науке, чем в постиндустри-
альных. См.: Inglehart, Baker 2000, 27–28. 
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слышим жалобы на состояние дел с университетами — 
в Европе, Америке и России8. Юрген Миттельштрасс, 
философ, историк науки, университетский препода-
ватель с огромным опытом, эксперт, консультировав-
ший правительства Германии и Австрии, констатирует 
утрату университетами теоретического представления 
о себе — у современных университетов нет философии 
университета (Mittelstraß 2012). Это заключение нахо-
дится в полном согласии с нашим общим диагнозом.

В эпоху отсутствия ясных масштабных целей возра-
стает роль такого критерия, как краткосрочная финан-
совая эффективность. Во многих странах отмечается 
тенденция к превращению университетов в бизнес-
компании по продаже образовательных услуг. Наряду 
с оптимизацией в отношении мелочей это, как прави-
ло, ведет к снижению качества образования — напри-
мер, вследствие все возрастающей нагрузки на препо-
давательский состав или же в результате расширения 
практики краткосрочных контрактов, выравнивания 
оплаты труда вновь нанятых преподавателей с опла-
той труда тех, кто давно связал себя с данным универ-
ситетом: все это ведет к растущей отчужденности там, 
где как раз требуется дух вовлеченности в общее дело.

В  переходную, после Нового времени, эпоху зар-
платы университетских преподавателей на  Западе 
остались высокими, однако в наступившем XXI в. их 
реальный рост много где  остановился9, и  во  всяком 
случае очевидно, что в сравнительном плане уровень 

 8 См., например: Ридингс 2010; Nelson 2010; Nixon 2011; Mittel-
straß 2012; Кроу, Дэбарс 2017, 26–35; Кузьминов, Песков 2017; 
Соколов 2017; Юркевич 2017.

 9 В  американских университетах в  период с  2002–2003 по 
2014–2015 гг. заработки преподавателей с учетом инфляции 
остались практически теми  же в  гуманитарных и  социаль-
ных науках, за счастливым исключением экономики (Curtis, 
Kisilewsky 2015).
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материального благополучия университетских препо-
давателей стал ниже. Сто или 50 лет назад профессор 
воспринимался в Европе как человек весьма солидно-
го достатка, теперь это далеко не так. Когда в Америке 
или Англии заходит речь о плюсах и минусах акаде-
мической карьеры, возможность для  способного че-
ловека зарабатывать лучше за пределами университе-
та принимается как факт, не подлежащий сомнению.

Если до последнего экономического кризиса, вплоть 
до 2009 г., доли ВВП, затраченные на все сферы обра-
зования, росли практически во всех странах Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
то после кризиса рост этот, в общем и целом, не возоб-
новился; более того, наступил легкий спад (Двенадцать 
решений 2018, 15, рис. 7; ср. OECD 2017, 180). Картина 
расходов российского бюджета здесь демонстрирует об-
щую тенденцию: в 2009 г. доля ВВП в расходах на об-
разование достигла 4,1%, а в последнее время она со-
ставляет около 3,5% (против 5% в Евросоюзе и более 6% 
в США (Двенадцать решений 2018, 14–15, рис. 7)). Правда, 
в большинстве стран ОЭСР произошло перераспределе-
ние внутри расходов на образование в целом в пользу 
расходов на высшее образование (OECD 2017, 180). В ре-
зультате в 2014 г. страны ОЭСР в среднем потратили 1,6% 
своего ВВП на высшее образование, тогда как расходы 
2005 г. были меньше — в среднем 1,4% (OECD 2017, 181)10.

 10 Стоит отметить, что страны ОСЭР заметно отличаются друг 
от  друга в  отношении баланса между государственными 
и частными инвестициями в образование, включая высшее. 
Частные инвестиции в  высшее образование весьма значи-
тельны в  таких странах, как  Чили, США, Колумбия, Вели-
кобритания, Австралия, Канада. В  России они  значитель-
но ниже, но  все  же их доля ощутимо выше, чем в  север-
ных странах и Австрии (см.: https://data.oecd.org/eduresource/
public-spending-on-education.htm#indicator-chart; https://
data.oecd.org/eduresource/private-spending-on-education.
htm#indicator-chart).
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Современное постиндустриальное общество еще 
очень богато, и  в  нем немало богатых университе-
тов. Но на что идут средства? На оплату ширящего-
ся управленческого аппарата и  на  различные спор-
тивные и  культурно-бытовые facilities. Где  построен 
новый спортзал, где — центр медитации, где — что-то 
еще. В  здании немецкого университета, который я 
имел возможность относительно регулярно посещать 
в  течение последних 20  лет, появилось четыре но-
вых кафе, тогда как в электронном каталоге библиоте-
ки, являющейся гордостью этого университета, стали 
обнаруживаться существенные ошибки. Универси-
тетские сайты завлекают будущих студентов не  обе-
щанием знаний, а  привлекательностью атмосферы, 
возможностью получить особый жизненный опыт, хо-
рошо провести время.

Университеты готовы затрачивать средства также 
на  инновации, но  нужно иметь в  виду, что  под  ин-
новациями понимаются прежде всего меры, направ-
ленные на  улучшение финансовых показателей. Ря-
дом с “innovation” на университетских сайтах тотчас 
возникают “entrepreneurship”, “entrepreneurial spirit” 
и по меньшей мере обещания обеспечить вклад в раз-
витие “technology”. Поиски  же новых моделей уни-
верситета далеко не соответствуют частоте и энергии 
разговоров о его кризисе. Это неудивительно: в эпо-
ху аномии в  умах царит скорее разброд, нежели го-
товность к  целенаправленным преобразованиям. Ра-
зумеется, мы были свидетелями Болонского процесса, 
который в университеты многих стран привнес замет-
ные структурные изменения. Однако эти изменения 
создавались в  значительной мере ради администра-
тивного удобства, они  решали экономические и  по-
литические, а не образовательные задачи. Людей, оза-
боченных современным состоянием университетов, 
Болонский процесс не успокоил — скорее наоборот.
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В  Америке, не  затронутой Болонским процес-
сом, принципиальных новаций, кажется, немного. 
При всей остроте споров в американской «академии» 
здесь слишком большое разнообразие университетов, 
чтобы сделать проблему преобразований насущной. 
Разнообразие условий и возможностей, впрочем, по-
родило такой опыт, как  модель «нового американ-
ского университета» в  Аризоне (Кроу, Дэбарс 2017). 
Логично ожидать, что в Америке и Европе появятся 
энтузиасты, которые будут пытаться сделать универ-
ситеты лучше. Однако настоящий кризис еще не на-
ступил, и большинство предпочтет мириться с недо-
статками, нежели торопить его. Новшества, которые, 
безусловно, повлияют на  университет, начнутся вне 
его стен. В  ближайшем будущем мы, судя по  всему, 
станем свидетелями распространения краткосрочных 
курсов; их выпускники станут обладателями сертифи-
катов, которые в  глазах многих работодателей ока-
жутся ничуть не  менее привлекательными, чем уни-
верситетские дипломы (Кузьминов, Песков 2017, 213). 
Тогда университетам с  высокой платой за  обучение 
придется что-то придумывать.

Упадок ценностей профессионального 
служения и призвания

Осенью 1917  г. Макс Вебер выступил в  Мюнхенском 
университете с  лекцией “Wissenschaft als Beruf”  — 
«Наука как  призвание и  профессия»: так было пере-
ведено на русский язык это заглавие с учетом интер-
претации самим Максом Вебером емкого слова Beruf 
(Вебер 1990, 707–735). Читатель младшего поколения, 
знакомящийся с  наследием классика социологии, 
не без некоторого удивления, должно быть, заметит, 
сколь часто в лекции звучит тема служения. Читатель 
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старшего поколения, скорее всего, не обратит на это 
обстоятельство внимания, ибо выражения вроде «слу-
жить людям», «служить прогрессу», «служить науке», 
«служить Родине» бесчисленное множество раз были 
слышаны им (или ею) в школьные и, возможно, сту-
денческие годы. Однако специфически советским яв-
лением здесь является разве что  гипертрофия соот-
ветствующей фразеологии, но не лежащая в ее основе 
система ценностей. Что произошло с принципом слу-
жения? Что возвело его на высоту и почему там его 
больше нет?

Упоминание Вебера подталкивает мысль в сторону 
знаменитой «Протестантской этики» с ее особым раз-
делом «Концепция призвания у Лютера». Вебер обра-
щается здесь к постепенному формированию у Лютера 
учения о том, что выполнение мирских обязанностей 
служит единственным средством быть угодным Богу, 
что  это диктуется божественной волей и  потому все 
дозволенные профессии равны перед  Богом. Такого 
рода квалификацию мирской профессиональной дея-
тельности Вебер называет «одной из  самых важных 
идей, созданных Реформацией, и  в  частности Люте-
ром» (Вебер 1990, 98).

Однако принцип служения распространялся дале-
ко не только усилиями Лютера и Реформации. Хотя 
в  пору институциализации науки, во  второй поло-
вине XVII  в., были ученые, которые видели в  своей 
деятельности служение Богу, других, однако, вооду-
шевляло представление о  том, что  наука приносит 
пользу человечеству11. Так, заявленной целью, поло-

 11 Обе позиции документированы в  книге Роберта Мертона 
(Merton 1970  [1938]). Впоследствии под  «тезисом Мертона» 
стала известна идея о решающей роли протестантизма в ин-
ституциализации современной науки; сам Мертон высказы-
вался менее категорично.
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женной в основу издания в  1665 г. первого научного 
журнала, Philosophical Transactions, было “bringing bene-
fit to Mankind”. Этот врожденный, так сказать, гума-
низм современной науки имеет еще одно измерение: 
ученые образуют сообщество, пересекающее не  толь-
ко пространственные (государственные и языковые), 
но  и  временны´е границы: они  продолжают работу 
предшественников и  передают ее продолжение по-
томкам12.

Однако человечество — слишком абстрактный объ-
ект для  преданного служения. Другое, тоже вообра-
жаемое, но  более значимое для  многих умов сооб-
щество, по-видимому, сыграло более важную роль 
в  распространении ценностей служения. Речь идет 
о  нации. Идея нации апеллирует к  солидарности. 
В своем не строго обязательном, но вполне логичном 
выражении идея нации подразумевает триаду «свобо-
да, равенство, братство». Поскольку нации сформи-
ровались на общекультурном европейском простран-
стве и поскольку Европа заняла в то же самое время 
лидирующее или  даже доминирующее положение 
в мире, они образовали как бы семью европейских на-
ций (куда, в общем и целом, вошла и Россия). Нации, 
однако, выросли в  Европе, разделенной на  множе-
ство государств, и отношения между ними периодиче-
ски доходили до состояния войны. Нация предстала 
братством, жизнь которого неизмеримо длительней 
и значительней, чем жизнь (ценность которой не от-
рицалась) отдельного ее члена. Поэтому нация рас-
считывала на  то, что  отдельные ее члены будут ей 
служить, и считалось, что в трудный час нация впра-
ве послать каждого своего члена сражаться и умирать 
за общие интересы и общую судьбу.

 12 Об  этом ярко сказано, в  частности, у  Макса Вебера (Вебер 
1990, 707–735, 708–712).
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Ситуация стала меняться после Второй мировой 
войны, когда отдельные европейские нации оказа-
лись в  военном отношении неизмеримо слабее двух 
сверхдержав. После ухода Франции из  Алжира, рас-
пада британской колониальной империи, антивоен-
ного движения в  США, при  сформировавшейся при-
вычке к  мирной жизни нации одна за  другой стали 
формально или  фактически отказываться от  призы-
ва на военную службу и от того, чтобы считать себя 
вправе распоряжаться жизнью своих граждан, то есть 
в известном смысле — от того, чтобы быть нациями13. 
Хорошо это или плохо, такая перемена должна была 
постепенно, но  решительно отразиться на  всем ком-
плексе ценностей служения, и  в  частности на  идее 
служения науке. 

Преимущественно гражданская интерпретация на-
ции, в отличие от ее преимущественно этнической ин-
терпретации, была превосходно совместимой с  иде-
ей общечеловеческого братства. Между тем отсылки 
к человечеству исчезли вместе с отсылками к прогрес-
су. Знаменитая фраза Нила Армстронга при высадке 

 13 Выражение «воображаемое сообщество» подразумевает от-
сылку к  книге Бенедикта Андерсона (Андерсон 2001). Сре-
ди обширной литературы, посвященной феноменам нации 
и национализма, особое место занимают работы Лии Грин-
фельд, в которых нация и nationalism (русское слово «нацио-
нализм» здесь не будет эквивалентным) интерпретируются 
как  базовая структура и  основа мировосприятия современ-
ного общества соответственно. В  этих работах очень мно-
го ценного, хотя — как  всегда в  такого рода случаях — ка-
кие-то явления могут быть поняты и  представлены иначе. 
Так, мое рассуждение предполагает упадок и  трансформа-
цию феномена нации в  последние полвека, тогда как  Лия 
Гринфельд говорит о глобализации этого феномена (Green-
feld 2016, 128–137). Поскольку в одном случае речь идет о ев-
ропейских странах, а в другом — об Индии и Китае, оба под-
хода, возможно, совместимы.
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на Луну “That’s one small step for a man, one giant leap 
for  mankind” была последней в  своем роде. Призы-
вать к служению человечеству стало так же не приня-
то, как призывать к служению нации.

Для людей науки разрыв с идеей служения не явля-
ется чем-то безусловно значимым. Фалес и его после-
дователи были далеки от  этой идеи, и  тем не  менее 
на  их счету первые и  принципиально важные шаги 
теоретической науки — такие как  объяснение затме-
ний, природы лунного света, обоснование гипотезы 
о  шарообразности Земли и, главное, формирование 
традиции теоретического исследования (Panchen-
ko 2012). Не следовали идее служения ни Коперник, 
ни Галилей. Ученые движимы интересом к предмету 
и проблеме, которую они решают, а также ожиданием, 
что их достижения получат признание. Но это — когда 
они уже стали учеными. Между тем воспитывать но-
вое поколение ученых в рамках профессионально ори-
ентированного обучения при упадке ценностей служе-
ния становится труднее. И  это относится не  только 
к науке, но и к другим профессиям. Все меньшее чис-
ло людей начинают смотреть на профессию как на не-
что их возвышающее и  придающее жизни важный, 
пусть и далеко не единственный смысл.

Российская специфика

Россия — часть современного мира и при всех оговор-
ках — часть западной цивилизации. Все жанры вели-
кой русской литературы пришли из европейских ли-
тератур. Европейского же происхождения — русская 
симфоническая и оперная музыка, русский театр, рус-
ская живопись последних веков, русские общественно-
литературные журналы и, конечно же, русские науч-
ные и образовательные учреждения, все, что относится 
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к сфере знания. Прибавим автомобили, самолеты, фут-
бол, умение добывать нефть и газ, множество прочих 
технологий, фабрики, заводы, железные дороги, сель-
скохозяйственные машины, политические институты 
и проч. Страна живет в современном информацион-
ном пространстве, внутри мирового рынка, с его ди-
намикой спроса, предложения, услуг. Высшие учебные 
заведения сосредоточены в больших городах; значи-
тельная часть университетов, причем лучших, при-
ходится на Москву и Санкт-Петербург. Образ жизни 
здесь мало отличается от образа жизни в больших го-
родах европейских стран. Антизападные настроения, 
присущие части российского общества и усиленно раз-
дуваемые в последние годы различными агитатора-
ми, значительно больше сказываются в политической 
сфере, нежели в социальной. Изучение системы цен-
ностей российских граждан, и в особенности ценно-
стей младшего поколения, выявляет существенное 
сходство с тем, что наблюдается в западных странах — 
как в самих ценностях, так и в их динамике. В частно-
сти, в России растет влияние ценностей открытости 
изменениям (Магун, Руднев 2010; Магун и др. 2015), 
а в воспитании детей растет поощрение самостоятель-
ности, независимости в противоположность установ-
ке на послушание (Окольская 2017)14. Особенностью же 
России является слабая выраженность надличных, аль-
труистических ценностей и сильный крен в сторону 
ценностей индивидуалистических15. Итак, с одной сто-

 14 Такая тенденция вообще характерна для  постиндустриаль-
ных обществ. В период с 2006 по 2011 г. тренд на смещение 
баланса в ущерб послушанию, отмечает Л. А. Окольская, оста-
новился, но, впрочем, аналогичные процессы наблюдались 
и в некоторых западных странах.

 15 Магун, Руднев 2010; Магун  и  др. 2015. По  формулировке 
(и классификации), предложенной во второй из указанных 
статей, «наиболее дефицитным для России, как и для боль-
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роны, мы видим явления и тенденции, общие со стра-
нами постиндустриального мира, а то, что, с другой 
стороны, отличает российские ценности, — степень 
выраженности стремления к богатству, власти, успеху 
в противоположность социально ориентированным 
ценностям, — не является фактором, формирующим 
мотивации для упорного труда по освоению сложной 
профессии с целью послужить затем обществу. Никакое 
образование невозможно получить без усилий, однако 
либеральное образование, в сравнении с традицион-
ным для России профессионально-ориентированным, 
умеет сделать процесс обучения более увлекательным, 
более соответствующим характеру и склонностям того 
или иного студента. 

Обратимся к  данным, специфически связанным 
с младшими российскими поколениями. Результаты 
исследования поколения так называемых миллениа-
лов недавно представил В. В. Радаев (2018). Речь идет 
о  людях, родившихся между 1982 и  2000  гг. и,  соот-
ветственно, взрослевших (то  есть проходивших ре-
шающую фазу личностного формирования) в период 
с 1999 до 2016 г., которым ограничиваются данные ис-
следования В. В. Радаева.

Миллениалы заметно откладывают до более позд-
него возраста многие поступки, которые ассоции-
руются со  «взрослостью», — вступление в  брак, ро-
ждение детей. Откладывается молодым поколением 
и выход на рынок труда (в том числе в связи с увели-

шинства других постсоциалистических стран, является цен-
ностный класс Роста, сочетающий приверженность социаль-
ным ценностям Заботы (альтруизма, толерантности, равен-
ства и справедливости) и индивидуалистическим ценностям 
Открытости (самостоятельности, смелости и  стремления 
к новизне)» (С. 93). Ряд данных побуждает думать, что жен-
щины в России больше, чем мужчины, «тяготеют к полюсу 
альтруизма» (Окольская 2017, 495).
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чением продолжительности образования). Когда  же 
миллениалы выходят на рынок труда, то оказывают-
ся самым «нетерпеливым» поколением, которое ищет 
возможности для  более быстрого успеха (и  матери-
ального, и профессионального) и интенсивно пробует 
разные возможности для его достижения. Это прояв-
ляется, например, в более частых сменах места рабо-
ты, а также профессии.

Миллениалы наиболее активны среди всех взрос-
лых поколений в  использовании гаджетов и  интер-
нета (хотя решающий количественный скачок в этом 
отношении произошел скорее в предшествующем по-
колении); у  миллениалов доля пользователей соци-
альных сетей значимо выше, чем в предшествующих 
поколениях.

Миллениалы — поколение малопьющих и  озабо-
ченных здоровым образом жизни. Его представители 
значительно чаще занимаются физической культурой 
и спортом — в детстве и юношестве таковых большин-
ство, после достижения 20-летнего среднего возраста 
их доля стабилизируется на уровне 40–43%.

Миллениалы — поколение неверующих.
Они — поколение оптимистов, и  они  демонстри-

руют наиболее высокий уровень удовлетворенности 
жизнью (отличия от  всех предшествующих поколе-
ний статистически значимы). Так, среди миллениа-
лов в 2016 г. доля удовлетворенных жизнью достигала 
59,1%, а в предшествующем поколении в аналогичном 
возрасте в 2002 г. — лишь 35,6%. При этом по удовле-
творенности работой и уровнем ее оплаты миллениа-
лы в 2016 г. почти не отличаются от предшествующих 
двух поколений. Их удовлетворенность жизнью, оче-
видно, обеспечивается сторонами, в меньшей степени 
связанными с профессией.

Хотя классификацию российских поколений 
В. В. Радаев строит, исходя исключительно из событий 
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российской истории, тем не менее, описывая милле-
ниалов, он регулярно — и совершенно уместно — отме-
чает аналогичные черты и тенденции у американцев 
и европейцев того же поколения.

Презентацию своего исследования, состоявшуюся 
27 марта 2018 г. в Высшей школе экономики, В. В. Ра-
даев сопроводил наблюдениями над  характерны-
ми особенностями своих студентов последних лет. 
Он  констатировал, в  частности, такие тенденции, 
как отказ от чтения сложных текстов; получение зна-
ния как поиск готовой к использованию информации; 
работа с искусственным интеллектом вместо профес-
сиональной экспертизы; трудности с  концентраци-
ей; изменение планов, отсутствие длинных линейных 
траекторий; слабые корпоративные приверженно-
сти (профессии, группе, организации); откладывание 
важных решений (профессиональных, личных); же-
лание быстрого успеха и  признания (материального 
и личного); стремление к самореализации путем ин-
дивидуальных креативных проектов16.

Легко усмотреть, что  перечисленные свой-
ства в  большинстве своем являются скорее препят-
ствием, нежели подспорьем на  пути овладения той 
или иной сложной профессией. Однако в рамках об-
учения по  принципам либерального образования 
некоторые из  них могут быть обращены в  средства 
для  внутреннего роста и  развития. Здесь не  удастся 
подменить постепенно формирующиеся знание и на-
выки готовой к  использованию информацией, пото-
му что  для  выполнения творческих заданий инфор-
мации недостаточно. Для  чтения сложных текстов 
у  студентов, самостоятельно выбирающих курсы 
для  посещения, будут и  выше мотивация, и  строже 
обязательства. Изменение планов либеральным обра-

 16 https://www.youtube.com/watch?v=wGhCYI9yl5k.
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зованием, в  сущности, предполагается, а  самореали-
зация путем индивидуальных креативных проектов 
им прямо поощряется.

Интересное исследование молодежи в  возрасте 
до 25 лет было проведено в конце 2016 г. по заказу Сбер-
банка. Поскольку исследование включало, по-види-
мому, коммерческую цель, а его результатов, пред-
ставленных научным образом, как  будто не  видно, 
то естественно осторожное отношение к его данным. 
Тем не менее картина выглядит правдоподобной, и вот 
ее некоторые параметры.

Главная ценность у  младшего поколения  — по-
иск своего пути. Только в  этом случае можно стать 
счастливым. Трудности означают, что  путь невер-
ный. Жизнь должна приносить удовольствия17, и это 
поколение не  рвется менять мир или  человечество. 
Каждый волен делать что хочет. Модно «самосовер-
шенствование» и «саморазвитие», под которыми по-
нимаются любые увлечения. Обязательно нужно про-
бовать разное: жизнь хороша, когда разнообразна. 
Счастье измеряется разнообразием жизни и удоволь-
ствием от  нее, а  не  богатством и  статусом18. Харак-

 17 Позволю себе снова процитировать эссе «Когда закончилось 
Новое время?»: «Эпоха без коллективных целей в сочетании 
с экономическим процветанием неизбежно оказывается эпо-
хой гедонистической» (Панченко 2009, 51).

 18 Ср.: там же. С. 52: «Современный человек безусловно призна-
ет право каждого на pursuit of happiness. Здесь, правда, ситуа-
ция тоже оказывается достаточно новой. Принцип усилий, 
направленных на  обретение счастья, остался, но  утратил 
свой социальный смысл, коль скоро все социальные пред-
посылки обеспечены. Обретению счастья теперь не мешают 
ни сословные перегородки, ни происхождение из малообес-
печенной семьи. В результате речь идет даже не об усилиях, 
направленных на  обретение счастья, а  о  поисках счастья — 
которые и сами по себе предполагают достаточно приятное 
времяпрепровождение».
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терен минимальный горизонт планирования: «луч-
ше жить сегодняшним днем и не строить глобальных 
планов на будущее»19.

Кажется ясным, что  подобные ценностные уста-
новки плохо соответствуют принципам, на  которых 
выстроено европейское и российское профессиональ-
но ориентированное образование. Однако стремление 
к  самосовершенствованию, саморазвитию и  разнооб-
разию и  даже минимальный горизонт планирова-
ния совершенно не противоречат образованию либе-
ральному.

Разумеется, было бы неправильным сосредоточить 
внимание лишь на тех параметрах российской обще-
ственной жизни, которые благоприятствуют внедре-
нию и  распространению либерального образования. 
Имеются и  препятствия. Либеральное образование 
требует значительных затрат (Беккер 2014, 38). Между 
тем по сравнению с абсолютным большинством стран 
ОСЭР в  России образование  — начальное, среднее 
и высшее — из года в год недофинансируется. В долях 
от  ВВП в России расходуется приблизительно в пол-
тора раза меньше, чем в среднем по ОСЭР (Двенадцать 
решений 2018, 14–15 и рис. 7), и сохранение такого по-
ложения дел на  протяжении многих лет усугубляет 
негативный эффект. По относительной численности 
населения с высшим образованием Россия — мировой 
лидер, но  в  рейтинге расходов на  высшее образова-
ние она занимает 69-е место (Lanvin, Evans 2018, 206). 
«В  ведущих российских университетах сегодня зар-
плата профессора примерно в 4–5 раз ниже, чем сред-
няя заработная плата в университетах развитых стран» 
(Кузьминов, Песков 2017, 214), и при этом есть осно-
вания думать, что в России все большую долю дохо-

 19 См., например: URL: https://adindex.ru/news/researches/2017/ 
03/10/158487.phtml.
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дов забирают люди в погонах, и не видно, что их мо-
жет остановить.

Хотя исследования ценностей граждан Российской 
Федерации демонстрируют эволюцию в сторону боль-
шей открытости к новизне, не приходится сомневать-
ся в  том, что  и  в  российском обществе, и  в  россий-
ской власти очень многие с  недоверием относятся 
к  преобразованиям  — и  в  силу травматической со-
ставляющей исторического опыта перемен, и  в  силу 
неясности перспектив общественных усилий, пред-
принимаемых без  поддержки государства, и  в  силу 
недоверия к большинству институтов власти, и в силу 
практической невозможности прибегнуть к  такому 
механизму преобразований, как серьезная обществен-
ная дискуссия. Власть, которая регулярно в собствен-
ных интересах меняла правила игры в политической 
жизни и по собственному усмотрению корректирова-
ла свои обязательства в социальной сфере, не может 
восприниматься как  участник дискуссии, чьи слова 
заслуживают доверия, тогда как  общественные акти-
висты не  могут восприниматься как  люди, чьи сло-
ва могут иметь значимые практические последствия; 
свободы слова для  поддержания общественной дис-
куссии недостаточно. При  этом исследования Ингл-
харта, как и общие соображения, побуждают думать, 
что  большей готовностью воспринять отход от  зна-
комых схем отличаются люди с  относительно высо-
ким уровнем защищенности. И коль скоро в условиях 
экономической стагнации и углубляющейся неэффек-
тивности власти будет возрастать уровень социаль-
ной незащищенности и  социального беспокойства, 
то соответственно возрастет и недоверие к ценностям 
свободного выбора в  области жизненных стратегий, 
в  частности образования. С  другой стороны, достиг-
ло студенческого возраста поколение, формировав-
шееся в  условиях экономической и  политической 
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стабилизации, роста благополучия — словом, в  атмо-
сфере, благоприятной для  формирования постмате-
риалистических ценностей и  стратегий свободного 
выбора. К  тому  же на  ценности выбора настаивает 
коммерция общества потребления, и с этой силой не-
легко спорить. В целом можно сказать, что осложне-
ния, связанные с российской политической системой 
и  текущей политикой, выступают лишь фактором 
торможения, в  них не  заключено какой-либо кон-
структивной альтернативы. Развитие (если отвлечься 
от наиболее мрачных сценариев) пойдет в заданном 
направлении, быстрее или медленнее, с более или ме-
нее щедрыми плодами.

Более того, у современного российского уклада об-
щественной жизни имеется, как кажется, одно конку-
рентное преимущество: обилие в  обществе потенци-
ально креативных людей и благосклонное отношение 
в  современной России к  креативности; в  частности, 
не враждебна креативности российская власть — ее по-
литтехнологи здесь сами в первых рядах. Россия — ог-
ромная страна с большим разнообразием жизненных 
условий и с недавним опытом исторических перемен. 
По сравнению с западными странами жизнь здесь но-
сит более иррациональный характер, правила до-
пускают исключения, у  людей здесь меньшая пред-
определенность жизненного пути набором заданных 
треков. Способствующее креативности разнообразие 
личностного опыта подкрепляется теперь еще широ-
ко и  глубоко укорененным индивидуализмом. Оста-
ется повторить, что  либеральное образование креа-
тивность пестует.

Оговоримся, что той креативности, о которой идет 
речь, будет недостаточно для  возрождения великой 
русской литературы, великого искусства — для  этого 
нужны еще и другие условия, социальные и историче-
ские (Панченко 2012). Зато креативность превосходно 
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пригодится в том, что раньше называли «народным 
хозяйством»: ведь в наши дни обеспечение внешней 
привлекательности и  развлекательности присутству-
ет едва  ли не  во  всех экономически успешных начи-
наниях20.

Заключение

Какая стратегия адекватна современному обществу — 
богатому, по  любым историческим меркам, и  при-
знающему важность образования, но  оказавшемуся 
в  условиях упадка интереса к  знанию, без  общепри-
знанных масштабных конструктивных целей, с инди-
видами, думающими не о служении обществу, а о са-
моразвитии и самореализации? В наши дни кажется 
логичным попытаться соединить подходы, характер-
ные для двух ведущих культур современного мира — 
западной и  китайской. Западная традиция диктует 
установку на  преобразовательную деятельность, ос-
нованную на рациональной интерпретации ситуации, 

 20 Креативность, о которой идет речь, не вполне соответствует 
тем «талантам», привлечение, формирование и удержание 
которых различными странами изучает Европейский ин-
ститут управления бизнесом (INSEAD). Там речь идет ско-
рее о человеческом капитале, о возможности и способности 
страны его использовать. Новейший суммарный рейтинг, 
опубликованный INSEAD, ставит Россию на 53-е место, то-
гда как возглавляют его Швейцария, Сингапур, США, Нор-
вегия, Швеция, Финляндия (Lanvin, Evans 2018, 13–15, tab-
le 1). Интересны и более частные данные. Например, в об-
ласти global knowledge skills России отведено 26-е  место, 
причем 7-е — в отношении high-level skills. Российские уни-
верситеты находятся на 26-м месте, возможность продол-
жать обучение в  течение всей жизни — на  57-м, «неутечка 
мозгов» (brain retention) — на 71-м, доступ к возможностям 
роста — на 101-м.
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китайская предлагает делать это не горячась, не ста-
вя невыполнимых задач, без насилия, в соответствии 
с природой вещей21.

В  сфере высшего образования профессионально 
ориентированное и  либеральное образование, по-ви-
димому, является принципами и  системами, необ-
ходимым образом дополняющими друг друга. Одни 
люди рано понимают, чем они  хотят заниматься 
в  жизни; к  другим это понимание приходит позд-
но. В одни времена профессия, приобретенная упор-
ным трудом в  ходе длительного обучения, гаранти-
рует прочную жизненную позицию; в другие времена 
быстрота технологического развития и  международ-
ная конкуренция такой гарантии лишают, и человеку 
приходится менять профессию и переучиваться. Одна 
модель создает специалиста, другая воспитывает ши-
роту и гибкость. 

Профессионально ориентированная модель высше-
го образования прекрасно работала в течение длитель-
ного времени и принесла выдающиеся плоды. Сохра-
нить ее отдельные очаги представляется категорически 
необходимым — без этого сложная махина современной 
цивилизации, возводившаяся на протяжении послед-
них двух столетий, попросту рухнет. Однако профес-
сионально ориентированное университетское образо-
вание европейского образца формировалось в особых 
исторических условиях — в условиях историко-куль-
турной эпохи, именуемой «Новое время», и эпоха эта, — 
хотя мы еще тысячами нитей связаны с ней, — в сущно-
сти, завершилась. Эта эпоха была устремлена в будущее, 
верила в прогресс, а улучшение общественных условий 
жизни считала своей первейшей задачей. В нынешней 
эпохе либеральному образованию, более ориентиро-

 21 «Лучшее подобно воде: она приносит пользу всем существам 
и не борется с ними» («Дао дэ цзин», 8).
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ванному на развитие индивида, нежели на непосред-
ственное решение общественных задач, естествен-
но занять более значительное место, чем в прежней. 
С изменением общественной ценности знания меня-
ется готовность учащихся прилагать усилия, чтобы 
знания получать. Ни трудолюбие, ни целеустремлен-
ность не занимают видного места в новой системе цен-
ностей. Между тем эти качества чрезвычайно важны 
в системе профессионально ориентированного обра-
зования, но могут быть отчасти компенсированы по-
вышенной мотивацией, увлеченностью в системе об-
разования либерального.

Потребность общества в  тех или  иных специа-
листах с  высшим образованием меняется: их нужно 
то больше, то меньше; образованные и умеющие мыс-
лить граждане нужны всегда, особенно в демократи-
ческом, внесословном обществе, предполагающем все-
общий доступ к  принятию общезначимых решений. 
Общество, поощряющее индивидуалистическую, ка-
залось бы, установку на самореализацию, в результа-
те оказывается в выигрыше.

В  обозримом будущем способность профессио-
налов справляться с  узким кругом специальных за-
дач будет превзойдена искусственным интеллектом. 
С  другой стороны, в  условиях глобализации, в  силу 
растущей взаимозависимости стран и регионов, а так-
же различных сфер общественной жизни, понадобят-
ся умы, способные решать сложнейшие, подчас не-
предсказуемые задачи, далеко выходящие за  рамки 
какой-либо специализации. В  такого рода вопросах 
искусственный интеллект едва ли заменит интеллект 
природный (или, лучше сказать, социальный). Здесь 
больше надежды на  людей, прошедших подготовку 
в  системе либерального образования — с  их навыка-
ми критического обсуждения самых разных вопросов 
и  текстов, привычкой пересекать дисциплинарные 
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границы, обучаясь на факультете, где одновременно 
преподаются и гуманитарные, и естественные, и точ-
ные науки, с  их приобретенным умением мыслить 
шире и приходить к нестандартным решениям.

При этом либеральное образование органично со-
ответствует тенденциям в  сфере ценностных ориен-
таций и жизненного планирования младших россий-
ских поколений. Его распространение встретит порой 
скептическое отношение и организационные трудно-
сти, но оно все равно проложит себе дорогу. Кажется 
правильным скорее способствовать, нежели препят-
ствовать этому процессу.
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LIBERAL EDUCATION IN AN EPOCH OF TRANSFORMATION

Dmitri Panchenko (panchenko.dmitri@gmail.com), St. Peters-
burg State University, Russia

Modernity claimed that mankind commanded its own destiny and fol-
lowed the  thorny, but secure road to progress. Both beliefs lost its 
significance in  an  epoch that began around the  1970-s. We live 
in an epoch without a clear idea about the future of mankind and wi-
thout grand scale aims. Current socio-cultural situation gives limited 
support to the idea of social value of both knowledge and professio-
nal skill. At the same time, it supports the idea of individual self-ac-
tualization and therefore it favors the liberal model of education.

Keywords: liberal education, universities, social value of knowled-
ge, cultural transformation, anomie, the value of self-actualization
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МБОУ ВПО «Екатеринбургская академия современного 
искусства» с 2006 по 2013 г.

В статье предпринята попытка осмыслить перспективы 
либерального образования с  учетом динамики россий-
ской политической системы, растущей разнонаправлен-
ности интересов режима управления и потребностей об-
щества наконец описать идеологию и практики либераль-
ного образования с  учетом императивов «нового духа 
капитализма». Образовательное пространство рассма-
тривается как зона напряженного конфликта между цен-
ностями выживания и самовыражения, где сталкиваются 
традиционная фордистская и постфордистская парадиг-
мы/модели образования, основанные на  разных пред-
ставлениях о  человеческом капитале, социально одоб-
ряемых жизненных траекториях и рыночно востребован-
ных компетенциях. Результатом конфликта может стать 
ослабление традиционной модели, основанной на жест-
ком дисциплинарном делении и монологическом харак-
тере коммуникации, и ее компенсация с помощью техник 
либерального образования.

Ключевые слова: фордизм, постфордизм, человече-
ский капитал, самореализация личности, междисципли-
нарность, проектная деятельность 
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Для того чтобы оценить, насколько современные рос-
сийские университеты совместимы в принципе с ли-
беральными ценностями, мы  должны рассмотреть 
университеты как сложившийся тип социальной орга-
низации, с фордистским пониманием эффективности 
и прибыльности, приоритетом в удовлетворении по-
требностей властей и, в меньшей степени, работодате-
лей. Дискурсы оправдания и критики традиционной 
модели образования и ее дополнения — либерального 
образования (далее ЛО) — имеют как социальное (гра-
жданское, политическое, экономическое), так и худо-
жественное измерение в полном смысле этого слова. 
Основанием для такого заключения является не толь-
ко само категориальное обозначение образовательного 
формата как «свободные искусства и науки», но и то, 
что  идеальным результатом обучения в  такой моде-
ли является самодостаточный гражданин — личность, 
во  многом напоминающая свободного романтиче-
ского художника, но  никак не  узкого специалиста, 
намертво закрепощенного своей предположитель-
но «единственной» профессией. Если дисциплинар-
но специализированная модель образования готови-
ла работника как  придаток массового производства, 
то выпускник ЛО оказывается более приспособленным 
к пространству, где «стирается различие между рабо-
чим и  нерабочим временем, между личными и  про-
фессиональными отношениями, между собственно 
трудом и  личностью трудящегося» (Болтански, Кья-
пелло 2011, 704). 

При  переходе от  фордизма к  постфордизму мы 
имеем дело с  другим порядком категоризации обра-
зовательного процесса, укорененности защитников 
и  противников образовательных моделей (и  их дис-
курсов) в  разных порядках социальной регуляции. 
Отсюда вытекают разногласия в  аргументации даже 
у спикеров, принадлежащих к одному лагерю защит-
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ников ЛО. Так А. Аузан рассматривает его как метод 
восстановления «утраченной целостности картины 
мира» и широты горизонтов, системности знания вы-
пускника (2018). Дж. Беккер ставит акцент на  фор-
мировании целостной личности активного гражда-
нина  (2012) как  суверенного субъекта саморазвития 
и самовыражения. Далее мы увидим, что деконструк-
ции могут быть подвергнуты как та, так и другая вер-
сия. Предполагается, что стратегией жизни человека 
является разнообразие деятельности, которая несво-
дима к  функции выживания, зарабатывания в  про-
цессе труда. Ядром модели ЛО служит формирование 
коммуникативных компетенций уникальной лич-
ности, которые прежде не  входили в  число качеств, 
предъявляемых работодателю. 

Трудность масштабирования модели ЛО в России 
объясняется тем, что оно оказывается в зоне ценност-
ного конфликта как в среде самих потребителей, так 
и среди преподавателей и университетского менедж-
мента. Разность систем первостепенных ценностей, 
страх выпадения из  профессиональных конвенций, 
растущая неопределенность на  рынке труда вкупе 
с  изменением схематики управления образованием 
играют важную роль в  осмыслении поведения силь-
ных и слабых акторов дисциплинарно специализиро-
ванной (исключающей чужаков) или  интегративной 
(инклюзивной, как в ЛО) образовательных моделей.

Нам представляется очевидной невозможность 
строить прогнозы относительно трансформации си-
стемы российского образования без  учета широко-
го социально-экономического контекста, понимания 
объективных тенденций трансформации обществен-
ных запросов, равно как и активных стратегий и так-
тик сопротивления им на  разных этажах общерос-
сийской политической системы. При  объяснении 
препятствий на пути развития рыночных отношений, 
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и  в  том числе внедрения модели ЛО, мы  принима-
ем в  качестве исходной позиции анализ Д. Волкова 
и А. Колесникова (2019). В выводах их исследования 
нынешнего системного транзита российская экономи-
ка характеризуется как госкапитализм с «всесильным 
и всемогущим» государством в качестве основного ак-
тора и работодателя во главе с бюрократией, создаю-
щей иллюзию абсолютного государственного контро-
ля. Перемены (в том числе в образовании) не входят 
в цели правящих кругов, но, поскольку спрос на них 
есть, власти готовы их имитировать. Управленче-
ская парадигма в целом, равно как и «новый образо-
вательный менеджмент» в частности, характеризует-
ся многими авторами академических исследований 
(в равной степени и блогосферы) как «архаическая, не-
гибкая, патерналистская» (Волков, Колесников 2019). 
Из всех возможных стилей управления господствуют 
формально-механическая, силовая и манипулятивная 
модели. Tак выглядит картина на одном, менеджери-
альном полюсе образовательной сферы.

О состоянии другого полюса, а именно обществен-
ных настроений преподавателей, родителей и  сту-
дентов, позволяют судить результаты исследования, 
проведенного группой социологов под руководством 
С. Белановского осенью 2018 г., которые зафиксирова-
ли продолжающееся существенное «изменение цен-
ностных приоритетов — смещение локуса контроля 
из внешнего по отношению к субъекту во внутренний 
план. Усиление внутреннего локуса породило цепную 
реакцию коллективной переоценки окружающей дей-
ствительности сквозь призму критического мышле-
ния. В  обществе сформировалось массовое ядро, со-
стоящее из  людей, разделяющих новое восприятие, 
и к ним все активнее примыкает конформистски на-
строенная часть населения, которая предпочитает 
ориентироваться на мнение большинства <…>. На вто-
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рой план стали отходить ценности выживания, роль 
которых усилилась в  период после экономического 
кризиса 2015–2016  гг., включая потребности матери-
ального характера (еда, одежда, жилье  и  т. д.), и  за-
прос на дистрибутивную справедливость. Вместо них 
на  первый план вышли запросы на  честность, ува-
жение и  процессуальную справедливость (равенство 
всех перед  законом), которые примыкают к  ценно-
стям самовыражения. Тем самым впервые после 2012 г. 
появились признаки возобновившейся модерниза-
ции массового сознания. <…> Но  октябрьские дан-
ные (2018) указывают на то, что российское общество 
очень быстро проскочило стадию популизма и в нем 
начинается стремительное усиление ценностей само-
выражения. Это указывает на  то, что  российское об-
щество приближается к тому уровню экономического 
развития, при котором материальные потребности пе-
рестают безусловно доминировать в системе личност-
ных приоритетов и  постепенно начинают замещать-
ся потребностями более высокого порядка — развитие, 
самореализация и институты, которые их поддержи-
вают» (Никольская, Черепанова 2018).

Современные российские университеты представ-
ляют собой противоречивое сочетание двух моделей 
социальной регуляции — фордистской и постфордист-
ской. Каждая из  них предполагает специфическую 
организацию коммуникативных пространств и  обра-
зовательных технологий, бюрократических моделей 
управления, способов построения карьерных траекто-
рий, жизненных форм и, наконец, разных концепций 
понимания общего блага. Индустриальная (фордист-
ская) эпоха ценила гигантоманию и бюрократическую 
централизацию, технократическое понимание про-
изводительности и эффективности труда работников 
не только в промышленности, но также преподавате-
лей и студентов в университетах как фабриках знания. 
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Но  при  этом как  в  советской авторитарной модели 
образования, так  и  в  нынешней — административно-
предпринимательской модели — формально деклари-
ровались идеалы активной гражданственности ин-
дивида, институциональной солидарности, однако 
с  существенной оговоркой — при  сохранении лояль-
ности режиму управления.

Зафиксируем один из главных диспозитивов, фор-
мирующих пределы возможного российского обра-
зовательного поля (рамки ценностного конфликта, 
равно как  и  условия для  отношений эксплуатации 
и накопления капитала в нем): централизация распре-
деляемого ресурса (передаваемого готового знания) vs 
самореализация и  самоуправление (индивидуальное 
и  институциональное) в  процессе обучения как  со-
вместного получения знания, опыта, компетенций.

Разнонаправленные дифференциалы существова-
ния современного университета могут создавать вну-
три вуза социальное напряжение между разными 
акторами системы. В этих условиях при оценке пер-
спектив внедрения модели либерального образования 
должна быть учтена характеристика основных струк-
турных и ценностных различий между двумя сосуще-
ствующими сегодня в  России парадигмами образо-
вания — традиционной и  современной (Гапова 2011), 
доминирующей фордистской и  альтернативной ей 
постфордистской, возможной в  будущем при  серь-
езных социальных, экономических, политических 
трансформациях системы:

• иерархическая, вертикально интегрированная струк-
тура;

• «социальный сейф»;
• институциональная лояльность;
• ценности выживания;
• статусность фигуры профессора;
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• рынок научных репутаций;
• фундаментальность знаний;
• трансляция готового знания;
• национальная или локальная ортодоксальность

vs
• горизонтальные профессиональные связи;
• «социальный лифт»;
• сетевая коммуникация;
• ценности креативности и развития;
• престижность будущей сферы деятельности;
• административные торги;
• междисциплинарные исследования;
• генерация знания по мере формирования социаль-

ных компетенций;
• интернализация публикаций, глобализация рын-

ка репутаций.

Вузы утрачивают академическую автономию, необхо-
димую для работы независимых исследователей, вос-
питания граждански активных интеллектуалов. При-
мечательно мнение одного из участников дискуссии 
в  газете «Коммерсантъ» после высказывания судьи 
Конституционного суда РФ Константина Арановского 
об  удручающем состоянии образования и  менеджер-
ских практиках, ограничивающих академические сво-
боды. «Подчинение университетов „вертикали власти“ 
совпадает с повышением отчетности. То есть, с одной 
стороны, это политическое подчинение университе-
тов и разрушение внутренних институтов самоуправ-
ления, а с другой — подчинение научного и образова-
тельного процесса стандартам и метрикам. Парадокс 
здесь в том, что корпоративизация университета и по-
вышение отчетности в западных университетах ассо-
циируются с неолиберальными реформами и коммер-
циализацией высшего образования. У нас, получается, 

LO_LA.indb   58 07.12.2020   14:28:28



59

н о в ы й  д у х  к а П и т а л и з М а . . .

процесс коммерциализации и  распространения ры-
ночной логики на высшее образование и науку совпа-
дает с  полным подчинением университетов государ-
ству», — отметил Армен Арамян, аспирант ВШЭ (газета 
«Коммерсантъ» № 187 от 14.10.2019, 3). 

За теми немногими вузaми, которые ощутили на себе 
значительные финансовые потоки, точечно или весь-
ма избирательно пролившиеся на образовательные ин-
ституции (два или три из столичных университетов, 
но даже не все участники программы «5/100»), закрепи-
лось прозвище «либеральных». Именно они призваны 
олицетворять державный фасад и присутствие россий-
ского образования и науки в поле глобальной системы 
экономики знаний (хотя бы на ее периферии). Среди 
этих счастливчиков до лета 2019 г. существовала иллю-
зия кропотливо создаваемого «питомника управленче-
ских кадров», где они могли бы формироваться, жить 
и воспитывать потомство в условиях безопасности, го-
товясь стать операторами на рынках глобальнoй эко-
номики (Грозовский 2019).

При этом логики оправдания и легитимации дей-
ствий «нового образовательного менеджмента», при-
крываемой риторикой по сути не артикулированных 
интересов работодателей, с одной стороны, и клиент-
ской аудитории (студентов и родителей, а также либе-
ральной части преподавателей) — с другой, полностью 
противоположны. По крайней мере, трудно найти зоны 
пересечения этих интересов. В первом случае это логи-
ка эффективности, прибыльности, «ранней профессио-
нальной ориентации», CPI и т. п. Во втором же это на-
бирающая силу риторика ценностей самовыражения, 
человеческого капитала во всех его модификациях, «об-
разования для интересной жизни, а не только для ра-
боты». Перед нами обнажается разлом между разны-
ми типами экономик, которые упорно не видят друг 
друга: экономики выживания и преданной пожизнен-
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ной службы на благо госкорпорации или «экономики 
желания», впечатлений и саморазвития, понимаемого 
как увлеченность чем-либо. В первой экономике ценят-
ся лишь инвестиции в специальный (профессионально 
ориентированный) человеческий капитал, во второй 
экономике — общие инвестиции в личностный капи-
тал, включающий способность к гибкости и самообнов-
лению. Этот тип капитала для бюрократического ме-
неджмента представляется излишним и даже опасным, 
поскольку подрывает лоялистскую установку на кон-
формизм или корпоративную преданность. 

Вслед за Ролландом Бертом социологи Л. Болтански 
и Э. Кьяпелло выделяют три типа капитала, которые 
называют экономическим, человеческим и социальным 
соответственно, придавая последнему самое большое 
значение, «поскольку он обуславливает возможность 
накопления капитала в двух других формах. Его часто 
трактуют как капитал репутации, способность внушать 
доверие. Под социальным капиталом имеется в виду 
совокупность личных связей, которые может скопить 
индивид. Но накопление социального капитала очень 
быстро наталкивается на ограничения, обусловленные 
тем, что, основываясь на личном участии, оно требу-
ет определенных временны´х и энергетических затрат, 
которые трудно кому-либо делегировать. <…> Самыми 
рентабельными инвестициями оказываются не те, кото-
рые можно найти внутри клики (сообщества), а как раз 
самые удаленные. И именно преодолевая эти струк-
турные дыры, то есть устанавливая отношения в тех 
точках и узлах, которые не соединены с другими точ-
ками, с которыми ты сам уже в контакте, и может об-
разовываться асимметрия, и как раз на основе этого 
дифференциала и становится возможным накопление. 
[Это объяснение] работает в мире, где информация иг-
рает определенную роль в накоплении богатств. Пре-
имущества, достигаемые путем соединения с точками, 
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которые ранее были разъединены структурными ды-
рами, это преимущества прежде всего асимметрии ин-
формации» (2011, 599–600). Tаким образом становится 
возможным получить доступ к информации, которой 
не владеют другие члены сообщества, или получить 
ее раньше, чем они, и выиграть во времени, а значит, 
и в репутации, заявив о себе на труднодоступных про-
странствах как о конкурентном агенте рынка.

Есть ли специфика процессов аккумуляции капи-
тала в российских вузах, отданных «эффективным 
менеджерам» во временное доверительное управле-
ние центральной властью? В данном случае доверие 
как социальный капитал тоже распределяется государ-
ством-провидением-благодетелем, наряду с прочими 
ресурсами, исключительно сверху вниз (Форрат 2019). 
В контролируемой авторитарным государством эко-
номике роль/функция медиации «структурных дыр» 
ставится под контроль и становится одним из важных 
ресурсов, способствующих преумножению власти/соб-
ственности у системных операторов, бюрократических 
акторов. В их интересах то, что общество (в том числе 
вузовское) атомизировано и что рядовые/низовые аген-
ты рынка разделены институциональными граница-
ми. Можно констатировать двойственность бюрокра-
тической воли: утверждать и разрушать эти границы 
дисциплин, в том числе между кафедрами и факуль-
тетами, переименованными в департаменты или (если 
повезло с размерами) в институты.

Соблазн свободы и риски 
междисциплинарности

Модное слово «междисциплинарность» активно ис-
пользуется не только российскими, но и зарубежными 
вузовскими администраторами. Принцип дисципли-
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нарного разделения уже давно подвергается критике 
за «институциональную твердость и познавательную 
слабость». В  свою очередь сам принцип междисци-
плинарности подвергается критике за  утрату позна-
вательного ядра с позиций фундаментального знания. 
На уровне микрополитических обстоятельств жизни 
университетов за этим обнаруживается соперничество 
факультетов, кафедр и самих преподавателей за место 
в учебных программах. Реформы вузовского управле-
ния, в  которых ставка сделана на  самоокупаемость, 
подталкивают университеты к «естественному» отка-
зу от узкой специализации устаревших дисциплинар-
ных различий. 

Диспозиция «дисциплинарный/междисциплинар-
ный» представляет собой едва ли не главный фронт 
в  отношениях либерального образования с  господ-
ствующей моделью. Именно здесь лежат наиболее глу-
бокие экономические, социальные и политические ос-
нования сопротивления внедрению перспективной 
модели, затрагивающей интересы большого числа ак-
торов. Поэтому остановимся на  этой образователь-
ной конструкции подробнее и напомним вкратце, от-
куда взялось и чем является дисциплинарное деление 
в  современном университете. За  ним стоит мощный 
социальный механизм производства знаний, объек-
тивированный в  способах организации академиче-
ской и  социальной жизни ученых, преподавателей 
и  студентов, формируемый группами и  сообщества-
ми в определенных социальных, культурных и поли-
тических условиях. Эта структура опирается на  ад-
министративную организацию образования и  науки 
как  внутри университета, а  также и  на  институцио-
нальную поддержку извне, поскольку при  удачном 
стечении обстоятельств обеспечивает консолидацию 
академического сообщества, поддержания его хотя бы 
зыбкой, но  целостности. «Поддерживаемые универ-
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ситетскими департаментами и  другими структура-
ми, дисциплины осуществляют важные социальные 
функции — создают рынок труда и  обеспечивают ак-
кумуляцию и  распределение ресурсов. Особую роль 
в  этой связке дисциплин с  внешним миром играют 
дисциплинарные элиты, выступающие в роли инсти-
туциональных посредников. Они  модерируют взаи-
модействие академического сообщества и социально-
го окружения, транслируют научным сообществам 
институциональные требования» (Дмитриев, Запоро-
жец 2015, 576).

Таким образом, дисциплинарное деление являет-
ся результатом подвижной системы отношений науки 
и  образования с  наиболее влиятельными обществен-
ными институтами и группами (векторы активности 
которых могут быть разнонаправлены). С одной сто-
роны, по мнению М. Гиббонса и его коллег, со второй 
половины ХХ в. происходит переход от знания, осно-
ванного на дисциплинарном делении, к знанию про-
блемоцентрированному, основанному на  примене-
нии результатов. С другой стороны, в университетах 
до недавнего времени вполне хватало инерции и ре-
сурсов для  поддержания устойчивых областей зна-
ния в качестве стабильных и долговременных единиц 
административного управления. В  целом  же, несмо-
тря на усиливающееся влияние разных политических, 
экономических, социальных, когнитивных факто-
ров на размывание дисциплинарных полей и границ, 
Э. Эббот полагает, что будущее дисциплинарности до-
статочно предсказуемо: его гарантом служит сохране-
ние самой системы высшего образования.

Никто из исследователей социологии науки не от-
рицает, что  сегодня меняется конфигурация произ-
водства научного знания, подрывающая основания 
прежнего дисциплинарного деления. Оно все боль-
ше превращается в  проблему, в  предмет исследова-
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ния, ставится под  вопрос (С. Фулер, Б. Латур  и  др.). 
В качестве основной причины изменений исследова-
тели указывают на  повышение ценности знания, ко-
торое создается в  постфордистском режиме / работа-
ет в  трансдисциплинарной логике: его основными 
производителями становятся проектные временные 
команды, объединяющие специалистов в  разных об-
ластях. В этих командах, кстати говоря, минимизиро-
вана профессиональная иерархия. В  результате про-
исходит размывание дисциплинарности, ослабление 
таких ее социальных оснований, как автономия уни-
верситетов и всевластие дисциплинарных элит (Дми-
триев, Запорожец 2015, 581–582, 591).

В вузах как машинах для извлечения прибыли вы-
года трансграничных операторов (в том числе образо-
вательных менеджеров) не была бы столь значитель-
ной, полагают Л. Болтански и  Э. Кьяпелло, если  бы 
не  наличие этих институциональных границ дисци-
плинарных пространств, легальных барьеров, опла-
ченных прав на вхождение и т. п. Важно подчеркнуть, 
что  выгоды приобретают именно те, кто сумел пре-
одолеть эти барьеры. «В  силу того, что  агенты рын-
ка далеко не в равной мере могут вырваться за рамки 
институциональной принадлежности, что  определя-
ется степенью их лояльности, а также теми преимуще-
ствами, которыми они  располагают, накопление со-
циального капитала, богатого структурными дырами, 
и может стать источником дохода для дельца-оппор-
туниста» (Болтански, Кьяпелло 2011, 601).

У  сторонников стабильности и  пожизненной вер-
ности раз и навсегда избранной профессии, получен-
ной когда-то на базе субсидированного государством 
образования, и  у  менеджеров (в  том числе от  обра-
зования), осуществляющих эксплуатацию работни-
ков, разный временной горизонт. «Мимолетный, те-
кучий характер деятельности дельца побуждает его 
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извлекать максимум прибыли из  каждой операции, 
не  слишком заботясь о  возможных последствиях 
для организации, из которой он черпает свои ресур-
сы. В таком изменчивом и крайне непостоянном мире 
единственным элементом, который стоит идентифи-
цировать и  развивать, является собственное „Я“, по-
скольку оно одно представляется хоть сколько-ни-
будь прочным» (там же, 604). Следовательно, всякая 
операция, через которую проходит «мастер сетевого 
мира» (как  позитивно маркированная альтернатива 
сетевого дельца), представляет для него, как полагают 
Болтански и Кьяпелло, возможность умножить мощь 
своего «Я», нарастив его масштаб, прирастив и разно-
образив мир вещей и людей, которые с ним связаны 
и которые дадут ему силу в построении дальнейших 
жизненных траекторий.

Итак, в дополнение к отмеченным выше оппозици-
ям Е. Гаповой добавим такие, как «долговременность/
краткосрочность обязательств; стабильность/неста-
бильность отношений; институциональная и дисци-
плинарная лояльность/забота о себе, владение собой; 
неподвижность/мобильность». Именно они, по мне-
нию ряда французских и британских социологов, обес-
печивают ныне преимущества в процессе аккумуля-
ции капитала (Бауман 2008; Болтански, Кьяпелло 2011).

В  университете как  системе сила одних зави-
сит от  участия других, «чья деятельность остается 
не признанной и не оцененной» (Болтански, Кьяпел-
ло 2011,  605), вследствие чего неотъемлемой частью 
быстрого обогащения новых университетских управ-
ленцев оказывается обесценивание/девальвация тру-
да преподавателей. Подчеркнем взаимозависимость 
«сильных» и  «слабых» и  выделим признаки силы 
и  слабости акторов образовательного поля, находя-
щихся в  одной общей среде/сети. Болтански и  Кья-
пелло предлагают следующий ответ: «Специфиче-
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ский вклад маленьких людей в  процесс обогащения 
в отношенческом мире и источник их эксплуатации 
большими людьми заключается как раз в том, что со-
ставляет в  этом мире их слабость, а именно в их не-
подвижности» (там же, 606), бедности в своих связях 
и отношениях.

Чтобы не  быть пассивными жертвами в  длинном 
каскаде эксплуатации, субъектам нужно стать столь же 
гибкими, сколь мобильны капиталы, финансовые 
рынки  и  т. п. Однако капиталы, как  и  базовое обра-
зование / операциональное знание девальвируются. 
«Тот, кто может себе позволить выйти из игры в од-
ностороннем порядке, навязывает свою цену, свою 
процентную ставку тому, кто остается на  месте, кто 
«привязан», согласно выражению, которое в  ходу 
у финансистов. <…> Самый мобильный диктует свою 
цену, но он вовсе не берет на себя обязательств остать-
ся. Он всегда готов уйти» (там же, 613–614, 616). 

Не  стоит смешивать гибкость/податливость неза-
щищенного временного работника высшей школы 
(массовый перевод на краткосрочный контракт), экс-
плуатируемого, которому гибкость вменяется в  обя-
занность, и  гибкость/мобильность силы, делегиро-
ванной властью легко порхающим с  места на  место 
лояльным назначенцам или индивидуально приобре-
тенной вследствие эффективной стратегии саморазви-
тия, удачных вложений в человеческий капитал. Есть 
разница между более или менее свободно выбранной 
мобильностью и  навязанной гибкостью в  условиях 
ужесточения эксплуатации и  со  стороны образова-
тельного менеджмента, где  прикрытое бюрократи-
ческим контролем принуждение носит системный 
характер. Самый гибкий работник становится канди-
датом на исключение при необходимости продвинуть 
сильнейшего. Поэтому рецепт для  спасения может 
быть один: стать сильным, высококвалифицирован-
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ным специалистом, которого все ищут, и  никогда 
не бояться перемещений, потому что «остальных бу-
дут эксплуатировать по  причине их слабой мобиль-
ности» (там же, 621). Чтобы осуществить свою «двой-
ную эксплуатацию» образовательной институции 
и менее мобильных акторов в ней (остающихся при-
вязанными к  одному месту по  причинам семейным, 
моральным, имущественным и т. д.), делец от образо-
вания — «новый образовательный менеджер» или ад-
министративный предприниматель — должен зару-
читься доверием сотрудников. Иначе он  не  сможет 
извлечь выгоду из дифференциала мобильности, хотя 
и рискует впасть в грех «злоупотребления доверием» 
(там же, 633–634) или коррупции как извлечения лич-
ной выгоды из своего служебного положения.

И  здесь Болтански и  Кьяпелло считают умест-
ным указать на  еще один важный дифференциал — 
дифференциал власти, реализуемый в нашем случае 
Министерством науки и  образования и  верхами ву-
зовской бюрократии через  требование иллюзорной, 
превратно понятой эффективности. Именно он  по-
зволяет извлекать выгоду из множественности диффе-
ренциалов российского образовательного поля. В бю-
рократических организациях, подобных российским 
вузам, именно дифференциал власти как  юридиче-
ски гарантированный излишек ее произвола в  верх-
них эшелонах, равно как  и  гиперрегуляция на  ниж-
них, является «сложносоставным» и «распределяется» 
по  «различным нижележащим уровням», поскольку 
захват власти прикрывается отождествлением ниже-
лежащих акторов (профессорско-преподавательской 
массы) с  внутривузовской бюрократией, которая их 
эксплуатирует. Возможный возврат к равновесию про-
исходит лишь через перераспределение реальной вла-
сти путем самоуправления. Но  именно оно и  стало 
в  первую очередь жертвой «нового образовательно-
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го менеджмента», внедренного «государством-про-
видением» за последние десятилетия под лозунгами 
беспрерывного тестирования на эффективность вузов 
и их обездоленных акторов.

Вопрос преимуществ либерального образова-
ния сводится к  тому, «чтобы всем предоставить воз-
можность перемещения, наращивая свой потенциал 
справедливым образом, то есть прежде всего получая 
справедливое вознаграждение на каждом этапе пере-
мещения» (там же, 638). Стратегии либерального об-
разования должны быть ориентированы на два типа 
темпоральности: короткую, или  дискретную, темпо-
ральность ограниченных во времени проектов и дли-
тельную, или непрерывную, протяженностью в целый 
жизненный путь людей. Эта образовательная модель 
дает базу для развития профпригодности работника 
в  ходе того ограниченного времени, когда он  участ-
вовал в том или ином проекте.

Таким образом, необходимо признание компетен-
ций, приобретенных посредством базового ЛО, го-
сударством и  частными организациями в  качестве 
элементарных и  одновременно очень общих способ-
ностей, пригодных для  многократного перекомби-
нирования. Это позволяет трактовать непрерывное 
обучение и  повышение квалификации или  профес-
сионального опыта как  приращение персонального 
человеческого капитала. ЛО является инструментом 
борьбы с вытеснением работника с рынка труда, если 
он, к  примеру, всего лишь химик-технолог или  тур-
оператор. ЛО «позволяет людям обзавестись опреде-
ленным багажом и  заверить потенциальных работо-
дателей в своих умениях, перемещаясь в гетерогенном 
пространстве. <…> Пора прекратить приравнивать 
труд к его меновой стоимости в контракте с тем, что-
бы учитывать трудоспособность, воплощенную в лич-
ности работника, и, наоборот, свести труд к более ши-
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рокому понятию деятельности, которой надлежит 
придать юридический статус» (там же, 648–649). Та-
кая легитимация понятия деятельности позволяет 
узаконить любой тип проекта и  мобильности (само-
совершенствование, к  примеру. — С. К.) помимо тех, 
что объективируются в форме работы. А либеральное 
образование позволяет гарантировать свободу переме-
ны работы, равно как и «подлинную свободу выбора 
между работой и не-работой».

Поскольку модель либерального образования пред-
полагает системное критическое мышление, она по-
зволяет сделать своего рода «прививку» выпускни-
кам, позволяющую избегать излишней привязанности 
к каждому индивидуально установленному контакту, 
страхует от  слепоты «в  отношении специфических 
форм, рождающейся из  скопления связей (сети), со-
вокупная сила которых намного превышает сумму ма-
лых сил, играющих роль в каждом индивидуальном 
контакте» (там же, 657).

В  сетевом/постфордистском мире механизмы 
включения в  непрерывную, интересную и  насыщен-
ную проектную деятельность, а  не  просто в  трудо-
вую жизнь призваны уравнять неравенство коммуни-
кативных способностей, неуверенность в собственной 
готовности к инновациям, легкой или «тяжелой» го-
товности к мобильности и т. п. дифференциалам, спо-
собствующим по  возможности непрерывному вовле-
чению в  занятость через  персональные инвестиции 
в  социальные связи. В  развитых странах «способ-
ность к  занятости» из  статуса «социальной задачи» 
(то  есть в  данном случае того, что  приносит пользу 
работнику, но  не  способствует формированию при-
были) экономисты пытаются перевести в  статус «со-
циальной цели» (там  же, 687). А  потому мы  риск-
нем предположить, что  с  точки зрения длительных 
перспектив либеральное образование окажется более 
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востребованным и  оцененным. Таким образом, но-
вый дух капитализма — постфордистского, сетевого, 
постиндустриального — идеологически и  структурно 
запечатлен в  парадигме либерального образования 
и потому совершенно определенно укрепляет его ле-
гитимность как  соответствующего веяниям времени 
и по-новому понимаемой социальной справедливости.

Дефицит длительной темпоральности 
и страхи нестабильности

Однако в России силовой (армейский по своей генеа-
логии) менеджмент на сегодня является доминирую-
щим в экономике госкорпораций в целом, а в управ-
лении высшей школой в частности (Грозовский 2019). 
Силовое административное предпринимательство, 
по  сути, остается в  РФ основным способом затыка-
ния «структурных дыр» системы, находящейся в  со-
стоянии аномии и фрагментации. Э. Дюркгейм видел 
проявления аномии в  неспособности идентифици-
ровать то, откуда исходит угроза, и разработать пла-
ны для ее устранения в условиях ослабления регуля-
тивных норм и разрыва социальных связей. Отметим, 
что все сказанное происходит «не столько из отмира-
ния норм, сколько из  их исчезновения из  ситуаций 
и контекстов, в которых они в свое время были уко-
ренены. [В России и в мире…] заметно возрастают все 
показатели, в которых Дюркгейм научился прочиты-
вать знаки аномии. В этой ситуации можно усматри-
вать не  только механический результат возрастания 
социальной нестабильности и бедности, но и симптом 
того, что стираются те точки, через которые индиви-
ды соединялись со  своим социальным окружением. 
Все это приводит к  ослаблению веры в  будущее, ко-
торая до сих пор ориентировала индивидов и тем са-
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мым задавала смысл настоящему» (Болтански, Кья-
пелло  2011, 702–703). Вот одна из  весомых причин, 
почему в  современной России никто — от родителей 
студентов до  правителей — не  может мыслить и  вы-
страивать стратегии на  долгую перспективу. Между 
тем либеральное образование раскрывает свои пре-
имущества именно при  целеполагании на  длитель-
ную, хотя в  значительной степени неопределенную 
жизненную перспективу.

Признаки аномии выявляют трудности «проециро-
вания себя в будущее» и связаны с нестабильным опы-
том существования в  отношенческом мире. Смяте-
ние и неуверенность, которые оно порождает, можно 
связать «с наличием некоего конфликта между, с од-
ной стороны, нормами (ясно выраженными в услови-
ях домашнего или  промышленного мира), признаю-
щими ценность того, что  сохраняется во  временно`й 
длительности, и, с другой стороны, условиями суще-
ствования в  новом гибком мире, где  люди букваль-
но модифицируются в  зависимости от  проживае-
мой ситуации. Если бы индивиды или большинство 
из них не признавали ценность того, что должно со-
храняться во времени, то они не страдали бы в отчая-
нии из-за того, что  с  чем-то порывают, что  им при-
ходится заново определять то, что казалось прочным 
и устойчивым (например, полученную специальность 
или профессию, место работы, статус и уровень рен-
ты и т. п. — С. К.). Проектный социум призван сгладить 
беспокойства такого рода: то, что представляется вре-
менным, переходным, приобретает в  нем свою леги-
тимность, кроме того, здесь организуются испытания, 
которые сопровождают все эти переходы. Тем не ме-
нее проблема остается нерешенной: в  большинстве 
областей социальной жизни ценность того или иного 
проекта, того или иного начинания, а также энтузи-
азма, который он может вызвать, по-прежнему связы-
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вается — гласно или негласно — с продолжительностью 
во  времени» (там  же, 703). В  этом пассаже француз-
ских социологов мы  хотим подчеркнуть, во-первых, 
что  при  отсутствии когнитивных, социальных, эко-
номических предпосылок для  представления своего 
будущего, при  выборе образования для  своих детей 
люди все  же хотели  бы получить нечто максималь-
но надежное и  протяженное во  времени и  потому, 
как  правило, останавливают свой выбор на  чем-то 
выгодном, краткосрочно востребованном и полезном 
с точки зрения краткосрочных перспектив. ЛО в этом 
смысле не  может им предложить ничего утешитель-
ного и  зачастую вызывает раздражение у родителей, 
как в Тюменском ГУ, где элементы ЛО, например курс 
«Письмо и  мышление», с  2019  г. внедряется на  всех 
профилях и факультетах, в том числе у химиков, ма-
тематиков, биологов и т. д. Во-вторых, дисциплинар-
ное деление представляется потребителям замените-
лем устойчивости и определенности, легитимным уже 
хотя бы в силу исторической ретроспективы брендо-
вых кафедр и факультетов и т. п. (и здесь опять пред-
лагаемая ЛО междисциплинарность выглядит недо-
статочно убедительно, воспринимается как очередной 
аллерген, будучи обесцениваема пустозвонством ву-
зовской рекламы).

В-третьих, спасательный круг для  ЛО, пожалуй, 
бросает лишь идеологически правильная расстанов-
ка акцентов на перспективности отдачи для образова-
тельной программы во времени, когда приоритетом 
станет не  столько сохранение устойчивости профес-
сиональных/личных навыков, компетенций и умений, 
сколько их изменчивость, перегруппировка и  нара-
щивание в  соответствии с  «духом времени» и/или 
императивами постфордистского капитализма. На-
конец, в-четвертых, благодаря риторике власти все 
вокруг слышали хотя бы про модное слово «проект» 
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(ну, например «национальные проекты»), не  подо-
зревая о  его изнаночной стороне: конечности любо-
го проекта, неизбежной прекарности любого из  его 
участников и т. д. Для ЛО может оказаться выигрыш-
ным в некоторых ситуациях и аудиториях прагматич-
но подчеркивать свою «заточенность» на проектный 
менеджмент благодаря умению находить взаимопо-
нимание с  людьми с  разным бэкграундом, образова-
тельным амбиенсом и т. д. Выпускники программ ЛО 
вполне могут претендовать на эту роль в силу мощно-
го трансфера проектных технологий из сферы корпо-
ративного бизнеса в культуру, включая театр и музеи, 
образование, ресторанный бизнес и т. д.

По  сути, «новый образовательный менеджмент» 
является порождением старой школы администра-
тивного управления, бюрократического контроля 
и остаточного/ избирательного распределения ресур-
сов для ретушируемых на новый лад фасадов высшей 
школы, представляющей собой арену накопления ка-
питала верхним слоем образовательной бюрократии. 
Все они  торгуют страхами перед  «текучей современ-
ностью» (З. Бауман), но  ею  же они  и  движимы даже 
тогда, когда пытаются ей противодействовать.

Дух капитализма в  российской высшей школе, 
в  том числе у  ее менеджеров, поддерживается и  на-
полняется теми культурными, поведенческими со-
ставляющими, которые были разработаны в позднюю 
советскую эпоху с  совершенно другими целями, не-
жели идеологическое оправдание капитализма и  на-
копления. Так, разрыв какого-либо отношения, при-
остановка проекта воспринимается не  как  норма 
нестабильного космоса наслаивающихся и сменяющих 
друг друга проектов, а  как  личная неудача, провал 
ценностей независимости, автономности, самореали-
зации. Индикаторы аномии наглядно свидетельству-
ют об  ощущениях смятения, неуверенности, связан-
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ных с тем типом «либерализации», что характеризует 
современный капитализм.

Неолиберализм утрачивает четкие контуры, стано-
вится пугалом для массового сознания (одной из опор 
системы, осуществляющей неолиберальные трансфор-
мации под  прикрытием неверно понятого «либера-
лизма»). Неолиберализм (псевдолиберализм) все чаще 
воспринимается как  угроза не  только для  просвети-
тельской модели доступа к образованию, но как уже-
сточение правил выживания для  всех социальных 
арен. Суть поворота в коммерциализации, подразуме-
вающей смену адресата дискурса оправдания и, соот-
ветственно, явный или неявный сдвиг от образования 
как «универсального» набора знаний, ресурса «всесто-
роннего развития автономной личности» к платеже-
способному потребителю, «компетентному пользова-
телю». Следует подчеркнуть, что «развитие личности» 
лежит в  основе позднесоветских, равно как  европей-
ских и  американских риторических схем символи-
ческого порядка (Беккер 2012; Аузан 2018), легити-
мизировавших переход от  фордистских моногрупп 
(класс, семья, коллектив предприятия) к автономно-
му, инициативному и социально защищенному инди-
виду постфордизма (Бикбов 2011).

Именно недоверием к  эмансипаторной ритори-
ке капитализма объясняется то, что  человеку труд-
но проецировать себя в будущее. «Вместе с тем здесь 
можно увидеть знак неуверенности в ценностном со-
держании механизмов и  условностей, которые регу-
лировали прежние типы существования (семейные 
отношения, дипломы, трудовые контракты, социо-
профессиональные категории  и  т. п.)» (Болтански, 
Кьяпелло 2011, 704). Так одним своим соседством 
с  доминирующей моделью образования как  транс-
ляции знания от  преподавателя студенту (передачи, 
а системы контроля и отчетности как сдачи, пересда-
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чи и т. п.) либеральное образование подвергает ее ре-
лятивизации, проблематизации. Модель готового 
знания как  ресурса, распределяемого сверху от  госу-
дарства-благодетеля через его представителей в лице 
администраторов вуза и  преподавателя, низведен-
ного до  положения госслужащего низшего разряда, 
подвергается испытанию на прочность. Стандартные 
недостатки сравнительно сильных российских сту-
дентов, фиксируемые включенными зарубежными 
наблюдателями на  основе работы в  ВШЭ/СПб. (Кел-
ли 2019) и  Институте перспективных исследований 
Тюменского ГУ (Блашевич 2019), сводятся к  следую-
щему: 

1. Хуже развиты навыки письма, недостаток познания 
в области базовых правил логической аргументации 
по сравнению с их западными сверстниками.

2. Монологическая система передачи знаний.
3. Нет умения использовать данные и  строить аргу-

менты (путают с навыком «выражать свое мнение»).
4. Нежелание/неумение задавать вопросы; привычка 

давать «правильный» ответ на  вопрос преподава-
теля, угадывая/рассчитывая на то, что он хотел бы 
услышать.

5. Не стремятся исследовать вопрос с разных сторон.
6. Нет реакции на выступления друг друга.
7. Нет умения и  желания работать над  текстом соб-

ственного эссе (курсового проекта), образователь-
ные программы не дают достаточно свободы для са-
мостоятельной работы студентов.

8. Нет умения переносить критику своей позиции 
в дискуссии.

Сказанное обнаруживает аксиологический и  когни-
тивный конфликт моделей ЛО и  коммуникации, ле-
жащей в  основе «нового образовательного менедж-
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мента», с  внедряемой им педагогикой лояльности 
и трансляции готового знания. В таких случаях «речь 
идет о более или менее радикальном сплаве двух ви-
дов идей и  ценностей, один из  которых, будучи ав-
тохтонным (органичным для  фордистского капита-
лизма и России. — С. К.), относится к холистическому 
порядку, другие отмечены преобладающим влиянием 
индивидуализма. <…> В  столкновении с  индивидуа-
листической культурой представители холистической 
культуры теряют почву под ногами и испытывают по-
требность защитить себя, оправдать собственное су-
ществование перед  лицом того, что  представляется 
им критикой и ниспровержением собственной иден-
тичности. <…> Тем не менее случается, что в каких-то 
иных отношениях они испытывают влечение к новым 
ценностям и  сулимым им перспективам индивиду-
ального освобождения. Новые компромисcные пред-
ставления рождаются как  раз из  этого процeсса со-
блазнения-сопротивления-поиска-самооправдания» 
(Болтански, Кьяпелло 2011, 63). 

Государство как  «провидение и  благодетель» 
в  распределении ресурсов не  видит в  принципе 
«бесконечно малых величин» ни  в  бизнесе, ни  в  са-
модостаточных, объединенных в сеть творческих ин-
дивидуальностях как  носителях человеческого ка-
питала. Скорее врага как  источника нелегитимной 
критики. Tоскующим об утраченной целостности кар-
тины мира «государственным холистам» выпускни-
ки программ ЛО могут показаться слишком эгоисти-
ческими, мобильными («текучими») и нелояльными. 
Хотя и  со  стороны администраторов в  образовании 
мы имеем дело тоже с эгоизмом в условиях полного 
безразличия к понятию общего блага. 

Аргументация в  пользу либеральной модели 
во  многом продолжает традиции художественной/
романтической критики капитализма, заложенные 
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в ХIХ в. и настаивавшей на необходимости освобожде-
ния и  подлинности (там  же, 580, 585). Для  ее защи-
ты востребован язык сетей (где включенным в обще-
ство является тот, кто соединен, кто связан с другими 
людьми или  инстанциями посредством многочис-
ленных и  разнообразных отношений, локальных 
и  недолгосрочных проектов). Болтански и  Кьяпел-
ло указывают на  конкурентные качества, которыми 
должен обладать этот новый эгоист, чтобы комфорт-
но чувствовать себя в отношенческом мире и строить 
свое поведение в нем на основе личных достижений, 
в частности, ловко используя капитал своих личных 
связей, например качества менеджера, руководителя 
проекта — мобильность, легкость в  общении, искус-
ство устанавливать и поддерживать многочисленные, 
разнообразные и  полезные связи, способность рас-
ширять сети (Болтански, Кьяпелло 2011, 598). Фран-
цузские социологи подчеркивают важное различие 
в типических образах позитивного и негативного се-
тевого эгоиста, которое исследователями обозначает-
ся как оппозиция между сетевым мастером и дельцом 
(первый действует на пользу всей сфере и тем самым 
общему благу, преуспеяние же второго идет на поль-
зу лишь ему самому).

В  любом случае социальная справедливость тре-
бует от  ЛО вооружить выпускника инструментами 
для  предотвращения/защиты от  ситуации исключе-
ния, когда смена экономической модели обесценива-
ет твой диплом условного химика-технолога и даже 
кандидата/доктора наук. 

Эгоистические интересы (а  точнее, превратно по-
нятые как  «общественные») у  образовательных ме-
неджеров прикрываются интересами «глобального 
рынка» и  государства, подвергающего образование 
структурной ресоветизации ради повышения нормы 
прибыли.
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Либеральное образование в контексте 
«нового патернализма»

Программа «нового патернализма» может быть при-
влекательна как для социально слабых потребителей, 
недостаточно компетентных в отношении перспектив 
изменения рынка труда и трансформаций в сфере об-
разования, так и для чиновников и политиков разно-
го политического и идеологического спектра, надею-
щихся опосредовать своей «заботой» все возможные 
виды деятельности. Ключевым понятием, выросшим 
на  стыке поведенческой экономики и  психологии, 
является категория «подталкивания», применяемая 
Р. Талером и  К. Санстейном для  описания интегра-
тивных маркетинговых практик улучшения потреби-
тельских решений субъекта, чьи когнитивные возмож-
ности и социальные компетенции страдают серьезной 
ограниченностью в  силу непрерывного усложнения 
продуктов, предназначенных для  поддержания здо-
ровья, получения образования, пользования цифро-
выми гаджетами, программным обеспечением и т. п. 
(Капелюшников 2015, 511). Для  организации досту-
па к продукту требуется все более изощренная медиа-
ция, и, как следствие, возникают новые рынки труда 
для медиаторов, апеллирующих зачастую к менталь-
ным ненаблюдаемым состояниям (представлениям, 
желаниям, интенциям, планам). Это с очевидностью 
указывает на  то, что  теоретическим, методологиче-
ским ядром здесь являются когнитивные исследова-
ния, еще одно концептуальное измерение парадигмы 
«свободные искусства и  науки». Медиаторы занима-
ют все новые коммуникативные социальные арены — 
от музеев, туристических экскурсий, биеннале искус-
ства до службы в должности финансовых аналитиков 
банков и консультантов в отделе розничных продаж. 
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Их сценическое амплуа — быть олицетворением «опе-
ки и  заботы» по  отношению к  «ограниченно рацио-
нальным потребителям», уже не способным справить-
ся самостоятельно с  выбором в  условиях изобилия 
времен постфордистского капитализма1.

В отличие от бихевиоризма, сконцентрированного 
на индивидуальном поведении (формат которого ис-
пользуют Дж. Беккер, А. Аузан в своих апологиях ли-
берального образования с точки зрения перспективы 
саморазвития личности и целостной системы знаний/
всеохватной картины мира), «поведенческая экономи-
ка» интересуется не только когнитивными и поведен-
ческими ограничениями рациональности субъектов, 
но  и  результатами межличностного взаимодействия 
людей, равно как и «в рамках (модификации) „экспе-
риментальной экономики“ — возможностью преодо-
ления этих ограничений с  помощью различных ин-
ституциональных механизмов (тех или иных наборов 
„правил игры“)» (там же, 512).

Публикации середины 1970-х  гг. известных пси-
хологов Д. Канемана и  А. Тверски, родоначальников 
«когнитивистской экономики», по-прежнему акту-
альны для  оценки шансов на  масштабирование мо-
дели либерального образования за  пределами трех 
базовых вузов в России. Эти авторы подвергли крити-
ке «ортодоксальную» теорию ожидаемой полезности, 
которой стихийно придерживаются многие студен-
ты и их родители, выбирая профессионально специа-
лизированный (дисциплинарный) либо «романтиче-
ски эклектичный» формат либерального образования. 
Вместо этого Канеман и Тверски предложили альтер-

 1 Может быть, именно это имел в виду А. Фурсенко, когда в быт-
ность министром науки и  образования указывал на  весьма 
приземленную цель подведомственной ему системы — «вос-
питать грамотных пользователей»?
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нативную концепцию принятия решений в  услови-
ях неопределенности, получившую название «теория 
перспектив» (там же, 513). В нашем случае это предпо-
лагает другой тип дискурса (режима оправдания: «по-
лезность надежной профессии» vs «перспективность 
либерального образования»), позволяющего непре-
рывно меняться, освобождаясь от «крепостной» при-
вязки к профессиональному «гетто».

В  неклассической философии принцип един-
ства личности экономических агентов, единства «Я» 
как  центра принятия решений подвергается сомне-
нию. Это позволяет говорить о  наличии у  субъекта 
более чем одной функции полезности или  «не  толь-
ко одного набора предпочтений» — краткосрочных, 
для  «Я», живущего в  настоящем, и  долгосрочного, 
для «Я», оперирующего не одним лишь текущим мо-
ментом, но как благоразумный инвестор заботящегося 
о будущем (там же, 520). Таким образом, при реали-
зации дискурсов оправдания/отрицания модели ли-
берального образования следует учитывать не только 
«горячие» или «холодные» состояния сознания субъ-
ектов (испытывающих страх и  возбуждение в  повсе-
дневной борьбе за  выживание, происходящей в  еже-
дневном «режиме чрезвычайного положения», или же 
спокойствие, хладнокровие, рассудительность в ходе 
принятия взвешенных решений). Со  всей очевидно-
стью следует признать то, что  один и  тот  же инди-
видуальный или  коллективный субъект (и  даже фе-
деральная или  внутривузовская образовательная 
бюрократия) может вести себя непоследовательно, на-
ходиться в  состоянии конфликта интересов различ-
ных акторов образовательного поля и, соответственно, 
разных функций полезности — переоценивать крат-
косрочные выгоды прикладной и  на  сегодня востре-
бованной специальности, но  недооценивать возни-
кающие долгосрочные издержки от  необходимости 
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в дальнейшем 5–7 раз менять работу и, соответствен-
но, с  неизбежностью переучиваться на  протяжении 
всей жизни.

«Патернализмом» с точки зрения социальной фи-
лософии и  поведенческой экономики являются лю-
бые формы вмешательства в  жизнь человека против 
его воли со стороны третьих лиц или институций (го-
сударства, университета, семьи и т. д.) на том основа-
нии, что оно улучшает его положение и/или [мешает 
ему] наносить себе вред (там  же, 523). С  этих пози-
ций «новый государственный менеджмент» в  сфере 
образования представляет собой навязанное благо 
потребителю — формальную защиту от  некачествен-
ного образования, предоставляемого корпоративно 
закрытыми от  внешнего воздействия вузами. С  по-
мощью гиперрегуляции государство пытается навя-
зать собственные интересы не вполне рациональным 
субъектам  — верхушке вузовской бюрократии, рав-
но как  и  потребителям «образовательных услуг», — 
которые не  в  состоянии принимать самостоятельно 
ни  краткосрочные, ни  долгосрочные решения. Госу-
дарство хотело бы формулировать вместо индивидов 
и  партикулярных институтов свои разнонаправлен-
ные страхи в качестве фикции «всеобщего интереса» — 
например, опосредовать своими чиновниками борьбу 
за сохранение российским образованием глобальной 
конкурентоспособности, но  при  сохранении полной 
подконтрольности и  «национального суверенитета» 
в образовательной сфере. 

«Новый» патернализм отличается от патернализ-
ма старого, который игнорировал предпочтения «под-
опечных», заменяя их интересами опекуна, предпо-
лагая, что государство лучше самих индивидов знает, 
в чем заключается «истинное» благо (в нашем случае — 
какое образование нужнее Родине, выгоднее и перспек-
тивнее/«качественнее и эффективнее»). В «новом» па-
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тернализме «роль нормативного стандарта отводится 
субъективным предпочтениям самих индивидов… он наце-
лен на то, чтобы помогать людям достигать всего того, 
чего хотят они сами. Иными словами, он берется по-
могать им в повышении уровня их субъективного бла-
гополучия, что они не в состоянии делать из-за когни-
тивных и поведенческих ограничений» (там же, 525).

Сущностное отличие «старого» патернализма вид-
но в  том, что, провозглашая желание улучшить по-
ложение индивидов, обеспечивая «доступ к  каче-
ственному образованию», государство посредством 
ужесточения контроля Министерства науки образова-
ния и Рособрнадзора лишает и потребителей, и вузы 
свободы выбора курсов, дисциплин, фактически бло-
кируя мобильное перемещение между образователь-
ными программами и  факультетами, да  и  академи-
ческие свободы в  целом подрываются так, как  даже 
советская административная система не  смогла себе 
позволить. В терминах Дюркгейма это можно квали-
фицировать как  фаталистическое самоубийство, со-
вершаемое эгоистическими элитами из-за чрезмерной 
социальной регламентации образовательного поля.

«Новый» патернализм («легкий», «асимметрич-
ный», «либертарианский»), у  которого в  России все 
еще впереди, полагает, что государственный контроль 
может не  ухудшать, а  улучшать жизнь образователь-
ных институтов, студентов и преподавателей, помогая 
повышать качество принимаемых людьми решений 
посредством максимально широкой свободы выбора, 
при этом почти не ограничивая их личной и академи-
ческой автономии. «Государство должно лишь особым 
образом структурировать поле выбора, оставляя при-
нятие окончательных решений на  усмотрение инди-
видов» (там же, 525–526). 

В свете сказанного становится понятным интерес 
РАНХиГС и в некоторой степени ВШЭ в части образо-
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вательных программ (имеющих генетическое концеп-
туальное ядро в филологии и философии) к стандарту 
«Свободные искусства и науки», без которого не пред-
ставляется возможным подготовить уже не  чинов-
ников-диктаторов, но  администраторов-медиаторов 
для разного рода коммуникативных сервисов. 

Подводя итоги, мы должны признать, что модель 
либерального образования играет важную роль в кри-
тике господствующей образовательной системы глав-
ным образом за  ее несоответствие возможностям са-
мореализации личности. В  конструктивной части 
своей идеологии эта перспективная модель предла-
гает смещение акцентов в образовательной коммуни-
кации на человека как субъекта, несводимого к своей 
работе, профессии: он не обязан быть придатком мо-
гучих корпораций, бесчеловечных обменов и манипу-
лятивных социальных механизмов. Но он сам может 
стать перспективной частью нынешнего мира, если 
претендует на  то, что  владеет самим собой, создает 
себя и работает над собой, осуществляя самые выгод-
ные на свете инвестиции.

Однако главная компетенция на этих вожделенных 
глобальных образовательных рынках «определяется 
умением понять, из чего складывается ситуация и ка-
кие человеческие качества необходимо в  себе адап-
тировать, чтобы быть на  высоте положения и  при-
нять те поведенческие установки, которые лучше всего 
отвечают этому миру. Адаптируемость, то  есть спо-
собность трактовать собственную личность на манер 
текста, который можно перевести на различные язы-
ки, — вот основное требование», — полагают француз-
ские социологи (Болтански, Кьяпелло 2011, 771).

По  сути дела, речь идет о  другой — осмысляемой 
в  русле постструктуралистской концепции — везде-
сущей текстуальности и  о  другом, принципиально 
не  целостностном типе личности, лишь внешне на-
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поминающей прежнего романтического индивидуа-
листа, — о децентрированном, функционально много-
мерном, рыночно востребованном и внеперсонально 
мотивированном акторе на  разных социальных аре-
нах. Текстуализация изменчивой и  усложненной, 
по-новому эгоистической личности/индивидуально-
сти подрывает органицистский (системный) подход 
не  только к  личности. Она кладет конец требовани-
ям и  надеждам на  воссоздание целостной картины 
мира, утраченной в дисциплинарном разделении об-
разования. 

Вряд ли такая перспектива вызывает восторг у ад-
министративных предпринимателей — такими услож-
ненными личностями управлять гораздо сложнее. 
«Новые эгоисты» слишком протеистичны, функцио-
нально многомерны, олицетворяют растворение преж-
них «краеугольных камней», утрату четкости про-
черченных границ и водоразделов между капиталом 
и не капиталом, между личными качествами и заня-
тиями и профессиональными качествами и занятиями.

Преодоление сопротивления и  скепсиса техно-
кратической бюрократии и  массового потребителя 
в  отношении модели либерального образования воз-
можно лишь путем создания временных коалиций, 
использования локальных благоприятных ситуаций, 
и, главное, нужна опора на  такие древние инстру-
менты, как  Liberal Аrts, которые изначально связа-
ны с письмом, языком, правом. Они являются одним 
из  «институтов расширенного порядка», способных 
исправлять и предотвращать ошибки авторитаризма, 
о которых говорил Ф. Хайек. Это позволит изменить 
дизайн коммуникации в образовании, превратив его 
из монолога по поводу передачи готового знания в со-
трудничество по добыванию нового.

Для этого само ядро должно быть мультимодально, 
чтобы обеспечить насколько возможно широкие точки 
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соприкосновения, а также «длину взглядa» на перспек-
тиву. В подобной коалиции могут встретиться либера-
лы и консерваторы, патриоты и социалисты, прогрес-
сивные бюрократы и коллегиалы-нонконформисты2.

Уникальность творческой личности, индивидуаль-
ность людей, мест, опыта превращает сегодня их от-
личительные свойства (определенные человеческие 
качества) в  самый востребованный товар, обладаю-
щий признаком подлинности. Целые «залежи под-
линности» социологи находят в индустрии культуры, 
где  требуются сочетания компетенций творца, орга-
низатора, делового человека. Сегодня способность 
к  интерактивному взаимодействию внутри проект-
ного коллектива ценятся так высоко, как, наверное, 
никогда в прежних форматах капитализма. И это рано 
или поздно потребует переформатирования всего гу-
манитарного образования в России вдогонку за обще-
мировыми трендами.
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NEW SPIRIT OF CAPITALISM AND COMMUNICATIVE COM-
PETENCES IN LIBERAL ARTS

Sergey Kropotov (kropotovi@yahoo.com), Urals State Econo-
mic University, Russia

The paper examines the prospects of liberal arts education in the con-
texts of the evolution of Russian political system, the growing dispari-
ty between the regimes of educational management and the interests 
of the society at large and, finally, in the context of the imperatives 
of  the  “new spirit of  capitalism.” Russian system of higher educati-
on is analyzed as the  space of  a  conflict between the  values of  sur-
vival and  of  self-expression, i. e. between fordist and  post-fordists 
models of education, based on the values of survival and of self-ex-
pression, as well as on different concepts of  human capital, social-
ly approved life trajectories and marketable competencies. As a pos-
sible outcome of this conflict, the traditional model, based on rigid 
disciplinary grid and monologist type of communication, will adopt 
some of the techniques of the liberal arts model, thus compensating 
for its key deficits. 

Keywords: higher education, Fordism, post-Fordism, human capi-
tal, self-expression, interdisciplinarity, project activity
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О специфике образовательных 
программ, реализующих модель 

свободных искусств и наук
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АхаПкин Денис Николаевич (d.akhapkin@spbu.ru), 
кандидат филологических наук, доцент кафедры меж-
дисциплинарных исследований в  области языков и  ли-
тературы СПбГУ.

В статье рассматриваются основные особенности дизайна 
образовательных программ, построенных по модели сво-
бодных искусств и наук (Liberal Arts). Особое внимание 
уделяется организации учебного плана, использованию 
курсов, развивающих навыки письма, в том числе акаде-
мического, и компетенции XXI в. Материалом сопостави-
тельного анализа послужили каталоги курсов двадцати 
американских колледжей, но в ряде случаев приводятся 
параллели из российского опыта адаптации модели Libe-
ral Arts. Показано, что данная модель не ориентируется 
исключительно на  гуманитарные направления, но  при-
меняется в  образовательных программах самой разной 
направленности.

Ключевые слова: liberal arts, deep approaches to  le-
arning, академическое письмо, компетенции, широта 
образования

О специфике образовательных 
программ...

LO_LA.indb   91 07.12.2020   14:28:32



92

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  М О Д Е Л Ь . . .  И С К У С С Т В  И  Н А У К

Специфика образовательных программ, 
реализующих модель  

свободных искусств и наук в целом

Прежде чем говорить о специфике образовательных 
программ, реализующих модель свободных искусств 
и наук, следует отметить, что в полной мере эта спе-
цифика проявляется в  образовательных програм-
мах уровня бакалавриата, причем как  в  небольших 
коллед жах liberal arts, так и в больших университетах, 
включая федеральные и исследовательские, такие, на-
пример, как Принстон или MIT. 

В настоящее время подобная модель получает раз-
витие за пределами США — в Европе (наиболее ши-
роко — в  Нидерландах), Азии (Гонконг и  Япония). 
Существуют также опыты применения модели в Рос-
сии — кроме факультета свободных искусств и наук 
СПбГУ, старейшей программы такого рода на постсо-
ветском пространстве, можно назвать факультет Liberal 
Arts РАНХиГС и Школу перспективных исследований 
Тюменского государственного университета. Однако 
в дальнейшем анализе я остановлюсь на функциони-
ровании модели в США, где она носит устоявшийся ха-
рактер и может быть изучена на примере значитель-
ного количества учебных заведений (так или иначе, 
почти все бакалаврские программы в США построены 
с использованием этой модели).

Специфика образовательных программ тесно свя-
зана с декларированными результатами обучения, ха-
рактерными для модели свободных искусств и наук. 
Чаще всего принято выделять семь групп таких ре-
зультатов, выявленных в  процессе общенациональ-
ного исследования итогов освоения образовательных 
программ такого рода в США в 2007 г. Вот эти группы 
(адаптировано из: King et al. 2007, 5):
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• Интеграция обучения: способность совмещать ин-
формацию разных дисциплин и разные перспекти-
вы исследования, видеть взаимосвязь этих дисци-
плин и понимать связь изучаемых идей и подходов 
с реальным миром.

• Создание привычки к  обучению в  течение жизни, 
умения ставить вопросы и  искать на  них ответы, 
брать на себя инициативу, чтобы научиться чему-то 
новому, развивать и сохранять внутреннюю мотива-
цию к интеллектуальному росту.

• Способность к эффективной аргументации и реше-
нию задач, в  которую входят навыки критическо-
го мышления, умение выносить обоснованные су-
ждения, анализировать, синтезировать и оценивать 
информацию для того, чтобы принимать правиль-
ные решения.

• Моральные качества, которые позволяют действо-
вать в соответствии с принципами и нормами мо-
рали, относиться к  другим с  пониманием и  под-
держивать их, быть честным в профессиональных 
и личных отношениях.

• Межкультурная эффективность, включающая пред-
ставления о различии культур и культурных прак-
тик, сложные когнитивные навыки принятия ре-
шений в  контексте межкультурной деятельности, 
социальные навыки эффективной работы в много-
национальном коллективе и  умение выстраивать 
индивидуальные отношения с  представителями 
других культур для  продуктивной деятельности 
и выработки новых идей.

• Лидерство, связанное с  семью традиционно выде-
ляемыми критериями — персональными качества-
ми (самосознание, согласованность, обязанности), 
групповыми ценностями (сотрудничество, общие 
цели, разрешение противоречий) и  общественны-
ми качествами (гражданственность).
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• Благополучие, включенное в  четыре измерения: 
субъективное, психологическое, социальное и  фи-
зическое. Субъективное связано с ощущением сча-
стья и  удовлетворенности качеством жизни. Пси-
хологическое подразумевает присутствие значимых 
целей и  ощущение осмысленности жизни. Соци-
альное отражает успешное включение в  общество, 
а физическое определяется здоровьем.

Исследования показывают, что  студенты программ 
свободных искусств и  наук достигают этих результа-
тов эффективнее, чем обладавшие сходными базовы-
ми навыками перед  началом обучения студенты ис-
следовательских университетов (Pascarella et al. 2004; 
Nelson Laird et al. 2014).

Далее на  примере анализа каталогов курсов два-
дцати наиболее рейтинговых колледжей свободно-
го образования США будут показаны специфика та-
ких программ и примеры частной реализации общих 
принципов, лежащих в основе образования по моде-
ли свободных искусств и  наук. Необходимо сказать, 
что  в  американских колледжах отсутствует понятие 
учебного плана или  стандарта  — основным доку-
ментом является каталог курсов, который содержит 
не только описания отдельных дисциплин, но и по-
рядок их выбора и обязательные требования, которые 
необходимо выполнить за время обучения.

Дизайн образовательных программ по модели сво-
бодных искусств и наук так или иначе нацелен на до-
стижение указанных выше итогов. «Поверхностному» 
подходу, который связывается прежде всего с ориен-
тацией на  усвоение информации и  ставкой на  запо-
минание, противопоставляются «глубокие подходы 
к обучению» (DAL, deep approaches to learning), при ко-
торых в центре оказываются понимание ключевых по-
нятий изучаемой области, отношений между ними 
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и  перенос идей из  одной дисциплинарной области 
в  другие (Carter  et  al. 2007). «Глубокий» подход так-
же ассоциируется с большим удовлетворением от уче-
бы, расширением круга чтения, стремлением обсу-
ждать идеи с другими студентами, пониманием того, 
как взаимодействуют отдельные фрагменты информа-
ции, и способностью применять полученные знания 
и навыки в реальных жизненных ситуациях.

Отсюда вытекает акцент на методах преподавания, 
развивающих у студентов навыки критического мыш-
ления, работы в малых группах и взаимного рецензи-
рования, а также увеличения письменной составляю-
щей учебной работы за счет разного рода формальных 
и неформальных письменных заданий, нацеленных 
не на контроль полученных знаний, а на построение 
эффективной коммуникации, учитывающей фактор 
адресата, особенности того или иного дисциплинар-
ного поля и его взаимодействие с другими областя-
ми знания.

Одной из особенностей учебного плана колледжей 
и университетов, реализующих модель свободных ис-
кусств и  наук, является большое количество курсов 
по выбору, с обязательным выполнением требований 
широты образования, которые могут формулировать-
ся более или менее жестко. 

В ряде колледжей требования широты образова-
ния сформулированы исходя из  того, что  на  про-
филь подготовки должна отводиться только пример-
но треть нагрузки; например, в Суортмор-колледже 
(№ 3 в рейтинге 2018 г.) необходимо взять 20 из 32 кре-
дитов за пределами основного профиля подготовки1. 
Областей, которые охватывает широта образования, 
обычно пять-семь, наибольшее их количество из чис-
ла проанализированных документов учебных заведе-

 1 URL: http://catalog.swarthmore.edu/.
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ний существует в Барнард-колледже. Это «Культуры 
в сравнении», «Исторические исследования», «Литера-
тура», «Количественные исследования», «Этика и цен-
ности», «Социальный анализ I» и «Социальный ана-
лиз II», «Визуальные и исполнительские искусства», 
«Лабораторные исследования»2. Как видно из перечня, 
группы не носят жестко дисциплинарного характера, 
а определяются, скорее, исходя из методов исследова-
ния — это современная тенденция, которая получает 
развитие в каталогах некоторых колледжей.

Для модели свободных искусств и наук характерна 
замена традиционного семестрового деления курсов 
с жестким предписанием, в каком семестре изучается 
тот или иной предмет, системой пререквизитов, когда 
к следующему курсу можно перейти, изучив предыду-
щие, но можно сделать это на любом участке образо-
вательной траектории.

В  ряде случаев курсы, выполняющие требования 
широты образования, могут быть сгруппированы. Так, 
в Бейтс-колледже, чтобы выполнить эти требования, 
можно выбрать один из  общеобразовательных бло-
ков. Примером такого блока может служить блок «Ко-
лониализм», в  рамках которого студенты могут вы-
брать такие курсы, как, например, «Литература стран 
Карибского бассейна», «История американских ин-
дейцев», «Кубинская революция», «Растения и чело-
веческая деятельность» (лабораторный курс по  био-
логии, объясняющий основы использования растений 
для еды, медицины, текстильной промышленности)3. 
Очевидно, что такого рода программа концентрирует 
студентов вокруг одной проблемы, но при этом дает 
междисциплинарный взгляд на нее через призму ли-
тературы, истории, биологии и т. д.

 2 URL: http://catalog.barnard.edu/.
 3 URL: https://www.bates.edu/catalog/.
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Наиболее репрезентативным примером сбаланси-
рованного дизайна образовательной программы мож-
но считать программу бакалавриата Вильямс-колле-
джа, который в  последнем рейтинге американских 
колледжей либерального образования (2018) занял 
первое место и примеры требований которого будут 
приведены наряду с требованиями других колледжей 
в следующих подразделах. 

Специфика образовательных программ, 
реализующих модель свободных 

искусств и наук в части преподавания 
гуманитарных наук

В  части гуманитарных наук специфика образова-
тельных программ такого рода проявляется наибо-
лее ярко. Прежде всего это связано с  включением 
в программу общеобразовательных курсов, нацелен-
ных на  развитие навыка чтения сложных текстов, 
с  одной стороны, и  создания общей платформы 
общегуманитарных знаний не  только у  студентов 
одного курса, но  у  студентов разных лет обуче-
ния — с  другой. Такого рода курсы в  обязательном 
порядке присутствуют в программе. Они могут вы-
глядеть как  обязательный для  всех студентов двух- 
или  четырехсеместровый курс «Введение в  гума-
нитарные науки», в  основе которого лежит чтение 
и обсуждение ключевых текстов (первичных источ-
ников) в  малых группах (например, Reed College, 
СПбГУ). В  ряде колледжей студенты первого курса 
проходят обязательные двухсеместровые «семина-
ры первого года», курсы, в которых делается акцент 
на  развитии критического мышления и  активных 
навыков обучения. Так, в Амхерст-колледже такого 
рода курсы проходят в группах не более 15 человек 
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и  «предоставляют занятия, основанные на  дискус-
сиях, регулярную работу с преподавателем по улуч-
шению навыков письма, включающую частые и раз-
нообразные письменные задания, медленное чтение 
и  интерпретацию текстов, и  пристальное внима-
ние к  аргументации в  устной и  письменной речи». 
При  этом курсы могут быть тематически разны-
ми, в 2018 учебном году в осеннем семестре Амхерст 
предлагал в  качестве семинаров первого года, на-
пример, курсы «Ключевые понятия американской 
культуры», «Книги о  мозге», «Эволюция и  интел-
лектуальная революция», «Чтение, письмо и  пре-
подавание»4. Студенты первого года Карлтон-
колледжа должны пройти семинар «Дискуссия 
и  исследование»5, в  рамках которого предлагают-
ся курсы разных дисциплинарных областей, объ-
единяемые тем, что  это семинары в  малых груп-
пах, с  большим количеством письменных заданий, 
призванные показать, как  исследователи ставят во-
просы, как  искать и  оценивать информацию, ана-
лизируя прочитанное, и  использовать результаты 
анализа для  построения эффективной и  этически 
корректной аргументации.

В  «Опыте первого года», двухсеместровом курсе 
Колорадо-колледжа (второго в  общеамериканском 
списке самых инновационных колледжей США)6 осо-
бое внимание уделяется критическому чтению, раз-
витию навыков эффективного письма и  исследова-
ния. Вообще, особое внимание к  развитию навыков 
письма можно считать отличительной чертой обра-

 4 URL: https://www.amherst.edu/academiclife/college-catalog.
 5 URL: https://apps.carleton.edu/campus/registrar/catalog/current/

departments/.
 6 URL: https://www.coloradocollege.edu/academics/curriculum/

catalog/.

LO_LA.indb   98 07.12.2020   14:28:33



99

о  с П е ц и ф и к е  о б р а з о в а т е л ь н ы х  П р о Г р а М М . . .

зовательных программ, работающих по  модели сво-
бодных искусств и  наук. Все студенты таких про-
грамм должны пройти определенное количество 
курсов с интенсивным использованием письма. В ка-
честве примера можно взять Вильямс-колледж. Каж-
дый из студентов этого учебного заведения для полу-
чения диплома обязан пройти два таких семестровых 
курса: один — в  первые два года обучения, второй — 
в  последние два. При  этом курсом с  интенсивным 
использованием письма может считаться курс, от-
вечающий вполне жестким критериям: общий объ-
ем письма не менее 20 страниц; распределение зада-
ния по всему семестру с обязательным обсуждением 
черновиков с  преподавателем или  взаимным рецен-
зированием, выполнением небольших письменных 
заданий, которые впоследствии используются для со-
здания большего текста; ограничение максимального 
количества студентов в группе (не более 19); обсужде-
ние в  аудитории аспектов письма, связанных с  ком-
позицией, стилем и т. д. В то же время это не курсы 
академического письма, а  курсы по  одной из  дисци-
плин. Приведем примеры таких курсов из  каталога 
Вильямс-колледжа на осенний семестр 2018 г.: «Иран, 
ислам и революция», «Введение в теорию культуры», 
«Травма и  память», «Экономический либерализм 
и его критики»7.

В  области широты образования гуманитарные 
науки так  или  иначе представлены во  всех програм-
мах. В  уже упомянутом Вильямс-колледже это тре-
бование — до  получения диплома пройти не  менее 
трех семестровых курсов из области «Языки и искус-
ство», куда входят как иностранные языки, так и кур-
сы по литературе, театру, музыке и т. д.

 7 URL: https://catalog.williams.edu/.
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Специфика образовательных программ, 
реализующих модель  

свободных искусств и наук  
в части преподавания социальных наук

Дисциплины из  области социальных наук почти 
во всех колледжах входят в число требований. В пре-
подавании социальных наук используются игровые 
техники. Студенты таких образовательных программ 
в  опросах статистически значимо указывают на  то, 
что на занятиях анализируются базовые элементы тео-
рий или концепций, которые разбираются на приме-
ре детального и глубокого анализа конкретных кейсов 
или ситуаций (Pascarella et al. 2013, 576). Такого рода 
анализ, проводимый совместно с  преподавателем 
или  в  микрогруппах, позволяет не  только понимать 
связь изучаемых идей с реальным миром, но и разви-
вать навыки критического мышления и  коммуника-
ции в коллективе.

В  требованиях широты образования могут специ-
ально оговариваться не просто дисциплинарные обла-
сти, а междисциплинарные проблемы, связанные с со-
циальными науками. Например, от каждого студента 
может требоваться прослушать курс, посвященный со-
циальным различиям, и  курс, рассматривающий ка-
кую либо область в интернациональной перспективе 
(Боудин-колледж)8. 

Часто делается акцент на количественных методах 
в социальных науках. Так, в Дэвидсон-колледже каж-
дый студент должен прослушать курс из рубрики «Со-
циальная-научная мысль».

Социальные науки могут группироваться в требо-
ваниях широты образования с  лингвистикой и  ког-

 8 URL: https://bowdoin-public.courseleaf.com/.
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нитивной наукой, как  это сделано, например, в  По-
мона-колледже.

Специфика образовательных программ, 
реализующих модель свободных 

искусств и наук в части преподавания 
литературы и языков

Хотя во многих случаях требования широты образо-
вания, касающиеся языков и литературы, входят в об-
щие списки гуманитарных наук (см.  выше), они  мо-
гут оговариваться отдельно. Так, в Уэллсли-колледже 
(№ 3 в рейтинге) в требованиях к студентам оговари-
вается, что как минимум один курс должен быть взят 
из  направления «Языки и  литература»9. В  этом  же 
колледже каждый студент до  конца обучения дол-
жен подтвердить владение хотя  бы одним языком, 
кроме английского (пройдя соответствующие курсы 
или предоставив документы). Та же ситуация в Карл-
тон-колледже. В Миддлбери в  требования к широте 
образования включены как минимум один курс по ли-
тературе и  один по  иностранному языку10. Как  ми-
нимум два курса иностранного языка должны прой-
ти за  время обучения студенты Колорадо-колледжа. 
В Смит-колледже иностранный язык введен в список 
из  семи курсов, выполняющих требования широты 
образования, «поскольку он  освобождает от  ограни-
чений родного языка, дает доступ к  другой культу-
ре и делает возможной коммуникацию за пределами 
собственного общества»11. Подобного рода объяснения 

 9 URL: https://www.wellesley.edu/academics/catalog.
 10 URL: http://www.middlebury.edu/academics/catalog.
 11 URL: https://catalog.smith.edu/?_ga=2.185838177.95693027. 

1587723110-427546319.1587723110.
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необходимости изучения иностранного языка присут-
ствуют во многих каталогах курсов.

Требования к  освоению иностранного языка, от-
личного от английского, на уровне, предполагающем 
свободное чтение и  общение, так  или  иначе включе-
ны во все рассмотренные программы. 

Преподавание литературы может вестись в  рам-
ках программ по  глобальной культуре или  культур-
ным различиям, требования к участию в которых есть 
в большинстве каталогов образовательных программ. 
Также в число курсов, выполняющих требование ши-
роты образования по  литературе, могут включать-
ся практикумы по  творческому письму (Дэвидсон-
колледж).

Специфика образовательных программ, 
реализующих модель свободных искусств 

и наук в части преподавания искусств

В  большинстве университетов и  колледжей отдель-
но оговариваются требования прослушать как мини-
мум один курс в  области искусств. Так, например, 
в  Боудин-колледже в  требования широты образова-
ния включен практический курс по  визуальным ис-
кусствам или исполнительскому искусству (например, 
«Печатная графика», «Введение в технику звукозапи-
си», «Создание песен и  их анализ», «Актерское ма-
стерство» и т. п.). Аналогичное требование существу-
ет в Дэвидсон-колледже12.

Искусства часто могут объединяться в требованиях 
широты образования с литературой. Так, одна из ше-
сти областей широты образования в  Помона-колле-
дже сформулирована как «Критика, анализ и изучение 

 12 URL: http://catalog.davidson.edu/.
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контекста произведений человеческого воображения», 
и туда входят музыка, театр, танец, литература и ис-
следования медиа13.

Специфика образовательных программ, 
реализующих модель свободных 

искусств и наук в части преподавания 
естественных наук

Специфичным является широкое использование 
письма в  преподавании естественных наук, причем 
как  формальных, так  и  неформальных письменных 
заданий. Как показывают исследования, такого рода 
задания в  рамках естественнонаучных дисциплин, 
например биологии, могут способствовать не только 
развитию навыков письма, но  и  более успешной со-
циализации и интеграции в профессиональное сооб-
щество (Carter et al. 2007).

В  область широты образования для  всех студен-
тов в  обязательном порядке включаются естествен-
нонаучные курсы, которых за время обучения может 
быть до трех в общеобразовательной части программы 
(Вильямс-колледж, раздел каталога «Естественные 
науки и  математика»). В  Суортмор-колледже каж-
дый студент должен пройти практикум по естествен-
ным наукам и инженерии (в список возможных кур-
сов в 2018 г. входят практические курсы по биологии, 
химии и биохимии, компьютерным наукам, инженер-
ному делу, математике и статистике, физике, астроно-
мии и психологии). Часто вводится требование, что-
бы один из двух или трех естественнонаучных курсов 
носил практический характер и включал в себя рабо-
ту в лаборатории (например, в Колорадо-колледже).

 13 URL: http://catalog.pomona.edu/.
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В ряде колледжей в число требований образователь-
ной программы включается требование прослушать 
за время обучения как минимум один курс, использую-
щий количественные методы (часто требования пред-
писывают выбрать такого рода курс как можно раньше; 
например, в Вассар-колледже студенты должны прой-
ти его до начала третьего года обучения)14.

Одной из отличительных особенностей программ 
такого рода является преподавание естественнонауч-
ных дисциплин в комплексном виде, то есть исполь-
зование так называемого интегрированного учебного 
плана, когда различные дисциплины (физика, химия, 
биология) преподаются в комплексе в рамках единого 
курса или серии курсов (наиболее ярким примером та-
кого подхода является общеобразовательная програм-
ма Принстонского университета). Причем такого рода 
интегрированные курсы разрабатываются не только 
с расчетом на тех, кто выберет естественнонаучные 
профили, но рассчитаны на то, чтобы привлечь сту-
дентов, не ориентированных на естественные науки. 
Знание естественных наук, например биологии, может 
связываться не столько с будущей профессией, сколько 
с широкой междисциплинарной областью и важностью 
понимания многих проблем реальной жизни, которые 
могут быть осмыслены исходя из естественнонаучной 
парадигмы знаний (Bozzone & Doyle 2017).

Выводы

Из проанализированного материала очевидно, что про-
граммы обучения в двадцати ведущих колледжах США 
построены по принципу сбалансированного сочетания 
искусств и гуманитарных, социальных, естественных 

 14 URL: https://www.vassar.edu/academics/#catalogue.
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наук. Принципиальной является ориентация на макси-
мально свободный выбор курсов студентами, при этом 
требования к освоению учебного маршрута формули-
руются таким образом, что этот выбор не становит-
ся хаотическим. Необходимо отметить также присут-
ствие во всех рассмотренных каталогах специальных 
ориентирующих курсов, начинающихся в первом се-
местре, которые не просто посвящены введению в ту 
или иную предметную область, но нацелены на разви-
тие ключевых метапредметных компетенций, необхо-
димых для учебы и дальнейшей профессиональной дея-
тельности, — прежде всего это умение самостоятельно 
определять собственную образовательную траекторию 
и учиться в течение жизни, умение работать в команде, 
а также развитые навыки письма и способность исполь-
зовать различные формы письма в процессе обучения.
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SPECIFICS OF LIBERAL ARTS CURRICULUM

Denis Akhapkin (d.akhapkin@spbu.ru), St. Petersburg State Uni-
versity, Russia

The article discusses the main design features of educational programs 
built on the model of  liberal arts and sciences. Particular attention 
is paid to the organization of the curriculum, the use of courses that 
develop writing skills, including academic writing, and “21st century 
competences”. The  comparative analysis was based on the  catalogs 
of twenty American colleges, some parallels are given from experien-
ce of adapting the liberal arts model to Russian educational practices. 
It  is shown that this model is not  focused solely on humanitarian 
areas, but is used in educational programs of a very different range.

Keywords: liberal arts, deep approaches to learning, writing to le-
arn, competences, distribution area requirements
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вали рекомендации. Особенно мы благодарны нашим 
талантливым дизайнерам, редакторам и  полиграфи-
стам, без усилий которых было бы невозможно успеш-
ное завершение работы над докладом. 

Мнения, выраженные в  этой публикации, при-
надлежат ее авторам и могут не совпадать с позици-
ей Lumina Foundation, Bill & Melinda Gates Foundati-
on, Joyce Foundation, или  Annie E. Casey Foundation, 
или любой другой организации или ее сотрудников. 
Ответственность за все ошибки или упущения лежит 
на авторах.

Введение

Ценность образовательной модели свободных ис-
кусств и наук стала все чаще ставиться под сомнение, 
по мере того как все больше студентов выбирают в ба-
калавриате те программы, которые имеют прямые 
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связи с рынком труда3. Реагируя на изменение спро-
са, некоторые колледжи свободных искусств и  наук 
сократили свои традиционные образовательные про-
граммы и  создали новые программы в  тех областях, 
которые ориентированы на карьеру, например, в биз-
несе4. Но, несмотря на  эти усилия привлечь боль-
ше студентов, некоторые небольшие колледжи сво-
бодных искусств и наук были закрыты или находятся 
под угрозой закрытия5.

Данные обстоятельства ставят перед  нами сле-
дующий вопрос: добиваются  ли финансового успеха 
на рынке труда выпускники примерно 210 американ-
ских колледжей свободных искусств и наук? На самом 
деле они вполне преуспевают. Медианная доходность 
инвестиций (ROI — return on investment) в  образова-
ние в этих колледжах составляет 918 000 долларов че-
рез 40 лет после обучения. Этот уровень отдачи лишь 
немногим ниже, чем в университетах с двумя самыми 
высокими уровнями исследовательской активности.

Рассмотрим для примера доходность образования, 
полученного в  колледже Харви Мадда. Показатель 
ROI в этом колледже один из самых высоких в Соеди-
ненных Штатах — через 40 лет после обучения он со-

 3 US Department of Education, National Center for Education Sta-
tistics, “Bachelor’s Degrees Conferred by Postsecondary Institu-
tions, by Field of Study,” 2018. Например, за период с 2008–2009 
по 2016–2017 учебные годы число студентов, окончивших бака-
лавриат по компьютерным и информационным наукам, уве-
личилось на 88%, по инженерному делу — на 68%, а в области 
бизнеса — на 10%. Между тем бакалаврские степени в традици-
онных свободных искусствах и науках стали менее популяр-
ными: по английскому языку и литературе их число снизи-
лось на 26%, а по общественным наукам и истории — на 6%.

 4 См., например: Marcus. “With Enrollment Sliding, Liberal Arts 
Colleges Struggle to Make a Case for Themselves”, 2018.

 5 См., например: O’Carroll. “Can Small Liberal Arts Colleges Sur-
vive the Next Decade?”, 2019.
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ставляет 1,85  млн долларов. Выше он  только в  три-
надцати американских высших учебных заведениях. 
Два других колледжа свободных искусств и наук, Уни-
верситет Вашингтона и Ли и Клермонтский колледж 
Маккенна, входят в  число 50  лучших американских 
колледжей по доходности инвестиций в образование 
через 40 лет. На самом деле медианная доходность об-
разования в  47 самых элитарных американских кол-
леджах свободных искусств и наук составляет 1,13 млн 
долларов6, что  близко к  медианному ROI крупней-
ших исследовательских университетов, присуждаю-
щих докторские степени.

Тем не  менее за  высоким медианным ROI кроет-
ся значительная вариабельность результатов образо-
вания в  колледжах свободных искусств и  наук. Так, 
в колледжах, соответствующих 75-му перцентилю, ме-
дианный ROI составляет 1,05 млн долларов, а 25-му — 
766 000 долларов7.

Показатель ROI измеряется нами с использовани-
ем чистой приведенной стоимости (NPV — net present 
value)8, согласно методологии, которая была разрабо-
тана нами в  предыдущем исследовании доходности 
инвестиций в  образование в  более чем 4500  высших 
учебных заведений9. В этой работе мы пришли к выво-

 6 При определении «элитарности» мы опирались на Barron’s 
Profiles of American Colleges. Список лучших колледжей сво-
бодных искусств и наук представлен в Приложении В.

 7 Образование в  колледжах 75-го  перцентиля дает более вы-
сокую доходность, чем 75% всех колледжей свободных 
искусств и  наук, но  более низкую, чем 25% таких колле-
джей; отдача от образования в колледжах 25-го перцентиля 
выше, чем в 25% всех колледжей свободных искусств и наук, 
но ниже, чем в 75% таких колледжей.

 8 NPV лучше всего определить как ожидаемый доход на протяже-
нии всей жизни минус издержки на обучение в колледже. По-
дробное объяснение методологии приведено в Приложении А. 

 9 Carnevale et al. A First Try at ROI, 2019.
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ду, что NPV дохода, полученного за 40 лет после обуче-
ния в колледже, имеет ключевое значение при расчете 
ROI. Особенно этот показатель подходит для  колле-
джей свободных искусств и наук, так как возраст по-
ступающих туда абитуриентов соответствует традици-
онному и колеблется вокруг 20 лет10, а отсюда следует, 
что NPV на 40-летнем горизонте может воспринимать-
ся как ROI, когда эти бывшие студенты достигают ше-
стидесятилетнего возраста. 

Какое именно высшее учебное заведение сле-
дует относить к  колледжам свободных искусств 
и  наук, зависит от  восприятия, которое может раз-
личаться у  разных наблюдателей. Чтобы не  пола-
гаться на  субъективные суждения, в  этом докладе 
рассматриваются те учебные заведения, которые от-
несены к  категории «Бакалаврские колледжи: ис-
кусства и  науки» в  Классификации Карнеги учре-
ждений высшего образования11. Эта категория 
включает только те колледжи, которые преимуще-

 10 Средний возраст поступления в 210 высших учебных заведе-
ний из нашей базы данных равен 20 годам.

 11 Классификация Карнеги учреждений высшего образования 
относит к  бакалаврским колледжам те учреждения, «в  ко-
торых степени бакалавров вручаются не менее 50% выпуск-
ников и в которых присуждается не более 50 степеней маги-
стров (в 2016–2017 учебном году). Кроме того, к этой катего-
рии не относятся племенные колледжи, а также специальные 
(профильные) учреждения. Учреждения, в которых по мень-
шей мере половина студентов специализируется в  области 
искусств и наук, включаются в группу „Искусства и науки“, 
тогда как другие учреждения включаются в группу „Различ-
ные области“». Категории «Бакалаврские колледжи: искус-
ства и  науки» соответствуют в  общей сложности 244 учре-
ждения (согласно данным веб-сайта Карнеги и определени-
ям 2014 г.), но NPV может быть подсчитана только для тех 
колледжей, которые разместили сведения о  доходах и  рас-
ходах в базе данных College Scorecard. Приложение С вклю-
чает данные о 210 учреждениях, которые включены в катего-
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ственно предлагают бакалаврские степени. К  ним 
не  относятся престижные университеты, которые 
известны своими сильными программами по  сво-
бодным искусствам и  наукам, как, например, уни-
верситеты Лиги плюща или  другие элитарные уни-
верситеты, такие как  Стэнфордский университет 
или Университет Вандербильта12.

Выводы, к которым мы приходим в этом докладе, 
заключаются в следующем.

Доходность инвестиций в образование в колледжах 
свободных искусств и наук находится на третьем ме-
сте среди 14 различных четырехлетних образователь-
ных моделей.

Существует сильная корреляция между высокими 
показателями окончания колледжей свободных ис-
кусств и наук и высоким ROI.

Доля студентов, происходящих из  семей с  низки-
ми доходами, коррелирует с более низким ROI в кол-
леджах свободных искусств и наук.

Доля студентов, специализирующихся в колледжах 
свободных искусств и наук в различных предметных 
областях, особенно в точных науках, технологии, ин-
женерном деле и математике (STEM — science, techno-
logy, engineering, and mathematics), может воздейство-
вать на ROI.

На ROI в колледжах свободных искусств и наук мо-
гут также оказывать воздействие внешние факторы, 
такие как региональный доход на душу населения.

рию «Бакалаврские колледжи: искусства и науки» и для ко-
торых может быть подсчитана NPV.

 12 По  Классификации Карнеги эти учреждения относятся 
к «Докторским университетам». Подробное обсуждение раз-
личий между образовательной моделью свободных искусств 
и наук и учреждениями свободных искусств и наук см. в: Hill 
and Pisacreta. The Economic Benefits and Costs of a Liberal Arts Educa-
tion, 2019.
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ROI колледжей свободных искусств и наук

Медианная доходность инвестиций в  образование 
в  колледжах свободных искусств и  наук вначале на-
ходится на  сравнительно низком уровне. На десяти-
летнем горизонте медианное значение показателя 
ROI для  таких колледжей составляет 62 000 долла-
ров, или примерно на 40% ниже ROI для всех высших 
учебных заведений (107 000 долларов)13. Однако за-
тем начинается быстрый рост. К  40 годам после об-
учения медианный ROI для колледжей свободных ис-
кусств и  наук достигает 918 000 долларов, что  более 
чем на 25% превышает медианный ROI для всех колле-
джей, который составляет 727 000 долларов (рис. 1)14. 
В  этом нет ничего необычного. Как  правило, ROI 
большинства четырехлетних образовательных про-
грамм отстают от  двухлетних в  краткосрочной пер-
спективе, потому что студенты, получающие степень 
бакалавра, позже выходят на рынок труда и начина-
ют зарабатывать деньги. В сорокалетней перспективе 
большинство из тех, кто учился в колледжах свобод-
ных искусств и наук, провели в составе рабочей силы 
большую часть своих взрослых жизней и ценность их 
квалификации стала более очевидной.

Величина NPV  в  колледжах свободных искусств 
и наук за сорокалетний период (918 000 долларов) на-
ходится на третьем месте среди 14 различных типов 
колледжей, определенных по Классификации Карне-
ги. Выше средний ROI только для докторских универ-
ситетов с двумя наивысшими уровнями исследователь-
ской активности (1,14 млн долларов и 938 000 долларов 

 13 Carnevale et al. A First Try at ROI, 2019.
 14 Ibid.
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соответственно)15. В число этих докторских универси-
тетов входят, возможно, самые лучшие американские 
колледжи, такие как  Калифорнийский технологиче-
ский университет, университет Дьюка и Гарвардский 

 15 Классификация Карнеги делит все четырехлетние и двухлет-
ние образовательные учреждения на 14 категорий в соответ-
ствии с  программами обучения, предлагаемыми диплома-
ми, уровнем исследовательской активности и другими кри-
териями. Докторские университеты подразделяются на три 
категории на основе уровня исследовательской активности. 
В  последний раз Классификация Карнеги была обновлена 
в 2018 г., но в этом отчете используется классификация 2014 г., 
поскольку она применяется в базе данных College Scorecard.

РИСУНОК 1. ROI для колледжей свободных 
искусств и наук ниже медианы для всех 
колледжей на десятилетнем горизонте,  

но гораздо выше медианы для всех 
колледжей через 40 лет после обучения
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университет, многие флагманские государственные 
университеты, а  также некоторые менее известные 
университеты с  сильными предпрофессиональными 
программами, такие как  Чепменский университет, 
Хамптонский университет и Университет Вилланова. 
Показатель ROI для  колледжей свободных искусств 
и наук сравним с ROI для четырехлетних высших школ 
в  области технологий и  инженерного дела, а  также 
школ бизнеса и менеджмента (рис. 2).

Хотя в целом ROI для колледжей свободных искусств 
и наук высок, этот показатель варьируется в широком 
диапазоне. Для 25-го перцентиля медианный долго-
срочный ROI составляет 766 000 долларов, что почти 

РИСУНОК 2. Медианный ROI для колледжей 
свободных искусств и наук 

(Бакалаврские колледжи: искусства и науки) 
выше, чем для большинства других типов 

четырехлетних образовательных учреждений
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полностью соответствует ROI для всех государствен-
ных колледжей и университетов в Соединенных Шта-
тах (765 000 долларов)16. Между тем медианный ROI 
для 75-го перцентиля составляет масштабную сумму — 
1,05 млн долларов, что выше, чем для большинства дру-
гих типов колледжей, частных и государственных.

ROI для лучших колледжей свободных 
искусств и наук очень высок

Величина NPV  в  большинстве элитарных колледжей 
свободных искусств и  наук за  сорокалетний период 
почти так  же высока, как  и  в  докторских универси-
тетах c наивысшим уровнем исследовательской ак-
тивности17. К  числу этих лучших колледжей свобод-
ных искусств и наук, обладающих общенациональной 
известностью, относятся такие учебные заведения, 
как  Карлтон-колледж, Кеньон-колледж, Ричмонд-
ский университет, Уэслианский университет и  Виль-
ямс-колледж. Многие выпускники этих колледжей 
продолжают далее свое обучение в  образовательных 
учреждениях более высокого уровня.

Медианное значение ROI для этой избранной груп-
пы колледжей18 составляет 1,13 млн долларов, почти 
столько же, сколько и для докторских университетов 

 16 Carnevale et al. A First Try at ROI, 2019.
 17 Элитарными колледжами свободных искусств и наук мы здесь 

называем те учебные заведения, которые относятся к «наибо-
лее конкурентоспособным» по изданию 2019 г. Barron’s Pro-
files of American Colleges, то есть к высшей категории в дан-
ном справочнике. Полный список этих колледжей приведен 
в Приложении В.

 18 К  этой группе относится также Хилсдейлский колледж, 
но  он  не  сообщает данные о  расходах и  доходах. Без  этих 
данных NPV для этого колледжа не может быть рассчитана.
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с наивысшим уровнем исследовательской активности. 
Величина NPV в этих элитарных колледжах свободных 
искусств и наук за сорокалетний период для 25-го пер-
центиля составляет 938 000 долларов, а для 75-го — 
1,26  млн долларов, что  не  намного ниже 1,37  млн 
долларов, NPV для 75-го перцентиля докторских уни-
верситетов с наивысшим уровнем исследовательской ак-
тивности (рис. 3). Иными словами, уровень доходности 
инвестиций в образование в одном из этих колледжей 
приблизительно соответствует ее уровню в докторских 
университетах, которые обычно предлагают специали-
зацию в традиционных областях свободных искусств 
и наук, а также профессиональные степени в таких сфе-
рах, как бизнес, инженерное дело и медицина. 

Высокие показатели окончания 
колледжей свободных искусств и наук 

связаны с высоким ROI

В  целом колледжи свободных искусств и  наук с  вы-
сокими показателями окончания характеризуются 
и  высокими показателями ROI. Возможно, это отра-

РИСУНОК 3. ROI для лучших колледжей 
свободных искусств и наук близок к уровню 

докторских университетов с высоким 
уровнем исследовательской активности
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жает тот факт, что студенты, способные освоить обра-
зовательную программу, также способны полностью 
получить всю отдачу на  свои инвестиции. Те колле-
джи свободных искусств и  наук, которые заканчива-
ют менее 25% студентов, характеризуются медианным 
ROI ниже 800 000 долларов (рис. 4). Например, у Во-
сточно-Западного университета в Чикаго, показатель 
окончания которого составляет 11%, сорокалетняя 
NPV равна 456 000 долларов. Между тем колледжи 
свободных искусств и  наук с  высокими показателя-

РИСУНОК 4. Колледжи свободных 
искусств и наук с высокими показателями 
окончания характеризуются и высокими 

показателями ROI
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ми окончания, как  правило, обеспечивают своим 
студентам высокую доходность их инвестиций в  об-
разование. Например, Колледж Харви Мадда, уро-
вень окончания которого составляет 95%, дает ROI 
1,85  млн долларов. Университет Вашингтона и  Ли, 
а также колледж Святого Креста, которые оканчива-
ют 92% студентов, дают отдачу на  инвестиции, рав-
ную 1,58  млн долларов и  1,42  млн  долларов соответ-
ственно.

Однако высокие показатели окончания являют-
ся не  единственным важным индикатором высоко-
го ROI. Так, в Беннингтонском колледже достаточно 
высок уровень окончания — 69%, но низка NPV, кото-
рая составляет всего 530 000 долларов. Университет 
Южной Вирджинии обладает низким уровнем окон-
чания — 30%, но высокой сорокалетней доходностью, 
составляющей 713 000 долларов. 

Колледжи свободных искусств и наук 
с низкой долей студентов с низкими 

доходами обладают высоким ROI

В  различных колледжах свободных искусств и  наук 
демографические характеристики студенчества мо-
гут различаться. В  наиболее элитные колледжи 
обычно поступают студенты из семей с высокими до-
ходами, тогда как  в  менее престижных колледжах 
больше студентов из семей с низкими доходами. Од-
ним из показателей подобного распределения может 
послужить доля студентов, получающих грант Пелла, 
федеральную субсидию для  студентов из  бедных се-
мей. В целом чем ниже доля студентов, получающих 
грант Пелла, тем выше ROI в этом колледже (рис. 5). 
В Колледже Харви Мадда, где грант Пелла получают 
13% студентов, долгосрочный ROI равен 1,85 млн дол-
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ларов, тогда как в Талладегском колледже, где грант 
Пелла получают 93% студентов, долгосрочный ROI 
достигает 432 000 долларов. Тем  не  менее существу-
ет также и  значительная вариабельность результа-
тов. Например, в Университете Вашингтона и Ли по-
лучателями гранта Пелла являются 8,7% студентов, 
а  сорокалетняя NPV составляет 1,85  млн долларов, 
тогда как  в  Оберлинском колледже, где  получате-
лей гранта Пелла почти столько  же (8,8% студен-
тов), сорокалетняя NPV ниже более чем на половину 
(763 000 долларов).

РИСУНОК 5. Колледжи с низкой долей 
студентов, получающих грант Пелла, 

характеризуются высокими показателями ROI
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ROI высок для колледжей  
с высокой долей студентов,  

выбравших STEM 

Колледжи с  большим процентом студентов, специа-
лизирующихся в  точных науках, технологии, инже-
нерном деле и математике (STEM — science, technology, 
engineering and mathematics), обычно имеют более вы-
сокий ROI, поскольку такая специализация, как пра-
вило, обеспечивает высокие заработки. В первой трети 
колледжей по  доле студентов, выбравших STEM, со-
рокалетняя отдача на  инвестиции в  образование со-
ставляет 992 000 долларов, что  на  170 000 долларов 
выше, чем в колледжах, относящихся к последней тре-
ти по этому показателю (рис. 6).

Необходимо отметить, что  за  данным общим 
выводом также скрывается значительная вариа-
ция. К  высокой отдаче ведут не  все предметные об-
ласти, входящие в  STEM. Например, средние зара-
ботки тех, кто специализировался в  инженерном 
деле, выше, чем тех, кто специализировался в  био-
логии и  науках о  природных ресурсах19. Это может 
объяснить, почему в  Колледже Лафайета, где  боль-
ше 40% студентов специализируется по  STEM, ROI 
составляет 1,4  млн  долларов, тогда как  в  Колледже 
Урсина, где  по  STEM специализируется 42% студен-
тов, ROI составляет 1,1 млн долларов. Примечательно, 
что  в  Колледже Лафайета самой популярной пред-
метной областью является инженерное дело, тогда 
как в Колледже Урсина эта специализация отсутству-
ет — из STEM самой популярной предметной областью 

 19 Carnevale  et  al., The  Economic Value of  College Majors, 2015. 
Группы предметных областей сопоставлены с  разделами 
из базы данных College Scorecard в Приложении А.
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в этом колледже являются природные ресурсы и био-
логия20.

В тех колледжах, которые относятся к первой тре-
ти по доле студентов, специализирующихся в области 
искусств (где таких студентов более 7%), медианная 
NPV равна 890 000 долларов — ниже, чем в тех колле-
джах, которые относятся к последней трети, где в об-
ласти искусств специализируется менее 4% студентов, 
а медианная доходность составляет 973 000 долларов. 
Как и ранее, медианные результаты здесь также скры-
вают широкий диапазон результатов: в Манхэттенском 
колледже Мэримаунт, где более 50% студентов специа-
лизируются в области искусств, NPV равна 760 000 дол-
ларов, тогда как в Беннингтонском колледже, где таких 
студентов 45%, — 530 000 долларов. Вместе с тем в Атлан-
тическом колледже, где нет специализации по искус-
ствам, сорокалетняя NPV составляет 471 000 долларов.

География — это важный фактор ROI

Внешние по отношению к институциональным харак-
теристикам факторы, такие как географическое место-
положение, также играют важную роль при  опре-
делении ROI. Медианное значение показателя ROI 
больше в  колледжах из  тех регионов, где  выше до-
ходы на душу населения, и наоборот21. В штатах Но-

 20 Анализ Центра исследований образования и трудовых ресур-
сов Джорджтаунского университета на основе данных US De-
partment of Education College Scorecard, 2019.

 21 Источником данных о  доходах населения является Бюро 
экономического анализа США. При анализе мы использова-
ли следующее определение географических регионов: Но-
вая Англия (Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Нью-
Гэмпшир и Род-Айленд), Средняя Атлантика (Делавэр, Мэ-
риленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания и  округ 
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вой Англии и  Средней Атлантики заработки выше, 
а  региональный доход на  душу населения составля-
ет примерно 65 000 долларов и более; медианный ROI 
для колледжей этого региона равняется 1,08 млн дол-
ларов и 1,03 млн долларов соответственно. Иначе дела 
обстоят на Юго-Востоке и Юго-Западе, где региональ-
ный доход на душу населения менее 50 000 долларов. 
Для студентов, заканчивающих колледжи свободных 
искусств и наук в этих регионах, медианное значение 
показателя ROI равняется 781 000 долларов и 708 000 
долларов соответственно (рис. 7).

В основном колледжи свободных искусств и наук 
сосредоточены на Востоке, особенно в Новой Англии 
и штатах Средней Атлантики, где доходы выше, чем 
в  большинстве других частей страны. Большинство 
выпускников четырехлетних колледжей, располагаю-
щихся вблизи крупных региональных агломераций, 
обычно устраиваются на  работу в  том  же регионе22. 

Колумбия), Великие озёра (Висконсин, Иллинойс, Индиа-
на, Мичиган и  Огайо), Равнины (Айова, Канзас, Миннесо-
та, Миссури, Небраска, Северная Дакота и Южная Дакота), 
Юго-Восток (Алабама, Арканзас, Виргиния, Западная Вирги-
ния, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Северная 
Каролина, Теннесси, Флорида и Южная Каролина), Юго-За-
пад (Аризона, Нью-Мексико, Оклахома и Техас), Скалистые 
горы (Айдахо, Вайоминг, Колорадо, Монтана и Юта), Даль-
ний Запад (Аляска, Вашингтон, Гавайи, Калифорния, Нева-
да и Орегон). В регионах Скалистые горы и Юго-Запад на-
ходится наименьшее число колледжей свободных искусств 
и наук — три и пять соответственно.

 22 Rothwell, “What Colleges Do for Local Economies,” 2015. В це-
лом только около 42% выпускников колледжей остаются 
в той местности, где расположен их колледж. Но в городах 
эта доля заметно возрастает. Около 70% выпускников колле-
джей, расположенных поблизости от Нью-Йорка, остаются 
в этой агломерации. Более 65% выпускников четырехлетних 
колледжей в Детройте, Хьюстоне, Чикаго, Сан-Хосе и Атлан-
те остаются в этих районах после окончания учебы.
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Именно поэтому расположение колледжа может воз-
действовать на те доходы, которые его выпускники бу-
дут получать в течение жизни (рис. 8).

Расположение может также негативно сказаться 
на некоторых колледжах. В Новой Англии и на Сред-
нем Западе многие из  небольших колледжей сво-
бодных искусств и  наук находятся под  угрозой 

РИСУНОК 7. В колледжах из регионов 
с высокими доходами высокий ROI
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закрытия или уже закрылись из-за снижающейся чис-
ленности населения в традиционном студенческом 
возрасте. Особенно тяжелый удар испытал Вермонт, 
где за последний год закрылось четыре колледжа23. 
Многие из самых сильных колледжей свободных ис-
кусств и наук, таких как Миддлберийский колледж 
в Вермонте, привлекают студентов со всей страны, по-
этому они, хотя и могут находиться в сельской мест-
ности, не так сильно зависят от местной демографии. 
Другие небольшие сельские колледжи свободных ис-
кусств и наук, которые ориентированы на местное на-
селение, могут быть более восприимчивы к демогра-
фическим изменениям. 

Большинство из 10 колледжей свободных искусств 
и наук с самым высоким ROI находятся в Новой Ан-
глии и штатах Средней Атлантики, хотя два из трех 
лидеров расположены в Калифорнии. Все они, за ис-
ключением Виргинского военного института, явля-
ются частными некоммерческими учреждениями24. 
Во всех этих колледжах NPV составляет как минимум 
1,3 млн долларов для студентов через 40 лет после об-
учения, что  превышает медианную отдачу в  доктор-
ских университетах (табл. 1).

Шесть из десяти колледжей с наименьшей отдачей 
от инвестиций в образование находятся на Юго-Восто-
ке, где уровень доходов на душу населения один из са-
мых низких в стране. Тем не менее присутствует неко-
торая вариативность. Три колледжа с самой низкой 
NPV находятся в Новой Англии. Во всех 10 колледжах 
свободных искусств и наук с самой низкой сорокалет-
ней NPV она не превышает 550 000 долларов (табл. 2). 

 23 Carlson, “Lessons from Vermont’s Demographic Crisis,” 2019.
 24 Определению, применяемому в  настоящем исследовании, 

в  США соответствует всего 20 государственных колледжей 
свободных искусств и наук.
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ТАБЛИЦА 1 
Восемь из десяти колледжей свободных искусств 
и наук с самым высоким ROI находятся в штатах 

Восточного побережья

Institution State Type

40-year 
national  

NPV rank
40-year 

NPV

Harvey Mudd College CA Private nonprofit 14 $1,851,000
Washington and Lee 
University

VA Private nonprofit 38 $1,578,000

Claremont McKenna College CA Private nonprofit 43 $1,516,000
College of the Holy Cross MA Private nonprofit 69 $1,421,000
Bucknell University PA Private nonprofit 72 $1,417,000
Lafayette College PA Private nonprofit 74 $1,409,000
Virginia Military Institute VA Public 34 $1,375,000
Bowdoin College ME Private nonprofit 93 $1,350,000
Amherst College MA Private nonprofit 96 $1,343,000
Trinity College CT Private nonprofit 93 $1,335,000

ТАБЛИЦА 2 
Шесть из десяти колледжей свободных искусств и наук 

с самым низким ROI находятся на Юго-Востоке25

Institution State Type

40-year 
national  

NPV rank
40-year 

NPV

Talladega College AL Private nonprofit 4221 $432,000
Allen University SC Private nonprofit 4152 $447,000
East-West University IL Private nonprofit 4097 $456,000
Warren Wilson College NC Private nonprofit 4083 $458,000
College of the Atlantic ME Private nonprofit 4024 $471,000
Rust College MS Private nonprofit 3882 $496,000
Lane College TN Private nonprofit 3755 $514,000
Judson College AL Private nonprofit 3752 $515,000
Bennington College VT Private nonprofit 3659 $530,000
Marlboro College VT Private nonprofit 3585 $543,000

 25 Колледж Мальборо объявил, что он закроется как самостоя-
тельный колледж в конце 2019–2020 учебного года. Он изу-
чает возможность слияния с другим колледжем.
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Заключение

Доля студентов, специализирующихся в предметной 
области свободных искусств и наук, сокращается, по-
скольку больше студентов предпочитают ориенти-
рованные на  карьеру специализации. В  результате 
некоторые небольшие колледжи оказались в кризис-
ном положении. Однако в  целом колледжи свобод-
ных искусств и  наук дают своим выпускникам высо-
кую отдачу на  инвестиции. По  показателю ROI эти 
колледжи занимают третье место среди 14 категорий 
колледжей.

Вместе с  тем высокий уровень ROI характерен 
не для всех этих образовательных учреждений. С од-
ной стороны, в 47 наилучших колледжах свободных 
искусств и  наук дела обстоят очень хорошо — их ме-
дианный ROI сопоставим с  этим показателем в  док-
торских университетах с высокой исследовательской 
активностью. С  другой стороны, в  худших четырех-
летних колледжах свободных наук и  искусств соро-
калетний показатель ROI не  превышает 550 000 дол-
ларов, что ниже среднего уровня всех американских 
колледжей.

На  ROI может оказывать воздействие множество 
факторов — некоторые из  них образовательные учре-
ждения могут контролировать, а другие нет. Напри-
мер, ROI выше в колледжах свободных искусств и наук 
с  высокими показателями окончания, а  также с  не-
большой долей студентов с  низкими доходами. Так-
же имеет значение специализация: в колледжах с вы-
сокой долей выбравших STEM студентов ROI  выше. 
Свою роль играет и географическое положение — по-
скольку в Новой Англии доходы на душу населения 
выше, чем на Юго-Востоке и Юго-Западе, колледжи 
из этого региона имеют самый высокий ROI.
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При оценке долгосрочной отдачи от образования, 
полученного в любом колледже, необходимо тщатель-
но анализировать все факторы, которые могут повли-
ять на ROI.
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Приложение А.  
Данные и методология

Данные исследования взяты из базы College Scorecard 
по состоянию на май 2019 г.26 Включены только те об-
разовательные учреждения, которые сообщили сведе-
ния о реальных ценах, а также заработках через шесть, 
восемь и десять лет после обучения в колледже. 

Чистая приведенная стоимость (NPV) была рассчи-
тана на основе следующего уравнения:

( ) ( )
+

+= = +

= − +
+ +∑ ∑

1

10 11 1

PL H

PL

T T

t t
t t T

Cost EarningNPV
r r

,

где TPL+ ₁ — длительность образовательной программы 
плюс один год, ТH — временной горизонт, а r — ставка 
процента для дисконтирования (2%)27.

Предпосылки
Анализируя базу данных College Scorecard, мы приня-
ли следующие допущения.

Издержки основаны на  реальных ценах, сообщен-
ных каждым образовательным учреждением.

 26 См.:  URL: https://collegescorecard.ed.gov/data/. Некоторые 
колледжи могли быть переименованы, объединены или  за-
крыты после мая 2019 г.

 27 В других исследованиях применяется ставка дисконтирова-
ния от 3 до 5% и выше. Подробнее чистая приведенная стои-
мость и  методология ее расчета обсуждается в  Приложе-
нии А к: Carnevale et al. A First Try at ROI, 2019. 
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Длительность образовательной программы основана 
на том, какие именно программы высшего образова-
ния первой ступени доминируют в колледже, а в слу-
чае сертификатов — уровень учебного заведения.

• Для колледжей, где доминируют бакалаврские про-
граммы, предполагается, что  их длительность со-
ставляет четыре года.

• Для колледжей, преимущественно присуждающих 
степени «младших специалистов», предполагается, 
что  длительность образовательной программы со-
ставляет два года.

• Для образовательных учреждений, преимуществен-
но выдающих сертификаты, предполагается, что 
длительность образовательной программы состав-
ляет два или четыре года в  зависимости от харак-
теристик учреждения. 

Чтобы учесть случаи завершения образовательных 
программ с задержкой, предполагается, что средний 
студент обучался на  один год дольше стандартной 
длительности программы. 

Доходы оцениваются на  основе данных о  меди-
анных заработках через  семь, восемь и  десять лет 
после поступления студентов в каждое образователь-
ное учреждение. Мы  использовали эти данные, что-
бы оценить доходы для  второго, третьего, четверто-
го, пятого, седьмого и девятого годов. Мы допустили, 
что медианные заработки не растут после 10 лет. Дан-
ные о  доходах из  базы College Scorecard включают 
только тех студентов, которые получали федеральную 
финансовую помощь после поступления.

Более подробное описание этой методологии 
см. в Приложении А к: Carnevale et al. A First Try at ROI: 
Ranking 4,500 Colleges (2019).
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Программы классифицированы в  соответствии 
с  группами специализации (majors), которые пере-
числены ниже (таблица А1).

ТАБЛИЦА А1 
Классификация групп специализации

Major group
Carnegie Instructional Program (CIP) 
name

Arts Visual and Performing Arts

Business Business, Management, Marketing, 
and Related Support Services

Humanities and social sciences Area, Cultural Ethnic, Gender, 
and Group Studies

Humanities and social sciences English Language and Literature/Letters

Humanities and social sciences Foreign Languages, Literatures, 
and Linguistics

Humanities and social sciences History

Humanities and social sciences Liberal Arts and Sciences, 
General Studies and Humanities

Humanities and social sciences Multi/lnterdisciplinary Studies

Humanities and social sciences Psychology

Humanities and social sciences Social Sciences

STEM Agriculture, Agriculture Operations, 
and Related Sciences

STEM Architecture and Related Services

STEM Biological and Biomedical Sciences

STEM Computer and Information Sciences 
and Support Services

STEM Engineering

STEM Mathematics and Statistics

STEM Natural Resources and Conservation

STEM Physical Sciences
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Приложение В. 
Лучшие колледжи свободных искусств и наук

Перечисленные в  таблице ниже колледжи соответ-
ствуют списку элитарных колледжей («самых кон-
курентоспособных») из  издания Barron’s Profiles 
of  American Colleges. Кроме того, они  распределены 
по категориям в соответствии с Классификацией Кар-
неги («Бакалаврские колледжи: искусства и науки»).28

Institution State

Amherst College MA
Barnard College NY
Bennington College VT
Bowdoin College ME
Bryn Mawr College PA
Bucknell Unrversity PA
Carleton College MN
Centre College KY
Claremont McKenna College CA
Cotoy College ME
Colgate University NY
College of the Holy Cross MA
Colorado College CO
Connecticut College CT

 28 NPV для Хиллсдейлского колледжа не может быть рассчита-
на, потому что он не сообщил данные об издержках и дохо-
дах своих студентов в US Department of Education for the Col-
lege Scorecard.

Приложение В. Лучшие колледжи
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Institution State

Davidson College INC
Dickinson College PA
Franklin and Marshall College PA
Gettysburg College PA
Grinnell College IA
Hamilton College NY
Hampshire College MA
Harvey Mudd College CA
Haverford College PA
Hillsdale College* MI
Kenyon College OH
Lafayette College PA
Lewis b Clark College OR
Macalester College MN
Middlebury College VR
Mount Holyoke College MA
Oberlin College OH
Occidental College CA
Pomona College CA
Reed College OR
Sarah Lawrence College NY
Skidmore College NY
Smith College MA
St. John's College at Annapolis MD
Swarthmore College PA
Union College NY
University of Richmond VA
Vassar College NY
Washington and Lee University VA
Wellesley College MA
Wesleyan University CT
Wheaton College IL
Whitman College WA
Williams College MA
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Приложение С. 
Ранжирование колледжей свободных 

искусств и наук по отношению к другим 
американским образовательным 

учреждениям

Ниже представлен список из  210 колледжей свобод-
ных искусств и наук, которые проанализированы в со-
ответствии с  предоставленными ими данными. Эти 
образовательные учреждения относятся к  категории 
«Бакалаврские колледжи: искусства и  науки» в  со-
ответствии с  Классификацией Карнеги учреждений 
высшего образования. Колледжи указываются только 
в том случае, когда их данные о реальных ценах и до-
ходах студентов после шести, семи и десяти лет после 
обучения присутствуют в базе College Scorecard. Ран-
жирование в этом Приложении приводится по отно-
шению к  4529  образовательным учреждениям США, 
для которых доступны данные.

Приложение С. Ранжирование колледжей
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Приложение D. 
Сравнение 210 колледжей 

свободных искусств и наук

В представленном ниже списке 210 колледжей свобод-
ных искусств и наук, которые были проанализирова-
ны в этом докладе, ранжируются между собой.

Приложение D. Сравнение 210 колледжей
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Типология американских liberal arts 
вузов и полемика по вопросу 

внедрения модели либерального 
образования в России

Филипп Федчин

Федчин ФилиПП ВладиМирович (fedchin@yahoo.com),  
преподаватель факультета свободных искусств и  наук 
СПбГУ.

В рамках настоящего исследования предпринята попыт-
ка представить типологию американских вузов, реали-
зующих сегодня образовательную модель Liberal Arts. Ос-
новной части был предпослан выборочный обзор ли-
тературы по  данной проблеме с  обсуждением наиболее 
острых и  неоднозначных вопросов по  внедрению моде-
ли свободных искусств и наук в России. 

Ключевые слова: типология американских вузов liberal 
arts, историография liberal arts

Обзор литературы в России: полемика

Обзор русскоязычной литературы, посвященной со-
временной образовательной модели свободных ис-
кусств и наук, вынужденно краток, поскольку и работ 
на эту тему мало. Можно начать с ряда подготовлен-
ных на факультете свободных искусств и наук СПбГУ 
публикаций, включая сборник «Свободные искусства 
и науки на современном этапе. Опыт США и Европы 
в контексте российского образования» (Беккер и Фед-
чин 2014), где  особую ценность представляла ориги-
нальная статья вице-президента Бард-колледжа Джо-

Типология американских Liberal 
Arts вузов
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натана Беккера «Что  такое образование по  модели 
свободных искусств и наук… и чем оно не является».

Однако более значимой публикацией по проблеме 
внедрения модели свободных искусств и  наук в  рос-
сийской высшей школе стал четвертый номер жур-
нала «Вопросы образования» за  2015  г., приглашен-
ным редактором которого стал тот же проф. Беккер. 
Опираясь на  свой предшествующий текст, автор на-
писал большую статью, развернуто представляющую 
модель свободных искусств и наук. Что здесь важно 
подчеркнуть, профессор Беккер не  просто описыва-
ет теоретические принципы либерального образова-
ния, но, основываясь на  многолетнем практическом 
опыте работы в  контексте российской высшей шко-
лы, одновременно раскрывает трудности и формиру-
ет конкретные практические рекомендации для  вне-
дрения модели.

Эксперты ВШЭ в области образования предоставили 
площадку своего главного журнала для ее обсуждения1, 
хотя одновременно сами выступили весьма критиче-
ски. В номере опубликована статья научных сотруд-
ников Института гуманитарных историко-теоретиче-
ских исследований Юлии Ивановой и Павла Соколова 
«Перспективы развития образования по модели сво-
бодных искусств и наук в России». Авторы приводят 
достаточно развернутую аргументацию, подробно раз-
бирая доводы сторонников и противников модели сво-
бодных искусств и наук, но приходят к весьма неутеши-
тельным выводам относительно перспектив внедрения 
этой модели в России (Иванова и Соколов 2015). 

 1 В номере (см. ссылку выше) опубликованы, помимо статьи 
проф. Беккера и  его коллег из  Бард-колледжа Пег Пиплс 
и  Дэвида Шайна, еще и  интервью президента Бард-колле-
джа Леона Ботстайна, а также статья декана факультета сво-
бодных искусств и наук Алексея Кудрина.
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Рассмотрим ряд основных тезисов статьи, посколь-
ку они ярко демонстрируют, почему реализация Liberal 
Arts в России встречает такое сопротивление. Во-пер-
вых, оставим в стороне излишне резкую критику преуве-
личенных, с точки зрения Ивановой и Соколова, пре-
тензий сторонников модели свободных искусств и наук 
на глобальную роль образования по модели Liberal Arts 
and Sciences. Авторы даже утверждают, что сторонни-
ки модели Liberal Arts and Sciences связывают с ней 
тектонические сдвиги в системе науки и образования, 
как «пересмотр аристотелевской системы категорий». 
Источник цитаты не упомянут, и тезис звучит действи-
тельно обескураживающе. Однако в связи с обсуждени-
ем российского контекста в самом широком культурном 
смысле можно процитировать статью С. С. Аверинцева 
«Христианский аристотелизм как внутренняя форма 
западной традиции и проблемы современной России» 
в сборнике «Риторика и истоки европейской культур-
ной традиции»: «...Встреча с Аристотелем [в России] 
так и не произошла. <…> Аристотель не прочитан обра-
зованным обществом России до сих пор. Человек Запа-
да может никогда не читать Аристотеля; может никогда 
не слышать этого имени; может считать себя убежден-
ным противником всего, что связано с этим именем. 
И все же он в некотором смысле является „аристоте-
лианцем“, ибо влияние аристотелианской схоластики 
за столетия определило слишком многое, вплоть до бес-
сознательно употребляемых лексических оборотов. По-
этому человек современности хорошо сделает, если 
чаще будет думать об аристотелизме как внутренней 
форме западной цивилизации» (Аверинцев 1996, 329). 
Конечно, Аверинцев мыслит в самых общих историко-
философских категориях, но за тезисом о недостатке 
риторической аристотелианской культуры стоит важ-
ное наблюдение, которое вполне может найти приме-
нение и в контексте разговора о системе российского 
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образования. Аверинцев здесь, вероятно, имеет в виду 
специфические акценты, которые в случае с отечествен-
ной традицией отодвигают схоластическую культуру 
диспута и навыка убеждать на культурную периферию. 
Надо отметить, что здесь идеи Аверинцева вполне со-
гласуются с концепцией формирования модели Libe-
ral Arts and Sciences, развиваемой в одной из популяр-
ных книг — исторических обзоров модели Liberal Arts 
Брюса Кимбелла (Kimball 1986).

Иванова и Соколов резюмируют свою статью че-
тырьмя аргументами против внедрения Liberal Arts 
в России. Аргумент первый:  Liberal Arts очень дорогая 
и сугубо элитарная модель образования, не подходя-
щая для массового университета: «непроясненность от-
ношения массовый/элитный университет, связанная с не-
изживаемым, но внутренне противоречивым стремлением 
каждого университета иметь как можно больше студен-
тов и оставаться при этом „элитным“» (Иванова и Со-
колов 2015, 89).

Разнообразие современной модели Liberal Arts 
and Sciences охватывает отнюдь не только элитные 
вузы, доступные лишь выходцам из состоятельных сло-
ев общества, но позволяет в большой степени вовлекать 
в образование те общественные слои, которые исто-
рически оказались дискриминированы. Одно из важ-
ных качеств, которое присуще данной образователь-
ной модели, — большая роль благотворительности, 
когда состоятельные слои общества обеспечивают до-
ступ к качественному образованию талантливым сту-
дентам из других социальных страт. Это происходит, 
в частности, за счет принципа так называемого слепо-
го приема (blind admission), который сегодня для гра-
ждан США реализован примерно в 50 вузах (для ино-
странных студентов, увы, только в четырех вузах)2. 

 2 “Colleges with Need-Blind Admission for U.S. Students”. 2018.
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Речь идет о ситуации, когда между приемной комис-
сией (admission office) и комиссией по финансовой по-
мощи (financial aid office) возведена воображаемая стена, 
и все решения о приеме конкретного студента прини-
маются безотносительно благосостояния семьи. После 
того как студентов проинформировали о приеме, ре-
шается вопрос об уровне финансовой помощи на ос-
новании представленных студентом сведений о соб-
ственных доходах и доходах родителей. Примерно 
в половине из указанных в списке 100 вузов с blind ad-
mission продемонстрированные американскими сту-
дентами финансовые потребности покрываются пол-
ностью (то есть студентам не нужно брать кредитов 
на обучение, все расходы компенсируются). Таким об-
разом, люди из состоятельных семей, будучи уже при-
нятыми в университет, вынуждены платить за свое об-
разование, а дети из бедных семей получают полную 
поддержку. Эта система более справедлива по сравне-
нию с той ситуацией, когда дети из самых состоятель-
ных семей могут спокойно получать полную финансо-
вую поддержку государства, сдав на соответствующие 
баллы ЕГЭ или успешно выиграв олимпиаду. 

Конечно, несмотря на  приведенные аргументы 
о том, что в liberal arts colleges обучается отнюдь не толь-
ко состоятельная элита, расходы, которые требуются 
для построения классического residential liberal arts col-
lege, действительно очень высокие. Но над решением 
этой проблемы сохранения самых важных достоинств 
модели Liberal Arts and Sciences при меньших расхо-
дах работают очень многие и разнообразные амери-
канские вузы «второго ряда», так же как и целый ряд 
вузов в других регионах мира.

Аргумент второй: модель Liberal Arts импортиру-
ется из США и в ходе этого импорта намеренно ухуд-
шается: «систематическое и принципиальное исключение 
рефлексии (при декларируемом ее наличии) о различии об-
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разовательного и культурного опыта «стран-экспортеров» 
и  „импортеров“ LA, что  нередко приводит к  „открытию 
Америк“ и  ухудшающему отбору образовательных нова-
ций» (там же, 89).

Данный тезис обескураживает, поскольку «ухуд-
шающийся отбор» связан отнюдь не с желанием аме-
риканских партнеров помочь в  воспроизведении ка-
кого-то второсортного варианта Liberal Arts, а в том, 
что  попытка полноценного, даже единичного вне-
дрения модели часто встречается с достаточно агрес-
сивной реакцией и  противодействием чиновников 
разных уровней. Созданная уже почти 20 лет назад 
программа «Свободные искусства и науки» СПбГУ вы-
нуждена существовать под  шапкой гораздо более уз-
кого дисциплинарного названия «Искусства и  гума-
нитарные науки» внутри раздела «Искусствоведение» 
блока «Культура и искусство» с соответствующим на-
бором ЕГЭ и  ограничением потенциального контин-
гента абитуриентов. Уже была упомянута еще одна 
относительно недавняя «инновация» Министерства 
образования — уничтожение многопрофильного ба-
калавриата. В итоге majors (профили подготовки) пе-
реведены в  статус minors (предметная область), так 
что квалификационные работы бакалавров существу-
ют не в рамках профилей, а в рамках всего направле-
ния подготовки с его намеренно суженным по смыс-
лу дисциплинарным полем.

Аргумент третий: Liberal Arts — это бессодержатель-
ная неолиберальная рыночная идеологема в красивой 
риторической маркетинговой упаковке, обманываю-
щей потребителя: «чрезмерный удельный вес риторики 
и примат неолиберальной идеологемы рынка труда, делаю-
щей содержание производимого в университете образования 
фатально зависимым от  гетерономных факторов (кон-
курентоспособность, квантифицируемость, востребован-
ность среди потребителей и т. д.)» (там же, 89).
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Слишком просто обвинить во всех грехах неолибе-
ралов. При этом в начале текста Иванова и Соколов 
одобрительно цитируют социологическое исследование 
Ричарда Херша “Intentions and Perceptions: A National 
Survey of Public Attitudes toward Liberal Arts Education” 
(Hersh 1997), где главная претензия американцев к li-
beral arts colleges, выявленная социологами, напротив, 
в том, что они недостаточно ориентированы на рынок. 
Херш акцентирует внимание на колледжах, испытываю-
щих проблемы с набором студентов и финансировани-
ем. Любопытно, что критика модели Liberal Arts как ли-
шенной связи с рынком звучит уже начиная с последней 
трети XIX в.3 Аргумент воспроизводит давнюю оппози-
цию: исследовательский университет — residential col-
lege. Она происходит из ситуации, когда созданные 
по немецкой модели исследовательские школы вроде 
Johns Hopkins University не имели своего бакалавриата. 
Если мы обратимся к опыту подавляющего большин-
ства лидирующих residential liberal arts colleges из списка 
National Liberal Arts Colleges (см. ниже), то выяснится, 
что их выпускники весьма востребованы у работодате-
лей. Тем более ясно, что выпускники таких колледжей, 
как Harvard College, Yale College, Princeton College, вос-
требованы на рынке труда. Отождествление бакалавр-
ских программ этих самых известных в мире универси-
тетов с моделью Liberal Arts and Sciences — не натяжка 
российских поклонников этой модели, а признанное 
общее место. Итак, по мысли Ивановой и Соколова, лю-
бые попытки воспроизвести модель на российской поч-

 3 По сути дела, опровержению этого тезиса посвящена опуб-
ликованная в  настоящем издании статья Карневала, Чеа 
и  Верфа, хотя там тоже применяется близкий и  весьма уз-
кий подход, опирающийся на  понимание модели Liberal 
Arts как  относящейся исключительно к  выделенной в  рам-
ках классификации Карнеги категории «бакалаврского кол-
леджа свободных искусств и наук».
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ве, видимо, обречены на то, чтобы перенимать только 
негативные стороны как элитных, так и, напротив, са-
мых скромных американских колледжей. 

Аргумент четвертый: Liberal Arts в российском кон-
тексте — еще одно порождение административного 
«восторга», когда разрушаются традиционные цен-
ности системы образования: «некритическое принятие 
мифологии „рациональной бюрократии“ и вера во всесилие 
менеджериальных и  административных способов рефор-
мирования университета, причем реформирования весь-
ма радикального (искоренение базовых антропологических 
установок, формирование средствами liberal education гра-
жданского общества)» (там же, 89).

Завуалированное неприятие дискуссии о роли гра-
жданского общества сочетается здесь с  весьма рас-
пространенной идеализацией наследия советского об-
разования, скрывающегося за  выражением «базовые 
антропологические установки». В сочетании с крити-
кой гетерогенности и квантифицируемости предыду-
щего аргумента можно предположить, что речь идет, 
на самом деле, о попытке защитить размывание тра-
диционных дисциплинарных программ в  образова-
нии, таких как, например, классическая филология. 
Парадокс в  том, что  авторы должны прекрасно по-
нимать: логика современного развития образования, 
с его часто гипертрофированной ориентацией на ры-
нок, как раз и делает Liberal Arts реальным выходом 
из  этой ситуации. Чаще всего именно внутри liberal 
arts colleges в США удается сохранять большое количе-
ство традиционных гуманитарных программ.

Остальные тексты этого номера также интересны 
с точки зрения анализа отдельных аспектов образова-
тельной модели, и прежде всего методик преподавания. 
За прошедшие с момента издания номера годы в том же 
журнале появился еще ряд текстов, посвященных ин-
тересующей нас тематике. Во-первых, стоит упомянуть 
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статью одного из инициаторов проекта liberal-arts.eu, 
а теперь руководителя учебного офиса Школы перспек-
тивных исследований ТГУ Даниеля Контовски о Вагнер- 
колледже как специфическом примере реализации Li-
beral Arts в Европе. В статье также содержится доста-
точно подробная библиография по Liberal Arts (Кон-
товски 2016). В 2017 г. вышла статья преподавателей 
из Уральского государственного экономического уни-
верситета в Екатеринбурге о преподавании филосо-
фии с использованием методик Liberal Arts (Воробьева 
и Кочухова 2017). Она примечательна как знак расши-
рения интереса к этой модели в региональных вузах, 
и, что радует, этот интерес сохраняется, поскольку в на-
стоящее издание вошел текст тех же авторов, который 
является логичным развитием той же тематики.

В номерах журнала «Высшее образование» за 2020 г. 
тема либерального образования нашла свое продол-
жение — Виталий Куренной публикует большой двух-
частный  текст, посвященный философии либераль-
ного образования (Куренной 2020a, Куренной 2020b). 
Один из главных тезисов таков: философские осно-
вания либерального образования восходят к идеям 
Гумбольдта и ряда других немецких мыслителей ру-
бежа XVIII–XIX вв., и осознание этого факта необхо-
димо для правильной оценки современной ситуации. 
При этом опыт американской традиции Liberal Arts 
and Sciences Куренной сужает, связывая его исклю-
чительно с «престижным и дорогим сегментом аме-
риканского рынка образования» (Куренной 2020a, 9), 
одновременно обнаруживая «ряд базовых понятий ли-
беральной модели образования» в российском педа-
гогическом дискурсе (Куренной 2020a, 9). Куренной 
несколько раз цитирует упоминавшуюся выше статью 
Джонатана Беккера 2015 г., чтобы найти недостаточно 
артикулированные, по его мнению, параллели с идея-
ми классиков немецкой традиции (там же, 24).

LO_LA.indb   173 07.12.2020   14:28:58



174

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  М О Д Е Л Ь . . .  И С К У С С Т В  И  Н А У К

Анализ идей Гумбольдта и  Шлейермахера, лежа-
щих в  основании традиции исследовательского уни-
верситета и, шире, философии либерального обра-
зования, можно только приветствовать, но очевидна 
здесь и  проблема — прежде всего, в  непроясненной 
связи философии и теории либерального образования 
с практиками его реализации.

О том, насколько в современном российском кон-
тексте актуальна проблематика либерального обра-
зования, может свидетельствовать эмоциональная 
реакция на текст Куренного известного российско-
го социолога Александра Бикбова, опубликованная 
в разделе дискуссия уже в третьем номере журнала 
за 2020 г. (Бикбов 2020, и см. ответ Куренного там же 
(Куренной 2020c)). Обвинения в нецитировании, вы-
двигаемые Бикбовым, на наш непросвещенный взгляд, 
выглядят несостоятельными, но гораздо интереснее 
полемика социолога и философа по поводу судьбы 
идеи личности уже в советской традиции. По сути дела, 
Бикбов говорит о недостаточной чувствительности фи-
лософа к тем искажениям, которые претерпевают идеи 
либерального образования в практиках советского по-
литико-образовательного дискурса.

В том то и дело, что наследие Гумбольдта повлия-
ло радикальным образом на американское образова-
ние уже в XIX в., и именно с трансформацией Гар-
варда в  исследовательский университет, которые 
реализовывал Чарльз Эллиот в 1870-е, связана и пер-
вая в американском высшем образовании реализация 
принципа индивидуального учебного плана (см. Ким-
балл 2010, 312–315). Претензия Куренного к современ-
ному американскому автору (Куренной,  2020a,  11), 
который об этой роли немецкой университетской тра-
диции не говорит, совершенно обоснована, но думает-
ся, что некорректно имплицитное сопоставление та-
ких системных в практическом плане процессов, как, 

LO_LA.indb   174 07.12.2020   14:28:58



175

т и П о л о Г и я  а М е р и к а н с к и х  l i b e r a l  a r t s  в у з о в

например, повсеместное внедрение принципа электи-
вов, с разбросанным «в дисперсном виде» в «советском 
педагогическом дискурсе»… «базовым понятиям либе-
рального образования» (там же, 9).

Литература по истории либерального 
образования в США

Настоящий краткий обзор работ, связанных с  совре-
менным состоянием образовательной модели сво-
бодных искусств и  наук, неизбежно носит ограни-
ченный и  субъективный характер. Историографию 
работ, посвященных современному liberal arts educa-
tion, в силу того, что эта образовательная модель до-
минирует в США и только относительно недавно ста-
ла получать распространение в других регионах мира, 
довольно трудно отделить от  историографии работ 
об американском образовании в целом. Естественно, 
что  последняя сфера чрезвычайно обширна. В  каче-
стве библиографического издания по литературе об ис-
тории американского образования до середины 1973 г. 
можно порекомендовать монументальный библиогра-
фический справочник Юргена Хербста “The  History 
of  American Education” (Herbst  1973). Если говорить 
о  самых общих исторических обзорах, то  здесь са-
мыми авторитетными изданиями являются две рабо-
ты — книга 1962 г. (второе издание 1990 г.) Фредерика 
Рудольфа “The American College and University: A Histo-
ry” (Rudolph 1990) и, наконец, работа Джона Р. Телина 

“A History of American Higher Education” (Thelin 2011). 
В этой общеисторической литературе, посвящен-

ной высшему образованию в США, акцент часто де-
лается именно на роли liberal arts. Именно таковы 
рассуждения в «Истории американского высшего об-
разования: обучение и культура от основания до II ми-
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ровой войны» Роджера Л. Гейгера, где автор утвержда-
ет, что система американского высшего образования 
сохранила и  укрепила традицию либерального об-
разования как фундаментальный атрибут обучения 
в колледже для всех студентов, а не только для элиты 
(Geiger 2015). Гейгер выделяет три противоборствую-
щие цели образования: знание, карьера и культура, — 
которые могут служить ориентирами в рамках обра-
зовательной модели Liberal Arts and Science.

Если в своей книге Гейгер доходит только до Вто-
рой мировой войны, а в издании Телина 2011 г. повест-
вование включает первое десятилетие XXI в., то толь-
ко что  вышедшее переиздание дополнено главой 
про  прошедшие восемь лет и  обновленной историо-
графией (Thelin 2019).

Одним из известных авторов, чьи работы посвя-
щены уже собственно истории традиции свободных 
искусств и наук и которые достаточно широко цити-
руются и используются сегодня, является Брюс Ким-
балл, книга которого «Ораторы и философы. История 
идеи либерального образования», впервые вышедшая 
в 1986 г. (Kimball 1986) и переизданная в 1995 г. (Kim-
ball 1995), являет собой пример исторического обзо-
ра традиции рассматриваемой модели на основе вы-
деления двух противоположных и  одновременно 
взаимо зависимых концепций образования, связанных 
с традициями риторики и философии. В этой книге 
Кимбалл формирует типологию идеалов либерально-
го образования, основаниями которой служат класси-
ческие исторические оппозиции/споры: между фило-
софами и риторами в классической античности, споры 
разных наук за главенство в учебном плане средневеко-
вого университета, знаменитая битва книг в эпоху Про-
свещения, романтическая борьба индивидуума и обще-
ства, спор XIX столетия между наукой и традиционной 
культурой и, наконец, современное противостояние 
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между обучением, ориентированным на процесс, и же-
ланием привить ценности и понимание Великих книг. 
При всей полезности общего исторического взгляда 
на развитие принципов образования самое продуктив-
ное в труде Кимбалла — те главы, которые посвящены 
развитию идеи и практик в образовании в США.

В 1993 г. выходит сборник “The European and Ame-
rican University”, где по главам содержатся обзоры на-
циональных или региональных образовательных тра-
диций. Большой интерес для нас представляет глава, 
написанная Шелдоном Ротблаттом “The limbs of osi-
ris: liberal education in the English-speaking world” (Roth-
blatt, Wittrock 1993, 19–73). Представляя либеральное 
образование как «центральную черту высшего обра-
зования в Великобритании и США», Ротблатт рисует 
хотя и краткую, но емкую картину развития идей li-
beral education, начиная с Древней Греции и заканчи-
вая современными англо-саксонскими университета-
ми. При этом он концентрируется на идее сохранения 
и развития целостной индивидуальности. 

Логичным продолжением работы Кимбалла ста-
ла антология “The Liberal Arts Tradition. A  Documen-
tary History” (Kimball 2010), где  собраны фрагменты 
наиболее важных текстов интеллектуальной тради-
ции, ведущей к  современной системе свободных ис-
кусств и наук, начиная от текстов Платона и завершая 
современными работами, включая и  самого автора. 
Фрагменты текстов внутри данной антологии подо-
браны в целом по хронологическому принципу, с вы-
делением основных этапов развития традиции обра-
зования по  модели свободных искусств и  наук. Как 
уже упоминалось, в  качестве недостатка данной ан-
тологии можно назвать игнорирование того влияние, 
которое на трансформацию американского универси-
тета в  XIX  в. оказала европейская континентальная, 
прежде всего немецкая, традиция.
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Спор о том, какой колледж лучше — классический 
отдельный residential college, где все сконцентрирова-
но на бакалаврской программе, или university college, 
где студентам уже в первые годы предоставляются 
разнообразные возможности большой институции, — 
не прекращается никогда и начался уже в середине XIX в. 
с созданием больших исследовательских университетов.

Дэвид Бренеман в своей статье 1990 г. (Breneman 1990) 
и книге 1994 г. (Breneman 1994) уверен, что именно не-
большой (800–1800 студентов) residential частный кол-
ледж — идеальная реализация liberal arts college. Он опи-
рается на понимание идеальной модели колледжа, 
акцентируя, однако, внимание на существовании аль-
тернативной интерпретации классического колледжа 
как неотъемлемой части исследовательского универси-
тета, представленной, например, в труде бывшего де-
кана Гарварда Генри Розовски «Университет. Руковод-
ство пользователя» (Rosovsky 1991).

Вопросы о роли преподавателей в liberal arts колле-
дже, естественно, так или иначе затрагиваются прак-
тически во всех работах, посвященных таким учебным 
заведениям, но есть и книги, где этому сюжету уделяет-
ся особое внимание. Так, Генри Розовски в своей кни-
ге одну из трех основных глав посвятил как раз роли 
преподавателей. Он анализирует преимущества и не-
достатки этой профессии, довольно подробно раз-
бирает диапазон существующих контрактов — от вре-
менных позиций adjunct professors до системы tenure 
(постоянный контракт) и, наконец, привилегирован-
ных условий профессоров — академических звезд. Ро-
зовски утверждает баланс всех этих возможностей, где, 
однако, постоянный контракт (tenure) является опре-
деляющим элементом устройства отдельного liberal 
arts college, гарантирующим и гибкость, и стабильность. 

Интересный анализ сложностей, которые испыты-
вают сегодня преподаватели в liberal arts college, вхо-
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дя в студенческую аудиторию, представлен в книге 
Майкла Берубе “What’s Liberal about the Liberal Arts? 
Classroom Politics and “Bias” in Higher Education” (Be-
rube 2006). В отличие от Розовски, Берубе интересует 
феномен обсуждений в классе как публичной и потен-
циально политической дискуссии. В этом смысле опыт, 
который студенты могут получить в таких обсуждени-
ях, действительно в состоянии способствовать их гра-
жданской и политической зрелости и ответственности. 
Берубе прекрасно осознает всю неоднозначность этой 
ситуации и высказывает критику существующих экс-
цессов политкорректности, не уходя, однако, в другую 
крайность, которая связана с консервативным отрица-
нием возможности такой classroom politics.

Не так давно вышел труд Ларри Гербера, посвящен-
ный развитию преподавательского самоуправления 
в Американском университете (Gerber 2014). Соглас-
но анализу Гербера система самоуправления начала 
формироваться по-настоящему начиная с 20-х гг. XX в., 
и к 40-м гг. возник некоторый консенсус, связанный 
с ролью преподавателей в управлении вузом. Начиная 
с середины 70-х гг. этот консенсус стал подвергаться 
эрозии и на настоящий момент находится под угрозой.

Одна из наиболее актуальных для нашего исследо-
вания тем в историографии Liberal Arts — судьба libe-
ral arts college в государственном (public) университете. 
Общим местом даже для  американской литературы 
является, скорее, противопоставление больших и мас-
совых университетов, располагающихся в крупных го-
родах и финансируемых в своей значительной части 
из бюджетов отдельных штатов и городов, и частных 
элитарных residential колледжей свободных искусств 
и наук. Однако такой упрощенный взгляд на модель 
Liberal Arts, конечно, не  отражает всего разнообра-
зия реальной ситуации. Из  последней литературы 
на  эту тему стоит выделить сборник под  редакцией 
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Гордона Хатнера и Фейзала Г. Мохамеда “A New Deal 
for  the  Humanities. Liberal Arts and  the  Future of  Pub-
lic Higher Education” (Geiger  et  al. 2015), со  статьями 
целого ряда известных авторов, в  частности Гейге-
ра и Ротблатта, где дается широкая картина вызовов, 
с которыми сталкивается самая массовая часть образо-
вательной модели свободных искусств и наук.

Важный документ, который дает общее, но показа-
тельное определение honors программ, составлен ас-
социацией таких программ — так называемой National 
Collegiate Honors Council4. Там выделяются следующие 
критерии, важные для отнесения программы к чис-
лу honors: исследования и творчество (глубокое обуче-
ние), широта образования и исследование актуальных 
проблем, воспитание лидерских качеств и служение 
обществу, обучение на основе экспериментов, каче-
ство студенческого коллектива5. Среди исследований, 
где преимущества honors colleges в больших государ-
ственных вузах раскрываются достаточно убедительно, 
можно отметить книгу Франка Бруни “Where You Go is 
Not Who You’ll Be: An Antidote to the College Admissions 
Mania” (Bruni 2015a). Небольшая статья того же автора 
в The New York Times воспроизводит ряд главных аргу-
ментов на конкретных примерах (Bruni 2015b).

Важно, что  именно модель honors college стала 
востребована как  способ внедрения модели свобод-
ных искусств и наук в образовательные системы дру-
гих регионов мира. Традиционное восприятие кол-
леджа свободных искусств и наук связано с его ролью 
в переходе во взрослую жизнь как первого этапа уни-
верситетского образования, которое решает общеоб-
разовательные задачи и  приобщает студентов к  ис-
следовательским задачам graduate programs. Такое 

 4 “Definition of Honors Education NCHC Board of Directors” 2013.
 5 “College Value: Public Honors vs. Private Elites” 2012.
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понимание места колледжа в системе образования от-
личает американскую систему от  европейской, кото-
рая изначально ориентирована на раннюю специали-
зацию и на завершение общего образования в школе. 
На протяжении XX в. существовало несколько попы-
ток сместить границу между школой и вузом в одну 
или  другую сторону. Именно о  такого рода попыт-
ке рассказывается в книге 2001 г. Харольда Векслера 
“Access to Success in the Urban High School: The Middle 
College Movement” (Wechsler 2001). Идея Middle Col-
lege призвана была уменьшить для многих непреодо-
лимый барьер между школой и колледжем, облегчив 
его преодоление в рамках одной институции. 

Современное движение High School — Early Col-
lege, инициированное Бард-колледжем, основывается 
на  противоположной идее — дать возможность силь-
ным и по-настоящему мотивированным школьникам 
преодолеть первые два года колледжа одновремен-
но с  окончанием школы. Базовые установки, связан-
ные с этим новым феноменом в американских школах, 
убедительно раскрыты в книге президента Бард-кол-
леджа Леона Ботстайна “Jefferson’s Children: Educati-
on and The Promise of American Culture” (Botstein 1997).

Феномен распространения программ Liberal Arts 
за пределами США в последние десятилетия привлека-
ет некоторое внимание исследователей, хотя специаль-
ных трудов, посвященных этому, не так много. Здесь 
стоит отметить изданный под редакцией Патти Мак-
гилл-Петерсон издательством Routledge в 2012 г. сбор-
ник Confronting Challenges to the Liberal Arts Curriculum: 
Perspectives of Developing and Transitional Countries (Pe-
terson 2012). В сборник вошли статьи, представляющие 
ситуацию с образовательными экспериментами по вне-
дрению модели свободных искусств и наук в Китае, 
Индии, Мексике, Пакистане, Польше, Южной Афри-
ке, Турции и России. Хотя за последние годы во мно-
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гих из этих регионов шло очень интенсивное разви-
тие таких проектов и с этой точки зрения сборник уже 
несколько устарел, тем не менее он до сих пор пред-
ставляет интерес, поскольку дает понятие об общем 
контексте появления liberal arts инициатив в перечис-
ленных странах, причем не только на уровне высшего 
образования, но и на уровне школы.

Более актуальную картину современных попыток 
внедрения модели свободных искусств и наук за пре-
делами США, правда, ограничиваясь Китаем, Сингапу-
ром, Индией, Нидерландами и Германией, представил 
изданный Palgrave Macmillan в 2016 г. сборник Experi-
ences in Liberal Arts and Science Education from America, 
Europe, and Asia (Kirby and Van Der Wende 2016). 

Специфика образовательных программ, 
реализующих модель свободных 
искусств и наук, и перспективы 

ее дальнейшего развития

Для  определения специфики образовательных про-
грамм, реализующих модель свободных искусств 
и наук, следует обратить внимание на тот факт, что, 
несмотря на  предысторию в  контексте европейской 
культуры, эта модель в ее современной форме получи-
ла развитие и повсеместное распространение в Соеди-
ненных Штатах Америки и только начиная с 90-х гг. 
XX  столетия стала в  виде отдельных экспериментов 
внедряться в других регионах мира.

Повсеместный характер распространение модели 
привел к тому, что в США часто всю систему образова-
ния идентифицируют с образованием по модели сво-
бодных искусств и наук или просто либеральным об-
разованием. Речь идет о присутствии характеристик 
модели свободных искусств и наук практически во всех 
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высших учебных заведениях США. Это связано с тем, 
что высшее образование в США началось именно с ряда 
liberal arts colleges, таких как Гарвард и Йель, и затем 
на их пример ориентировалось в той или иной степени 
большинство возникавших позже учебных заведений.

Несмотря на те трудности, которые сегодня испы-
тывают некоторые классические residential liberal arts 
colleges, в целом можно утверждать, что благодаря 
гибкости и адаптивности модель демонстрирует свою 
чрезвычайную успешность. Повсеместно встречающие-
ся сегодня предсказания о скорой смерти традицион-
ного вуза под давлением новых форм онлайн-обуче-
ния никак не коснутся классических интерактивных 
занятий в небольшой группе с обсуждением первоис-
точников и внимательным разбором задач и проблем, 
поскольку это по-прежнему самая эффективная фор-
ма обучения и самообучения студентов.

Типология liberal arts вузов США

I. Первый и  классический тип реализации модели 
свободных искусств и наук — программа бакалавриата 
в некоммерческом колледже свободных искусств и наук, 
который находится чаще всего в сельской местности 
или в пригороде.

В рамках самого известного в США онлайн-ресур-
са, который публикует ежегодные рейтинги образо-
вательных учебных заведений, — US World & News Re-
port, — есть отдельная категория National Liberal Arts 
Colleges6, куда входит 233 колледжа. Из них только 20 — 
public schools (сюда входят военные учебные заведения 

 6 URL: https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-li-
beral-arts-colleges ( здесь и ниже в ссылках на этот ресурс дата 
обращения: 01.12.2018).
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(service schools), которые можно выделить в отдельную 
субкатегорию), а все остальные — частные и, что очень 
важно подчеркнуть, некоммерческие заведения, то есть 
они не преследуют цели получения дохода и всегда ре-
инвестируют полученный доход (nonprofit). Вообще-то, 
в рейтинге есть отдельная категория частных заведений, 
получающих доход (private, proprietary), но их статус 
в рамках образовательной системы достаточно низкий, 
и их мы в нашей типологии не рассматриваем.

Помимо National Liberal Arts Colleges существует 
еще специальная категория Regional Liberal Arts Col-
leges, которая делится на четыре части по регионам:

• Best Regional Colleges North Rankings (56 колледжей, 
из них 21 — public и 29 — частные, некоммерческие; 
36 — в сельской местности или в пригороде)7;

• Best Regional Colleges South Rankings (111 колледжей, 
из них 44 — public и 65 — частные, некоммерческие; 
56 — в сельской местности или в пригороде)8; 

• Best Regional Colleges Midwest Rankings (91 колледж, 
из них 17 — public и 70 — частные, некоммерческие; 
55 — в сельской местности или в пригороде)9;

• Best Regional Colleges West Rankings (64 колледжа, 
из них 34 — public и 27 — частные, некоммерческие; 
22 — в сельской местности или в пригороде)10.

Критерием, который различает эти две группы, слу-
жит то, что  в  первом случае (national liberal arts col-

 7 URL: https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/regional-  
colleges-north.

 8 URL: https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/regional- 
colleges-south.

 9 URL: https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/regional- 
colleges-midwest.

 10 URL: https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/regional- 
colleges-west.
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leges) более 50% выдаваемых дипломов относят-
ся к категории liberal arts fields of study (что, по сути, 
в  широком смысле противостоит узкоспециальному 
vocational education).

Из 233 national liberal arts colleges большая часть — 
157 — находятся в сельской местности (rural) или в при-
городе (suburban). Что касается размера студенческо-
го контингента, то он в этой категории не превышает 
4000 студентов, причем только в 7 случаях превосхо-
дит 3000 студентов, а в  100 школах находится в диа-
пазоне от 1000 до 2000 студентов.

Таким образом, всего в оба рейтинга в рамках кате-
гории liberal arts college входит 555 колледжей, из кото-
рых 136 — public, а 404 — частные некоммерческие; 326 
из них находятся в сельской местности или в пригороде. 

То есть действительно и статистически самый пред-
ставительный тип колледжа — некоммерческий кол-
ледж, находящийся в сельской местности или в при-
городе.

II. Бакалавриат свободных искусств и наук в частном не-
коммерческом исследовательском университете.

Второй тип liberal arts college — это бакалаврская про-
грамма внутри большого частного исследовательского 
университета. Именно к этой группе учебных заведений 
относятся самые известные в мире американские уни-
верситеты, лидирующие во всех мировых рейтингах.  
В USnews.com представлена категория «национальных 
университетов»11. Критерии выделения категории — 
наличие, помимо полного спектра бакалаврских про-
грамм (majors), также магистерских и аспирантских 
программ и ориентация на исследования. Из 312 пред-
ставленных в данной категории школ 114 — частные не-

 11 URL: https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national- 
universities.
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коммерческие, и именно эта подкатегория явно здесь 
доминирует с точки зрения места в рейтинге. Стоит 
отметить, что только 48 вузов, то есть меньше полови-
ны из этой категории, расположены в сельской мест-
ности или пригороде.

Очевидно, что в большинстве случаев и в чисто ко-
личественном отношении по  размеру студенческого 
контингента бакалаврские программы частных иссле-
довательских университетов превышают размер бака-
лавриата в первой категории. Так, в диапазоне выше 
4000 студентов бакалавриата находится 74 универси-
тета, соответственно в  диапазоне до  4000  студентов 
бакалавриата — всего 38 университетов, в  диапазоне 
до 2000 студентов — 10 и в диапазоне до 1000 студен-
тов-бакалавров — только 2, один из которых, правда, 
весьма известный California Institute of Technology.

Как и в случае с категорией собственно liberal arts 
colleges, университеты в USnews.com поделены на на-
циональные и региональные категории. В данном слу-
чае количество и уровень аспирантских программ яв-
ляются основным критерием отнесения университета 
к одной из двух категорий. 

Международный кампус американского частного ис-
следовательского университета 

Специфической подкатегорией liberal arts колле-
джа частного американского исследовательского уни-
верситета являются liberal arts программы американ-
ских университетов за рубежом. Существует отдельная 
ассоциация таких вузов — Association of American Inter-
national Colleges and Universities12, включающая 18 ре-
гулярных и 8 ассоциированных членов. В случае ряда 
больших университетов речь идет о  целой сети за-
рубежных представительств. Исторически происхо-

 12 URL: http://www.aaicu.org.
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ждение таких программ часто связано с программами 
обмена, но в данном случае речь идет только о полно-
ценных вузах.

III. Бакалавриат в  государственном вузе  / вузе штата 
(public university).

Такие учебные заведения чаще всего учреждены 
и поддерживаются властями отдельных штатов. Как 
уже было отмечено, в  категории национальных уни-
верситетов таких учебных заведений большинство — 
191 из 312.

Стоит отметить, что только 69 вузов, то есть мень-
ше половины из этой категории, расположены в сель-
ской местности или пригороде.

По  размеру студенческого контингента бака-
лаврские программы государственных (public) ис-
следовательских университетов превышают размер 
бакалавриата в  первых двух категориях. Так, в  диа-
пазоне свыше 4000  студентов бакалавриата находит-
ся 186 университетов, а в диапазоне до 4000 студентов 
бакалавриата — только лишь 2 вуза: The  SUNY  Col-
lege of  Environmental Science and  Forestry и  Universi-
ty of Maryland Eastern Shore, оба являющиеся частью 
больших университетских систем штатов Нью-Йорк 
и Мэриленд соответственно.

В рамках этого типа бакалаврских программ при-
сутствует, пожалуй, наибольшее разнообразие форма-
тов и уровней учебных заведений, призванных решать 
спектр региональных (но отнюдь не только) задач. Са-
мый успешный и известный пример, конечно же, штат 
Калифорния с целой системой университетов, среди 
которых и такие уважаемые школы, как Университет 
Калифорнии в Беркли и Университет Калифорнии 
в Лос-Анджелесе. Если говорить о массовой реализа-
ции модели свободных искусств и наук, то именно pu-
blic schools в полном смысле его претворяют в жизнь.
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Honours or “University” College / Отдельный колледж / 
программа для  “лучших” студентов в  большом госу-
дарственном/штата (public) университете13 

Речь идет о  подкатегории бакалаврской програм-
мы в  большом public университете, которая суще-
ствует внутри большой массовой программы и своим 
созданием обязана желанию конкурировать с  пре-
стижными частными университетами и колледжами. 
С  этой точки зрения это очень интересная компро-
миссная форма, которая позволяет решить пробле-
му массовый/элитарный и  повысить возможности 
для  талантливых студентов из  самых широких сло-
ев населения. 

Согласно информации того же USNews.com в 2016/ 
2017 г. в 93 национальных государственных (public) универ-
ситетах, то есть почти в половине из таких вузов, су-
ществуют так называемые honors colleges14.

При этом максимальный размер такого колледжа — 
в  Университете Алабамы — составляет 8722  студента 
при  общем размере бакалаврской программы, рав-
ном 38 563 студентам, тогда как в среднем размер ho-
nor college составляет около 1400 студентов, что при-
мерно соответствует размеру бакалавриата в  целом 
ряде самых престижных колледжей из  первых двух 
категорий.

Существует ассоциация Honors Colleges, которая 
подготовила документ, определяющий квалификаци-
онные характеристики такого рода программ15.

 13 Интересной вариацией на  тему honors college является си-
стема University Colleges, существующая сегодня практиче-
ски во всех университетах Нидерландов.

 14 URL: https://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/ 
2017-09-12/these-public-schools-offer-an-honors-college.

 15 URL: https://www.nchchonors.org/uploaded/NCHC_FILES/PDFs/
Definition-of-Honors-Education.pdf.
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IV. Модель Liberal Arts в других американских вузах.
Помимо перечисленных трех основных типов 

(с двумя вариациями) стоит указать на примеры реали-
зации Liberal Arts в тех областях образования, которые 
обычно совсем с данной моделью не ассоциируются.

Прежде всего, речь может идти о модели liberal arts 
программ в профессиональных школах, где объем об-
щеобразовательных дисциплин обычно сильно меньше 
(и, соответственно, налицо другое соотношение широ-
ты и глубины образования). В американском контек-
сте и здесь тем не менее сохраняется верность другим 
основополагающим принципам модели, таким как ин-
дивидуальный учебный план, интерактивная педаго-
гика, акцент на письменной работе, важность благо-
творительности в финансировании и управлении и т. д. 

Модель свободных искусств и  наук реализуется 
в технических вузах (engineering schools). Так MIT за-
нял 8-е место в рейтинге liberal arts программ16.

USNews.com также представляет рейтинг таких 
программ, при  этом в  двух подкатегориях, по  сути 
аналогичных делению на universities и colleges, — шко-
лы, где  присутствуют аспирантские программы (все-
го 206 вузов, 148 из  них — государственные (public)17 
(по  существу, здесь имеется очень большое пересе-
чение с категориями национальных и региональных 
университетов), а  также такие, где  обучение ведется 
если не исключительно, то прежде всего на бакалавр-
ском уровне (205 вузов, 109 из них — государственные 

 16 URL: https://www.collegefactual.com/colleges/massachusetts-in-
stitute-of-technology/news/massachusetts-institute-of-techno-
logy-2020-college-major-top-ranked-ranking-liberal-arts-scien-
ces-humanities_liberal-arts-and-general-studies/.

 17 URL: https://premium.usnews.com/best-colleges/rankings/engi- 
neering-doctorate.
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(public))18. Инженерные программы, в  свою очередь, 
предлагаются в liberal arts колледжах19.

Из категории технических вузов можно выделить 
военные вузы (бакалавриат в военных академиях) / Service 
Academy, включая и 4 вуза из списка национальных li-
beral arts colleges. Это отдельный случай в рамках госу-
дарственных (public) вузов, весьма любопытный имен-
но для понимания того, насколько всепроникающей 
является модель свободных искусств и наук в амери-
канской системе образования. Дело в том, что в рамках 
категории national liberal arts colleges есть всего 20 pu-
blic schools и из них 4 первых места занимают имен-
но военные вузы20 — Военная академия Соединенных 
Штатов в  Вест-Пойнте, Военно-морская академия 
Соединенных Штатов в Аннаполисе, Академия воен-
но-воздушных сил Соединенных Штатов в Колорадо 
и Военный институт Вирджинии. В первых трех заве-
дениях размер студенческого контингента составляет 
около 4500 студентов, что превышает размер бакалав-
риата отдельных колледжей, и примерно равен кон-
тингенту классического liberal arts college, единствен-
ного включенного в Лигу плюща, — Dartmouth College, 
который, однако, в рейтингах рассматривается уже 
в рамках другой категории — National Universities.

Liberal Arts в сommunity сolleges
Если Liberal Arts ассоциируется обычно с дорогим 

частным колледжем, расположенным в  загородном 
кампусе, то учебное заведение, воспринимаемое, ско-

 18 URL: https://premium.usnews.com/best-colleges/rankings/engi- 
neering-overall.

 19 URL: https://blog.collegevine.com/top-liberal-arts-colleges-with- 
engineering-programs/.

 20 URL: https://premium.usnews.com/best-colleges/rankings/nati- 
onal-liberal-arts-colleges?institution-type=public.
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рее, как противоположность модели либерального об-
разования, — так называемый community college. Это 
самый массовый тип учебного заведения, в  котором 
обычно выдают только Associate Degree — первую двух-
летнюю ступень высшего образования. 

Программа раннего колледжа (обучение университет-
ского уровня в старшей школе) / Early College Educati-
on and Associate’s Degrees

Один из  распространенных негативных стерео-
типов восприятия американского колледжа свобод-
ных искусств и  наук состоит в  том, что  его по  уров-
ню образования отождествляют не  с  университетом, 
а скорее со школой, проводя аналогии с системой не-
мецких классических гимназий. Согласно этому пред-
убеждению американские вузы, в  отличие от  анало-
гичных европейских учебных заведений, вынуждены 
сохранять большую долю общеобразовательных дис-
циплин, поскольку школьное образование в  амери-
канских школах, особенно государственных, отлича-
ется посредственным качеством. Хотя доля истины 
в критике системы американского школьного образо-
вания есть, она, однако, никак не учитывает всего того 
разнообразия школ и гибкости системы, которые су-
ществуют в США. Хотя доля иностранных студентов 
в университетах Северной Америки значительна, но, 
конечно  же, большая часть студентов, обучающихся 
в заслуженно признаваемой лучшей образовательной 
системой в мире, — граждане США.

На  протяжении ХХ  в. существовал ряд экспери-
ментов по созданию промежуточного уровня между 
школой и  университетом. Самой массовой, хотя 
и предельно узкой формой реализации такого рода 
интерференции школы и колледжа стало введение 
в старшей школе курсов продвинутого уровня, какое-то 
количество которых может быть с известными ограни-

LO_LA.indb   191 07.12.2020   14:29:01



192

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  М О Д Е Л Ь . . .  И С К У С С Т В  И  Н А У К

чениями перезачтено первокурснику. Гораздо более 
полноценный пример интеграции двух уровней обра-
зования — старшей школы и младшего колледжа — дает 
эксперимент Бард-колледжа, с его системой частно- 
государственных High School — Early College. В россий-
ской системе образования аналогом выступает здесь 
то, что в советской системе называлось техникумом 
или училищем, а теперь переименовано в колледж.

Заключение

Итак, как  мы  видим, модель либерального образо-
вания, или  образования по  модели свободных ис-
кусств и наук, пронизывает сегодня практически всю 
систему американского высшего образования. Прин-
ципы, на  которых она основывается (индивидуаль-
ный учебный план, широта и  гибкость дисципли-
нарного охвата, глубина изучения предмета за  счет 
адаптивности учебного плана, акцент на воспитании 
критического мышления, интерактивных методи-
ках преподавания и  на  письменных формах работы 
студентов, развитие способности и мотивации к уче-
бе, воспитание социальной ответственности и  ак-
тивной гражданской позиции, благотворительность 
как  важнейший принцип финансирования и  управ-
ления вузом), реализуются отнюдь не только в клас-
сических колледжах с отдельными загородными кам-
пусами, но  достаточно повсеместно — причем речь 
не только о знаменитых исследовательских универси-
тетах, но и о таких специфических типах учебных за-
ведений, как военные вузы или комьюнити колледжи. 
Это разнообразие опровергает популярный в России 
тезис о маргинальном и узкоспециальном предназна-
чении модели свободных искусств и  наук в  системе 
высшего образования. 
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This study attempts to  present a  typology of  American universities 
that implement the  liberal arts educational model today. The  main 
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Через тернии и все еще где-то там… 
Что мешает модели свободных 

искусств и наук стать по-настоящему 
успешной в России?

Марина Калашникова

Калашникова Марина ВладиМировна (kalashnikova-
mar@gmail.com), кандидат филологических наук, и. о. за-
ведующего кафедрой теории и  методики преподавания 
искусств и  гуманитарных наук СПБГУ (до  2018  г.), в  на-
стоящее время — декан факультета Liberal Arts РАНХиГС 
при Президенте РФ. 

В данной статье делается попытка проследить основные 
вехи становления в России программ, основанных на мо-
дели LAS, описываются трудности, с которыми приходи-
лось и  приходится сталкиваться разработчикам первой 
программы LAS в России — программы «Свободные искус-
ства и науки» СПбГУ. Автор приходит к выводу, что ряд 
документов, регламентирующих образовательный про-
цесс в  РФ, препятствуют развитию подобных программ 
в России и фактически тормозят развитие новых образо-
вательных моделей, которые показали свою эффектив-
ность в Европе и США. 

Ключевые слова: образовательная модель LAS, сво-
бодные искусства и  науки, ФГОС, учебный план, инди-
видуализация процесса обучения, интерактивные мето-
ды преподавания 

Описать двадцатилетний путь, пройденный моделью 
свободных искусств и наук по просторам российского 
образования, очень хотелось бы, используя известное 
выражение «через тернии к звездам», однако, как по-

Через тернии и все еще где-то там…
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казывает нам история, до звезд все еще очень далеко: 
образовательная модель LAS (Liberal Arts and Sciences) 
по-прежнему остается вынужденно приемным ребен-
ком, отказаться от  которого трудно, но  сделать его 
родным еще труднее.

Еще в 2015 г. декан факультета свободных искусств 
и  наук Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета А. Л. Кудрин в своей статье заметил: «Пят-
надцатилетний опыт развития образования по моде-
ли свободных искусств и  наук в  российской высшей 
школе дает основания сделать вывод: эта образова-
тельная модель позволяет обеспечить высокий уро-
вень качества обучения, отвечающий самым высоким 
международным стандартам. <…> Опыт деятельно-
сти факультета может быть успешно распространен 
и будет востребован, поскольку в нем найдены прак-
тические решения для  достижения тех целей, кото-
рые стоят сегодня перед российскими университета-
ми, ищущими пути обновления и реформ» (2015).

В. Куренной в  своей работе показывает, что  цен-
ности либерального образования — это ценности уни-
верситета как  такового: и  академическая свобода, 
и выборность траектории обучения студентом, и ин-
терактивная педагогика — все это, что подхвачено мо-
делью LAS и поставлено во главе угла, на самом деле 
и есть основа образования, и у этих ценностей давняя 
традиция (2020). 

Можно попробовать задать вопрос: «А если все так 
и эта образовательная модель действительно так хоро-
ша и перспективна, почему с 2015 г. в России появи-
лась еще только одна программа, построенная по мо-
дели LAS?»

В  данной статье мы  попробуем показать, какие 
именно трудности приходится преодолевать (и в про-
шлом, и сейчас) тем, кто отважится в будущем или уже 
отважился открывать образовательные програм-
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мы бакалавриата по  модели LAS в  российском вузе. 
При рассмотрении отдельных аспектов указанной об-
разовательной модели мы будем опираться на те ха-
рактеристики, которые дал этой модели Дж. Беккер 
в своей работе «Что такое образование по модели сво-
бодных искусств и наук… и чем оно не является». Бек-
кер обращает внимание на  то, что  образовательная 
модель как целостный продукт подразумевает «един-
ство системы управления, принципов построения учебно-
го плана и используемых педагогических подходов» (2014).

Поскольку в основе любой основной образователь-
ной программы лежит учебный план, начнем имен-
но с него.

Принципы построения учебного плана

Учебный план любой основной образовательной 
программы (далее — ООП) разрабатывается на  осно-
ве Федерального государственного образовательно-
го стандарта (далее — ФГОС) по соответствующему на-
правлению подготовки. С  2000  г. программа СПбГУ 
«Свободные искусства и  науки» (ранее  — ООП Ис-
кусства и  гуманитарные науки) базируется на  ФГОС 
по направлению «Искусства и гуманитарные науки», 
который за время своего существования с 2000 г. че-
тырежды менял кодовый номер, а  в  последнем Пе-
речне поменял и укрупненную группу — УГС: из «Гу-
манитарных наук» был перемещен в  УГС «Культура 
и искусство». 

ФГОС по направлению «Искусства и гуманитарные 
науки» с  самого начала разрабатывался специально 
тем  же коллективом, который инициировал созда-
ние программы «Искусства и  гуманитарные науки» 
в СПбГУ, именно поэтому в основу ФГОС второго по-
коления уже были заложены все имеющиеся на  тот 
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момент возможности, позволяющие реализовать хоть 
в какой-то мере задуманную междисциплинарную об-
разовательную программу. Это видно уже из  назва-
ния — «Искусства и гуманитарные науки». 

Однако существовали (и  продолжают существо-
вать) значительные формальные ограничения, свя-
занные со  структурой ФГОС и  предписываемым обя-
зательным компонентом. ФГОС второго поколения 
(в редакции 2000 г.) содержал конкретный перечень 
дисциплин, который студент обязательно должен был 
освоить, поэтому указанные во ФГОС дисциплины ав-
томатически попадали и  в  учебные планы. Разуме-
ется, учебный план в начале 2000-х гг. как формаль-
ный документ программы «Искусства и гуманитарные 
науки» СПбГУ существовал ровно в  такой  же форме, 
в какой существовали все учебные планы всех вузов РФ, 
и  представлял собой перечень дисциплин, который 
был строго соотнесен с учебными семестрами и ауди-
торными часами. 

Дисциплины формального учебного плана в соот-
ветствии с ФГОС были разделены на циклы, каждый 
из которых состоял из трех частей: Федеральный ком-
понент, Национально-региональный (вузовский) компонент 
и Дисциплины по выбору. Это было связано с требова-
ниями ФГОС второго поколения, где еще были чет-
ко прописаны требуемые циклы и разделы учебного 
плана и обязательные для изучения дисциплины. Так, 
цикл ГСЭ включал в себя дисциплины обязательного 
характера: физическая культура, иностранный язык, оте-
чественная история, экономика, философия. Курс «Поли-
тология» был вузовским компонентом, в рамках данно-
го цикла предлагались еще две дисциплины по выбору. 

При этом наряду с требованиями законодательства 
РФ создателям программы пришлось каким-то обра-
зом учитывать и  требования самой образовательной 
модели LAS, и требования к учебному плану, которые 
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были сформулированы коллегами из Бард-колледжа. 
В  учебном плане требовалось отразить три группы 
дисциплин: дисциплины Distribution Areas — требо-
вания широты образования, Core Courses — базовые 
курсы профилей подготовки, Elective Courses — кур-
сы по выбору. Таких разделов в учебном плане ООП 
в российских вузах не было — были другие, вариатив-
ность была минимальной, дисциплины, перечислен-
ные в самом учебном плане, для всех студентов были 
строго обязательны — вставал вопрос, как обеспечить 
индивидуальные образовательные траектории. Кое-
что удалось сделать и даже формализовать. 

При  разработке ФГОС по  направлению «Искус-
ства и гуманитарные науки» наряду со стандартным 
для  того времени набором цикла ГСЭ (правоведение, 
философия, экономика, отечественная история) в  блок 
общепрофессиональных дисциплин авторами были 
включены дисциплины, которые обычно редко встре-
чались в обязательном компоненте классических уни-
верситетов: «История и теория искусства», «История 
и теория музыки», «История и теория зрелищных ис-
кусств», «История и  теория литературы». В  тот  же 
блок ГСЭ был внесен курс «Письмо и  мышление» — 
ключевой для развития навыков устной и письменной 
коммуникации и критического мышления. Но понять 
значимость таких курсов для  общей идеи учебного 
плана из  документа не  представляется возможным. 
Дисциплины этой группы как  раз обеспечивают ту 
самую широту образования, которая реально отлича-
ет студента LAS от  студентов узкоспециализирован-
ных образовательных программ. Это тот самый слу-
чай, когда формальный документ не  дает никакого 
представления о  реальности и  задачах образователь-
ного процесса.

Следует отметить, что в самом начале выборность 
курсов — основа модели LAS — также никак не могла 
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быть отражена в формальном учебном плане, поэто-
му разработчикам учебного плана приходилось при-
думывать различные варианты, которые отвечали бы 
и требованиям учебного плана, и одновременно требо-
ваниям образовательной модели LAS. Так, важной чер-
той учебного плана 2000-х гг. было понятие «дисци-
плина с точкой»: это неформальное понятие означало, 
что если по учебному плану во втором семестре читает-
ся курс «Математика и информатика», то студенты мо-
гут выбрать из нескольких разных «математик» любой 
из предложенных курсов, у каждого из которых после 
точки в названии было продолжение: «Математика 
и информатика. Введение в математику», «Математи-
ка и информатика. Логические основания математи-
ки», «Математика и информатика. История и филосо-
фия математики». То есть фактически почти каждая 
позиция учебного плана превращалась в четыре, пять 
или шесть: выбор у студента был. Очевидно, что на тот 
момент это был единственный способ дать студентам 
возможность хоть какого-то реального выбора. 

Семинар 1-го года в учебном плане 2000-х гг. был 
«спрятан» под названием «Политология». Фактиче-
ски студентам предлагалось несколько разных кур-
сов под одной общей шапкой, но задачей дисципли-
ны было не столько и не только изучение политологии, 
сколько попытка формирования у студентов важней-
ших компетенций в области чтения сложных текстов 
и написания эссе. Стоит отметить, что на том этапе 
дискуссии о содержании и особенностях такого курса 
велись регулярно, в том числе и с участием вуза-парт-
нера Бард-колледжа.

Базовые курсы профилей подготовки (Core courses) 
с точки зрения формального учебного плана были обя-
зательными дисциплинами цикла СД, перечень этих 
дисциплин был дан в Приложении к учебному плану, 
последовательность чтения таких курсов была строго 
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зафиксирована и привязана к семестру обучения. «От-
вязать» базовые курсы профилей от семестров получи-
лось только после введения компетентностно-ориен-
тированного учебного плана в СПбГУ в 2013 г. 

Фактически документом, на который могли ориен-
тироваться и студенты, и преподаватели, формальный 
учебный план быть не мог. В реальности же и студен-
ты, и преподаватели в учебной деятельности ориенти-
ровались на Каталог курсов, который издавался еже-
годно до 2014 г. и содержал аннотированный перечень 
курсов по  профилям подготовки с  указанием уров-
ня сложности курса и номера по каталогу. В Каталог 
курсов включались также основные правила обучения, 
например правила выбора курсов, перечень профи-
лей (программ концентрации) и т. д. На основе Ката-
лога курсов ежегодно разрабатывался Список курсов 
на каждый семестр; в нем указывалась трудоемкость 
курса и время, когда этот курс будет стоять в распи-
сании. При  подготовке к  регистрации на  курсы сле-
дующего семестра студенты ориентировались имен-
но на Список курсов, который фактически выполнял 
функции Рабочего учебного плана. 

В плане после 2009 г. (после реформы ФГОС) спи-
сок обязательных требований широты образования 
был сокращен: «Языкознание» и «История и теория 
литературы» были позднее преобразованы в  требо-
вание широты образования по филологии, «История 
и теория искусства» и «История и теория зрелищных 
искусств» объединились в  требования широты обра-
зования по визуальным искусствам, блок социальных 
дисциплин («Социология и антропология», «Эконо-
мика», «Политология») образовали требование ши-
роты образования по  социальным наукам, что  фак-
тически увеличило выборность курсов для студентов. 

Как  уже отмечалось, все дисциплины, перечис-
ленные в  основной части учебного плана, читались 
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в  строгом порядке в  соответствии с  обозначенным 
семестром. Фактически студенты выбирали толь-
ко преподавателя из  списка предложенных к  запи-
си дисциплин. Реальный выбор был только в  части 
собственно курсов по  выбору. Выбор этот не  был 
велик по  сравнению с  планом сегодняшнего дня, 
но  он был радикально больше, чем у  студентов дру-
гих образовательных программ. Так, в списке курсов 
на 2008/2009 учебный год осенью студентам предла-
галось 110 курсов на выбор, весной — 120. В это число 
не включаются курсы обязательного учебного плана, 
например «Безопасность жизнедеятельности» и «Фи-
зическая культура». 

В 2001 г. план образовательной программы «Искус-
ства и  гуманитарные науки» СПбГУ (программа в те 
годы реализовывалась на  филологическом факуль-
тете) предусматривал гораздо больше практических 
курсов в области искусства, чем нынешний учебный 
план, а  блок курсов «Практические искусства» мыс-
лился как один из профилей подготовки (в современ-
ной терминологии). 

Также важной была идея minor. Minor разрабатыва-
лись как  междисциплинарные блоки курсов, в  идеа-
ле позволявшие студентам видеть одну проблему 
с  разных дисциплинарных сторон. Например, Аме-
риканские исследования могли включать курсы по исто-
рии США, американскому кино и др. Идея minor так 
формально и  не  закрепилась, поскольку у  бакалав-
ров не  может быть дополнительной специализации, 
но у студентов такая идея всегда вызывала интерес. 

На первом этапе становления программы большое 
внимание уделялось изучению английского языка. 
По учебному плану первого поколения видно, что ан-
глийский язык изучался фактически первые шесть се-
местров по 8 часов каждую неделю (дисциплины «Ино-
странный язык», «Практический курс иностранного 
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языка», «Страноведение»). Необходимость такого ин-
тенсивного изучения английского языка со временем 
перестала быть столь острой, поскольку изменился 
контингент поступающих, с 2009 г. количество часов 
английского языка сократилось до шести в течение 
первых четырех семестров, а фактически — в течение 
года, поскольку студенты стали более успешно сдавать 
тест на В2 после первого года обучения.

Рост качества контингента и расширение программ 
академической мобильности привел к необходимости 
вводить курсы на английском языке, причем потреб-
ность в таких курсах постоянно растет. Сейчас курсы 
с преподаванием на английском языке занимают око-
ло 15% в общем списке курсов на год, и предполагает-
ся, что эта доля будет увеличиваться. 

Трудоемкость образовательной программы в учеб-
ном плане первого поколения фиксировалась в  ча-
сах, однако стоит обратить внимание на  то, что  не-
официальный учет трудоемкости курсов в  кредитах 
(кредитах Бард-колледжа) велся в Смольном с само-
го начала, поскольку это позволяло соотнести нагруз-
ку наших студентов и студентов Барда (14–18 кредитов 
в  семестр, всего 124  кредита на  четыре года обуче-
ния). Стандартный большой семестровый курс с ауди-
торной нагрузкой 4 часа в  неделю «весил» в  Смоль-
ном 4  кредита Барда, курс с  2 аудиторными часами 
в неделю — 2 кредита Барда. Таким образом, аудитор-
ная нагрузка студента Смольного была больше, чем 
средняя нагрузка студента Барда, но это было созна-
тельное решение, поскольку такого контроля за само-
стоятельной работой студентов, как в Барде, в Смоль-
ном не  было: эти практики как  раз только начали 
складываться.

Российская система высшего образования на  том 
этапе совсем не  вела учета кредитов, трудоемкость 
учебного плана оценивалась в часах. С 2009 г. в свя-
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зи с  вхождением России в  Болонский процесс учеб-
ные планы были пересчитаны в кредиты ECTS (зачет-
ные единицы). 

Таким образом, с первых лет реализации программы 
не было никакой возможности «переложить» образова-
тельный процесс по модели LAS на язык формальных 
документов: разрыв между практикой и формальны-
ми требованиями существовал и существует до сих пор, 
поскольку так и не преодолен. Последующие планы, 
ФГОС и реформы в СПбГУ и в стране в целом в разной 
степени то приближали документы и практику друг 
к другу, то снова разводили. 

В 2011 г. СПбГУ разрабатывает собственный Образо-
вательный стандарт (ОС), где содержательные аспек-
ты, связанные с реализацией того или иного направ-
ления подготовки, были приложениями к основному 
тексту ОС. Программа включает 11 профилей. В том же 
году (Приказ № 1846/1 от 02.06.2011) были изменены 
названия двух профилей подготовки: «Изобразитель-
ное искусство и архитектура» было заменено на «Ис-
тория искусства», «Зрелищные искусства» — на «Кино 
и видео». Таким образом, список профилей подготов-
ки выглядел следующим образом:

1. История искусства.
2. Музыка.
3. Когнитивные исследования.
4. Социология и антропология.
5. Международные отношения, политические науки 

и права человека. 
6. Философия.
7. Литература.
8. История цивилизаций.
9. Экономика.
10. Кино и видео.
11. Сложные системы.
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В  марте 2013  г. выходит приказ (Приказ № 767\1 
от 11.03.2012 по факультету свободных искусств и наук), 
в котором перечислены уже 13 профилей подготовки 
в бакалавриате. Перечень включает и новый профиль 
«Компьютерные науки и  искусственный интеллект». 
Тот  же приказ закрепил в  учебном плане профиль 
«Науки о  жизни», но  обучение по  этому профилю 
так и не началось. 

В  это  же время пересматривается и  сам вид до-
кумента, который называется «Учебный план ООП». 
Внедрение компетентностного подхода диктует дру-
гой принцип организации учебного плана. Из  доку-
мента, четко фиксирующего дисциплину и семестры, 
он превращается в документ, где на первый план вы-
двигается нагрузка студента в семестр (см. Приложе-
ние). Новый формат представления учебного плана 
разрабатывался под руководством начальника Управ-
ления образовательных программ И. М. Григорьева. 

Реформа учебного процесса в СПбГУ привела к из-
менению главного документа — Учебного плана ООП. 
Если учебный план первого поколения был стандарт-
ным, дисциплинарно ориентированным (см.  выше), 
то учебный план (условно) второго поколения созда-
вался параллельно с  разработкой собственного ОС 
СПбГУ и  был ориентирован на  компетентностный 
подход. 

Основой нового учебного плана стало представ-
ление о  семестре как  об  отдельном учебном моду-
ле с обязательной и вариативной частями и набором 
формируемых компетенций. При таком подходе впи-
сать в  учебный план философию программы «Сво-
бодные искусства и  науки» оказалось проще: появи-
лась возможность указывать объем вариативной части, 
а не количество курсов в семестр (потом в результате 
многочисленных изменений формата документа эта 
опция, к  сожалению, исчезла). Поскольку в  рамках 
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учебного плана программы курсов всегда были уни-
фицированы по  объему и  часам (4 кредита — 4  часа 
в  неделю, 2 кредита — 2 часа в  неделю — по  Барду, 
6 кредитов ECTS — 4 часа в неделю, 3 кредита ECTS — 
2 часа в неделю, и все курсы шли строго один семестр), 
то  важным оказывалось не  количество часов, а  ко-
личество курсов в  семестр. Это давало возможность 
все-таки опираться на учебный план как на реальный, 
а не фиктивный документ.

Но  даже новый формат учебного плана все  же 
не учитывал многого. Например, в конце концов учеб-
ный план потребовал унификации в  распределении 
лекционных и семинарских часов, тогда как для пре-
подавателя программы, учитывая размер группы, бо-
лее важным показателем оказываются просто часы 
аудиторной нагрузки, где граница между собственно 
лекцией и собственно семинаром не такая уж очевид-
ная и важная. Однако требовалось четко распределить 
часы между лекциями и семинарами (не было опции — 
аудиторная работа без  спецификации), что  приве-
ло к  формализации выделения лекционных часов — 
14  на  курсах D (distribution areas), 16 — на  элективных 
курсах. Это потянуло за  собой очередное переделы-
вание рабочих программ учебных дисциплин (РПУД). 
И оказалось, что в очередной раз формальные доку-
менты не отражают реальный учебный процесс.

Также пришлось жестко закрепить дисциплины 
циклов Б1 и  Б2 по  семестрам, поэтому стало невоз-
можным брать все три D курса в  одном семестре — 
план этого не  позволяет, хотя позволяет реальность 
процесса. Это на самом деле ведет к ограничению вы-
борности курсов и усложняет задачу студентам. В ко-
нечном счете это означает движение назад — ОТ сво-
бодного выбора к регулярному учебному плану.

Учебный план второго поколения, как уже отмеча-
лось, был компетентностно-ориентированным; фак-
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тически построение плана как  списка дисциплин, 
обязательных к  изучению, должно было  бы отой-
ти в  прошлое. Это здорово помогло  бы нам объяс-
нить, почему такая выборность не мешает системно-
сти образовательного процесса, поскольку не  важно, 
в  рамках какой именно дисциплины формируется 
компетенция, важно, что  она формируется. Но  ака-
демическая среда все же не была готова к такому ре-
волюционному переходу. В настоящее время ситуация 
странная: с одной стороны, да, у нас компетентност-
ный подход, карты компетенций и проверка степени 
сформированности; с другой — мы по-прежнему пере-
зачитываем ДИСЦИПЛИНЫ при переводе или при пе-
резачете результатов академической мобильности: 
язык компетентностного подхода оказался неусвоен-
ным. Фактически можно констатировать движение 
назад, к большей зарегулированности образовательно-
го процесса и большей формализации, что позволяет 
нам говорить о третьем этапе развития учебного пла-
на программы «Свободные искусства и науки», кото-
рый все еще формально компетентностно-ориентиро-
ванный, но на самом деле уже снова дисциплинарный. 

Собственный ОС СПбГУ привел к пересмотру про-
граммы по  английскому языку, которая теперь ста-
ла обязательной; обучение при  этом должно было 
проводиться по  общей программе. Введение общей 
программы для  всего университета сопровождалось 
бурными дискуссиями, и  кое-что из  предложенного 
факультетами было учтено. Но создание единой про-
граммы в  СПбГУ не  учитывало специфики кредит-
ной нагрузки конкретных образовательных программ 
и фактически требовало на этапе учета этой програм-
мы «подгонки» кредитов для  выравнивания семе-
стровой нагрузки. Так, общий объем обязательного 
изучения английского языка был определен в 21 кре-
дит ECTS, что никак не сочеталось с объемом курсов 
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на программе «Свободные искусства и науки», где сту-
дент выбирал 5 курсов по 6 кредитов ECTS в семестр. 

Кроме того, введение обязательного английского 
языка до уровня В2 в ряде случаев выглядело как фор-
мальность, поскольку отдельные образовательные 
программы не вводили и не собирались вводить пре-
подавание хотя бы отдельных курсов на английском 
языке. Таким образом, поддерживать свои языковые 
компетенции, на что затрачивались силы и ресурсы, 
студент мог исключительно за  счет программ акаде-
мической мобильности. 

Вместе с изменением учебных планов были измене-
ны и формы рабочих программ учебных дисциплин. 
Можно сказать, что  форма РПУД — это один из  са-
мых часто меняющихся форматов. Это на самом деле 
просто подчеркивает важность данного документа 
для учебного процесса. Программы курсов 2000-х гг. 
и настоящие различаются довольно существенно. 

В  первые годы существования программы силла-
бус — это слово было в  ходу с  самого начала — был 
скорее ориентирован на  студента и  писался скорее 
для  студента, чем для  контролирующих инстанций. 
В  силлабусе должны были быть указаны название 
курса, расписание занятий, контакты преподавате-
ля, время консультаций, расписаны темы всех заня-
тий и  определены объемы обязательного и  допол-
нительного чтения (на  первых порах методсовет 
проверял среди прочего объем заданного чтения, 
чтобы он не превышал объема того, что реально сту-
дент может прочитать за неделю: 100 страниц по од-
ному курсу в  неделю на  русском языке, 50 страниц 
на  английском), указана форма проведения экзаме-
на и т. д. Потом форма РПУД менялась и корректиро-
валась столько раз, что отследить количество прика-
зов об изменении уже довольно сложно. Одно время 
РПУД нужно было создавать даже в формате таблиц 
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Excel. По  сути, каждый следующий виток реформы 
все более отдалял саму программу от  студента, де-
лал ее все более неудобной и  ориентированной ско-
рее на проверяющих, чем на студента. 

С другой стороны, эти реформы РПУД вели к тому, 
чтобы преподаватель осмысленно и четко сформули-
ровал в программе все требования к студентам и все 
проверяемые и оцениваемые компоненты, с тем чтобы 
процедура выставления оценки за курс была абсолют-
но прозрачной. То есть, с одной стороны, конечно, вся 
эта деятельность была «заточена» под формирование 
Фондов оценочных средств (ФОС), которые должны 
быть у каждой программы, поскольку это общее тре-
бование Минобра и  Рособрнадзора (особенно актив-
но эта работа шла в СПбГУ в 2017/2018 учебном году). 
В  этом ключе можно рассматривать переписывание 
и доделывание РПУД как формальный отзыв на бюро-
кратические требования. С  другой стороны, эта дея-
тельность все же может быть признана осмысленной, 
поскольку в ряде случаев (именно в ряде случаев) дей-
ствительно во многом заставила преподавателей более 
четко и более грамотно с методической точки зрения 
подойти к описанию процедур выставления финаль-
ной оценки по той или иной дисциплине, соотнести 
содержание дисциплины с  процедурами, продумать 
критерии и т. д.

В  те  же годы на  стадии разработки собственного 
ОС в  СПбГУ была реформирована программа по  фи-
зической культуре: она была заявлена на  все 8 семе-
стров обучения, хотя общая трудоемкость и ограничи-
валась все теми же двумя кредитами ECTS (зачетными 
единицами). 

В меньшей степени за последние 10 лет изменил-
ся формат проведения Государственной итоговой 
аттестации (ГИА). То есть, разумеется, в формальные 
документы изменения все время вносились, введе-
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ние компетентностно-ориентированного учебного 
плана (КОУП) требовало изменений в Порядке про-
ведения ГИА, соотнесения с компетенциями, напри-
мер. Но сама идея ГИА в целом оставалась неизмен-
ной: ГИА состоит из двух частей — государственного 
экзамена и  защиты выпускной квалификационной 
работы (ВКР), — каждая из  которых оценивается от-
дельно. 

Требования к  ВКР серьезно не  менялись, только 
уточнялись. За  все годы произошло, пожалуй, един-
ственное серьезное изменение, когда студентам запре-
тили сдавать творческие проекты в качестве ВКР. Ни-
какого формального документа, отражающего такое 
решение, принято не было, однако эта практика при-
мерно с 2013 г. сошла на нет. 

Структура государственного экзамена в целом со-
хранилась. Билет состоит из трех вопросов. Первый 
вопрос — вопрос по тексту. Следует сказать, что спис-
ки текстов уточнялись много раз, чуть сокращались, 
но идея о том, что студент любого профиля должен 
уметь говорить о прочитанном тексте, до сих пор ока-
зывалась неизменной. Второй вопрос — вопрос обще-
культурного характера — был призван помочь студенту 
продемонстрировать свой кругозор и эрудицию. Фор-
мулировка этих вопросов уточняется все время. Это 
самая проблемная часть экзамена. Третий вопрос — во-
прос по профилю подготовки. Вопросы эти корректи-
руются по мере необходимости, с ними, как правило, 
проблем не возникает.

Однако в  2018  г. перед  программой был постав-
лен вопрос об изменении формата экзамена и перево-
да хотя бы части его в письменную форму. Это требо-
вание СПбГУ. И пока не вполне очевидно, как с этим 
требованием быть. Обсуждается возможность перено-
са в письменную форму ответа на первый вопрос гос-
экзамена — вопрос по тексту. 
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Наличие компетентностно-ориентированного учеб-
ного плана не избавило (и не могло избавить) програм-
му от необходимости разрабатывать внутренние доку-
менты, регламентирующие учебный процесс. Одним 
из таких «вечных» документов является Список курсов. 

Как уже отмечалось, с самых первых лет существо-
вания программы «Искусства и гуманитарные науки» 
список курсов являлся фактически самым главным 
документом, на  основании которого учебный про-
цесс и строился. Как уже отмечалось, для списка кур-
сов кредиты (на первом этапе — Барда, на втором уже 
появились и ECTS) были важнее, чем часы. Теоретиче-
ски любой преподаватель в любой момент мог пред-
ложить свой курс в список курсов, если не было воз-
ражений со стороны коллег. 

Список курсов также регулярно обновлялся за счет 
предложений коллег fellows, которые работали 
в  «Смольном коллегиуме»: в  их обязанности, поми-
мо ведения научной работы, входило чтение, как пра-
вило, одного курса в  семестр. Именно поэтому база 
дисциплин содержит такое невероятное количество 
курсов. Некоторые курсы действительно читались 
один-единственный раз. 

Между тем рост контингента требовал от разработ-
чиков программы более серьезного контроля за «обя-
зательной» частью учебного плана: курсами, выпол-
няющими требования широты образования, базовыми 
курсами  и  т. п. Рост контингента приводил к  тому, 
что курсов D не хватало для всех студентов: практика, 
при которой преподаватель должен был читать один 
и  тот  же курс D два раза в  год, была спасительной, 
потому что разработка нового курса требовала более 
серьезных усилий.

В  последнее время в  связи с  централизацией ра-
боты над  учебными планами введение нового кур-
са в  учебный план оказывается делом не  очень про-
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стым: мало предложить идею, преподаватель теперь 
должен за  год утвердить программу будущего кур-
са, и  она должна пройти несколько этапов экспер-
тиз. С одной стороны, это делает процесс отбора кур-
сов более осмысленным, а саму программу курса более 
качественной. С  другой стороны, такая длительная 
процедура (и не только она, а еще и процедура найма 
преподавателей) не позволяет включать в список кур-
сов и предлагать студентам дисциплины, авторы ко-
торых — потенциальные преподаватели — не  готовы 
связывать себя длительными отношениями с  СПбГУ, 
но  готовы были  бы прочитать студентам один курс 
по  интересной тематике. Вообще, следует отметить, 
что сверхцентрализация в принятии решений в СПбГУ 
не  способствует обновлению учебных планов с  той 
скоростью, которая требуется для развития подобных 
образовательных программ. 

Стоит также указать, что  за  время существова-
ния программы значительно сократилось количе-
ство творческих мастерских в  формате специаль-
ных курсов. Если до  2009  г. в  списке курсов было 
разнообразие классов по  музыке (класс барочной вио-
лончели, класс камерного ансамбля, класс клавесина), 
связанное с программой по историческому исполни-
тельству, то потом эта программа закончилась и кур-
сы из  списка исчезли. Также после ухода из  жизни 
А. Бердюгина из списка исчез класс композиции. Также 
исчез из списка и класс рисунка. Эта тенденция, несо-
мненно, может быть отмечена как  негативная: прак-
тические искусства должны занимать в  колледже 
свободных искусств и наук важное место. Также суще-
ственно уменьшился блок курсов, связанных с  про-
блематикой прав человека. Таким образом, за 20 лет 
своего существования программа «Свободные искус-
ства и науки» прошла три этапа, из которых третий — 
это скорее шаг назад, чем движение вперед. Вполне 
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очевидно, что развитие программ, ориентированных 
на  модель LAS, невозможно без  решения ключевых 
вопросов, связанных с  выделением отдельного меж-
дисциплинарного направления подготовки — Liberal 
Arts and Science, разработкой по  этому направлению 
ФГОС, а  также приведением в  соответствие требова-
ний к  аккредитации такого рода образовательных 
программ, особенно в  части требований к  базовому 
образованию ППС. 

Единство системы управления

Программа «Свободные искусства и науки» начиналась 
как образовательная программа «Искусства и гумани-
тарные науки» филологического факультета СПбГУ, 
потом это была программа факультета филологии 
и искусств, и только в 2011 г. появился отдельный фа-
культет, поэтому система управления программой то-
гда и учебным процессом факультета сейчас никогда 
не была автономной. Так или иначе, все шаги, связан-
ные с реформированием учебного плана программы, 
уточнением процедур и т. п., приходилось согласовы-
вать с  соответствующими структурами факультетов 
и  различными управлениями СПбГУ. И  это  согласо-
вание не всегда было простым и успешным. 

В связи с централизацией системы управления учеб-
ным процессом была отменена практика «дополни-
тельных кредитов» (extra credits), которая существовала 
на программе с самых первых лет примерно до 2013 г. 
Она заключалась в том, что отлично успевающему 
студенту при согласии научного руководителя мож-
но было разрешить брать сверх стандартной нагрузки 
дополнительные курсы, которые становились для сту-
дента обязательными и в случае успешного завершения 
вписывались в диплом наряду с основными дисципли-
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нами. Такая практика не носила массового характера, 
однако позволяла очень хорошим студентам получать 
от Смольного больше. В качестве аргумента для отме-
ны такой практики выступил формальный показа-
тель — 240 ECTS, что трактовалось как обязательство 
университета перед студентом; а все, что студент берет 
сверх того, по мнению руководства, должно было быть 
за дополнительную оплату. Но поскольку процедура 
такой оплаты согласовывалась долго, сама практика 
extra credits в какой-то момент просто сошла на нет. 

Существующее у руководства СПбГУ представление 
об организации учебного процесса тормозило и тор-
мозит развитие такого важного направления в учеб-
ной деятельности, как институт тьюторов-студентов. 
Задачей тьюторов является оказание консультативной 
помощи первокурсникам при написании эссе — подоб-
ная практика успешно существует в вузе-партнере Бард-
колледже, она оказывается за пределами официальной 
практики, хотя и студенты, и преподаватели полагают 
такую работу чрезвычайно полезной и дающей конкрет-
ные результаты. Аргумент, что студенты в момент тако-
го консультирования выполняют работу преподавателя, 
просто не может быть принят в силу своей несостоя-
тельности. Фактически институт тьюторства на про-
грамме «Свободные искусства и науки» сейчас находит-
ся на нелегальном положении и не может развиваться. 

Введение в  2017/2018  учебном году «Порядка рас-
пределения по  профилям подготовки» фактически 
свело на нет возможность смены студентом профиля 
подготовки в более поздние, чем указано в документе, 
сроки. На  самом деле практика показала, что  смена 
профиля в ряде случаев, например в 7-м семестре об-
учения, бывает продуктивна и идет на пользу студен-
там. Такие случаи всегда были единичны, но  в  рам-
ках существующего порядка подобная практика 
оказывается невозможной; понимая это, руковод-
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ство программы отказывалось, пока было возможно, 
от жесткой формализации процесса выбора профиля 
подготовки. Сейчас документ принят, и  неформаль-
ные практики оказались неправомерны. 

В 2018 г. от профилей отказались совсем: теперь в ди-
пломе профиль не указывается, а работодатель будет 
ориентироваться только на список изученных дисци-
плин. Термин «профиль», таким образом, из официаль-
ного словаря перешел в неофициальный. Не исключено, 
что можно будет без особых проблем вернуться к ранее 
использовавшимся терминам «программа концентра-
ции» или major. Очевидный плюс отмены официаль-
но фиксируемых профилей, возможно, только один: 
он как раз решает вышеназванную проблему перехода 
с профиля на профиль после прохождения модерации. 

С  момента организации программы в  1998  г. об-
щей стратегией развития программы руководил По-
печительский совет, куда входили представители 
программы, вуза-партнера Бард-колледжа, ученые 
и  бизнесмены. Однако при  реорганизации програм-
мы функции этого Совета были отменены, а в СПбГУ 
взят курс на создание Советов образовательных про-
грамм. В 2017 г. такой Совет заработал и у программы 
«Свободные искусства и науки»1. Это только некото-
рые трудности, которые возникают у программы LAS, 
живущей внутри большого университета. 

Используемые педагогические 
технологии

Интерактивная методика преподавания — это основа 
либерального образования, без нее все остальные во-
просы и задачи оказываются бессмысленными. И это 

 1 URL: http://artesliberales.spbu.ru/about/about_us/board.
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составляет изрядные трудности при адаптации моде-
ли LAS в условиях российского образовательного про-
странства. Так  исторически сложилось, что  методи-
ка преподавания была важна при подготовке кадров 
для начальной и средней школы, но никак не для выс-
шей. Подготовка кадров для  высшей школы огра-
ничивалась программой повышения квалификации 
и/или программой профессиональной переподготов-
ки «Преподаватель высшей школы» и носила в целом 
довольно формальный характер. На  самом деле си-
стематически и специально готовить преподавателей 
для  вузов нет особенной необходимости: до  опреде-
ленной поры достаточно было просто воспроизводить 
свой опыт в аудитории и делиться знаниями.

Однако для современного мира такая трактовка об-
разовательного процесса уже не является актуальной: 
роль преподавателя изменилась. А изменился ли сам 
преподаватель?

Опыт внедрения модели LAS в российские (и не толь-
ко российские) вузы показывает, что в целом препо-
даватели, уже работающие в традиционной системе 
высшего образования, с настороженностью относятся 
к методикам интерактивной работы, полагая, что лек-
ционный формат и есть настоящее обучение в универ-
ситете, а задача преподавателя все та же: излагать сту-
дентам готовые данные и требовать потом на экзамене 
точное их воспроизведение. И даже если удается пере-
убедить значительную часть коллег, что студенто-ори-
ентированное преподавание эффективно и современ-
но, часть преподавателей все равно остаются при своем 
мнении. Это означает следующее: прежде чем откры-
вать программы по модели LAS, сначала следует сфор-
мировать команду преподавателей, которые готовы 
разделять и воспроизводить ценности интерактивной 
педагогики, готовы тратить время на индивидуальную 
работу со студентами.
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Итак, попробуем подвести итоги и понять, почему, 
например, в маленьких Нидерландах уже успешно су-
ществуют не менее 15 колледжей, обучающих по моде-
ли LAS, а в России за 20 лет создано только три.

Фактически бакалаврские образовательные про-
граммы, построенные по модели свободных искусств 
и наук, существуют и реализуются в России в рамках 
двух основных подходов:

1. Использование стандарта по  направлению «Ис-
кусства и  гуманитарные науки» в  рамках одной 
программы с набором различных профилей — слу-
чай программы «Свободные искусства и  науки» 
СПбГУ. 

Преимущества:
• строить один учебный план по  одной программе 

в рамках одного стандарты гораздо проще, нет про-
блем перевода студентов со специальности на спе-
циальность, нет трудностей с  переводом платных 
студентов;

• легче формировать идентичность программы, ее 
студентов и  преподавателей, все работают по  еди-
ным правилам в  рамках одной программы, лег-
че координировать реформы и вносить изменения 
в документы, регламентирующие учебный процесс, 
поскольку это одна программа;

• легче решать кадровые вопросы, все преподаватели 
являются сотрудниками одной программы. 

Тем не менее в условиях современной российской выс-
шей школы можно констатировать, что  такой под-
ход  — создание программы по  модели свободных 
искусств и наук в рамках одного единого стандарта — 
останется исключительным вариантом СПбГУ по  не-
скольким причинам. 
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• УГС, внутри которой сейчас находится ФГОС «Ис-
кусства и гуманитарные науки», ограничивает вузы 
в  возможности создания новых профилей, не  свя-
занных с  культурой или  искусствами, таких, на-
пример, как когнитивные исследования или даже 
социология. Оказалось, что  подобное возможно 
только под  крылом большого федерального уни-
верситета с  особым статусом, каковым является 
СПбГУ. У  аккредитационных комиссий обязатель-
но возникнут вопросы по набору профилей и соот-
ветствию УГС.

• Распределение бюджетных мест на указанной УГС 
не  дает вузам гарантии, что  они  получат бюджет-
ное финансирование, поскольку и  для  системы 
культуры и  искусства это непонятный стандарт 
с  неочевидными задачами (случай ПГНИУ). Со-
кращение контрольных цифр приема наблюдает-
ся и в СПбГУ. 

• Раскрученность и популярность программы «Сво-
бодные искусства и науки» фактически принужда-
ет студентов сдавать требуемый набор ЕГЭ (исто-
рия — профильный, иностранный язык, русский 
язык), чтобы поступить именно на  эту програм-
му. Отметим, что при переводе с других программ 
и  других вузов студенты отмечают, что  не  ста-
ли сразу поступать на  программу «Свободные ис-
кусства и науки» именно из-за набора ЕГЭ (особые 
трудности обычно вызывает история), поэтому им 
потом приходится переводиться. Программа пока 
не  может обеспечить абитуриентам возможность 
выбора ЕГЭ, а  эта возможность чрезвычайно важ-
на для  многопрофильной и  междисциплинарной 
программы. 

• Установленная Минобром высокая минимальная 
стоимость обучения по УГС при отсутствии бюджет-
ных мест негативно сказывается на  качестве под-
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готовки поступающих абитуриентов в  региональ-
ные вузы. 

• Существуют трудности диалога с работодателями: 
название направления не  является очевидным 
для  работодателя и  родителей, из  формальных 
документов не  ясно, как  и  чем будет занимать-
ся выпускник, в  чем его преимущества на  рынке 
труда. По  ряду профессиональных направлений, 
например, в  области компьютерных технологий, 
выпускник программы, скорее всего, даже не  бу-
дет рассматриваться как  потенциальный сотруд-
ник. Известные случаи «счастливого» трудо-
устройства не являются результатом стандартных 
процедур найма: отбор резюме — собеседование — 
работа.

2. Использование ФГОС нескольких направлений 
подготовки для  организации одной образователь-
ной программы — случай РАНХиГС при  Президен-
те РФ и  ШПИ ТюмГУ. На  сегодняшний день это, 
по-видимому, модель наиболее реалистичная, од-
нако только для  тех вузов, которые имеют право 
разрабатывать собственные образовательные стан-
дарты, поскольку такой подход требует унифика-
ции и  выделения общего блока для  всех нужных 
«профилей» в каждом отдельном направлении. 

Преимущества такой модели:
• абитуриенты могут сдавать разные наборы ЕГЭ, что 

помогает отобрать нужный контингент;
• при  грамотной организации у  аккредитационных 

комиссий не должно возникать вопросов по выпол-
нению требований отдельных ФГОС;

• варианты и количество профилей по выбору прак-
тически не ограничено, все зависит только от воз-
можностей вуза;
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• направление подготовки студента, указанное в ди-
пломе, понятно работодателям и родителям.

Трудности:
• сложная система администрирования, проблема пе-

ревода с  одного направления на  другое, особенно 
в случае платных студентов;

• важно наличие договороспособной команды, кото-
рая разделяет ценности такой образовательной мо-
дели и «не тащит одеяло» на себя, на свою профес-
сиональную область;

• требует серьезного индивидуального сопровожде-
ния — развитого института подготовленных тью-
торов. 

Есть также и  общие проблемы, которые не  зависят 
от выбранной модели реализации: 

1. В настоящее время развитие основных образова-
тельных программ (ООП) в  вузах РФ должно осуще-
ствляться с  учетом таких документов, как  ФГОС ВО, 
Профессиональные стандарты, Примерные основные 
образовательные программы и др. ФГОС формируют-
ся в том числе и на основании перечней специально-
стей и направлений подготовки высшего образования, 
утвержденных Приказом Минобрнауки от 12 сентября 
2013 г. № 1061. Все перечни включают в себя так назы-
ваемые укрупненные группы специальностей (УГС). 
Например: 37.00.00 — Науки об  обществе, 45.00.00 — 
Гуманитарные науки, 50.00.00 — Искусство и  куль-
тура. Как  легко заметить, программы, построенные 
по модели свободных искусств и наук, одновременно 
могли бы быть как минимум во всех перечисленных 
группах, и — как следствие — ни в одной из них исклю-
чительно располагаться не  могут. Перечень как  тип 
документа не  предполагает раздела, который вклю-
чал  бы в  себя образовательные программы конвер-
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гентного типа, покрывающие широкое поле компе-
тенций, формально отнесенных к иным УГС.

Поскольку ФГОС формируются по  УГС, становит-
ся вполне очевидным, что  разработка междисци-
плинарного, базирующегося на  идее конвергентного 
знания ФГОС в  рамках предложенных УГС содержа-
тельно невозможна. Имеющиеся на  сегодняшний 
день компромиссные решения (например, по форму-
лировкам общих компетенций) по  ФГОС «Искусства 
и гуманитарные науки», находящегося в УГС «Искус-
ство и  культура», являются именно компромиссом 
и  не  могут служить прочным основанием для  како-
го бы то ни было развития образовательной модели 
свободных искусств и наук в пространстве российской 
высшей школы.

Кроме того, сейчас уже можно сказать, что назва-
ние направления «Искусства и гуманитарные науки», 
по ФГОС которого изначально строилась ООП СПбГУ 
«Свободные искусства и  науки», морально устарело: 
включение в  число профилей бакалавриата большо-
го числа естественнонаучных дисциплин — важнейше-
го компонента развития современного образованного 
человека — делает это название не только чрезвычайно 
узким, но и фактически вводящим потребителя — ро-
дителей и абитуриентов — в заблуждение относитель-
но содержания программы. Само название направле-
ния подготовки требует изменений. 

2. У  обучения по  модели свободных искусств 
и  наук высокая цена. Она обусловлена индивиду-
альным подходом к  обучению, необходимостью со-
здания специальной инфраструктуры, требованием 
постоянных вложений в  обучение ППС, сложно-
стью администрирования таких программ. Стоит 
обратить внимание на  то, что  вузы, где  подобные 
программы реализованы,  — это вузы с  серьезны-
ми эндаументами, сильной поддержкой со стороны 
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бизнеса и/или администрации региона, с возможно-
стью разрабатывать собственные образовательные 
стандарты. 

* * *

В заключение также отметим, что ФГОС по направле-
нию «Искусства и  гуманитарные науки» в  меньшей 
степени, чем какой-либо иной ФГОС, ориентирован 
на  узкую профессиональную подготовку выпускни-
ков. Достаточно взглянуть на список профессиональ-
ных компетенций по  профилям в  учебном плане, 
чтобы понять: выпускник по профилю «Социология 
и  антропология» по  набору компетенций отличает-
ся от  выпускника ОПП «Социология», а  выпускник 
по профилю «Музыка» может совсем не играть на ка-
ком-либо музыкальном инструменте, что совершенно 
невозможно для  выпускника консерватории. И  все- 
таки эти выпускники не заполняют собой биржи тру-
да, и многие даже вполне удовлетворены своей про-
фессиональной карьерой. 

По  результатам пилотного исследования 2017  г.2 
можно сказать, что выпускники, независимо от сферы 
занятности, в качестве сильной стороны своего полу-
ченного образования называли возможность изучать 
курсы вне основного профиля подготовки (например, 
курсы требования широты образования), а также спе-
циальные курсы, которые развивали навыки критиче-
ского мышления и письма («Русский язык и культура 
речи. Мышление и письмо», «Введение в гуманитар-
ные науки»). Кроме того, для выпускников оказалась 

 2 Пилотный исследовательский проект «Выпускники програм-
мы „Свободные искусства и науки“ на рынке труда» был про-
веден в 2017 г. при финансировании Фонда поддержки либе-
рального образования. 
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важна сама атмосфера программы, которая способ-
ствовала диалогу между преподавателями и  студен-
тами, а  также между студентами разных профилей 
подготовки в рамках какого-либо одного курса. Ши-
рокий кругозор, обучаемость, атмосфера сотрудниче-
ства вместе с навыками работы с текстом и критиче-
ским мышлением помогают выпускникам находить 
себя на рынке труда. 

Таким образом, серьезным плюсом модели LAS 
оказывается как  содержание самой программы (кон-
кретный набор дисциплин, качество преподаватель-
ского состава, ресурсы и библиотека, программы ака-
демической мобильности), так и структура обучения 
(индивидуальный учебный план, требования общего 
учебного плана, сочетание широты образования с кон-
кретной специализацией в  рамках профилей подго-
товки). Но  все эти плюсы нивелируются минусами, 
которые возникают при  столкновении с  бюрократи-
ческой машиной системы высшего образования РФ.
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THROUGH THE  THORNS AND  STILL SOMEWHERE OUT 
THERE… WHAT PREVENTS THE  LIBERAL ARTS MODEL 
FROM BECOMING TRULY SUCCESSFUL IN RUSSIA?

Marina Kalashnikova (kalashnikovamar@gmail.com), Russi-
an Presidential Academy of National Economy and Public Adminis-
tration, Russia

This paper attempts to trace the main milestones in the development 
of programs based on the LAS model in Russia, and describes the dif-
ficulties faced by the developers of the first LAS program in Russia — 
the program "Liberal Arts and Sciences" at St. Petersburg State Uni-
versity. The author concludes that a number of documents regulating 
the educational process in the Russian Federation hinder the develop-
ment of  such programs in  Russia and  actually hinder the  develop-
ment of new educational models that have shown their effectiveness 
in Europe and the United States.

Keywords: LAS educational model, liberal arts and sciences, federal 
state educational standards, curriculum, individualization of the lear-
ning process, interactive teaching methods
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Сидорчук Илья Викторович (i.sidorchuk@spbu.ru), 
кандидат исторических наук, доцент кафедры проблем 
междисциплинарного синтеза в  области социальных 
и гуманитарных наук СПбГУ.

Исследование представляет собой анализ исторического 
опыта реализации ценностей либерального образования 
в рамках отечественной средней и высшей школы начи-
ная с конца XVIII в. и заканчивая 30-ми гг. XX в. В частно-
сти, речь идет о деятельности И. И. Бецкого и К. Д. Ушин-
ского, развитии в пореформенной России идей «свобод-
ного воспитания». Более подробно автор останавливается 
на  наиболее ярких и  успешных инициативах: Тенишев-
ское училище, Санкт-Петербургский политехнический 
институт, Психоневрологический институт, Московский 
городской университет им. А. Л. Шанявского. Рассмотре-
но влияние революции 1917  г. на  новационные педаго-
гические идеи и  их реализацию. Автор приходит к  вы-
воду, что  запрос на  ценности, присущие либерально-
му образованию, существовал задолго до его появления 
в России. В первую очередь речь шла о стремлении про-
грессивных кругов воспитывать свободную, независимую 
в  суждениях, творческую личность. Основным тормо-
зом к реализации этих идей была консервативная пози-
ция властей и неповоротливость государственной систе-
мы образования.

Ключевые слова: история либерального образования, 
Россия, педагогика, ценности, Бецкой, Ушинский

Ценности либерального 
образования
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Появление и  развитие образовательной модели сво-
бодных искусств и  наук (Liberal Arts) в  постсовет-
ском российском высшем образовании и  споры во-
круг ее перспектив регулярно освещаются в  трудах 
акторов образовательного и научного процесса (Бек-
кер 2015; Авдонина 2017). Одной из основных причин 
актуальности темы является существование запроса 
на инновационные подходы в образовании со сторо-
ны государства, общества и  работодателей, требова-
ний оперативной адаптации образовательной систе-
мы к новым условиям. В связи с этим своевременным 
оказывается ретроспективный анализ богатейше-
го отечественного педагогического наследия. Отме-
тим, что  речь идет не  о  выявлении прямых анало-
гий, а об обнаружении примеров попыток реализации 
в рамках отечественной средней и высшей школы ее 
ценностей, в  частности о  высокой степени свободы, 
мобильности и междисциплинарности в образовании, 
поощрении инициативы и внимании к развитию ана-
литических способностей учащихся, личностно-ори-
ентированном подходе, о  создании образовательной 
реальности, способной подготовить учащегося к  но-
вым вызовам, ревизии классической гумбольдтовской 
модели университета.

В отечественной истории педагогические новации 
традиционно находились под жестким надзором вла-
стей, что мешало их полноценной реализации. Этим 
объясняется сравнительная немногочисленность опы-
тов отхода от сформировавшихся унифицированных 
образовательных механизмов. Первая значимая из по-
добных инициатив связана с деятельностью И. И. Бец-
кого во времена правления Екатерины II. Вскормлен-
ный, как и многие его знатные современники, идеями 
Просвещения, он стремился создать абсолютно новую 
систему воспитания и образования. Прекрасное пред-
ставление об  этом дает разработанный им при  под-
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держке императрицы «Генеральный план Импера-
торского Воспитательного дома в  Москве». В  нем, 
в частности, указывалось, что учителя должны «хра-
нить в  сердцах питомцев своих веселость, вольные 
действия души и приятное учтивство», что станет за-
логом воспитания людей «доброго сердца и острого 
разума». Опережая многих своих французских и  ан-
глийских учителей, Бецкой выступал категорически 
против телесных наказаний, способных лишь все-
лить страх в сердца детей и сделать их мстительными 
и притворными (Фруменкова 2008).

Одним из  примеров реализации этих идеалов 
на практике являлось Императорское воспитательное 
общество благородных девиц (Смольный институт). 
Екатерина II и Бецкой уделяли женскому воспитанию 
и образованию особое внимание, полагая, что нуж-
но создавать новую породу «отцов и матерей» и роль 
женщины в воспитании граждан имеет огромное зна-
чение. 5 мая 1764 г. императрицей был подписан указ 
о воспитании 200 благородных девиц в новостроящем-
ся петербургском Новодевичьем монастыре. Согласно 
уставу института, в него принимались девочки не стар-
ше шести лет и оставались в заведении двенадцать лет. 
Родителям было запрещено требовать их назад до ис-
течения этого срока. Изоляционистская концепция 
Бецкого предполагала, что в отрыве от «невежествен-
ной среды» девочки превратятся в  просвещенных 
и трудолюбивых женщин. Обращает на себя внима-
ние широкий спектр изучавшихся в институте предме-
тов, который включал русский и иностранные языки, 
арифметику, историю, географию, опытную физику, 
домашнюю экономию, архитектуру и даже токарное 
искусство (Мордвинова 1914, 988–989).

На  практике реализация подобных светлых идеа-
лов столкнулась с рядом трудностей, включая их из-
начальную оторванность от  жизни и  усиление влия-

LO_LA.indb   231 07.12.2020   14:29:06



232

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  М О Д Е Л Ь . . .  И С К У С С Т В  И  Н А У К

ния консервативных сил при дворе в 1770-х гг., а затем 
и охлаждение к проекту самой Екатерины. Воспитан-
ниц изолировали от света, «старой» породы, по сути 
уподобив монашкам или «монастыркам», как и стали 
их называть (Пономарева 2017, 39).

Попытки ввести в Смольном институте прогрессив-
ные изменения в последующие периоды были связаны 
с именем основоположника научной педагогики в Рос-
сии К. Д. Ушинского (1823–1871). Он занимал должность 
инспектора классов института в 1859–1862 гг., в тече-
ние которых старался адаптировать обучение к жиз-
ненным реалиям, последним тенденциям и запросам 
общества. В частности, открыл педагогический класс 
и ввел практику преподавания на русском языке, отме-
нил разделение воспитанниц на «благородных» и «не-
благородных». Однако такой отход от принятых норм 
привел к его увольнению.

Случай Ушинского является во  многом показа-
тельным в  контексте судьбы образовательных ре-
форм в дореволюционной России. Его идеи о свободе 
образования интерпретировались как  недопустимое 
политическое вольнодумство, в  перспективе способ-
ствующее уничтожению государственного устройства. 
Подобные практики отнесения сугубо педагогических 
идей в разряд политических манифестов являлись од-
ной из причин устойчивости консервативных устано-
вок власти в отношении образования. 

В  действительности Ушинский писал о  свобо-
де как  необходимом условии нравственной, творче-
ской и  трудовой самореализации: «Свобода состав-
ляет такое существенное условие для  человеческой 
деятельности, что  без  удовлетворения этого усло-
вия сама деятельность невозможна. Отнять у  чело-
века свободу — значит лишить его возможности своей 
деятельности, а  деятельность, ему навязанная, кото-
рую он выполняет против желания, есть уже для него 
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не своя, а чужая. <…> Для нравственной жизни челове-
ка свобода так же необходима, как кислород — для фи-
зической; но  как  кислород воздуха, освобожденный 
от азота, сжег бы легкие, так и  свобода, освобожден-
ная от деятельности, губит нравственного человека» 
(1950, 481, 484).

Подобные взгляды получили широкое развитие 
в  пореформенный период в  дворянско-интеллигент-
ской среде. В  первую очередь речь шла о  среднем, 
а не о высшем образовании, где было больше возмож-
ностей к  их практической реализации. Основными 
причинами недовольства государственными учрежде-
ниями был скудный набор читаемых предметов, не-
умелая манера преподавания, низкая квалификация 
учителей, отсутствие внимания к физическому воспи-
танию и, самое главное, препятствия к саморазвитию 
личности ребенка.

Новые образовательные практики реализовыва-
лись в негосударственных учебных заведениях, созда-
ние которых подчас было следствием личной инициа-
тивы. Именно частная школа могла являться полем 
для  различных экспериментов и  апробации про-
грессивных педагогических теорий. Данные процес-
сы были тесно связаны с  началом становления гра-
жданского общества и попытками его «эмансипации» 
от  государства. Одновременно сохранявшийся кон-
троль со стороны власти не позволяет рассматривать 
подобные начинания вне контекста правительствен-
ной политики.

Согласно Уставу частных учебных заведений, при-
нятому 19 февраля 1868 г., в них могла быть более сво-
бодная учебная программа, но при обязательном изуче-
нии Закона Божьего и русского языка. Обучение могло 
вестись только по учебникам, утвержденным Мини-
стерством народного просвещения, хотя с одобрения 
училищного начальства не воспрещалось «в случае на-
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добности» использовать иные1. Отметим, что до при-
нятия закона «О частных учебных заведениях, клас-
сах и курсах Министерства народного просвещения, 
не пользующихся правами правительственных учеб-
ных заведений» 1 июня 1914 г. в них не допускалось со-
вместное обучение юношей и девушек2.

Частная инициатива нашла отражение в практике 
создания воскресных школ, первая из которых была 
открыта в  Киеве в  1859  г. с  разрешения тогдашнего 
попечителя Киевского учебного округа знаменитого 
хирурга Н. И. Пирогова. Через три года их число вы-
росло до 300. Одним из ведущих теоретиков органи-
зации этих школ явился все тот  же К. Д. Ушинский, 
выдвинувший тезис о  необходимости совмещения 
образовательной деятельности с  просветительской. 
Это во  многом предопределило их судьбу — в  1862  г. 
они были закрыты как «разлагающие умы», а в 1864 г. 
открыты вновь, но уже под жестким контролем вла-
стей, которые в  1884 г. отнесли их к разряду церков-
но-приходских школ (Абрамов 1900, 73–74; Горноста-
ев 1987, 5).

В рамках частных школ особую популярность по-
лучили идеи «свободного воспитания». Идеализируя 
образовательный процесс и  веря в  спонтанное само-
развитие личности ребенка (Веременко 2018, 166), его 
сторонники исходили из  необходимости абсолютно 

 1 О  частных учебных заведениях ведомства Министерства 
народного просвещения // Свод законов Российской Империи: 
в 5 кн. Неофициальное издание. Кн. 4. Т. XI. Ч. 1. Свод уставов 
ученых учреждений и учебных заведений ведомства Мини-
стерства народного нросвещения. СПб., 1912. С. 326–328.

 2 Закон «О частных учебных заведениях, классах и курсах Ми-
нистерства народного просвещения, не  пользующихся пра-
вами правительственных учебных заведений» // Собрание уза-
конений и  распоряжений правительства, издаваемое при  прави-
тельственном Сенате. № 177. 16.07.1914. СПб., 1914. Отдел I. 
Ст. 2006. С. 2893.

LO_LA.indb   234 07.12.2020   14:29:07



235

ц е н н о с т и  л и б е р а л ь н о Г о  о б р а з о в а н и я

нового отношения к учащимся. Один из главных по-
борников «свободного воспитания», К. Н. Вентцель, 
в частности, утверждал: «Истинный ключ к прочной 
и  устойчивой реорганизации общественного строя 
на  новых началах составляет свободное воспитание 
и образование всех ее детей без исключения, воспита-
ние, построенное на началах справедливости, то есть 
признании прав за личностью ребенка на свободу его 
физического и духовного развития, на уважение к его 
личности, на  понимании того, что  в  нем таится бу-
дущий творец новой жизни и  что  творческие силы 
и есть то самое высшее, что мы должны воспитывать 
в каждом человеке» (Вентцель 1906, 5). Таким образом, 
во главу угла ставилась задача раскрытия творческого 
потенциала ребенка.

Перспектива воспитать своих детей как гармонич-
ных личностей, способных к  самостоятельному при-
нятию решений, рождала в  прогрессивных родите-
лях готовность идти на  определенный компромисс. 
Школы «свободного воспитания» не  давали права 
поступать в  высшее учебное заведение, находились 
в  больших городах и, так как  содержались на  част-
ные средства, собирали значительную плату. Послед-
нее обстоятельство, зачастую вопреки воле создате-
лей, превращало их в  элитарные школы, доступные 
лишь детям из высших классов. Такими были, напри-
мер, известные гимназии К. Мая, М. Н. Стоюниной 
или  княгини А. А. Оболенской. При  этом, как  спра-
ведливо отмечает исследовательница В. А. Веременко, 
«сам подход к открытию „передовых“ школ — неверие 
в возможность существующей образовательной систе-
мы сделать из детей „настоящих граждан своей Роди-
ны“ — предопределил оппозиционный характер этих 
элитных учебных заведений как  с  точки зрения вне-
шней организации учебного процесса, так и внутрен-
него его содержания» (2018, 168).
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Сферой, объективно требовавшей изменения тра-
диционных образовательных схем, было экономиче-
ское образование. Бурный рост промышленности в по-
реформенный период сталкивался с недостаточным 
числом квалифицированных кадров. Экономическим 
знаниям отводилась вспомогательная роль. Их поль-
за виделась в подготовке государственных чиновни-
ков, но не профессиональных менеджеров, способных 
не только регулировать, но и развивать. Министр фи-
нансов Н. Х. Бунге необходимым условием роста эко-
номики считал создание новых ученых и  учебных 
учреждений. Университеты как  «привилегирован-
ные корпорации», по его мнению, отжили свой век. 
Акцент на изучении древних языков и неразвитость 
системы технических учреждений были главными 
стопорами необходимых перемен («Загробные замет-
ки» 2007, 268–269). Активным сторонником изменений 
был Д. И. Менделеев, полагавший, что «узкие, чисто 
практические институты» едва ли смогут дать руково-
дителей различных отраслей техники, «так как там не-
достает той атмосферы чистого знания, которая одна 
творит настоящих творцов» (1952, 85). Решающий шаг 
в этом направлении был сделан С. Ю. Витте, занимав-
шим пост министра финансов с 1892 по 1903 г. 15 апре-
ля 1896 г. было принято Положение «О коммерческих 
учебных заведениях», выстраивавшее структуру ком-
мерческого образования в стране. Создававшиеся об-
разовательные центры находились в ведении не Ми-
нистерства народного просвещения, а Министерства 
финансов, что позволяло обходить ряд ограничений 
в вопросе образовательных программ.

Одним из  самых известных из  них стало создан-
ное в 1900 г. на основе 3-классной общеобразователь-
ной средней школы в  Санкт-Петербурге по  инициа-
тиве князя В. Н. Тенишева училище, названное в честь 
его основателя Тенишевским. Князь хотел, чтобы про-
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грамма в нем отличалась от схоластичных программ 
казенных школ (Журавлева 1991б, 106). В числе специ-
альных предметов в нем изучались те, которые могли 
подготовить выпускников к практической работе: то-
вароведение, счетоводство, экономическая география 
и ряд других. По ряду предметов велись практические 
занятия, устраивались образовательные экскурсии. 
Как  и  в  ряде других «прогрессивных» школ, в  нем 
не было «орудий страха» — балльной оценки знаний 
и переводных экзаменов. В уставе училища закрепля-
лось, что целью является не только и даже не столь-
ко передача важных практических знаний, сколько 
воспитание личности: «1) дать учащимся в  нем об-
щее образование, 2) воспитать в них самодеятельность 
и  действительный интерес к  знанию и  3) сообщить 
им необходимые коммерческие знания»3. Фактически 
цель училища была более масштабной, чем заявленная 
в уставе. Так, один из учителей, С. И. Сазонов, писал, 
что она состоит в следующем: «Если школа выпуска-
ет в жизнь не изуродованную односторонней механи-
ческой дрессурой, а  гармонично развитую личность, 
проникнутую живым интересом к окружающему миру, 
умеющую отчетливо разбираться в разнообразных за-
дачах, какие ей может представить действительность, 
с  активным идеализмом в  душе, школа выполнила 
свое назначение. Школа должна готовить ученика 
для жизни» (цит. по: Журавлева 1991а, 34–35). Схожие 
принципы легли в основу деятельности двух москов-
ских гимназий — им. Г. Шелапутина и им. И. и А. Мед-
ведниковых (Днепров 1991, 117).

Первым директором школы Тенишева, из которой 
возникло училище, был биолог и  педагог В. А. Герд 
(1870–1926), сын одного из  ведущих отечественных 
методистов преподавания естествознания А. Я. Гер-

 3 Устав Тенишеского училища в Петрограде. Пг., 1915. С. 3.
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да (1841–1888). За свою революционную деятельность 
он  лишился этой должности, но  в  1912  г. организо-
вал в  Петербурге Путиловское коммерческое учили-
ще, принципиальным отличием которого был демо-
кратичный характер заведения, созданного для детей 
из  рабочих семей. В  школе осуществлялось совмест-
ное обучение, делался акцент на  индивидуальном 
воспитании, поощрении творческих инициатив (Ви-
нер 2003, 464–465).

Планы С. Ю. Витте находили отражение и в рефор-
мировании высшего образования. Министр полагал, 
что  «высшая техническая школа должна давать ум-
ственное развитие, равнокачественное с  развитием, 
получаемым путем университетского образования»4. 
Эта идея наиболее последовательно была реализова-
на в открывшемся в 1902 г. Политехническом инсти-
туте в Петербурге, где, в отличие от прочих высших 
технических школ того времени, не только существо-
вало экономическое отделение, но  и  был взят курс 
на  достижение университетского качества образова-
ния. На технических отделениях обязательные курсы 
включали политическую экономию, статистику, сче-
товодство и фабричное законодательство5. К тому же 
студенты, обучавшиеся на  других отделениях, мог-
ли свободно посещать лекции экономистов и  актив-
но этим пользовались (Ульянова 2011, 28).

Спустя несколько лет после начала работы Поли-
технического института недалеко от него было создано 
учреждение, историю которого также можно назвать 

 4 Витте С. Ю. Об  учреждении Политехнического института 
в  С.-Петербурге: от  23 ноября 1900  г. № 31403. С. 21. URL: 
http://elib.spbstu.ru/dl/2/ed-12_100012_0000440648br.pdf

 5 Положение о С.-Петербургском политехническом институте: 
[Утв. 2 мая 1902 г.]. СПб.: Тип. Э. Л. Пороховщиковой, [1902]. 
С. 2–3.
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примером попыток реализации ценностей либераль-
ного образования в рамках отечественной школы. Речь 
идет о Петербургском восьмиклассном коммерческом 
училище в Лесном (см.: Сидорчук, Мосенц 2019). Оно 
было создано благодаря инициативе жителей быстро 
развивающегося района Лесное и ученых, работавших 
в располагавшихся неподалеку Лесном и Политехни-
ческом институтов. При отсутствии финансирования 
как со стороны Министерства финансов, так и Мини-
стерства народного просвещения в 1902 г. был создан 
Временный комитет по его открытию, председателем 
которого стал директор Политехнического института 
князь А. Г. Гагарин. В состав членов вошли профессора 
института К. П. Боклевский, В. Э. фон Ден, И. И. Ива-
нюков, В. Л. Кирпичев, В. А. Кистяковский, Ф. Ю. Ле-
винсон-Лессинг, А. С. Ломшаков, Н. А. Меншуткин, 
И. В. Мещерский, А. С. Посников, В. В. Скобельцын, 
А. П. Фан-дер-Флит, А. И. Чупров, М. А. Шателен и др., 
а также ряд доцентов, преподавателей и сотрудников6. 
Первоначальная идея открытия мужского среднего 
промышленно-технического училища натолкнулась 
на сопротивление Министерства народного просве-
щения, не согласившегося с разработанным комите-
том планом из-за «отступлений от обычных учебных 
планов, установленных для реальных училищ, и спо-
соба преподавания»7. В результате было открыто ком-
мерческое училище, подведомственное более либе-
ральному Министерству финансов. Учебные планы 
для него были составлены специальной Педагогиче-
ской комиссией, созданной внутри комитета. По сво-
ему содержанию они были близки принятым в Тени-
шевском училище. Стоит отметить, что училище было 

 6 К  открытию Коммерческого училища в  Лесном. СПб., 1904. 
С. 21–24.

 7 Там же. С. 18.
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призвано готовить будущие кадры для Политехни-
ческого института, поэтому его профессора активно 
участвовали в разработке программ. Члены комите-
та по организации училища в Лесном видели его цель 
в том, чтобы «подготовить своих учеников к сознатель-
ному прохождению курса в высших учебных заведе-
ниях и вместе с тем развить в них самодеятельность, 
трудолюбие и серьезный интерес к знаниям»8. Важ-
ным его создателям представлялось совместное обуче-
ние мальчиков и девочек, которое было введено с на-
чала 1906/1907 учебного года, и к осени 1909 г. в состав 
288 учащихся входили 54 девочки9. Для детей регуляр-
но организовывались научно-образовательные есте-
ственноисторические, литературные и геологические 
экскурсии. Много внимания было уделено практиче-
ским занятиям: для обустройства физического кабине-
та преподававший в училище А. Ф. Иоффе закупал обо-
рудование за границей, а в классах для занятий химией 
и естествознанием на каждом столе были микроскопы 
(Мандрик 2013, 354).

Для  обеспечения поддержки деятельности учеб-
ного заведения Комитет по устройству училища был 
преобразован в  Общество содействия распростране-
нию среднего образования в  районе Лесного участ-
ка г. С.-Петербурга. В его управление, помимо князя 
А. Г. Гагарина, входили следующие профессора Поли-
технического института: К. П. Боклевский (товарищ 
Председателя), Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, М. А. Ша-
телен, В. И. Станевич, А. П. Фан-дер-Флит, а  также 

 8 К открытию Коммерческого училища в Лесном. С. 18.
 9 Годовой отчет восьмиклассного Коммерческого училища 

в Лесном ведомства Министерства торговли и промышлен-
ности за  1906–1907  учебн. год // Ежегодник С.-Петербургского 
восьмиклассного коммерческого училища в Лесном. Ч. 2. СПб.: Тип. 
Б. М. Вольфа, 1908. С. 5.
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ряд сотрудников10. Представляется показательным, 
что наиболее горячими сторонниками нововведений 
были представители технической профессуры. Так, 
Ф. Ю. Левинсон-Лессинг отмечал, что  совместное об-
учение в  училище — «большой шаг вперед в  педаго-
гическом и общественном отношении»11. С ним были 
солидарны К. П. Боклевский и А. П. Фан-дер-Флит. Из-
вестный общественный деятель, сенатор, активный 
борец против смертной казни Сергей Валентинович 
Иванов, избранный в 1910 г. председателем Общества, 
в речи о положении дел в Обществе особенно отметил 
заслуги в  его жизни К. П. Боклевского, Ф. Ю. Левин-
сона-Лессинга и профессора истории русского права 
М. А. Дьяконова, «которые своим авторитетом и бли-
жайшим участием в деле в наибольшей степени спо-
собствовали установлению современного типа учеб-
ного заведения и осуществлению Училища в Лесном, 
каковое Училище в короткое время привлекло внима-
ние всех педагогических и культурных слоев»12.

Даже если учебные заведения находились под жест-
ким контролем Министерства народного просвеще-
ния, их организаторы все же старались адаптировать 
образование под существовавшие запросы. На рубеже 
XIX–XX вв. 73% неправительственных высших учебных 
заведений распространялись на женский контингент 
учащихся (Вахромеева 2009, 279). Среди них выде-

 10 Ежегодник С.-Петербургского восьмиклассного коммерческого учи-
лища в Лесном. Ч. 2. Спб.: Тип. Б. М. Вольфа, 1908. С. 24–25.

 11 Журнал № 2 Общего собрания Общества распространения 
коммерческого и  художественно-промышленного образо-
вания в Лесном, состоявшегося 5-го марта 1906 года. Л. 25 // 
ЦГИА СПб. Ф. 315. Оп. 1. Д. 1. Л. 23–26 об.

 12 Журнал заседания Общего собрания гг. членов Общества 
распространения коммерческого и художественно-промыш-
ленного образования в  Лесном, состоявшегося 27 ноября 
1911 года. Л. 173. // ЦГИА СПб. Ф. 315. Оп. 1. Д. 1. Л. 173.
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лялись Высшие женские курсы, которые создавались 
в крупнейших городах страны. В столице они получи-
ли название «бестужевских» в честь учредителя и пер-
вого директора, историка К. Н. Бестужева-Рюмина. 
В записке министру народного просвещения Д. А. Тол-
стому он отмечал важность для слушательниц работать 
с профессорами высокой квалификации, выполнения 
самостоятельных работ под их руководством, необхо-
димость практических занятий (Вахромеева 2009, 293). 
Основной проблемой для выпускниц являлись трудно-
сти с поиском работы, поэтому учебные курсы, в целом 
соответствовавшие университетским, включали дис-
циплины, должные помочь будущей реализации по-
лученных знаний. В частности, в них входили курсы 
по педагогике, психологии и преподаванию ряда гума-
нитарных дисциплин, так как значительную часть де-
вушек ждало педагогическое поприще.

Среди немногочисленных частных высших учеб-
ных заведений дореволюционной России, где  в  той 
или  иной степени реализовывались ценности либе-
рального образования, был Психоневрологический 
институт, созданный в Санкт-Петербурге в 1907 г. ста-
раниями целого ряда прогрессивных ученых. Особая 
роль принадлежала физиологу и психиатру В. М. Бех-
тереву (1857–1927), которому удалось найти необходи-
мые средства и  пригласить в  институт ведущих оте-
чественных ученых, среди которых были историк 
и  социолог Н. И. Кареев, философ Н. О. Лосский, пе-
дагог и  анатом П. Ф. Лесгафт, юрист Н. А. Гредескул, 
философ Э. Л. Радлов, историк Е. В. Тарле, языко-
вед И. А. Бодуэн-де-Куртэне, литературовед и  лин-
гвист Д. Н. Овсянико-Куликовский, зоолог и психолог 
В. А. Вагнер, филолог и историк литературы Ф. Д. Ба-
тюшков, библиограф и историк литературы С. А. Вен-
геров, филолог С. К. Булич, социолог и  правовед 
М. А. Рейснер. Целью института было «познать челове-
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ка», что подразумевало междисциплинарность иссле-
дований и синтез различных наук о человеке. Именно 
здесь под руководством одного из создателей инсти-
тута, М. М. Ковалевского, была создана первая в стра-
не кафедра социологии, что  из-за сопротивления 
власти было невозможно в государственных высших 
учебных заведениях. В  отличие от  последних, в  ин-
ституте была гибкая программа обучения и большее 
разнообразие читаемых курсов. Обращение к  уставу 
института показывает, что его создатели предполага-
ли дальнейшее увеличение их числа: «Совету Психо-
неврологического института предоставляется право, 
по мере развития научных знаний, учреждать, сверх 
перечисленных <…>, и другие научные курсы по пред-
метам, входящим в  состав наук института»13. Отказ 
от узкоспециализированной подготовки был важным 
фактором популярности вуза среди абитуриентов. 
Как  отмечалось в  отчете о  деятельности института 
с 1908–1918 гг., занятия в семинариях словесно-истори-
ческого и юридического факультетов «особенно охот-
но посещались студентами»14. С  институтом плотно 
сотрудничали И. Е. Репин15, А. Ф. Кони  и  М. Горький. 

 13 Устав Психоневрологического института // Свод законов Рос-
сийской Империи… Кн. 4. Т. XI. Ч. 1. Свод уставов учебных 
учреждений и  учебных заведений ведомства Министер-
ства народного просвещения. Приложение к ст. 93, п. 16. СЗ, 
по прод. 1908 г. СПб., 1912. С. 352.

 14 Отчет о  деятельности Психоневрологического института 
с 1908–1918 гг. // ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1 (1917–1930). № 1. Л. 4.

 15 Кисти И. Е. Репина принадлежит самый известный порт-
рет В. М. Бехтерева (1913). С  ученым его связывали друже-
ские отношения (см., например, письмо художника ученому 
с просьбой навестить его: Репин И. Е. Письмо В. М. Бехтере-
ву. 31 октября 1913 г. // ОР РНБ. Ф. 635. № 3). Усадьба Бехтере-
вых «Тихий берег» находилась недалеко от знаменитых «Пе-
натов». Кроме И. Е. Репина у В. М. Бехтерева гостили другие 
известные соседи — писатель Леонид Андреев и художник Ва-
лентин Серов.
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Следствием значительной степени свободы частного 
учебного заведения стало то, что среди студентов ока-
зывалось много иудеев и  девушек, чьи возможности 
обучаться в казенных заведениях были ограничены16. 
При возможности вносить плату за обучение они мог-
ли без каких-либо препятствий получать в институте 
образование. Отметим, что в те времена противника-
ми женской эмансипации выступали многие извест-
ные общественные и политические деятели, включая 
Л. Н. Толстого, полагавшего, по  воспоминаниям его 
жены, что «у женщины, каким бы делом она ни зани-
малась: учительством, медициной, искусством — у ней 
одна цель: половая любовь. Как она ее добьется, так 
все ее занятия летят прахом» (Дневники Софьи Ан-
дреевны Толстой 1932, 32). По  утверждению Ивана 
Ивановича Толстого, занимавшего пост министра на-
родного просвещения с 1905 по 1906 г., против доступ-
ности высшего образования для  женщин выступал 
и С. Ю. Витте. Он якобы полагал, что это лучший спо-
соб «вконец революционизировать» высшую школу, 
так как женщины — «главные носительницы и вдохно-
вительницы разрушительных идей» (цит. по: Патри-
кеева 2012,  43)17. Подобные обстоятельства лишний 
раз подчеркивают прогрессивный характер Психонев-
рологического института и его создателей.

Как  и  другие сторонники реформирования обра-
зования, В. М. Бехтерев отличался оппозиционными 
по отношению к царизму взглядами. Уже в ранний со-
ветский период один из сотрудников журнала «Вест-

 16 К  этому времени меры против обучения в  высшей школе 
таких категорий населения значительно ослабли, хотя это 
и не отменяет того, что именно Психоневрологический ин-
ститут стал в этом плане неким островком свободы.

 17 Отметим, что в воспоминаниях самого С. Ю. Витте подобные 
взгляды не  озвучены, однако, описывая студенческие вы-
ступления, он особенно подчеркивал участие в них девушек.
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ник знания», описывая его заслуги в  борьбе за  про-
грессивное образование, сравнил ученого с  Ильей 
Муромцем, десятилетиями боровшимся с духом тьмы 
и невежества18. Он был активным критиком существо-
вавшей системы обучения. Широкую известность по-
лучило его выступление в  сентябре 1905  г. в  Киеве 
на  II  съезде российских психиатров. Доклад «Лич-
ность и условия ее развития и здоровья», вскоре вы-
шедший отдельной статьей, содержал, в  частности, 
такие слова: «Наша средняя школа, особенно гимна-
зии с  их ложным классицизмом, — это специальное 
создание охранительной политики покойного графа 
Д. Толстого, разве это не  пример того, как  путем за-
громождения головы бесцельными знаниями мертвых 
языков педагогическая система, преследующая свои 
особые цели, стремится подавить всякий проблеск 
инициативы и самостоятельности в учениках и стре-
мится создать вместо самодеятельных, хорошо подго-
товленных к жизни личностей покорных принижен-
ных слуг общего режима, лишенных всякой духовной 
самодеятельности» (Бехтерев 1905, 368).

В. М. Бехтерев являлся воплощением передового 
ученого, не замыкавшегося лишь в рамках своей дис-
циплины. В частности, ему, специалисту в области из-
учения мозга, психиатру, принадлежит авторство од-
ного из многих неосуществившихся образовательных 
проектов — «Института гуманитарных наук». Соглас-
но подготовленному ученым плану, в его программу 
должны были входить такие предметы, как  «искус-
ство в  воспитании и  в  жизни», «психология худо-
жественного творчества», «психология искусства во-

 18 Духовное наследие В. М. Бехтерева. Стихи, воспоминания, 
записки, рассказы Н. М. Бехтерева и  краткая биография 
Н. М. Бехтерева. 1904–1927 // ЦГИА СПб. Ф. 2265. Оп. 1. № 14. 
Л. 388.
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обще», «пластическая анатомия», курсы по  теории 
и  методологии различных искусств19. Показательно, 
что коллега Бехтерева, В. А. Вагнер, выражая свое от-
ношение к проекту, писал о необходимости добавить 
в программу учебного заведения теоретический курс 
«Об отношении точного знания к искусствам»20.

Примерно в одно время с Психоневрологическим 
институтом в Москве был создан Московский город-
ской народный университет им. А. Л. Шанявского. 
Его основатель, генерал Альфонс Леонович Шаняв-
ский, стремился к созданию учреждения, способного 
удовлетворить «потребности высшего образования» 
(Московский городской университет им. А. Л. Шаняв-
ского 1914, 1). Он полагал, что стране «нужно как мож-
но больше умных, образованных людей — в  них вся 
наша сила и наше спасение, а в недостатке их — при-
чина всех наших бед и несчастий и того прискорбно-
го положения, в котором очутилась ныне вся Россия. 
<…> Все ясно сознавали ту аксиому, что  одними ру-
ками и  ногами ничего не  поделаешь, а  нужны и  го-
ловы, и  чем они  лучше гарнированы и  чем много-
численнее, тем страна богаче, сильнее и  счастливее» 
(цит. по: Власов 2012, 528). Университет должен был 
служить «широкому распространению высшего науч-
ного образования и  привлечению симпатий народа 
к  науке и  знанию»21. В  нем планировалось препода-

 19 Бехтерев В. М. План и программа института гуманитарных 
наук // СПФ АРАН. Ф. 842. Оп. 1. № 6. 2 лл.

 20 Вагнер В. А. Письмо В. М. Бехтереву // СПФ АРАН. Ф. 842. Оп. 1. 
Д. 8. Л. 2.

 21 Положение о  Московском городском народном универси-
тете имени Альфонса Леоновича Шанявского // Свод законов 
Российской Империи… Кн. 4. Т. XI. Ч. 1. Свод уставов учебных 
учреждений и учебных заведений ведомства Министерства 
народного просвещения. Приложение к  ст. 397, прим. СЗ, 
по прод. 1908 г. СПб., 1912. С. 364.
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вать «предметы по всем отраслям научного знания», 
причем их чтение могло вестись «не  только на  рус-
ском, но  и  на  других языках»22, что  было невозмож-
но в  государственных университетах. Слушателям 
предоставлялось право самим составить свой цикл 
из  объявленных предметов23. Учебные планы были 
чрезвычайно насыщены: только историко-философ-
ский цикл на втором году обучения предлагал 28 лек-
ционных курсов и  12 семинаров (Власов  2012,  530). 
К  сожалению, из-за сопротивления консерватив-
ных кругов от  ряда этих инициатив (того  же пре-
подавания на  иностранных языках) пришлось отка-
заться (Ростовцев, Сидорчук 2012, 323). Тем не менее 
университет превратился в крупный научный центр 
в области естествознания, параллельно предоставляя 
учащимся качественное образование и  в  области гу-
манитарных наук. Подобное стало возможным бла-
годаря первоклассной преподавательской коллегии. 
Ведущих ученых привлекала бо`льшая степень свобо-
ды и возможность реализовать свой педагогический 
потенциал без  оглядки на  контролирующие орга-
ны. Среди преподавателей-гуманитариев стоит на-
звать А. А. Мануйлова, А. А. Кизеветтера, А. А. Чаянова, 
М. Н. Гернета, Ю. В. Готье. После разгрома Москов-
ского университета в 1911 г. многие потерявшие рабо-
ту профессора нашли пристанище именно в Универ-
ситете Шанявского.

Среди других дореволюционных центров, где пре-
подавались дисциплины, не входившие в состав уни-
верситетских, можно назвать Санкт-Петербургский 

 22 Полный сборник правил и  программ всех высших, средних и  низ-
ших, общеобразовательных, специальных и профессиональных учеб-
ных заведений России. [На 1911–1912 уч. год.]. Изд. 3-е. СПб., [1911]. 
С. 364.

 23 Там же. С. 399.
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и Московский археологические институты. Их созда-
ние было связано с необходимостью подготовки кад-
ров архивистов и специалистов в области археологии, 
чего не делало ни одно существовавшее на тот момент 
учебное заведение (Николаев 2009, 188–189).

Социальные потрясения 1917  г. и  начало строи-
тельства государства на  новых основаниях оказали 
амбивалентное влияние на  развитие образования. 
При всей болезненности революционных изменений, 
приведших к гибели или эмиграции выдающихся уче-
ных, интеллектуальное пространство 1920-х гг. не ис-
пытывало недостатка в смелых и достойных внимания 
идеях и проектах, часть из которых блокировалась но-
вой властью, при том что другая смогла реализоваться 
благодаря ее поддержке (Сидорчук 2017, 60). С одной 
стороны, резко увеличилось число учебных заведений 
всех типов, были отменены сословные, религиозные 
и гендерные ограничения. Классические университе-
ты переставали быть «башнями из  слоновой кости», 
а  академическая элита не  могла позволить себе под-
час присущий ей эскапизм. Вузы должны были го-
товить кадры для  решения актуальных практиче-
ских задач. С  другой стороны, стала невозможной 
организация частных учебных заведений, так как все 
они отныне находились в ведении власти. Это допол-
нялось государственной установкой на критику «ста-
рой» науки и построение науки большевистской. Вот 
как  ее формулировал В. И. Ленин: «Отрицая старую 
школу, мы поставили себе задачей взять из нее лишь 
то, что нам нужно для того, чтобы добиться настоя-
щего коммунистического образования» (Ленин 1981, 
303). Подобные требования подготовки личности со-
циалистического типа не могли сочетаться с развити-
ем неповторимой индивидуальности каждого чело-
века — одной из важнейших ценностей либерального 
образования.
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Тем не менее на первых порах можно было рассчи-
тывать на поддержку многих нетривиальных программ 
и проектов. В частности, в течение ряда лет широко ис-
пользовались идеи Дж. Дьюи, привлекавшие власти вне-
дрением в образование труда как главного метода об-
учения. Сам американский педагог, посетивший СССР 
в 1928 г., позитивно отозвался о советской системе об-
разования. Метод проектов, ориентация образования 
на ребенка, индивидуальный подход к обучению — эти 
и другие идеи Дж. Дьюи пенетрировались в советскую 
школу в 1920-х гг. (Кумсков 2011, 7–8). То же можно ска-
зать об идеях М. Монтессори, включавших, в частности, 
индивидуальные учебные планы и так называемое кос-
мическое воспитание. Они нашли последователей сре-
ди ряда советских педагогов. Несмотря на постепенный 
отказ от них уже начиная со второй половины 1920-х гг., 
они оказали значимое воздействие на советскую педа-
гогику (Ратнер, Юсупова 2016). Один из основателей 
системы коммунистического воспитания, известный 
А. С. Макаренко (1888–1939), к подобным идеализиро-
ванным представлениям об изучении личности учаще-
гося относился со скепсисом. В его «Педагогической 
поэме» есть показательный диалог с представительни-
цей «молодого педагогического поколения», студент-
кой Харьковского педагогического института:

― А как вы изучаете личность?
― Личность ребенка? — спросил я по возможности серь-

езно. 
― Ну да. Личность вашего воспитанника.
― А для чего ее изучать? (Макаренко 2003, 260).
С  подобным отношением был совершенно не  со-

гласен Л. С. Выготский (1896–1934), полагавший, что 
«постоянные указания на  социальный характер вос-
питательного процесса отнюдь не означают упраздне-
ния проблемы личности в школе и равнодушия к ней. 
В  конце концов воспитание всегда имеет дело с  от-
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дельными личностями, и  социальная среда склады-
вается или, правильнее сказать, реализуется в отдель-
ных индивидуумах» (Выготский 2008,  368). Он  был 
сторонником деидеологизации воспитания и его лич-
ностной ориентации, создателем концепции «зоны 
ближайшего развития» (ЗБР), характеризующей связь 
между обучением и психическим развитием (Макарова 
2012, 130). Современные исследователи отмечают связь 
между этой концепцией и  философскими основами 
либерального образования: «Одной из  важнейших 
особенностей как  теории ЗБР Выготского, так  и  ли-
берального образования является то, что  для  дости-
жения желаемого результата либеральный педагог 
должен научиться быть примером для учеников. Это 
означает, что  если мы  как  педагоги желаем научить 
учеников соблюдать определенные правила и уважать 
друг друга, то мы должны сами соблюдать эти прави-
ла и уважать своих учеников» (Нгуен 2017, 87).

Определенную связь ценностей либерального об-
разования можно усмотреть с педологическими идея-
ми 1920-х  гг. Например, директор Педологическо-
го института при  Психоневрологической академии 
К. И. Поварнин полагал, что школе нужны специально 
подготовленные врачи, способные исследовать инди-
видуальную одаренность детей, наблюдать за их пра-
вильным душевным и физическим развитием24. Про-
екты подготовки педологических кадров для  школ 
обязательно включали в  себя курсы, направленные 
на изучение психологии ребенка. Так было, например, 
на  Высших педологических курсах Психоневрологи-
ческой академии, задачей которых было «углубление 
психологических знаний работников трудовой шко-

 24 Поварнин К. И. Записка об организации при Петроградском 
педологическом институте курсов для врачей учебно-воспи-
тательных учреждений // ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 216. Л. 13.
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лы и подготовка психологов-обследователей (школь-
ных психологов)»25. В  их программу входили такие 
предметы, как  психология детского и  юношеского 
возраста, индивидуальная психология (лекции, семи-
нарии и практические занятия), теория образования 
(принципы трудового образования, основы умствен-
ного, социального, эстетического и т. д. образования), 
физическое воспитание (показательные и  практиче-
ские занятия), гигиена детского и  школьного возра-
ста (лекции, семинарии и практические занятия)26.

Развитие педологии было тесно связано с реализа-
цией советского евгенического проекта, направленно-
го на борьбу с вырождением рабочего класса и взращи-
вание «нового советского человека» (Сидорчук 2018). 
Евгенист В. Н. Слепков утверждал, что «наряду с пла-
нами электрификации, индустриализации, научной 
организации труда и пр. пролетариат должен поста-
вить задачу „рационализации“ самого человеческого 
организма, сильно поврежденного предшествующим 
классовым строем» (1928, 162). Один из известнейших 
членов Русского евгенического общества М. В. Волоц-
кой предлагал помнить «о чрезвычайно характерном 
отношении евгеники сегодняшнего дня» к целому ряду 
мероприятий новой власти, включая воспитательную 
работу и социальную гигиену (1925, 33). Сторонником 
развития евгеники был и В. М. Бехтерев. Он даже раз-
работал проект Устава Общества социальной евгеники, 
в котором его основной целью объявлялось «содейство-
вать всеми доступными средствами усовершенствовать 
человеческую личность в смысле ее развития, поддерж-
ки и обеспечивания ее творчества в различных отрас-
лях современной культуры и выяснения медицинских, 

 25 ЦГА СПб. Ф. 3972. Оп. 1. Д. 8 Высшие педологические курсы 
психоневрологической академии. Учебный план. Л. 1.

 26 Там же.
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биологических, бытовых, общественных и иных усло-
вий для выявления человека как инициатора, куль-
турного деятеля, изобретателя и творца»27. Несложно 
увидеть преемственность этих слов с теми, что звуча-
ли из уст создателей наиболее прогрессивных учебных 
заведений в дореволюционный период.

На интеграцию прогрессивных идей в высшее обра-
зование в 1920-х гг. оказывал влияние целый ряд фак-
торов. На первых порах большевистской власти прин-
ципиально важным было добиться лояльности ученых 
и  студенчества, осуществить пролетаризацию выс-
шей школы. Успех институциализации новых науч-
ных центров напрямую зависел от  признания вла-
стью их необходимости. В первую очередь под этим 
подразумевалось развитие научно-технической сфе-
ры. Как замечает Д. Вайнер, «и царское правительство, 
и радикалы часто рассматривали науку и образование 
с чисто утилитарных позиций как средство процвета-
ния государства или улучшения материальной сторо-
ны жизни, с пренебрежением относясь к тому, что на-
зывалось „наукой ради самой науки“. В  государстве, 
сменившем царский режим и  созданном радикала-
ми, большевики в  удвоенной степени унаследовали 
подобное отношение к науке» (2002, 287). Тем не ме-
нее некоторые возможности предоставлялись и соци-
альным наукам. В частности, началось полноценное 
преподавание социологии и психологии, развивались 
упомянутые педология и евгеника, впоследствии объ-
явленные лженаучными, а  также целый ряд других 
дисциплин. При  этом более актуальным представ-
лялся вопрос институционализации наук и создания 
или реформирования центров высшего образования, 
а не переход на нетрадиционные модели.

 27 Проект Устава Общества социальной евгеники // ЦГИА СПб. 
Ф. 2265. Оп. 1. № 975. Л. 2.
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Вместе с тем среди студенчества в 1920-е гг. сохра-
нялся запрос на  более демократичные отношения 
с представителями профессуры, далекие от безмолв-
ного признания их авторитета. Показательны слова 
из заявления студентки кораблестроительного отде-
ления Ленинградского политехнического институ-
та Е. Ф. Афанасьевой, комментирующие ее конфликт 
с деканом: «При всем стремлении студенчества к дело-
вому сотрудничеству с профессурой не следует забы-
вать, что студент должен развиваться в школе свободно, 
а не превращаться в забитое существо, что неизбежно, 
если, дорожа учеными заслугами профессоров, студен-
чество пойдет на компромиссы в смысле отстаивания 
своих прав, из которых, по моему мнению, на первом 
месте стоит право на неприкосновенность личности»28.

С конца 1920-х гг. власть практически полностью 
перекрыла возможность проникновения прогрессив-
ных педагогических инициатив в школы и вузы. Уни-
фицировались программы преподавания, запрещалось 
чтение ряда дисциплин. Образование было заточено 
на скорую подготовку узкопрофильных специалистов 
для выполнения задач форсированной индустриали-
зации. В таких условиях не могло идти речи об инди-
видуальном подходе, свободе выбора курсов или твор-
ческом мышлении.

* * *

Таким образом, обращение к истории педагогической 
мысли в  России демонстрирует, что  запрос на  цен-
ности, присущие либеральному образованию, суще-
ствовал задолго до его появления в России. В первую 

 28 Заявление от студентки ЛПИ Е. Ф. Афанасьевой Уполномочен-
ному Наркомпроса Б. П. Позерну, 29 июня 1926 г. (копия) // 
ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 588. Л. 44–46 об. Л. 46 
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очередь речь шла о  стремлении прогрессивных кру-
гов воспитывать свободную, независимую в суждениях, 
творческую личность. Именно такие юноши и девуш-
ки должны были впоследствии развивать молодое рос-
сийское гражданское общество. В наибольшей степе-
ни подобные идеи могли реализовываться в частных 
средних учебных заведениях. Сопротивление власти 
приводило к тому, что прогрессивные педагогические 
идеи связывались с политической оппозиционностью, 
поэтому данные образовательные центры становились 
местом генерации либеральной оппозиции.

С  задачами современного либерального образо-
вания коррелируют попытки адаптировать консер-
вативную и  неповоротливую систему образования 
к  актуальным вызовам. Подобные проблемы были 
характерны и  для  дореволюционной России, когда 
речь шла о  расширении сети центров, где  давалось 
коммерческое образование, подготовке специалистов 
для деятельности в области фабричного производства, 
торгового и банковского дела, для ведения обширных 
и сложных торговых операций, в особенности на все-
мирных рынках29. В рамках высшей школы речь шла 
о  комплексной междисциплинарной подготовке, со-
четании классического университетского образования 
с  экономическим и техническим. Вузы, находившие-
ся вне ведения Министерства народного просвеще-
ния, равно как и негосударственные институты и кур-
сы, старались предоставить учащимся гибкую систему 
обучения и максимальный выбор предметов.

Изменение государственного строя после револю-
ции послужило толчком к реализации самых смелых 

 29 Витте С. Ю. Об  учреждении Политехнического институ-
та в  С.-Петербурге [Электронный ресурс]: [представление] 
от 23 ноября 1900 г. № 31403. С. 1. URL: http://elib.spbstu.ru/
dl/2/ed-12_100012_0000440648br.pdf.
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педагогических экспериментов. В основном это каса-
лось школьного образования (идеи Дж. Дьюи, М. Мон-
тессори, А. С. Макаренко). Наиболее близкие из них 
к ценностям либерального образования были практи-
чески свернуты в начале 1930-х гг. как явно диссони-
рующие с установками новой власти на создание си-
стемы коммунистического воспитания. Одновременно 
высшая школа постреволюционного периода станови-
лась приближенной к реальным запросам общества, 
более демократичной и лишенной прежних религи-
озных и гендерных ограничений. Существенно рас-
ширился круг читаемых дисциплин. При этом, так же 
как и в случае со школьным образованием, дальнейше-
му развитию этих начинаний, несмотря на существо-
вавший запрос студенчества, помешало стремление 
власти к полному контролю образовательной поли-
тики и акцент на скорой подготовке узкоквалифици-
рованных специалистов для промышленности.
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LIBERAL EDUCATION VALUES OF IN THE CONTEXT 
OF THE NATIONAL PEDAGOGY DEVELOPMENT

Ilya Sidorchuk (i.sidorchuk@spbu.ru), St. Petersburg State Uni-
versity, Russia

The research is an analysis of the historical experience of implemen-
ting the values of Liberal arts education in  the  framework of natio-
nal secondary and higher schools, starting from the end of the XVIII 
and  ending with the  30s of  the  XX  century. In  particular, about 
the activities of Ivan Betskoy and Konstantin Ushinsky, the develop-
ment of ideas of “free education” in post-reform Russia. In more de-
tail, the  author focuses on the most striking and  successful initiati-
ves: the  Tenishev School, the  Saint Petersburg Polytechnic Institu-
te, the Psychoneurological Institute, and the Moscow City People's 
University named after A. L. Shanyavsky. The influence of the Bolshe-
vik revolution of 1917 on innovative pedagogical ideas and their im-
plementation is considered. The  author concludes that the  request 
for values inherent in Liberal arts education existed long before its 
appearance in  Russia. First of  all, it was about the  desire of  pro-
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gressive circles to  educate a  free, independent and  creative person. 
The main obstacle to the implementation of these ideas was the con-
servative position of  the  authorities and  the  ungainly of  the  state 
education system.

Keywords: history of  liberal education, Russia, pedagogy, values, 
Betskoy, Ushinsky
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В статье описываются образовательные стратегии абиту-
риентов и студентов российских вузов, в которых реали-
зуются программы бакалавриата и  магистратуры, осно-
ванные на образовательной модели свободных искусств 
и наук. Также обсуждаются факторы, влияющие на выбор 
образовательной стратегии. Материалы статьи основаны 
на  результатах опросов, проведенных в  2018  г. Ресурс-
ным центром СПбГУ «Центр социологических и интер-
нет-исследований» в  рамках проекта «Перспективы об-
разовательной модели свободных искусств и наук в свете 
экономических и социокультурных трендов ХХI в. в рос-
сийском контексте». В ходе исследования опрошены аби-
туриенты и  студенты четырех университетов, располо-
женных в  разных городах: в  Москве, Санкт-Петербур-
ге, Перми и  Тюмени. Общее количество опрошенных 
абитуриентов составило 510 человек. Общее количество 
опрошенных студентов — 1530  человек. Анализ получен-
ных данных позволил авторам выделить, типизировать 

Образовательные 
стратегии студентов...
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и охарактеризовать образовательные стратегии, которых 
придерживаются абитуриенты программ бакалавриата 
и магистратуры, а также студенты соответствующих про-
грамм университетов, реализующих образовательную мо-
дель свободных искусств и наук. 

Ключевые слова: абитуриент, студент, образователь-
ная модель свободных искусств и наук, образовательная 
стратегия, выбор, мотивация, факторы выбора

Образовательная стратегия: направления 
социологических исследований

Понятие «образовательная стратегия» используется 
для анализа процессов и проблем образования на раз-
ных уровнях: государственном, региональном, ор-
ганизационном, групповом, личностном (Заборова, 
Озерова 2013, 105). Сам термин «образовательная стра-
тегия» имеет несколько значений. На  макроуровне 
он чаще всего используется для обозначения концеп-
ции, являющейся основой образовательной политики; 
она характеризует долговременные цели, направления 
и  принципы развития системы образования как  це-
лостного социального института1. На мезоуровне дан-
ный термин применяется для обозначения способов 
воспроизводства членов социальной группы, сообще-
ства посредством системы образования. На  микро-
уровне он используется для обозначения устойчивой 
линии поведения индивида по  достижению постав-
ленной образовательной цели, опирающейся на субъ-
ективную оценку ситуации в определенной временно`й 
перспективе (Фурсов 2007, 41).

В социологической литературе, по оценке Е. Забо-
ровой и М. Озеровой, сложились два подхода к изуче-

 1 URL: https://professional_education.academic.ru/1741.
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нию образовательных стратегий: структурный и субъ-
ектный (2013, 108).

Структурный подход исходит из  анализа образо-
вательной стратегии в широком социальном смысле 
и контексте. Нередко она интерпретируется как спо-
соб интеграции социальных групп, в частности моло-
дежи, в общество через институт образования (см., на-
пример: Котова 2007, Константиновский и др. 2015). 
В  этом случае исследовательский интерес фокусиру-
ется на  анализе проблем доступности образования 
для различных социальных групп и неравенства в об-
разовании, равно как  и  анализе ситуации на  рынке 
труда, престижа профессий и университетов, а также 
границ социальной мобильности.

Другая трактовка образовательной стратегии 
в  рамках данного подхода связана с  исследованием 
решений в  отношении получения образования, при-
нимаемых представителями различных социальных 
групп, а  также факторов, влияющих на  эти реше-
ния. Такая трактовка базируется на  идеях П. Бур-
дьё, который понимал под  образовательными стра-
тегиями долгосрочные инвестиции, не  обязательно 
выражающиеся в  денежном измерении, направлен-
ные «на  производство социальных агентов, достой-
ных и  способных наследовать свойства группы» 
(Бурдьё 2007, 103). В данном случае образовательная 
стратегия (выбор вуза, программы обучения) опреде-
ляется семьей и зависит от ее социально-экономиче-
ского положения или социальным классом и зависит 
от его места в социальной структуре общества. А глав-
ные исследовательские вопросы, формулируемые со-
циологами, нацелены на  изучение практик социаль-
ного воспроизводства в пределах конкретной группы 
и ресурсов семьи, которые она готова инвестировать 
в образование. Поведение индивидов оценивается че-
рез  призму достижения / не достижения социально-
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го статуса, адекватного положению семьи / социаль-
ной группы.

Как отмечают Е. Заборова и М. Озерова, структур-
ный подход определяет образовательную стратегию 
как функцию социальной стратификации или, други-
ми словами, как  функцию воспроизводства социаль-
ной структуры общества (2013, 110).

Субъектный подход ставит в центр исследования 
фигуру обучающегося, поэтому ключевым понятием 
является «процесс обучения», а не институт образова-
ния как таковой. В данном случае акцентируются по-
знавательное поведение и факторы его активизации 
(см, например: Сняданко 2014, Максимова 2017). Боль-
шое внимание уделяется мотивации выбора обучающе-
гося, в том числе выбора образовательной программы. 
И сам обучающийся является носителем образователь-
ной стратегии. По оценке Е. Заборовой и М. Озеровой, 
представители субъектного подхода чаще всего ставят 
исследовательские вопросы, связанные с методами 
воздействия на школьников, студентов в процессе об-
учения, с оценкой их эффективности с точки зрения 
реализации целей обучения, в целом с оценкой эффек-
тивности стратегий обучения (2013, 111).

В  нашем исследовании предпринята попытка ин-
тегрировать названные выше подходы. Мы исходим 
из того, что образовательная стратегия — это образова-
тельная траектория абитуриентов и студентов, сфор-
мированная под  влиянием ценностей и  паттернов 
образовательного и  профессионального поведения, 
которые преобладают в окружающей их социальной 
среде. Для  понимания того, какие образовательные 
стратегии реализуются и как они формируются, важ-
но изучать стратегическое поведение обучающихся, 
которое включает в  себя цели (реализация жизнен-
ных ожиданий и  планов посредством образования) 
и способы их достижения (Терентьев 2015, 2–3), а так-
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же стратегический выбор. Это предполагает изучение 
внутренних и  внешних факторов выбора образова-
тельной организации и образовательной программы, 
в  том числе анализ мотивации молодых людей про-
должать обучение в  техникуме, колледже или  уни-
верситете. Абитуриенты и студенты рассматриваются 
как акторы, формирующие и реализующие собствен-
ную образовательную стратегию.

Мы разделяем точку зрения Е. Заборовой и М. Озе-
ровой, которые определяют образовательную стра-
тегию как  поведение абитуриента или  студента, ха-
рактеризующееся использованием учебной среды 
для  достижения образовательных целей при  освое-
нии определенного уровня образования (2013, 108). 
Центральным элементом содержания понятия «об-
разовательная стратегия» является стратегический 
выбор (решение, которое человек принимает в отно-
шении продолжения образования). Он  обусловлен 
ориентацией на  профессиональную самореализацию 
или  достижение определенного социального стату-
са, наличием цели (когнитивный компонент) полу-
чения образования, восприятием (пониманием) того, 
как надо действовать в системе образования, наличи-
ем ресурсов для продолжения образования.
В эмпирическом исследовании образовательная стра-
тегия может быть идентифицирована с помощью та-
ких концептов, как модель (паттерн) выбора, социаль-
но-структурные факторы выбора (социальный статус 
семьи, место проживания, статус предыдущей ступе-
ни образования и т. п.), мотивация выбора (ценности, 
интересы, ожидания абитуриента или студента).

Мы  сосредоточили внимание на  трех исследова-
тельских вопросах: 

• Каковы различия между образовательными стра-
тегиями абитуриентов программ бакалавриата 
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и  магистратуры, а  также между студентами, обу-
чающимися по модели свободных искусств и наук 
и по традиционной модели (предметноориентиро-
ванной)? 

• Какие факторы определяют эти различия? 
• Каковы доминирующие мотивы выбора образова-

тельных программ по модели свободных искусств 
и наук?

Методы сбора и анализа информации

Сбор данных осуществлялся Ресурсным центром 
СПбГУ «Центр социологических и интернет-исследо-
ваний». Основным методом выступал опрос абиту-
риентов и  студентов. Использовался метод очного 
опроса. Анкеты были розданы респондентам лично. 
Они заполнили анкеты и сразу же вернули их.

Были опрошены абитуриенты, ориентированные 
на программы по модели свободных искусств и наук, 
то  есть те, кто посещал соответствующие профори-
ентационные мероприятия, получал консультации, 
обращался в  приемную комиссию и  другие отде-
лы университетов. Также были опрошены студенты, 
обучающиеся по  модели свободных искусств и  наук, 
и  студенты, обучающиеся по  традиционной модели 
(предметно-ориентированные программы).

Выборка абитуриентов — 510  человек. Случайная 
ошибка одномерных распределений для всей выборки 
составляет 5,5% для уровня доверительной вероятно-
сти 95,4%. Для расчета соотношения основных целе-
вых групп (претендентов на программы бакалавриата 
и претендентов на программы магистратуры) исполь-
зовалась пропорциональная выборка. Методика раз-
мещения выборки кластерная (гнездовая) со  сплош-
ным обследованием кластеров.
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Выборка студентов — 1530 человек. Случайная ошиб-
ка одномерного распределения для всей выборки со-
ставляет не более 2,6% для уровня доверительной ве-
роятности 95,4%. Число студентов, обучающихся 
по модели свободных искусств и наук, составило 433 че-
ловека. Обследование студентов проводилось в четырех 
университетах, расположенных в разных городах Рос-
сии, в каждом из которых для проведения опроса были 
отобраны по меньшей мере три факультета, включая 
тот, на котором реализуются основные образователь-
ные программы по модели свободных искусств и наук.

Для  каждой группы респондентов была разра-
ботана отдельная анкета. В  то  же время все анкеты 
включали общие вопросы, касающиеся мотивов выбо-
ра университета и программы, факторов, влияющих 
на  выбор, ценностных установок и  ожиданий после 
окончания университета. Это позволило нам иденти-
фицировать и типизировать образовательные страте-
гии абитуриентов и студентов изучаемых вузов.

Полученные данные обработаны с  использова-
нием пакета прикладных статистических программ 
SPSS  25.0. Открытые вопросы обрабатывались с  ис-
пользованием метода посткодирования  — составле-
ния списка выявленных смысловых категорий, адап-
тированного для процедур статистической обработки. 
Для анализа данных использовался метод иерархиче-
ского кластерного анализа.

Образовательные стратегии 
абитуриентов программ по модели 

свободных искусств и наук

Для  определения образовательных стратегий абиту-
риентов и студентов программ, реализующих модель 
свободных искусств и наук, были выявлены и проана-
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лизированы паттерны выбора образовательной про-
граммы, ценностные установки и ожидания абитури-
ентов и студентов соответствующих программ. 

Паттерны выбора были определены с  помощью 
процедуры иерархического кластерного анализа. Каж-
дый кластер связан с конкретным выбором (сочетани-
ем факторов привлекательности) программ по  мо-
дели свободных наук и искусств (табл. 1). Подробное 
описание каждой стратегии представлено ниже кла-
стер за кластером.

В результате процедуры кластеризации были обо-
значены 2 кластера для абитуриентов программ бака-
лавриата и 3 кластера для абитуриентов программ ма-
гистратуры.

Каждый кластер — это сочетание драйверов выбора 
образовательной программы (табл. 2). Анализ драй-
веров позволяет описать профиль кластера, а  также 

ТАБЛИЦА 1 
Паттерны выбора образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры

Категория 
респондентов

Абитуриенты  
программ бакалав-
риата по модели  

свободных  
искусств и наук

Абитуриенты  
программ  

магистратуры  
по модели свободных  

искусств и наук 

Тип кластера
Кластер 

B1
Кластер 

B2
Кластер 

M1
Кластер 

M2
Кластер 

M3

Количество  
респондентов 
(чел.)

236 150 50 25 49

Название 
кластера

Неопреде-
лившиеся

Сфокуси-
рованные

Междис-
ципли-

нарные

Про-
граммно-
ориенти-
рованные

Неопре-
делив-
шиеся
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ТАБЛИЦА 2 
Драйверы выбора образовательных программ 

абитуриентами бакалавриата и магистратуры, %

Категория респондентов

Абитуриенты программ 
по модели свободных 

искусств и наук

бакалавриат магистратура

Кластер B1 B2 M1 M2 M3

Количество респондентов / доля 
респондентов, %

236/ 
61,1%

150/
38,9%

50/ 
40%

25/ 
20%

49/
40%

Факторы выбора 
Программа моей мечты 39,4 51,3 42 96 36,7
Индивидуальный подход к сту-
дентам, индивидуальный план 
обучения

16,9 74 34 24 14,3

Широкие международные 
контакты

28 66 36 60 22,4

Много иностранных студентов 6,8 3,3 0 0 0
Междисциплинарный подход 
к обучению

18,6 53,3 96 0 14,3

Интересные предметы, которых 
нет на других программах

21,2 72 60 84 34,7

Возможность получения 
высоко оплачиваемой работы 
после окончания обучения

28 2,7 6 0 32,7

Возможности самому/самой 
формировать программу и план 
обучения

12,3 45,3 40 8 24,5

Возможность обучения 
за рубежом после окончания 
программы 

24,6 37,3 22 12 12,2

Возможность сочетать учебу 
и работу

11,4 3,3 0 0 46,9

Высокий уровень преподавания 30,5 6,7 28 36 20,4
Комфортная среда 
студентов-единомышленников

15,3 13,3 16 8 8,2
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сосредоточиться на  основных факторах выбора про-
граммы по  модели свободных искусств и  наук: ин-
дивидуальный подход к  студентам, возможность 
составить индивидуальный учебный план — и  сфор-
мировать собственную программу обучения, междис-
циплинарный подход к обучению.

Абитуриенты бакалавриата делятся на две группы. 
Кластер B1 (236 респондентов) характеризуется доми-
нирующей ролью следующих драйверов: «программа 
моей мечты» (39,4%), «высокий уровень образования» 
(30,5%), «возможность обучаться за границей после за-
вершения программы» (24,6%). Из приведенных дан-
ных видно, что ни один из драйверов не набрал более 
50% выбора респондентов. Поэтому можно назвать ре-
спондентов данного кластера «неопределившимися». 

В  противоположность этому кластеру кластер B2 
(150 респондентов) — «сфокусированные» респонден-
ты — демонстрирует четкие приоритеты с доминирую-
щей ролью таких факторов, как  «индивидуальный 
подход к  студентам, индивидуальный план обуче-
ния» (74%); «интересные курсы, которых нет на дру-
гих программах» (72%); «широкие международные 
контакты» (66%). Более половины респондентов на-
зывают программу своего выбора «программой меч-

Дружеская атмосфера, доброже-
лательность со стороны препо-
давателей, администрации

17,8 7,3 12 0 0

Наличие «звездных» персон 
среди преподавателей

2,5 6 16 20 4,1

Понятные и четкие правила 
обучения

8,5 0 2 0 4,1

Возможность не тратить на уче-
бу слишком много времени

1,3 2 2 0 4,1

Другое (что именно) _______ 4,2 0 2 0 4,1

LO_LA.indb   269 07.12.2020   14:29:12



270

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  М О Д Е Л Ь . . .  И С К У С С Т В  И  Н А У К

ты». Этот кластер характеризуется целенаправлен-
ным выбором.

Абитуриенты магистратуры разделены на  три 
группы. Респондентов первого кластера M1 (50  ре-
спондентов) можно назвать «междисциплинарны-
ми». Основной выбор программ связан с приоритетом 
«междисциплинарного подхода к  обучению» (96%) 
и с «интересными курсами, которых нет на других об-
разовательных программах» (60%).

Второй кластер M2 (25  респондентов)  — «про-
граммно-ориентированные» респонденты, которые 
преимущественно делают выбор на основе критерия 
«программа моей мечты». Этих респондентов также 
привлекают «интересные курсы, которых нет на дру-
гих программах» (84%) и «широкие международные 
контакты» (60%).

Наконец, третий кластер M3 (49) — «неопределив-
шиеся» аналогично одноименной группе абитури-
ентов бакалавриата — не имеет решающих критериев 
выбора, которые привлекли бы большинство респон-
дентов. Наиболее часто выбираемый критерий — «воз-
можность совмещать учебу и работу» — набрал менее 
половины голосов (46,9%), за ним следуют «интерес-
ные курсы, которых нет в других программах» (34,7%) 
и  «возможность получения высокооплачиваемой ра-
боты после окончания обучения» (32,7%).

После выявления основных паттернов выбора про-
граммы кластеры абитуриентов были проанализи-
рованы с  точки зрения ожиданий трудоустройства 
по  окончании образовательной программы. Необхо-
димо отметить, что в целом у абитуриентов отсутству-
ет четкое представление об  ожидаемых результатах: 
ни  один из  параметров ожиданий не  набрал часто-
ты упоминаний выше 72%. Респонденты практически 
из всех кластеров ориентированы на ожидание «полу-
чить интересную и творческую работу» (табл. 3). 
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ТАБЛИЦА 3 
Ожидания абитуриентов программ по модели 
свободных искусств и наук после окончания 

образовательной программы, % 

Ожидаемые результаты 

Абитуриенты программ 

бакалавриат магистратура

B1 B2 М1 М2 М3

Смогу получить интересную 
и творческую работу

62,3 66 56 72 69,4

Смогу обучаться на протяжении 
всей жизни и менять сферы дея-
тельности без особого дискомфорта

21,6 48,7 40 16 20,4

Смогу продолжить обучение 
в престижном зарубежном вузе

32,6 39,3 36 28 14,3

Смогу хорошо зарабатывать 47,5 28 10 4 18,4

Смогу чувствовать себя свободным 
и независимым от чужого мнения 
человеком

20,8 45,3 28 28 22,4

Смогу открыть свой собственный 
бизнес, стартап

9,3 12,7 10 0 20,4

Смогу сделать успешную карьеру 
в науке

6,4 7,3 32 28 12,2

Смогу сделать успешную карьеру 
в политике

6,8 6 0 0 0

Смогу сделать успешную карьеру 
в бизнесе

7,2 6,7 0 4 8,2

Смогу сделать успешную карьеру 
в сфере искусства, культуры, креа-
тивных индустрий

25,8 54,7 62 60 46,9

Смогу стать чиновником 3,4 1,3 0 0 0

Смогу жить в свое удовольствие 21,2 38,7 20 28 22,4

Другой вариант (что именно) ____ 1,7 2,7 4 0 4,1

Затрудняюсь ответить/
еще не думал(а)

3 1,3 2 0 2
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«Неопределившиеся» (B1) ориентированы на  по-
лучение «интересной и  творческой работы» (62,3%); 
на  втором месте — «ожидание хорошего заработка» 
(47,5%) и на третьем — «продолжение обучения в хо-
рошем зарубежном вузе» (32,6%).

«Сфокусированные» (B2) также отдали голоса 
в  основном за  получение «интересной и  творческой 
работы» (66%). На  втором месте — «ожидание сде-
лать успешную карьеру в  сфере искусства, культуры, 
креативных индустрий» (54,7%), на  третьем — «ожи-
дание обучения на  протяжении всей жизни и  изме-
нения сферы деятельности без  особого дискомфор-
та» (48,7%). На четвертом месте — «ожидание свободы 
и  независимости от  чужого мнения» (45,3%), на  пя-
том — «ожидание продолжить обучение в  престиж-
ном зарубежном вузе» (39,3%), на шестом — «ожидание 
жить в свое удовольствие» (38,7%). Очевидно, что аби-
туриенты данного кластера обладают и более развер-
нутыми ожиданиями в  отношении трудоустройства 
после окончания обучения.

«Междисциплинарные» (M1) — респонденты, ко-
торые делают ставку в первую очередь на «ожидание 
успешной карьеры в сфере искусства, культуры, креа-
тивных индустрий» (62%). На втором месте у них — 
«ожидание получить интересную и творческую работу» 
(56%). На третьем месте — «ожидание обучения на про-
тяжении всей жизни и изменения сферы деятельности 
без особого дискомфорта» (40%), на четвертом — «ожи-
дание продолжить обучение в престижном зарубежном 
вузе» (36%), на пятом — «ожидание сделать успешную 
карьеру в науке» (32%). Напомним, что ключевыми 
факторами выбора программы для абитуриентов это-
го кластера была междисциплинарность содержания 
программы и наличие интересных курсов, что соответ-
ствует стремлению обучаться на протяжении всей жиз-
ни и иметь возможность менять сферу деятельности.
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Среди абитуриентов кластера M2 («программно-
ориентированные») больше всего респондентов вы-
брали «возможность получить интересную и  творче-
скую работу» (72%). На  втором месте — «ожидание 
сделать успешную карьеру в сфере искусства, культуры, 
креативных индустрий» (60%). Очевидно, что фокус 
на ключевых параметрах программ по модели свобод-
ных искусств и наук связан с четким представлением 
желаемых результатов после обучения. При этом аби-
туриенты демонстрируют понимание отличий про-
грамм по модели свободных искусств и наук от дру-
гих образовательных программ и  возможности этих 
программ для  успешного дальнейшего образования 
и развития своей карьеры.

Наконец, респонденты кластера M3 («неопреде-
лившиеся») в  основном ожидают получить интерес-
ную и творческую работу (69,4%) и сделать успешную 
карьеру в сфере искусства, культуры, креативных ин-
дустрий (49,6%). Несмотря на совпадение структуры 
ожиданий с респондентами кластера М2, данный кла-
стер демонстрирует паттерн менее осознанного выбо-
ра программы образования. Скорее, ожидания этих 
абитуриентов отражают общие ожидания от высшего 
образования, связанные с  более интересной, творче-
ской и высокооплачиваемой работой. 

Каковы  же ценностные установки абитуриентов 
выделенных кластеров?

В опросе абитуриентов и студентов для выявления 
ценностных ориентаций использовалась методика 
М. Рокича. Эта методика позволяет выделить терми-
нальные и  инструментальные ценности. Терминаль-
ные ценности отражают убеждения о конечной цели 
(о смысле) индивидуального существования, в то вре-
мя как инструментальные ценности отражают убежде-
ния о предпочтительном образе действий. На основе 
анализа терминальных и  инструментальных цен-
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ностей можно сделать предположения о  ценностях- 
целях и ценностях-средствах абитуриентов. 

Был проведен сравнительный анализ абитуриентов 
по кластерам — отдельно для абитуриентов программ 
бакалавриата и  магистратуры. Различия выявлены 
после проведения непараметрического однофактор-
ного дисперсионного анализа Краскала  — Уоллиса 
для k выборок (табл. 4).

Анализ терминальных ценностей абитуриентов про-
грамм бакалавриата по модели свободных искусств 
и наук показывает, что наивысшие ранги имеют та-
кие ценности, как «здоровье», «любовь», «развитие», 
«материально обеспеченная жизнь» и «свобода». Был 
проведен сравнительный анализ кластеров респонден-
тов, определенных по паттернам выбора программы, 
в результате чего выявлены терминальные ценности, 
по которым данные кластеры значимо различаются: 
«здоровье», «развитие», «материально обеспеченная 
жизнь», «свобода», «счастливая семейная жизнь», «кра-
сота природы и искусства», «общественное признание». 

Так, для абитуриентов кластера B1 («неопределив-
шиеся») относительно важнее «здоровье», «матери-
ально обеспеченная жизнь», «счастливая семейная 
жизнь», «общественное признание».

Для  абитуриентов кластера B2 («сфокусирован-
ные»), которые более осознанно выбирали програм-
му по модели свободных искусств и наук, относитель-
но более важными являются «развитие», «свобода», 
«красота природы и искусства».

Анализ терминальных ценностей показывает, 
что разделение на кластеры по паттернам выбора об-
разовательной программы совпадает с  различиями 
в ценностном профиле абитуриентов, определяющем 
их цели и устремления.

Для абитуриентов программ магистратуры по мо-
дели свободных искусств и  наук наиболее важными 
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ТАБЛИЦА 4 
Терминальные ценности абитуриентов 

образовательных программ по модели свободных 
искусств и наук в разрезе кластеров 

(ценности ранжировались по шкале: 1 — наивысшее 
значение, 18 — наименьшее значение)

Терминальные 
ценности B1 B2 Sig. М1 М2 M3 Sig.

Здоровье 3,74 5,89 0,000 6,20 2,95 3,86 0,003

Любовь 5,72 6,71 0,289 6,11 5,80 6,38 0,739

Материально обес-
печенная жизнь 

6,07 9,44 0,000 11,16 9,15 8,40 0,031

Уверенность в себе 7,51 8,41 0,118 9,44 7,80 7,38 0,053

Счастливая семей-
ная жизнь 

7,19 10,06 0,000 10,40 8,80 9,14 0,409

Активная деятель-
ная жизнь 

7,98 8,87 0,112 8,93 8,35 8,14 0,726

Наличие хороших 
и верных друзей 

7,97 7,82 0,800 8,96 7,20 8,79 0,194

Интересная работа 7,77 8,34 0,136 7,49 7,20 7,93 0,794

Свобода 9,40 6,25 0,000 5,76 8,45 6,21 0,206

Жизненная 
мудрость 

11,19 11,08 0,959 11,36 11,65 11,12 0,834

Развитие 8,62 6,45 0,000 7,02 6,90 7,86 0,455

Продуктивная 
жизнь 

10,00 9,67 0,651 11,00 12,30 9,83 0,086

Общественное 
признание 

12,89 13,98 0,020 7,02 13,55 13,64 0,146

Познание 11,14 9,89 0,042 11,00 9,55 10,36 0,020

Развлечения 13,00 14,52 0,074 14,51 16,10 15,14 0,365

Творчество 11,41 9,70 0,002 7,42 9,50 9,55 0,089

Счастье других 14,04 12,97 0,170 11,3 13,55 15,10 0,000

Красота природы 
и искусства 

14,26 11,45 0,000 10,78 11,10 12,33 0,286
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являются следующие терминальные ценности: «здо-
ровье», «любовь», «свобода», «развитие», «интерес-
ная работа».

Сопоставление ценностей абитуриентов, принадле-
жащих разным кластерам, показывает, что они значи-
мо различаются по следующим терминальным ценно-
стям: «здоровье», «материально обеспеченная жизнь», 
«счастье других», «познание». 

Так, абитуриенты кластера M1 («междисциплинар-
ные») придают относительно (по  сравнению с  дру-
гими кластерами) больше значения ценности «сча-
стье других». Также для абитуриентов этого кластера 
по  сравнению с  другими кластерами более важны 
«свобода» и «общественное признание».

Для абитуриентов кластера M2 («программно-ори-
ентированные») «здоровье» и «познание» существен-
но важнее, чем для  абитуриентов других кластеров. 
Также высокий ранг получили «любовь», «развитие», 
«интересная работа», «наличие хороших и  верных 
друзей».

Наконец, для абитуриентов кластера M3 («неопре-
делившиеся») на первом месте «здоровье», «любовь», 
«свобода». Они также значимо отличаются от других 
кластеров относительно большей важностью матери-
ально обеспеченной жизни. 

Сравнительный анализ кластеров абитуриен-
тов по  инструментальным ценностям представлен 
в табл. 5.

Как видно из данных табл. 5, для абитуриентов про-
грамм бакалавриата по модели свободных искусств 
и наук приоритетное значение имеют такие инстру-
ментальные ценности, как  «образованность», «вос-
питанность», «ответственность», «честность», «не-
зависимость». Сравнение кластеров абитуриентов 
по паттернам выбора программы выявило следующие 
ценности, по которым кластеры значимо различаются: 
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ТАБЛИЦА 5 
Инструментальные ценности абитуриентов 

образовательных программ по модели свободных 
искусств и наук в разрезе кластеров  

(ценности ранжировались по шкале: 1 — наивысшее 
значение, 18 — наименьшее значение) 

Инструментальные 
ценности B1 B2 Sig. М1 М2 M3 Sig.

Образованность 4,31 5,30 0,014 4,77 5,06 4,56 0,998

Воспитанность 5,71 6,61 0,117 6,37 5,31 6,15 0,611

Ответственность 5,78 6,37 0,148 6,02 2,81 6,18 0,001

Жизнерадостность 8,88 8,43 0,436 8,84 10,25 7,67 0,278

Независимость 7,38 7,74 0,465 7,02 8,69 5,33 0,022

Честность 6,17 6,18 0,996 5,67 5,06 5,72 0,824

Самоконтроль 8,37 8,91 0,199 8,51 10,62 9,31 0,174

Твердая воля 8,71 9,61 0,036 8,60 7,31 7,87 0,488

Аккуратность 
и чистоплотность 

10,79 12,48 0,001 11,56 11,50 11,51 0,961

Рационализм 9,12 11,12 0,000 11,74 11,19 10,54 0,358

Терпимость 11,29 9,19 0,000 9,81 10,25 11,64 0,231

Широта взглядов 9,80 6,26 0,000 6,49 9,06 7,56 0,119

Эффективность 
в делах 

10,70 9,69 0,037 11,58 10,00 10,85 0,277

Исполнительность 11,67 12,38 0,237 13,16 10,25 14,36 0,002

Смелость 
в отстаивании 
своего мнения, 
своих взглядов 

10,34 9,35 0,075 10,42 9,06 9,74 0,627

Чуткость 12,68 10,79 0,001 9,81 13,31 11,62 0,011

Высокие запросы 13,29 13,97 0,315 14,09 14,81 13,90 0,374

Непримиримость 
к недостаткам 
в себе и других 

15,26 16,09 0,159 15,93 16,13 16,49 0,641
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«образованность», «твердая воля», «аккуратность и чи-
стоплотность», «рационализм», «терпимость», «ши-
рота взглядов», «эффективность в делах», «чуткость».

Так, абитуриенты кластера B1 («неопределившие-
ся») характеризуются тем, что для них относительно 
более важны «образованность», «твердая воля», «акку-
ратность и чистоплотность», «рационализм». В свою 
очередь, для абитуриентов кластера B2 («сфокусиро-
ванные») относительно более важны «терпимость», 
«широта взглядов», «эффективность в делах» и «чут-
кость». 

Для абитуриентов программ магистратуры наибо-
лее важны «образованность», «воспитанность», «от-
ветственность», «честность», «независимость», «твер-
дая воля». При этом респонденты данных кластеров 
значимо различаются по своему отношению к ценно-
стям «ответственность», «независимость», «исполни-
тельность» и «чуткость». 

Абитуриенты кластера M1 («междисциплинарные») 
отличаются относительно большей значимостью цен-
ности «чуткость». Для  абитуриентов кластера M2 
(«программно-ориентированные») относительно бо-
лее значимы «ответственность», «исполнительность». 
Наконец, для абитуриентов кластера M3 («неопреде-
лившиеся») относительно более важна ценность «не-
зависимость».

Резюмируя, можно сделать ряд промежуточных 
выводов. Во-первых, паттерны выбора программ ба-
калавриата по  сравнению с  паттернами выбора про-
грамм магистратуры дают основание заключить, 
что поступающие на бакалаврские программы по мо-
дели свободных искусств и наук слабо ориентируют-
ся в  преимуществах программ, на  которые они  по-
дают документы. Выбор абитуриентов магистерских 
программ более осознанный и взвешенный, что впол-
не ожидаемо.
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Во-вторых, образовательные стратегии абитуриен-
тов, принадлежащих к  разным кластерам, различа-
ются между собой как по ценностным ориентациям, 
так и по ожиданиям от выбираемой программы обуче-
ния. В связи с этим можно предположить, что студен-
ты программ по  модели свободных искусств и  наук, 
попавшие в  разные кластеры, будут по-разному оце-
нивать удовлетворенность обучением.

Образовательные стратегии студентов 
программ по модели свободных 

искусств и наук

Применение кластерного анализа к  данным опро-
са студентов, обучающихся по модели свободных ис-
кусств и  наук, позволило выявить паттерны выбора 
ими образовательных программ, которые представ-
лены в  табл. 6. Каждый паттерн — это определенная 
комбинация факторов выбора образовательной про-
граммы. Сообразно паттернам выбора выделены кла-
стеры респондентов.

Первый кластер С1 (120 / 27,7% респондентов) ха-
рактеризуется отсутствием явно доминирующих фак-
торов (более 80% выбора). Наиболее часто встре-
чающийся драйвер — «междисциплинарный подход 
к  обучению» (50,8%), за  ним следуют «интерес-
ные предметы, которых нет на  других программах» 
(45,8%) и  «высокий уровень преподавания» (41,7%). 
Таким образом, данный кластер имеет общую ориен-
тацию на  качественное образование, и  респонденты 
соответственно могут быть названы «ориентирован-
ными на качество».

Второй кластер С2 (69/15,9%) характеризуется от-
сутствием преобладающих драйверов выбора: ре-
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спонденты чаще других выбирали вариант ответа 
«интересные предметы, которых нет на  других про-
граммах» (27,7%). В этом кластере выше всех доля ва-
риантов ответа «другое». Поэтому студентов данного 
кластера можно назвать «неопределившимися».

Третий кластер С3 (163/37,7%) характеризует-
ся высокой долей двух вариантов ответа: «инте-
ресные предметы, которых нет на  других програм-
мах» (76,1%) и «индивидуальный подход к студентам, 
индивидуальный план обучения» (70,6%). Следую-
щими по значимости идут такие факторы, как «меж-
дисциплинарный подход к  обучению» (63,8%), «воз-
можность самому формировать программу и  план 
обучения» (55,2%) и  «широкие международные кон-
такты» (49,1%). Сочетание этих драйверов отража-
ет важнейшие характеристики программ по  модели 
свободных искусств и наук: индивидуальный учебный 
план и  возможность самостоятельно сформировать 
программу обучения, выбрать междисциплинарные 
курсы. Поэтому респондентов, попавших в  данный 
кластер, можно назвать «сфокусированными». 

ТАБЛИЦА 6 
Результаты кластерного анализа данных 

опроса студентов четырех обследованных 
вузов, обучающихся по модели свободных 

искусств и наук

Кластеры
Кластер 

С1
Кластер 

С2
Кластер 

С3
Кластер 

С4 Всего

Количество 
опрошенных 
(чел.)

120 69 163 81 433

Название 
кластера

Ориенти-
рованные 

на качество 

Неопреде-
лившиеся

Сфокуси-
рованные

Программно-
ориентиро-

ванные 
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Четвертый кластер С4 (81/18,7%) характеризуется 
выбором программы на  основе критерия «програм-
ма моей мечты» (98,8%). Главное для  респондентов, 
попавших в  этот кластер, — обучение на  программе, 
о которой они мечтали. Следовательно, таких респон-
дентов можно назвать «программно-ориентирован-
ными».

В  табл. 7 представлены факторы (драйверы), ха-
рактеризующие паттерны выбора образовательной 
программы студентами четырех вузов, обучающихся 
по модели свободных искусств и наук.

Выделенные кластеры различаются по  ряду важ-
нейших параметров, характеризующих образова-
тельные стратегии студентов. Один из  таких пара-
метров — это удовлетворенность сделанным выбором 
или, иначе говоря, удовлетворенность обучением.

В  табл. 8 приведены различия между кластера-
ми по  критериям удовлетворенности программой 
обучения.

Как видно из данных табл. 8, два кластера в боль-
шей степени удовлетворены выбором программы 
по  модели свободных искусств и  наук, чем два дру-
гие: это кластер С3 («сфокусированные») и  кластер 
С4 («программно-ориентированные»). Об этом свиде-
тельствуют оценки по критериям уверенности в пер-
спективах трудоустройства после завершения про-
граммы, потенциальной готовности снова выбрать 
программу и рекомендовать программу. 

Ранее мы  описывали эти кластеры как  наиболее 
подходящие по  основным критериям целенаправ-
ленного выбора программ по  модели свободных ис-
кусств и  наук. Результаты сравнения кластеров де-
монстрируют статистически значимые различия 
между ними по  критериям лояльности: по  параме-
тру «если  бы представилась возможность поступать 
заново, то выбрал(а) бы эту же программу» (p <0,001), 
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ТАБЛИЦА 7 
Ответы респондентов на вопрос:  

«Почему Вы поступили именно на эту программу, 
какие факторы повлияли 

(можно выбрать не более 5 вариантов ответа)?», %

Факторы выбора (драйверы) С1 С2 С3 С4

Программа моей мечты 5 21,7 8 98,8

Индивидуальный подход к студентам, 
индивидуальный план обучения

17,5 10,1 70,6 37

Широкие международные контакты 20,8 1,4 49,1 39,5

Много иностранных студентов 0 4,3 16,6 2,5

Междисциплинарный подход 
к обучению

50,8 11,6 63,8 50,6

Интересные предметы, которых нет 
на других программах

45,8 21,7 76,1 64,2

Возможность получения высокоопла-
чиваемой работы после окончания 
обучения

32,5 0 3,1 4,9

Возможности самому/самой формиро-
вать программу и план обучения

2,5 13 55,2 30,9

Возможность обучения за рубежом по-
сле окончания программы 

12,5 0 44,2 9,9

Возможность сочетать учебу и работу 7,5 10,1 6,7 1,2

Высокий уровень преподавания 41,7 1,4 22,1 38,2

Комфортная среда 
студентов-единомышленников

30 1,4 20,9 13,6

Дружеская атмосфера, доброжела-
тельность со стороны преподавателей, 
администрации

32,5 5,8 12,3 19,8

Наличие «звездных» персон среди 
преподавателей

10,8 2,9 4,9 9,9

Понятные и четкие правила обучения 12,5 0 2,5 4,9

Возможность не тратить на учебу 
слишком много времени

3,3 29 3,1 0

Другое (что именно) 1,7 26,1 0 0
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а также по параметру «рекомендовал(а) бы програм-
му друзьям, знакомым» (p < 0,001).

Анализ удовлетворенности обучением по  выбран-
ной программе с точки зрения приобретения ожидае-
мых компетенций также свидетельствует о различиях 
между кластерами (табл. 9).

ТАБЛИЦА 8 
Удовлетворенность респондентов обучением 

по выбранной программе, исходя 
из критериев лояльности 

(в разрезе кластеров)

Критерии удовлетворен-
ности программой С1 С2 С3 С4

Ср. 
знач. Sig.

Уверен(а) в отличных 
перспективах трудо-
устройства после заверше-
ния обучения
(1 — полностью согла-
сен(на), 4 — абсолютно 
не согласен(на))

2,92 3,21 3,3 3,06 3,14 0,103

Если бы Вам представи-
лась возможность посту-
пать заново, то какой вы-
бор Вы бы сделали?
(1 — поступил(а) бы на эту 
программу в этот же вуз, 
4 — поступил(а) бы на дру-
гую программу в другой 
вуз) 

2,7 2,9 2,15 1,8 2,36 0,000

Оцените по шкале от 0 
до 10, насколько веро-
ятно, что Вы пореко-
мендуете эту програм-
му другу, знакомому 
или родственнику?
(0 — никогда не пореко-
мендую… 10 — обязательно 
порекомендую)

6,81 5,91 7,8 8,09 7,31 0,000
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ТАБЛИЦА 9 
Удовлетворенность респондентов тем,  

как обучение по программе способствует развитию 
у них компетенций (в разрезе кластеров, оценка 

по шкале: 1 — полностью удовлетворен(а),  
4 — полностью не удовлетворен(а)) 

Компетенции С1 С2 С3 С4
Ср. 

знач. Sig.

Генерирование идей 1,9 2,59 1,73 1,93 1,95 0,000
Навыки творческой 
деятельности

2,14 2,71 2,01 2,06 2,17 0,000

Решение сложных, не-
стандартных задач

2,09 2,61 1,88 2,00 2,08 0,000

Лидерство, управление 
отношениями

2,4 3,01 2,44 2,43 2,52 0,002

Работа в команде 2,08 2,52 1,99 1,86 2,09 0,004
Организация 
и планирование

2,28 2,72 2,04 2,12 2,23 0,001

Работа с информацией 1,71 2,35 1,59 1,68 1,76 0,000
Владение цифровыми 
технологиями

2,23 2,75 2,38 2,46 2,41 0,026

Презентационные навыки 1,83 2,48 1,88 1,88 1,96 0,000
Разрешение конфликтов 2,63 3,17 2,35 2,32 2,55 0,000
Другое __________

Результаты сравнения кластеров говорят о  стати-
стически значимых различиях между ними по  сле-
дующим компетенциям: «генерирование идей», «на-
выки творческой деятельности», «решение сложных, 
нестандартных задач», «презентационные навыки», 
«разрешение конфликтов» (p < 0,001).

Реализация ожиданий при поступлении на про-
грамму в процессе обучения по ней также выступа-
ет в качестве критерия дифференциации кластеров 
(табл. 10).
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ТАБЛИЦА 10 
Удовлетворенность респондентов программой 

обучения, исходя из критерия реализации ожиданий 
при поступлении (в разрезе кластеров, оценка 

по шкале: 1 — полностью удовлетворен(а),  
4 — полностью не удовлетворен(а))

Ожидания С1 С2 С3 С4
Ср. 

знач. Sig.

Ориентация учебно-
го процесса на развитие 
личности

2,33 2,83 1,98 1,91 2,2 0,000

Междисциплинарный 
подход к обучению

1,85 2,74 1,56 1,73 1,86 0,000

Свобода выбора учебных 
дисциплин

2,49 2,77 1,96 2,11 2,27 0,000

Широта и разносторон-
ность подготовки

2,2 2,77 1,83 1,75 2,07 0,000

Высокое качество 
образования

2,33 2,91 2,09 1,9 2,25 0,000

Комфортная среда 
обучения

2,00 2,55 1,77 1,75 1,96 0,000

Широкие возможности 
для саморазвития

2,35 2,88 1,99 1,94 2,22 0,000

Широкие международные 
контакты

2,77 3,36 2,2 2,05 2,51 0,000

Сильная научная шко-
ла, интересные научные 
исследования

2,75 3,35 2,39 2,06 2,58 0,000

Хорошие перспективы 
трудоустройства после 
окончания обучения

3,45 3,86 3,53 3,28 3,51 0,128

Как видно из данных табл. 10, практически по всем 
параметрам ожиданий при поступлении имеют место 
статистически значимые различия.

Сравнительный анализ ожиданий студентов и аби-
туриентов после окончания обучения говорит о том, 
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что  и  те и  другие рассчитывают чаще всего на  то, 
что получат интересную и творческую работу. Одна-
ко ожидания студентов более пессимистичны по срав-
нению с ожиданиями абитуриентов: если у абитуриен-
тов максимальная доля выбора варианта ответа «смогу 
получить интересную и творческую работу» состави-
ла 72% респондентов (табл. 3), то у  студентов — толь-
ко 52,5% (табл. 11). Также можно заметить, что среди 
абитуриентов бакалавриата из кластера В1 («сфокуси-
рованные») доля тех, кто ожидает, что сможет после 
окончания программы чувствовать себя свободным 
и независимым от чужого мнения, на  11,6 п. п. выше 
доли студентов из кластера С3 («сфокусированные»). 
На  наш взгляд, более пессимистичный настрой сту-
дентов по  отношению к  ожидаемому будущему свя-
зан как с приобретением большего жизненного опы-
та, так и с возможностью оценить процесс обучения 
по выбранной программе.

Сравнительный анализ ожиданий по  кластерам 
студентов позволяет выделить следующие различия. 
Студенты из кластера С1 («ориентированные на каче-
ство») чаще всего рассчитывают, что смогут получить 
интересную и творческую работу (52,5%), а также смо-
гут хорошо зарабатывать (47,5%).

У студентов из кластера С2 («неопределившиеся») 
нет ярко выраженных приоритетов в ожиданиях: мак-
симальный выбор не превышает 37,7% — это ожидание 
того, что после окончания обучения смогут получить 
интересную и творческую работу; с небольшим отры-
вом следует ожидание, что  смогут после окончания 
хорошо зарабатывать (36,2%); на третьем месте — ожи-
дание, что смогут жить в свое удовольствие (31,9%).

Ожидания студентов из  кластера С3 («сфокуси-
рованные») в  большей мере соответствуют идеоло-
гии программ по модели свободных искусств и наук. 
На  первом месте у  них надежда получить интерес-
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ТАБЛИЦА 11 
Ожидания респондентов по завершении 

обучения по выбранной программе, %

Категория студентов (кластеры) С1 С2 С3 С4

Количество респондентов / 
доля респондентов, %

120/ 
27,7%

69/ 
15,9%

163/ 
37,7%

81/ 
18,7%

Ожидания

Смогу получить интересную 
и творческую работу

52,5 37,7 44,8 48,1

Смогу обучаться на протяжении всей 
жизни и менять сферы деятельности 
без особого дискомфорта

28,3 21,7 38,7 32,1

Смогу продолжить обучение 
в престижном зарубежном вузе

23,3 15,9 44,2 30,9

Смогу хорошо зарабатывать 47,5 36,2 33,7 25,9

Смогу чувствовать себя свободным 
и независимым от чужого мнения 
человеком

30 27,5 33,7 35,8

Смогу открыть свой собственный 
бизнес, стартап

19,2 11,6 18,4 17,3

Смогу сделать успешную карьеру 
в науке

10 2,9 15,3 16

Смогу сделать успешную карьеру 
в политике

5,8 0 7,4 4,9

Смогу сделать успешную карьеру 
в бизнесе

10,8 11,6 7,4 3,7

Смогу сделать успешную карьеру 
в сфере искусства, культуры, 
креативных индустрий

35 26,1 35,6 40,7

Смогу стать чиновником 0,8 0 4,9 1,2

Смогу жить в свое удовольствие 24,2 31,9 32,5 34,6

Другой вариант (что именно)______ 0 7,2 0,6 4,9

Затрудняюсь ответить / 
еще не думал(а)

4,2 18,8 4,9 2,5
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ную и  творческую работу (44,8%), на  втором — ожи-
дание продолжить обучение в  престижном зарубеж-
ном вузе (44,2%), на третьем — возможность обучаться 
на протяжении всей жизни и менять сферы деятель-
ности без особого дискомфорта (38,7%).

Ожидания студентов из кластера С4 («программно- 
ориентированные») распределились следующим обра-
зом: на первом месте, равно как и у студентов других 
кластеров, ожидание получить интересную и творче-
скую работу (48,1%), на втором — возможность сделать 
успешную карьеру в сфере искусства, культуры, креа-
тивных индустрий (40,7%), на третьем — возможность 
чувствовать себя свободным и независимым от чужо-
го мнения (35,8%).

Анализ ценностных установок студентов, обучаю-
щихся по  модели свободных искусств и  наук, дает 
основание заключить, что  среди терминальных цен-
ностей этих студентов нет ярко выраженных прио-
ритетов: минимальное среднее значение (4,68) име-
ет ценность здоровья (табл. 12). Это означает, что она 
занимает четвертое-пятое место в  структуре терми-
нальных ценностей, а  первое, второе и  третье места 
оказались незанятыми. Сопоставление рангов тер-
минальных ценностей студентов, попавших в разные 
кластеры, указывает на ценностные различия.

Так, студенты, ориентированные на  качество об-
учения (кластер С1), выделяют в  качестве приори-
тетных ценности здоровья (4,68), любви (5,63), мате-
риальной обеспеченности (7,36). Неопределившиеся 
студенты (кластер С2) отдают предпочтение тем  же 
ценностям, однако значимость этих ценностей дру-
гая: «здоровье» — 4,75; «любовь» — 5,20; «материальная 
обеспеченность» — 5,56. Из приведенных данных вид-
но, что неопределившиеся студенты ценят материаль-
ную обеспеченность выше, чем студенты, ориентиро-
ванные на качество обучения. Также выше они ценят 

LO_LA.indb   288 07.12.2020   14:29:16



289

о б р а з о в а т е л ь н ы е  с т р а т е Г и и  с т у д е н т о в . . .

ТАБЛИЦА 12 
Терминальные ценности студентов образовательных 

программ по модели свободных искусств и наук 
в разрезе кластеров (ценности ранжировались 

по шкале: 1 — наивысшее значение,  
18 — наименьшее значение)

Терминальные ценности С1 С2 С3 С4 Sig

Здоровье 4,68 4,75 4,97 6,11 0,108

Любовь 5,63 5,2 6,37 6,37 0,174

Материально обеспеченная 
жизнь 

7,36 6,56 8,43 8,75 0,013

Уверенность в себе 7,56 7,11 7,48 7,32 0,911

Счастливая семейная жизнь 8,23 8,26 10,41 9,03 0,017

Активная деятельная жизнь 8,98 10 9,28 8,4 0,236

Наличие хороших и верных 
друзей 

7,79 7,77 7,91 8,68 0,303

Интересная работа 8 8,02 7,81 8 0,997

Свобода 8 7,15 6,44 6,69 0,106

Жизненная мудрость 10,91 9,92 11,13 10,35 0,292

Развитие 7,04 8,8 7,28 6,96 0,062

Продуктивная жизнь 10,96 10,66 9,77 9,96 0,189

Общественное признание 13,74 13,05 13,7 13,51 0,65

Познание 10,76 11,39 10,15 9,29 0,052

Развлечения 12,57 12,18 13,04 14,01 0,01

Творчество 10,81 11,31 10,32 10,11 0,416

Счастье других 13,28 14 13,15 13,19 0,376

Красота природы и искусства 14,45 14,26 13,17 12,53 0,002

и любовь. В то же время ценность здоровья для них 
ниже по сравнению со студентами из кластера С1.

Студенты из  кластера С3 («сфокусированные») 
на первое место, равно как и другие, ставят ценность 
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здоровья (4,97), правда ранг этой ценности ниже, 
чем у студентов из кластеров С1 и С2. На втором ме-
сте у  «сфокусированных» находится ценность люб-
ви (6,37), на третьем — ценность свободы (6,44). Набор 
приоритетных ценностей у студентов из кластера С4 
(«программно-ориентированные») не  отличает-
ся от  набора ценностей у  студентов из  кластера  С3. 
Различие состоит в  значимости ценностей здоровья 
и свободы: в кластере С4 она ниже, чем в кластере С3.

Среди инструментальных ценностей наиболее зна-
чимыми для студентов программ по модели свободных 
искусств и наук являются «образованность», «воспи-
танность», «ответственность» и «честность» (табл. 13).

Сравнение инструментальных ценностей студентов 
из разных кластеров дает возможность выявить как об-
щие, так и отличительные черты. Общим для класте-
ров С1, С2 и  С3 является то, что  в  тройку ведущих 
ценностей попали «образованность», «воспитанность» 
и  «ответственность». Однако в  структуре ценностей 
есть различия. Так, у студентов из кластеров С1 и С3 
на первом месте оказалась «образованность», а у сту-
дентов из кластера С2 — «воспитанность». У студентов 
из кластера С4 на первом месте находится «образован-
ность», на  втором — «ответственность», на  третьем — 
«независимость». У  студентов из  кластеров С1 — С3 
ценность независимости занимает более низкие места: 
в кластере С1 — шестое, в кластерах С2 и С3 — пятое.

Подводя итог проведенному анализу, можно сде-
лать следующие выводы. Выделение образовательных 
стратегий абитуриентов и студентов программ по мо-
дели свободных искусств и  наук позволило выявить 
разные группы молодых людей: тех, которые пришли 
на соответствующие программы осознанно и целена-
правленно, и  тех, которые не  вполне определились 
с выбором. Очевидно, что разные группы требуют раз-
ных стратегий к организации обучения.

LO_LA.indb   290 07.12.2020   14:29:16



291

о б р а з о в а т е л ь н ы е  с т р а т е Г и и  с т у д е н т о в . . .

ТАБЛИЦА 13 
Инструментальные ценности студентов 

образовательных программ по модели свободных 
искусств и наук в разрезе кластеров (ценности 

ранжировались по шкале: 1 — наивысшее значение,  
18 — наименьшее значение)

Инструментальные ценности С1 С2 С3 С4 Sig

Образованность 5,59 5,88 5,87 6,21 0,837

Воспитанность 5,86 5,82 6,64 7,34 0,09

Ответственность 6,14 6,18 6,01 6,52 0,73

Жизнерадостность 7,02 7,83 8,09 9,15 0,04

Независимость 7,47 7,53 7,15 6,8 0,732

Честность 6,59 6,43 6,64 6,34 0,962

Самоконтроль 8,63 8,65 8,52 9,31 0,66

Твердая воля 9,34 8,3 9,11 9,2 0,546

Аккуратность  
и чистоплотность 

11,08 10,33 12,53 11,37 0,006

Рационализм 9,98 8,95 10,01 9,87 0,602

Терпимость 10,27 9,92 9,74 9,52 0,735

Широта взглядов 7,58 7,23 7,17 6,18 0,278

Эффективность в делах 10,46 10,82 10,4 10,56 0,952

Исполнительность 11,75 12,37 11,71 12,37 0,282

Смелость в отстаивании  
своего мнения,  
своих взглядов 

10,15 10,45 9,91 9,11 0,401

Чуткость 10,94 12,1 10,91 10,3 0,269

Высокие запросы 15,13 15,5 14,59 13,87 0,066

Непримиримость  
к недостаткам в себе  
и других 

16,08 16,02 15,78 15,82 0,844
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Дифференциация абитуриентов и  студентов 
по  паттернам выбора — хорошее начало для  анализа 
образовательных стратегий. Сопоставление различий 
в ценностных ориентациях и ожиданиях лишний раз 
подтверждает оправданность выделения паттернов 
выбора программ обучения.
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EDUCATIONAL STRATEGIES FOR  APPLICANTS AND  STU-
DENTS OF  RUSSIAN UNIVERSITIES IN  THE  CONTEXT 
OF THE DEVELOPMENT OF LIBERAL EDUCATION

Vera Minina (v.minina@spbu.ru), St. Petersburg State University, 
Russia; Maria Smirnova (smirnova@gsom.spbu.ru), St. Petersburg 
State University, Russia; Olga Popova (pov_64@mail.ru), St. Pe-
tersburg State University, Russia

This paper describes educational strategies of  applicants and  stu-
dents of liberal arts programs at Russian universities, as well as high-
lights the factors of educational strategy choice. The article is based 
on the results of surveys, conducted in 2018 by the Resource center 
of  Saint Petersburg State University “Center for  sociology and  in-
ternet studies” within the  project “Perspectives of  educational libe-
ral arts model in the context of economic and socio-cultural trends 
of the XXI century in the context of Russian Federation”. The study 
surveyed applicants and students from four universities located in dif-
ferent cities: Moscow, St. Petersburg, Perm and  Tyumen. The  over-
all sample size of  510  candidates for  enrollment and  1530  students 
of educational liberal arts programs. Analysis of obtained data allo-
wed for  identification and  description of  typical educational strate-
gies of applicants for both bachelor and master liberal art programs, 
as well as students of  abovementioned universities, following libe-
ral arts model. 

Keywords: candidate for  enrollment, student, educational libe-
ral arts model, educational strategies, choice, motivation, factors 
of choice
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Модель Liberal Arts в контексте 
технологических изменений 

и трансформаций рынка труда

Олеся Вередюк, Виктория Базжина

Вередюк Олеся Васильевна (o.veredyuk@spbu.ru), 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономи-
ческой теории СПбГУ); Базжина Виктория Андреевна 
(v.bazzhina@spbu.ru), кандидат экономических наук, до-
цент кафедры экономической теории СПбГУ).

В статье c точки зрения разворачивающихся технологи-
ческих изменений и  трансформаций рынка труда дает-
ся обоснование применимости модели Liberal Arts в Рос-
сии и делается вывод о высоком потенциале данной мо-
дели для  социально-экономического развития страны. 
Описан технологический контекст экономического раз-
вития, оказывающий влияние на  требования, предъяв-
ляемые рынком к интеллектуальному труду. Дана общая 
характеристика текущего состояния рынка интеллекту-
ального труда в России. На основе систематического об-
зора публикаций международных (МОТ, ОЭСР, ВЭФ, МОР, 
МВФ, ВТО) и  европейских организаций (Cedefop, Euro-
found), крупнейших консалтинговых компаний (Delloite, 
PwC, BCG, McKinsey), а также зарубежных и отечествен-
ных экспертов систематизированы прогнозируемые трен-
ды на рынке труда. Фокус анализа рынка труда будет сде-
лан на востребованных компетенциях и их прогнозных 
оценках. В практической части статьи представлены ре-
зультаты анализа данных социологических исследова-
ний мнений работодателей и  выпускников о  компетен-
циях, формируемых в  рамках образовательной модели 
Liberal Arts в России. 

Ключевые слова: рынок труда, образовательная мо-
дель liberal arts, компетенции, технологические измене-
ния, Россия

Модель liberal arts в контексте... 
рынка труда
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Технологический контекст 
экономического развития

Экономика любой страны, так же как и мировая эко-
номика в  целом, зависит от  влияния внешних фак-
торов. В  XXI  в. происходит пересмотр многих по-
зиций и  подходов, которые казались неизменными 
в  течение столетий, однако сейчас они  теряют свою 
актуальность. В  частности, идеологические процес-
сы, глобальное управление, глобальные социальные 
вызовы, мировые социально-демографические про-
цессы, тенденции международно-политического раз-
вития, конфликты и  экстремальные сценарии раз-
вития, личности лидеров мировых держав — все это 
в  значительной степени определяет будущее миро-
вого сообщества (Дынкин 2011). Помимо политиче-
ских и идеологических толчков главенствующую роль 
в  изменении экономики играет фактор научно-тех-
нического прогресса, благодаря которому не  толь-
ко динамично развиваются экономические процессы, 
но и меняются подходы к осознанию их природы и, 
как следствие, к управлению.

К новым технологиям, воздействующим на эконо-
мику на  уровне фундаментальных изменений, отно-
сятся следующие:

1) технологии, влияющие на производственный про-
цесс (производственная сфера и сфера услуг);

2) технологии, изменяющие традиционные роли про-
изводителя и потребителя;

3) технологии, изменяющие потребительские мотива-
ции и образ жизни людей.

Существует множество других подходов к классифика-
ции новых технологий (WEF, Industry 4.0 и др.), однако 
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предложенный авторами вариант отражает специфику 
не только технологий, но и их влияния на экономиче-
ские процессы. Следует отметить, что разделение но-
вых технологий, оказывающих дизруптивное1 воздей-
ствие на те или иные экономические и общественные 
процессы, является условным, так как одни и те же 
технологии могут, например, одновременно менять 
как производственный процесс, так и традиционные 
роли потребителя и производителя. 

С развитием научно-технического прогресса в пер-
вую очередь трансформируется производственный 
процесс. К технологиям, влияющим на производственный 
процесс, относятся следующие:

1. Автоматизация, роботизация, искусственный ин-
теллект. Автоматизация рутинных операций пред-
ставляет собой повышение интеллектуализации про-
изводства за  счет внедрения цифровых технологий, 
а также в более углубленной форме — внедрение в про-
изводственный процесс искусственного интеллекта, 
в том числе в рамках роботизации. С одной стороны, 
автоматизация и роботизация снижают спрос на низ-
коквалифицированный труд, а  с  другой — создают 
спрос на  специалистов более высокого квалифика-
ционного уровня со сложным набором компетенций. 
Однако влияние автоматизации, роботизации и  вне-
дрения искусственного интеллекта в  производствен-
ный процесс выражается не только в изменении коли-
чественной и качественной потребности в работниках, 
а и в инвестиционной активности (вложения в новые 

 1 Дизруптивный  — разрывающий, разрывной, подрывной. 
Термин применяется к  технологиям (disruptive innovation) 
в  контексте изменений соотношений ценностей на  рынке. 
Распространение дизруптивных технологий приводит, на-
пример, к исчезновению сильных компаний и означает рево-
люционное, кардинальным образом меняющее воздействие 
на ряд экономических и общественных явлений.
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технологии и  основной капитал производственных 
компаний), а также в изменении производительности 
труда. Формируются новые подходы к  управлению 
производственными процессами — например, появля-
ются «бирюзовые» организации и наблюдается более 
тесное взаимное сотрудничество между людьми в про-
цессе производства (Лалу 2016).

2. Аддитивные технологии, или  3D-печать. Смысл 
данных технологий заключается в  безотходном про-
изводстве в виде послойной печати из композитных 
материалов. В  настоящее время данные технологии 
в  основном используются в  производстве уникаль-
ных монолитных деталей для  средств производства 
и других сложных механизмов и пока не рассчитаны 
на массовое использование в связи с высокой стоимо-
стью композитов и долгим процессом печати. В про-
изводстве товаров потребления они  применяются 
с целью повышения уникальности товара.

3. Интернет вещей. Развитие технологии интерне-
та вещей (Internet of  Things, IoT) способно положи-
тельно воздействовать на рациональное и экономное 
использование ресурсов, в частности, в процессе про-
изводства, который описывается в рамках циркуляр-
ной экономики (Ellen Macarthur Foundation). Процесс 
производства становится не линейным, а цикличным, 
то есть происходит повторное использование уже от-
работанных вещей для производства новых.

4. Виртуальная и дополненная реальности. Технологии 
виртуальной реальности (VR) и  дополненной реаль-
ности (AR) уже позволяют ускорить проектирование 
зданий и  сооружений, накладывая графические изо-
бражения на реальные объекты; в дальнейшем разви-
тие этой технологии позволит значительно сократить 
временны´е затраты на согласование проекта со сторо-
ны заказчика, в том числе за счет визуализации. Более 
сложное применение эти технологии находят в обла-
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сти BIM (Building Information Modeling или  Building 
Information Model), то  есть в  процессе информаци-
онного моделирования здания, который представля-
ет собой технологию управления всем циклом про-
ектирования, возведения, оснащения и  дальнейшей 
эксплуатации объектов, объединяя всех участников 
процесса в единую управляемую систему. Изменение 
одного из параметров или элементов системы влечет 
за  собой автоматическое изменение остальных пара-
метров в области архитектурно-конструкторской, тех-
нологической, экономической и другой информации.

5. Большие данные (big data и  блокчейн). Развитие 
цифровых и телекоммуникационных технологий об-
разует большой массив данных, для которого исполь-
зуются специальные технологии хранения и  управ-
лениями ими. Так, например, технология блокчейна 
уже используется во многих сферах экономики (в фи-
нансовой сфере, сделках с  недвижимостью, здраво-
охранении, отслеживании поставок и доказательства 
происхождения продукта или ресурса, нотариальных 
услугах, при  сдаче в  аренду собственности в  рамках 
коллаборативной экономики, на рынке электроэнер-
гии без посредников, в страховании, военном секторе). 
Блокчейн применяется для регистрации и верифика-
ции данных, управления идентификацией и позволя-
ет делать экономические процессы более открытыми 
и  безопасными (например, автоматическое выполне-
ние контрактов), что  значительно сокращает тран-
закционные издержки, минимизирует количество 
посредников в процессе поставок ресурсов и продаж 
готовой продукции, а  также снижает уровень бюро-
кратизации и коррупции.

Помимо производственной сферы, новые техноло-
гии меняют сферу услуг. Материальные и нематериаль-
ные услуги в связи с развитием цифровых технологий 
становятся более индивидуализированными, расши-
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ряется ассортимент индивидуальных предложений. 
Сведения о клиентах и их потребностях представля-
ют собой большой массив данных, позволяющий по-
ставщикам услуг своевременно предлагать конкретные 
услуги, ориентируясь на запросы конкретного клиента.

К основным областям сферы услуг, в которых изме-
нения происходят наиболее активно, относятся здра-
воохранение, образование и  транспортные услуги. 
На  развитие здравоохранения влияют революцион-
ные открытия из биологического блока (Шваб 2016): 
генетическое секвенирование; синтетическая биоло-
гия; ксенотрансплантация; биопечать; нейротехно-
логии, которые в  будущем позволят лучше узнавать 
процессы, происходящие в организме человека, и от-
слеживать его изменения. Образовательный процесс 
у  детей и  взрослых трансформируется за  счет фак-
тически неограниченного доступа к  информации 
в процессе обучения, в том числе благодаря расшире-
нию доступа к онлайн-курсам. Искусственный интел-
лект позволяет проводить диагностику способностей 
и  мышления обучающихся, предложить рекоменда-
ции для развития. Основной задачей педагогов стано-
вится научить детей и взрослых учиться, то есть раз-
вивать интеллектуальные способности, тренировать 
память (майнд-фитнес) (Лукша  и  др. 2015). Транс-
портные услуги выходят на другой уровень с развити-
ем беспилотного транспорта, а также с освоением воз-
душного пространства городов (аэротакси).

Технологии меняют традиционные роли произво-
дителя и  потребителя, которые начинают соединять-
ся в  связи с  развитием ряда технологий. Потреби-
тель активно влияет на  производственный процесс 
в качестве его непосредственного участника (просью-
мера) (Тоффлер 2004), например, при 3D-печати то-
варов потребительского назначения или  создании 
контента при  помощи wiki-технологий для  дальней-
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шего использования. Такой процесс назван produsage 
(Bruns, 2013), когда сам потребитель, по сути, не толь-
ко влияет своим потребительским поведением на про-
изводство, но и принимает активное участие в созда-
нии продукта.

Мотивация и образ жизни также сильно меняются 
за счет различных технологий. Так, в связи с развити-
ем и активным применением автоматизации и роботи-
зации в процессе производства товаров и услуг, а также 
интернета вещей, применяемого в том числе и в быту, 
создаются возможности для сокращения рабочего вре-
мени и роста времени досуга. Еще Кейнс предсказывал, 
что наступит время, когда человеку будет достаточно 
трех часов в день, то есть 15-часовой рабочей недели, 
для удовлетворения своих трудовых амбиций при зна-
чительном времени досуга (Кейнс 1931).

Досуга стало больше; люди за счет изменения по-
требностей меняют свое потребительское поведе-
ние. Здоровый образ жизни, духовное развитие, хоб-
би творческого характера, путешествия (в том числе 
ретриты), поиск смыслов становятся новым трендом. 
Все это вызвано уменьшением эволюционной борьбы 
за выживание и, как следствие, увеличением количе-
ства времени на осмысление.

Появление понятий «коллаборативная экономи-
ка» (collaborative economy), «экономика по  требова-
нию» (on-demand economy) (Шваб 2016), «экономика 
совместного использования» (sharing economy) (Ha-
mari  et  al. 2016) отражает изменение отношения по-
требителей к  накоплению и  потреблению. Зачастую 
совместное потребление становится более выгодным, 
чем единоличное владение теми или иными благами. 
Прорывы в  здравоохранении положительно влияют 
на продолжительность жизни, приводя к так называе-
мому старению населения, что, в свою очередь, транс-
формирует потребительские потребности.
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Внедрение и  развитие дизруптивных технологий 
оказывает воздействие на крупные макропеременные: 
ВВП, инвестиции, потребление, занятость, торговлю, 
инфляцию и т. д. Потенциальное дефляционное воз-
действие технологий отразится на  заработной пла-
те и, соответственно, потреблении. Последствиями 
технологического прогресса также являются старе-
ние населения и изменения в уровне производитель-
ности труда.

Что касается экономического роста, то инерцион-
ное стремление к  его наращиванию постепенно схо-
дит на нет, уступая место концепции устойчивого раз-
вития. Однако к оценке влияния развития технологий 
на экономический рост и занятость имеется два под-
хода: технопессимисты считают, что возможности по-
вышения производительности труда уже исчерпаны, 
а технооптимисты — что всплеск производительности 
и экономического роста еще только предстоит после 
более глубокого внедрения прорывных технологий.

Влияние описанных выше технологических транс-
формаций на  модель высшего образования происхо-
дит опосредованно — через рынок труда.

Рынок труда: общемировые тенденции 
и их проявление в России

То, что особенно важно для совершенствования моде-
ли образования, — это понять, как будет трансформи-
роваться спрос на компетенции. Именно поэтому столь 
высоко внимание к трендам на рынке труда, форми-
рующимся под воздействием технологических транс-
формаций. Ниже представлен краткий обзор основных 
тенденций в сфере труда, который основан на обоб-
щении соответствующих публикаций ряда ведущих 
международных (МОТ, ОЭСР, ВЭФ, МОР, МВФ, ВТО) 
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и европейских организаций (Cedefop, Eurofound), круп-
нейших консалтинговых компаний (Delloite, PwC, BCG, 
McKinsey), а также зарубежных и отечественных науч-
ных экспертов. Несмотря на отсутствие общеприня-
того видения будущего мира труда (Ballister, Elsheikhi 
2018), а также дефицит подобных прогнозов со стороны 
органов государственного управления в России, рас-
сматриваемые тенденции допустимо считать наиболее 
вероятными в наблюдаемой перспективе как для мира 
в целом, так и для России.

Рынок труда постоянно меняется под  активным 
воздействием глобальных тенденций, так называемых 
мегатрендов (больших трендов)2, к основным из которых 
относятся следующие:

― распространение новых технологий (о  которых 
речь шла выше);

― демографические сдвиги (старение населения, 
снижение рождаемости, увеличение продолжитель-
ности жизни);

― урбанизация;
― изменения климата и экологические проблемы;
― глобализация и рост мобильности;
― рост сектора услуг.
Рассмотрение влияния указанных мегатрендов 

на рынок труда представляется целесообразным раз-
делить на анализ тенденций:

― структурного характера (в  разрезе секторов, от-
раслей, видов деятельности);

― производственного процесса (в части выполняе-
мых на рабочем месте задач и форм работы);

― со стороны предложения труда (в таких аспектах, 
как поведенческий и демографический).

 2 Мегатренды — наблюдаемые глобальные тенденции, которые 
уже оказывают или неизбежно окажут влияние на экономику 
как развитых стран, так и стран с развивающимися рынками.
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Если говорить о  тенденциях структурного харак-
тера на рынке труда, то можно выделить следующие. 
Во-первых, это концентрация спроса на труд в секторе 
услуг. Долгосрочные тренды развития мировой эконо-
мики свидетельствуют о  снижении занятости в  сель-
ском хозяйстве и промышленности, с одной стороны, 
и  расширении занятости в  секторе услуг — с  другой 
(WTO 2017). В последнем уже сейчас сосредоточена ос-
новная доля занятых, и  ожидается, что  данный сек-
тор сохранит роль основного драйвера прироста заня-
тости (ILO 2018; 2017) при одновременном снижении 
темпов сокращения численности работников в  про-
мышленности (The future of manufacturing 2013).

В  России занятость в  секторе услуг также име-
ет тенденцию к  росту. Это касается всех видов эко-
номической деятельности, формирующих данный 
сектор (табл. 1). Так, например, только за  период 
с  2005  по  2018  г. суммарный прирост занятых в  сек-
торе услуг составил 6,6 п. п., достигнув 67,3% общей 
численности занятых в экономике. В первую тройку 
видов экономической деятельности в  секторе услуг 
с наибольшей долей занятых входят: торговля (15,9% 
в 2018 г.), образование (9,5%), транспортировка и хра-
нение (8,6%).

Согласно прогнозам, продолжится сдвиг в  сторо-
ну услуг, основанных на  знаниях (Cedefop 2016); бу-
дут востребованы услуги, связанные с  зеленой эко-
номикой (IOE 2017). Также ожидается расширение 
цифровой (или платформенной) занятости (ILO 2016) 
как  результат интенсивного перемещения рабочих 
мест и задач из автономной сферы труда в онлайно-
вую экономику (МОТ 2018). 

Во-вторых, тенденцией структурного характера 
на рынке труда можно назвать увеличение спроса на про-
фессиональные группы с  высоким уровнем квалификации. 
За последние 25 лет в большинстве развитых и неко-
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торых развивающихся странах произошла поляризация 
занятости: увеличилась доля занятых на рабочих ме-
стах, требующих навыков либо высокого, либо низко-
го уровня, и одновременно она снизилась в середине 
шкалы распределения навыков (WTO 2017). В настоя-
щее время наиболее востребованные задачи в  эконо-
мике платформ требуют в основном средних навыков 
(Codagnone et al. 2016).

Дальнейшие изменения, которые окажут зна-
чительное влияние на  требования к  квалифика-
ции во  всех отраслях и  профессиональных группах 
(WEF  2016), во  многом будут связаны с  расширени-
ем сферы применения научных знаний в  производ-
ственном процессе (в  форме компьютерных, цифро-

ТАБЛИЦА 1 
Структура занятых по видам экономической 

деятельности в секторе услуг, Россия, 
2005 и 2018 гг., % от общей численности занятых

Вид экономической деятельности, 
в секторе услуг

Год Изменение, 
процентные 

пункты2005 2018

Культура, спорт, организация досуга 
и развлечений

1,6 1,8 0,2

Образование 9,2 9,5 0,3

Торговля 15,0 15,9 0,9

Здравоохранение 6,8 8,0 1,2

Финансы 1,4 2,3 0,9

Всего в секторе услуг 60,7 67,3 6,6

Составлено автораМи По: Росстат. Структура занятого на-
селения в возрасте 15–72 лет по видам экономической деятель-
ности на основной работе. URL: https://www.gks.ru/labour_force 
(дата обращения: 19.10.2019).
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вых технологий, робототехники и  проч.). В  итоге 
прогнозируется изменение структуры спроса в  сто-
рону увеличения доли рабочих мест, требующих бо-
лее высокого уровня квалификации (Garmise 2006). 
Изменения видов трудовой деятельности — занятий, 
требующих разного уровня квалификации и  спе-
циализации, — продолжатся в  сторону роста спро-
са на  специалистов высшего уровня квалификации 
(в  число которых входят специалисты в  области об-
разования, бизнеса и  администрирования, информа-
ционно-коммуникационных технологий) и  сокраще-
ния доли квалифицированных рабочих (сельского 
хозяйства, производственных установок и  машин). 
При этом замещение выбывающих менее квалифици-
рованных работников более квалифицированными бу-
дет происходить постепенно (Cedefop 2016; Ballister, 
Elsheikhi 2018; IOE 2017).

Согласно исследованиям, высокий уровень образо-
вания демонстрирует сильную отрицательную связь 
с  вероятностью компьютеризации профессии (Frey, 
Osborne 2013).

Анализ тенденций профессиональной структу-
ры в  России подтверждает отмеченную общую тен-
денцию. Работодатели предъявляют высокий спрос 
на  высшее образование. Согласно данным табли-
цы 2, наибольший прирост за  2005–2018  гг. произо-
шел в  группе «специалисты высшего уровня квали-
фикации» (+7,6  п. п.), в  то  время как  доля группы, 
объединяющей профессиональные группы с  четвер-
той по восьмую, где требуется меньший уровень ква-
лификации, снизилась с  51 до  47% (−3,2  п. п.) в  об-
щей численности занятых. Исключение в последнем 
случае составила профессиональная группа «работ-
ники сферы обслуживания и  торговли, охраны гра-
ждан и  собственности», где  наблюдался прирост 
(+2,1 п. п.).
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В  контексте роста спроса на  высшее образование 
часто в качестве проблемы говорят о несоответствии 
работы полученной специальности. Согласно данным 
Росстата, разброс такого рода несоответствия разли-
чен для выпускников разных специальностей и варьи-
руется от 3 до 61%. Среди 50 выделяемых направлений 
подготовки наиболее часто (в  50% и  более случаев) 
указанное несоответствие наблюдается среди выпуск-
ников таких групп специальностей, как политические 
науки и  регионоведение; сельское, лесное и  рыбное 
хозяйство; технология и социальная работа; управле-
ние в  технических системах. Наименьшая доля рас-
сматриваемых несоответствий (менее 10%) встречает-
ся среди выпускников медицинских специализаций 
и  фармации. Среди двух наиболее востребованных 
направлений подготовки — экономика и  управление, 
юриспруденция  — доля выпускников, работающих 
не  по  специальности, составляет 34 и  28% соответ-
ственно.

Среди выпускников с высшим образованием отме-
чаются, с  одной стороны, наименьшие риски безра-
ботицы — 6,9%3 — и, с другой стороны, наиболее высо-
кий уровень занятости — 76,4% в 2017 г. (84,7% в 2016 г., 
88,4% в 2015 г.)4. При этом лидирующими видами эко-
номической деятельности, где находят рабочие места 
выпускники организаций высшего образования, ока-
зываются ремонт автотранспортных средств и  мото-

 3 Росстат. Распределение выпускников, окончивших образо-
вательные организации в  2015–2017  гг., по  статусу участия 
в составе рабочей силы. URL: https://www.gks.ru/labour_force 
(дата обращения: 19.10.2019).

 4 Росстат. Доля трудоустроенных выпускников 2015–2017  гг. 
в общей численности выпускников образовательных органи-
заций высшего и среднего профессионального образования 
(уровень занятости). URL: https://www.gks.ru/labour_force 
(дата обращения: 19.10.2019).
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циклов; государственное управление и  обеспечение 
военной безопасности, социальное обеспечение; об-
разование. Здесь трудоустроено 39,1% выпускников5. 
В  деятельности в  области культуры, спорта, органи-
зации досуга и  развлечений представлено 2,6% вы-
пускников6. Давая оценку этим данным, важно по-
мнить, что  по  истечении какого-то времени работы 
выпускник может сменить и вид экономической дея-
тельности, и  профессию. При  этом в  России велика 
вероятность того, что  все большая доля работников 
с высокой профессиональной квалификацией станет 
использоваться на малоквалифицированных рабочих 
местах или вовсе окажется вне рынка труда (Профес-
сии на российском рынке труда 2017).

И  наконец, к  еще одной тенденции структурно-
го характера на  рынке труда можно отнести моди-
фикацию существующих и  появление новых видов про-
фессиональной деятельности. Профессиональная 
принадлежность как  одна из  ключевых характери-
стик человеческого капитала отражает то, в  чем ну-
ждается рынок труда (Профессии на российском рын-
ке труда 2017). В одних случаях рабочие места активно 
подвергаются автоматизации, в других — меняется ха-
рактер задач. По  мере развития таких технологий, 
как искусственный интеллект, интернет вещей (IoT) 
или большие данные (OECD 2017; PwC 2017), появля-
ются новые рабочие места, новые виды экономиче-
ской деятельности, названия которых напрямую свя-

 5 Росстат. Распределение выпускников образовательных орга-
низаций высшего образования 2015–2017 гг. выпуска по ста-
тусу участия в  составе рабочей силы и  по  видам экономи-
ческой деятельности на  настоящей (или  последней) рабо-
те. URL: https://www.gks.ru/labour_force (дата обращения: 
19.10.2019).

 6 Там же.
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ТАБЛИЦА 2 
Структура занятых по группам занятий 

и уровню квалификации, Россия, 2000 и 2018 гг., 
% от общей численности занятых

Профессиональная группа

Уровень 
квалифи-

кации*

Год Изме-
нение, 

п. п.2005 2018

Руководители н/о 7,0 6,6 −0,4
Специалисты высшего уровня 
квалификации

4 17,0 24,6 7,6

Специалисты среднего уровня 
квалификации

3 14,3 13,0 −1,2

Служащие, занятые подготовкой 
и оформлением документации, 
учетом и обслуживанием

2 3,1 3,4 0,3

Работники сферы обслужива-
ния и торговли, охраны граждан 
и собственности

2 13,9 16,0 2,1

Квалифицированные работни-
ки сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства

2 4,9 2,4 −2,5

Квалифицированные рабочие 
промышленности, строительства, 
транспорта и рабочие родствен-
ных занятий

2 15,9 13,4 −2,5

Операторы производственных 
установок и машин, сборщики 
и водители

2 12,8 12,6 −0,2

Неквалифицированные рабочие 1 11,2 8,1 −3,1
Итого 100 100

Составлено автораМи По: Росстат. Труд и занятость в Рос-
сии. 2015. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139916801766 (дата 
обращения: 19.07.2018); Росстат. Занятое население в  возра-
сте 15–72 лет по  полу и  группам занятий на  основной работе 
в 2016–2018 гг. (в соответствии с ОКЗ ОК 010-2014). URL: https://
www.gks.ru/labour_force (дата обращения: 19.10.2019).
ПриМечание: *Упорядоченная иерархия уровней квалифика-
ции, где 4 — наиболее высокий и 1 — квалификация не требуется. 
См.: Профессии на российском рынке труда, 2017.
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заны с  цифровыми технологиями7. Возникающие 
виды профессиональной деятельности в большей ча-
сти уже сейчас относятся к третичному и четверично-
му секторам экономики. Они  предполагают получе-
ние образования в области STEM8 дисциплин (Berger, 
Frey 2015; 2016).

Сдвиги в профессиональной структуре во многом 
уже сейчас связаны с общими векторами развития эко-
номики, такими как старение населения и увеличение 
продолжительности жизни, рост неопределенности 
процессов в экономике, урбанизация, разрастание эко-
логических проблем, усиление значения науки и тех-
нологий в повседневной жизни индивидов и для кон-
курентоспособности стран (Talwar, Hancock 2010; 
Лукша  и  др. 2015). При  этом данные профессии по-
требуют сочетания знаний, умений и навыков из раз-
ных областей знаний.

В  России профессиональная структура занято-
сти обретает все больше сходства со  структурой, ха-
рактерной для  развитых стран, однако при  анали-
зе с уровня узких профессий наблюдаются некоторые 
расхождения. Так, представители 28  массовых про-
фессий — профессий, на  каждую из  которых прихо-
дится более 1% всех занятых, — составляют около по-
ловины всех занятых в России, в то время как в США 
и Великобритании — менее трети занятых. Среди мас-
совых профессий доминируют бюджетники (врачи, 
учителя), работники сферы обслуживания (продавцы) 

 7 Анализ возникших в США с 2000 по 2010 г. названий профес-
сиональных областей показал, что в 51 случае из 71 наблюда-
ется прямая связь с  цифровыми технологиями (в  том чис-
ле онлайн-аукционы, веб-дизайн и потоковое мультимедиа) 
(Berger, Frey, 2016).

 8 Комплекс STEM включает дисциплины в области естествен-
ных наук (Science), технологии (Technology), инженерного 
дела (Engineering) и математических наук (Mathematics).
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и рабочие невысокого уровня квалификации (водите-
ли, грузчики). В  России структура занятости смеще-
на в сторону простых профессий и отраслей, связан-
ных с производством неторгуемых благ (бюджетный 
сектор, торговля и транспорт) (Профессии на россий-
ском рынке труда 2017).

Теперь перейдем к  тенденциям производственно-
го процесса. В их число входит усложнение характера 
решаемых задач и повышение скорости адаптации. Про-
цесс принятия решений ускоряется, а проблемы, воз-
никающие перед  бизнесом, становятся все сложнее, 
требуя комплексного подхода к решению. Инновации 
как основной драйвер роста (IMF 2018) все чаще воз-
никают на  стыке ранее разрозненных областей зна-
ний (Riad 2017). Быстрее устаревают технологические 
циклы. Возрастание скорости изменений в  произ-
водственном процессе ускоряет процесс адаптации 
навыков (WEF 2016) и, как  следствие, формирует за-
прос на увеличение скорости обучения и повышения 
квалификации (IOE 2017). Во  многом непредсказуе-
мый характер таких изменений предполагает откры-
тость новому и готовность к непрерывному обучению 
на протяжении жизни (life-long learning).

С уверенностью сложно говорить о динамике рас-
пространения непрерывного обучения в  России. До-
ступные данные позволяют судить лишь о  текущем 
уровне участия населения в  нем: максимальные зна-
чения этого показателя характерны для  возрастных 
групп 15–17 лет (98,4% от  общей численности груп-
пы) и  18–19 лет (91,2%); минимальные — для  возраст-
ной группы 50–72 года (33,6% от общей численности 
группы)9.

 9 Росстат. Уровень участия населения в непрерывном образова-
нии. Данные за 2015 г. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/
population/trud/obraz/index.html (дата обращения: 19.10.2019).
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Вторым примером тенденций производственного 
процесса можно считать рост спроса на выполнение не-
рутинных комплексных задач. Дальнейшее распростра-
нение автоматизации и цифровизации продолжит ме-
нять баланс в характере задач, стоящих перед индивидом 
на рабочем месте: на фоне автоматизации рутинных 
задач повышается роль нерутинных (Berger, Frey 2016; 
Autor et al. 2003; IOE 2017) и расширяется спектр задач. 
В таких условиях, с одной стороны, конкурентным пре-
имуществом человека перед машинами становится вы-
полнение нерутинных аналитических и интерактивных 
задач (Autor 2015; OECD 2013; 2017). С другой сторо-
ны, характер изменений спроса на рынке труда тре-
бует от индивида владения комплексом навыков (skill 
box), которые можно сгруппировать в следующие бло-
ки: профессиональные навыки, навыки работы с ин-
формацией, а также «общие» навыки (такие, как способ-
ность к обучению и самоорганизации) (Berger, Frey 2016; 
OECD 2013). Индивидуальные навыки должны быть ком-
плементарны новым технологиям (Arntz et al. 2016).

И наконец, третья тенденция производственного 
процесса, оказывающая влияние на рынок труда, — это 
повышение гибкости форм организации труда. Активно 
меняется производственная среда. Новые техноло-
гии позволяют все шире использовать такие органи-
зационные инновации на  рабочих местах, как  уда-
ленная работа, коворкинг10, виртуальные команды 
и телеконференции. Фирмы будут все чаще взаимо-
действовать с внештатными сотрудниками и незави-
симыми профессионалами дистанционно с помощью 
цифровых платформ талантов (WEF 2016). Физиче-
ские и организационные границы фирм становятся 

 10 Коворкинг — подход к организации труда индивидов с разны-
ми профессиональными интересами, находящихся в общем 
пространстве.
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все более размытыми (WEF 2016). На смену органи-
заций как иерархических систем приходят организа-
ции как сети или экосистемы. Вместо подразделений, 
функций или процессов организация работы все чаще 
будет строиться вокруг команд11 (Riad 2017; Heino-
nen et al. 2017). Под влиянием новых технологий (глав-
ным образом цифровых) прогнозируется увеличение 
количества автономных, ориентированных на проект 
задач и рабочих мест (IOE 2017; Sundararajan 2017). Наи-
более заметной чертой мира труда становится гибкость 
как с точки зрения рабочего времени, так и местополо-
жения (IOE 2017; WEF 2016; Eurofound 2015). Традици-
онные, считающиеся стандартом12 формы занятости 
активно дополняются и замещаются новыми форма-
ми13 (ILO 2016; Cappelli, Keller 2013; PwC 2017), харак-
теризующимися большей обособленностью сторон, их 
непродолжительными отношениями, основанными 
на взаимном интересе (IOE 2017).

В России в 2017 г., согласно исследованиям, работа-
ли в качестве фрилансеров (то есть не имели постоян-
ной работы, не работали по найму, сами искали своих 
клиентов) 18% занятых, что на 8 п. п. выше по сравне-
нию с 2016 г.14

 11 Yale Insights. What’s the  Future of  Work? Yale School of  Ma-
nagement. URL: https://insights.som.yale.edu/insights/what-s- 
the-future-of-work.

 12 Формат «стандартных» трудовых отношений предполагает ра-
боту в режиме полного рабочего дня на основе бессрочного 
трудового договора под руководством работодателя (ILO 2016).

 13 В число нестандартных форм входят временная работа, ра-
бота на условиях неполного рабочего времени, разные виды 
многосторонних трудовых отношений (например, агентская 
занятость), замаскированные трудовые отношения и зависи-
мая самозанятость (ILO 2016). 

 14 НАФИ — многопрофильный аналитический центр. URL: https:// 
nafi.ru/analytics/frilanserov-v-rossii-uzhe-18/ (дата обращения: 
28.06.2018).
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Последняя группа тенденций, влияние которой 
на рынок труда стоит иметь в виду, вырабатывая пути 
совершенствования модели высшего образования, — 
это тенденции со стороны предложения труда. К их 
числу можно отнести, во-первых, расширение возможно-
стей для предложения труда. Индивиды перестают быть 
сосредоточенными на одной профессиональной обла-
сти, отрасли или даже стране (IOE 2017). Происходит 
смена линейного карьерного пути на  «портфельную 
карьеру» (PwC 2017), рассматриваемую как  форми-
рование и  развитие набора компетенций. Растет ак-
тивность молодых людей в создании альтернатив ра-
боте по  найму путем разработки онлайн-платформ 
(Lagarde 2017). Усложняется задача организации сво-
его времени таким образом, чтобы лучше сбалансиро-
вать часто конкурирующие между собой потребности 
(например, работы или  отдыха), особенно в  услови-
ях роста интенсивности работы и ее нестабильности 
(ILO 2017). Увеличивается общая продолжительность 
периода работы индивидов, что связано с ростом ожи-
даемой продолжительности активной жизни, с одной 
стороны, и  повышением верхней границы возраста 
официального выхода на пенсию ―с другой.

Во-вторых, это тенденция повышения индивидуаль-
ной ответственности за решения в трудовой сфере. Зна-
чение работы как  источника средств к  существова-
нию и  ее влияние на  общее благополучие индивида 
сохранится (ILO 2016). Как уже было сказано, снижа-
ется вероятность работы в организации (и тем более 
работы в одной организации в течение всей жизни). 
Все чаще за работающим индивидом отмечаются чер-
ты не столько работающего по найму, сколько черты 
предпринимателя (занимающегося ценообразованием, 
управлением запасами, позиционированием, мерчан-
дайзингом, взаимодействием с  клиентами) (Sundara-
rajan 2017). Из  этого следует, что  вся полнота ответ-
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ственности (за  выстраивание планов и  управление 
карьерой, за управление финансами, за формирование 
навыков и  проч.) переносится на  индивида (McKin-
sey  2016; IOE 2017). Возрастает (особенно для  рабо-
тающих в  сети) значение репутационной составляю-
щей деятельности (IOE 2017), личностного брендинга.

При  анализе рассмотренных выше тенденций, 
влияющих на рынок труда, важно учитывать контекст 
этих изменений. В  России они  происходят на  фоне 
старения населения и  естественной его убыли, кото-
рая обнаруживается в  разных вариантах демографи-
ческих прогнозов15. Под  влиянием изменений в  от-
раслевой структуре экономики и  характере труда 
благодаря НТП расширяются возможности использо-
вания труда всех категорий населения, включая лиц 
старших возрастных категорий.

Компетенции, востребованные на рынке 
труда, и их прогнозные оценки

Компетенции16 важны как  для  трудоустройства, 
так  и  для  повышения потенциала профессиональ-
ной мобильности. Традиционно основную часть ком-
петенций представляли формальные, технические, 
(узко)специализированные, профессиональные на-
выки (job specific skills) (ESCO), «жесткие» (hard skills) 
навыки, например связанные с бухгалтерским учетом, 

 15 См.: United Nations, 2017; Росстат. Демографический прогноз 
до  2035  года. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ros-
stat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата 
обращения: 22.08.2018).

 16 В данном разделе используется подход Европейской класси-
фикации навыков, компетенций и профессий, ESCO, соглас-
но которому компетенции (competences) и  навыки (skills) 
рассматриваются как эквивалентные категории.
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юриспруденцией, анатомией. Необходимость адап-
тации к  изменяющейся среде привела к  появлению 
нового набора навыков, сосредоточенных на  способ-
ностях понимать и  направлять, эффективно взаимо-
действовать с окружающими. Встречаются разные на-
звания для  нового набора навыков: мягкие навыки 
(soft skills), внутриличностные/межличностные навы-
ки (intrapersonal/interpersonal skills), общие навыки (ge-
neric skills), сквозные навыки (transversal skills) (ESCO, 
Schleutker et al. 2019), универсальные навыки (universal 
skills), навыки широкого применения (transferable skills), 
гибкие навыки, надпрофессиональные навыки, мета-
компетенции.

Остановимся на  основных различиях между 
жесткими и  мягкими навыками. Жесткие навыки — 
это, как  правило, специфичные для  работы навыки 
и  компетенции, которые необходимы для  выполне-
ния конкретной работы или  задачи (например, зна-
ние определенного программного обеспечения и ин-
струментов, определенные навыки ручной работы). 
В рамках жестких навыков различают цифровые и не-
цифровые навыки. Мягкие навыки носят более универ-
сальный характер, легко переносимы с одной работы 
на другую и связаны со способностью взаимодействия 
с  окружающей средой (например, навыки общения, 
решения проблем и т. д.) (Colombo et al. 2019).

Недавно проведенные на европейских данных ис-
следования Коломбо и др. (Colombo et al. 2019) не об-
наружили связи вероятности автоматизации с  мяг-
кими навыками, но  выявили ее отрицательную 
корреляцию с  навыками мышления и  социального 
взаимодействия. Результаты исследований показали, 
что, несмотря на значительную неоднородность рас-
пределения (Schleutker et al. 2019), мягкие навыки ши-
роко распространены, а для некоторых профессий бо-
лее актуальны, чем жесткие навыки. Мягкие навыки, 
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как выяснилось в исследованиях Коломбо и др., более 
важны в профессиональных группах с высоким уров-
нем квалификации по  сравнению с  низким уровнем 
квалификации. Такие навыки оказываются востребо-
ванными даже в  высокотехнологичных профессиях 
(относящихся к  области компьютерной и  математи-
ческой деятельности). В  целом мягкие навыки бо-
лее распространены, чем, например, навыки работы 
с цифровыми технологиями, хотя в настоящее время 
практически каждая профессия требует как минимум 
базового уровня навыков работы с цифровыми техно-
логиями (IOE 2017).

Единого перечня мягких навыков не  существует, 
каждая исследовательская группа предлагает свою 
классификацию17. Так, согласно подходу Европейской 
классификации навыков, компетенций и профессий, 
ESCO, мягкие навыки (transversal skills) сгруппирова-
ны в следующие четыре группы навыков: применение 
знаний, отношения и  ценности, социальное взаимо-
действие и  мышление18. Каждая их этих групп со-
держит подгруппы. Например, группа «мышление» 
включает навыки: разработки стратегии для  реше-
ния проблем; определения возможностей; управле-
ния временем; творческого мышления; использования 
стратегий обучения; запоминания информации; при-
нятия решений; оценивания информации; обработки 
качественной информации. В свою очередь, в рамках 
каждой из подгрупп происходит дополнительная де-
тализация компетенций. Так, в  подгруппе «обработ-

 17 Среди классификаций навыков, ссылки на  которые мож-
но, пожалуй, наиболее часто встретить в  литературе, есть 
классификация, предложенная в  исследовании Всемирно-
го экономического форума, где выделено 35 мягких навыков 
(см. WEF, 2016).

 18 ESCO. URL: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill (дата обраще-
ния: 19.10.2019).
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ка качественной информации» содержится описание 
46 детализированных компетенций.

Одна из острых для рынка труда проблем с вы-
соким потенциалом экспансии — это несоответствие 
между навыками, требуемыми со стороны работода-
телей, и теми, которыми обладают работники (Pola-
chek et al. 2017). Согласно прогнозам, повысится акту-
альность тех навыков, которые сегодня не считаются 
ключевыми (WEF 2016). Так, многие будущие задачи 
и рабочие места потребуют больше эмоциональных 
и личностных навыков, таких как убеждение, креа-
тивность, эмпатия, лидерство, способность работать 
в команде и др. (IOE 2017). В целом социальные навы-
ки (social skills), такие как убеждение, эмоциональный 
интеллект и обучение других, будут более востребова-
ны во всех отраслях, чем узкие технические навыки, та-
кие как программирование или эксплуатация и управ-
ление оборудованием (WEF 2016; Schleutker et al. 2019).

Текущий разрыв в  навыках наблюдается и  в  Рос-
сии. Так, по данным онлайн-опроса службы исследо-
ваний HeadHunter, это основная проблема, с которой 
сталкиваются работодатели при  найме сотрудников. 
Для разных квалификационных групп выявлен общий 
дефицит таких навыков, как умение работать с людь-
ми, креативность, лидерские качества, эмоциональная 
стабильность, способность к самостоятельной работе19.

Другое исследование20, проведенное на основе дан-
ных ведущего в России портала по поиску вакансий 
hh.ru, выявило следующие топ-10 по  стране мягких, 
гибких навыков: 1) активное обучение; 2) координа-

 19 HeadHunter. URL: https://spb.hh.ru/article/25225 (дата обраще-
ния: 19.10.2019).

 20 Исследование департамента менеджмента НИУ ВШЭ-Пермь. 
URL: https://perm.hse.ru/news/243254110.html (дата обраще-
ния: 30.10.2019).

LO_LA.indb   320 07.12.2020   14:29:20



321

М о д е л ь  l i b e r a l  a r t s  в  к о н т е к с т е . . .  р ы н к а  т р у д а

ция; 3) умение вести переговоры; 4) обучение других; 
5) информационная грамотность; 6) клиентоориен-
тированность; 7) устная коммуникация; 8) умение ре-
шать сложные задачи; 9) операционная грамотность; 
10) тайм-менеджмент.

В целом повышенный интерес к мягким навыкам 
показывает результат Google-поиска, проведенного 
автором: около 25 млн веб-страниц поисковой выда-
чи против 2 млн — для жестких навыков21.

Неопределенность в прогнозах характера будущего 
спроса на  компетенции остается, однако общий век-
тор таких изменений, касающийся как новых рабочих 
мест, так и трансформирующихся существующих, оче-
виден уже сейчас.

Компетенции, формируемые Liberal Arts:  
результаты социологических 

исследований мнений работодателей 
и выпускников

В  данном разделе представлены результаты анализа 
компетенций, формируемых в  рамках образователь-
ной модели свободных искусств и  наук (Liberal Arts). 
В его основе лежат данные социологических исследо-
ваний СПбГУ, проведенных в  рамках НИР «Перспек-
тивы образовательной модели свободных искусств 
и  наук в  свете экономических и  социокультурных 
трендов ХХI  в. в  российском контексте» в  2018  г.22 

 21 Данные Google поиска на 30.10.2019.
 22 Работа выполнена на  базе Санкт-Петербургского государ-

ственного университета для  нужд Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» в 2018 г.
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Были сформированы две выборки: в  первую выбор-
ку включены работодатели; во  вторую — выпускни-
ки вузов. Это позволяет провести анализ компетен-
ций как со стороны спроса на труд, так и со стороны 
предложения труда.

В выборку работодателей вошли представители 34 ор-
ганизаций, в основном из Санкт-Петербурга (82%). 
Около 2/3 компаний в выборке относились к сфере об-
разования, культуры и искусства; по 6% — к торговле 
и СМИ. Дефицит в специалистах испытывали 41% ком-
паний в выборке. За период 2015–2018 гг. 68% компа-
ний принимали на работу выпускников вузов, прошед-
ших обучение по модели свободных искусств и наук.

Выборка выпускников включает лиц, окончивших вуз 
(то  есть получивших диплом об  окончании бакалав-
риата, магистратуры, специалитета или аспирантуры) 
в разные годы в трех городах (Москва, Санкт-Петер-
бург и Пермь). В нее вошли 326 выпускников, из ко-
торых 67% обучались по модели свободных искусств 
и  наук, а  остальные — по  предметным образователь-
ным программам.

Оценки спроса на  компетенции со  стороны работода-
телей. Во-первых, стоит отметить актуальность ком-
петентностного подхода при отборе молодых сотруд-
ников. Такой подход используется в  2/3 компаний 
из выборки. Во-вторых, большинство компаний (74%) 
отдают в  целом приоритет подготовке к  широкому 
спектру деятельности с  освоением основного набо-
ра профессиональных знаний и  навыков. При  этом 
представители компаний (59%) указали на важность 
соблюдения баланса между общими и  профессио-
нальными компетенциями при  отборе сотрудников. 
В этом процессе исключительный приоритет профес-
сиональных компетенций отметили лишь 18% опро-
шенных представителей компаний, а  приоритет об-
щих компетенций — всего одна компания. В-третьих, 
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при  отборе молодых сотрудников из  всего комплек-
са компетенций, подлежащих оценке, представители 
компаний ранжировали свои предпочтения (от  наи-
более важных к наименее важным) таким образом23:

1. Профессиональные навыки.
2. Мотивация и ценности.
3. Общие профессиональные знания.
4. Специальные профессиональные знания.
5. Интеллектуальный потенциал.
6. Функциональные универсальные навыки (умение 

планировать свою деятельность и проч.).
7. Поведенческие особенности.
8. Личностный потенциал.

Таким образом, со стороны текущего спроса на рынке 
труда основные ожидания связаны с профессиональ-
ными навыками и  знаниями, а  также с  мотивацией 
и ценностями молодых специалистов.

Работодатели, участвовавшие в опросе, в большин-
стве своем удовлетворены уровнем подготовки как вы-
пускников liberal arts, так и выпускников-предметников, 
отмечая одновременно различия между ними в освое-
нии разного типа компетенций. Так, работодатели счи-
тают, что у выпускников liberal arts лучше развиты «на-
выки творческой деятельности», «генерирование идей», 
«работа в команде», «работа с информацией», «пре-
зентационные навыки», но в то же время выпускни-
ки-предметники опережают первых в вопросах орга-
низации и планирования своей трудовой деятельности.

Перспективный спрос на рынке труда на ближай-
шие десятилетия по  мнению 2/3 респондентов бу-
дет сопряжен с тем, что творческая составляющая 

 23 Ранжирование строилось, исходя из  общей суммы оценок 
по каждой группе компетенций.
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во всех сферах профессиональной деятельности вый-
дет на первый план, а ряд исполнительских функций 
будут автоматизированы. По прогнозным оценкам ре-
спондентов, через 20 лет наиболее востребованными 
в целом на рынке труда будут такие общие (надпрофес-
сиональные) компетенции, как коммуникативные на-
выки, работа с информацией (включая программиро-
вание), креативность и генерирование идей, системное 
мышление и решение сложных нестандартных задач.

О  сложности прогнозов на  рынке труда в  целом 
можно судить по  поляризации оценок работодате-
лей-респондентов: от «Все останется таким же, только 
машин будет больше, но машины не заменят людей» 
до «Нам неизвестно, что будет завтра, как можно за-
гадывать на 20 лет?».

Оценка формирования компетенций со  стороны вы-
пускников вузов. Данные рассматриваемого социоло-
гического исследования позволяют выявить разни-
цу (при ее наличии) между карьерным потенциалом 
выпускников liberal arts и  выпускников традицион-
ных моделей, ориентированных на обучение конкрет-
ным профессиям. Во-первых, следует сразу отметить 
значительные региональные различия. Так, напри-
мер, 55% выпускников liberal arts в  Перми указали, 
что не работают в данный момент, а полная занятость 
есть лишь у 9%, тогда как большинство выпускников 
liberal arts из Санкт-Петербурга и Москвы, напротив, 
работают полный рабочий день (60 и 62% респонден-
тов соответственно). По всей выборке в целом полная 
занятость отмечалась среди 44% выпускников liberal 
arts и 75% респондентов-предметников. 

Во-вторых, расхождения между карьерными траек-
ториями двух групп выпускников наблюдаются с точки 
зрения уровня соответствия работы профилю подго-
товки. Так, на вопрос о близости содержания рабо-
ты профилю подготовки 29% выпускников liberal arts
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ТАБЛИЦА 3 
Оценка степени, в которой модель обучения 

помогает развитию компетенций 
(по мнению выпускников-респондентов), 2018 г.24 
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Работа с информацией 58,7 1 53 1

Навыки творческой 
деятельности

48 2 15 10

Генерирование идей 47 3 24 6

Навыки презентации 43 4 33 3

Организация 
и планирование

39 5 34 2

Решение сложных, нестан-
дартных задач

36 6 28 5

Работа в команде 33 7 33 4

Владение цифровыми 
технологиями

29 8 23 7

Лидерство, управление 
отношениями

19 9 19 8

Разрешение конфликтов 16 10 16 9

* Доля выпускников, отметивших важность соответствующей 
компетенции в общей численности выпускников, %.

 24 Респондентам была предложена следующая шкала для оцен-
ки степени, в  которой образовательная модель способство-
вала развитию каждой из  компетенций: «трудно сказать»; 
«очень способствовало»; «пожалуй, способствовало»; «по-
жалуй, не  способствовало»; «абсолютно не  способствова-
ло». При составлении таблицы учтен только вариант ответа 
«очень способствовало».
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ответили «определенно да» и 14% — «пожалуй, да», то-
гда как выпускники-предметники в 27% случаев отме-
чали несоответствие работы профилю подготовки. Те, 
кто трудоустроился не по профилю подготовки, основ-
ной причиной называли «не нашел работы, близкой 
к профилю подготовки». Так отвечали 31% выпускни-
ков liberal arts и 32% выпускников-предметников.

В-третьих, интересно распределение мнений вы-
пускников о степени, в которой обучение способство-
вало развитию ряда компетенций. И  выпускникам 
liberal arts, и выпускникам-предметникам было пред-
ложено оценить каждую из  выборочных компетен-
ций (табл. 3).

Как следует из табл. 3, кардинальным различием 
между двумя группами образовательных моделей яв-
ляется их способность развивать навыки творческой 
деятельности в широком смысле. Они, согласно мне-
нию выпускников, активно формируются в рамках об-
разовательной модели Liberal Arts и недостаточно ак-
тивно формируются в рамках профильного обучения. 
Несомненным преимуществом обучения вне зависимо-
сти от модели образования выпускники считают раз-
витие такой компетенции, как работа с информацией. 

Выводы

Одну из ключевых ролей в формировании новой эко-
номики играет фактор НТП, под влиянием которого 
трансформируются производственная сфера и сфера 
услуг, меняется образ жизни людей. Технологические 
процессы активно воздействуют и  на  рынок труда, 
внимание к процессам на котором является важным 
для  модели высшего образования при  определении 
направлений ее совершенствования, в первую очередь 
с точки зрения трансформаций спроса на компетенции.
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Общим местом всех прогнозов, касающихся рынка 
труда, можно считать постоянство ожидаемых измене-
ний, неопределенность и вытекающую из этого необ-
ходимость регулярного обновления знаний, навыков 
и умений. Способность индивида находить работу (em-
ployability) будет во многом определяться набором мяг-
ких навыков (soft skills), уровнем квалификации и го-
товностью к смене вида работы и формы занятости.

Творческая составляющая во  всех сферах профес-
сиональной деятельности выйдет на  первый план, 
по мнению большинства респондентов-работодателей 
из рассмотренного социологического опроса. Респон-
денты-выпускники считают, что  модель Liberal Arts 
уже активно формирует навык творческой деятельно-
сти, однако вне зависимости от модели образования 
активно развивается навык работы с информацией.

Рассмотренные тенденции в сфере труда уже при-
водят к  появлению новых кросс-функциональных 
задач, для  выполнения которых требуются одно-
временно как технические, так и социальные и анали-
тические навыки (WEF 2016). Мягкие навыки, важная 
роль которых для  рынка труда отмечается уже сей-
час, предлагается активно имплементировать в учеб-
ные программы университетов (Schlutker et al. 2019). 
Все это ставит много вопросов перед системой обра-
зования, которая традиционно берет на  себя ответ-
ственность за создание образовательных траекторий.
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LIBERAL ARTS IN  THE  CONTEXT OF  TECHNOLOGICAL 
CHANGES AND LABOR MARKET TRANSFORMATIONS

Olesya Veredyuk (o.veredyuk@spbu.ru), St. Petersburg State Uni-
versity, Russia; Viktoria Bazzhina (v.bazzhina@spbu.ru), St. Pe-
tersburg State University, Russia

In  this paper, we prove the  applicability of  the  liberal arts model 
in Russia and make conclusion about its high potential for socio-eco-
nomic development of the country in a framework of unfolding tech-
nological changes and  transformations of  labor market. The  paper 
describes the technological context of economic development, which 
affects the requirements of the market to intellectual labor. The cur-
rent state of the market of intellectual labor in Russia is shown. Ba-
sed on a  review of publications by  international (ILO, OECD, WEF, 
IOI, IMF, WTO) and European organizations (Cedefop, Eurofound), 
the world’s top consulting firms (Delloite, PwC, BCG, McKinsey), as 
well as foreign and  domestic experts, we systematize the  projected 
trends in the labor market. We give special attention of labor market 
analysis to the required competencies and their forecasted estimates. 
In  practical part, using data of  a  special sociological survey of  em-
ployers’ and graduates’ opinions, we present the results concerning 
the competences developed by the liberal arts in Russia.

Keywords: labor market, liberal arts, competences, technological 
changes, Russia
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В  статье анализируются тенденции и  проблемы форми-
рования в России «новой экономики». Показана приори-
тетная роль человеческого капитала. Раскрывается акту-
альность формирования отличительных качеств челове-
ческого капитала, востребованного «новой экономикой». 
Приведены данные экспертного опроса работодателей 
о  требованиях, предъявляемых к  работникам, помимо 
профессиональных знаний и умений. Представлены све-
дения о  наличии цифровых навыков у  населения Рос-
сии. Приведены данные экспертного опроса о выпускни-
ках вузов, прошедших подготовку по модели Liberal Arts. 
Даны оценки работодателей о  сильных и слабых сторо-
нах этих выпускников. Приведены рекомендации о соста-
ве компетенций, необходимых для «новой экономики».

Ключевые слова: новая экономика, выпускники, рабо-
тодатели, компетенции, человеческий капитал, образова-
тельная модель liberal arts

Термин «новая экономика», вошедший в научный дис-
курс в 90-е гг. прошлого века, имеет разные авторские 
дефиниции. Однако у всех одно общее, что их объеди-
няет. Все авторы сходятся на том, что «новая эконо-
мика» — это экономика, основанная на  знаниях, эко-
номика, в которой ведущую роль играет человеческий 
капитал по  сравнению со  всеми другими видами ка-

Работодатели о человеческом 
капитале
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питала, в том числе материальными и финансовыми 
активами. Не  случайно все промышленно развитые 
страны рассматривают человеческий капитал в каче-
стве важнейшего вида капитала, поскольку от его со-
стояния зависит конкурентоспособность националь-
ной экономики.

Для  России переход к  «новой экономике» — это 
не  просто один из  приоритетов развития, это глав-
ный фактор обеспечения экономической безопасно-
сти, социальной стабильности, устойчивости развития 
в  условиях стремительного обновления технологий, 
появления новых вызовов и  рисков. Построить «но-
вую экономику» в условиях глобальной конкуренции 
можно лишь на основе инноваций, создания прорыв-
ных технологий, источником которых является чело-
веческий капитал.

Именно поэтому в  «Стратегии развития России 
до 2020 года» человеческий капитал обозначен в ка-
честве главного фактора экономического развития1. 
Акцент на формировании и развитии человеческого 
капитала делается и в «Стратегии научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации»2.

Необходимость такого акцента в документах стра-
тегического развития России объясняется той особой 
ролью, которая отводится человеческому капиталу 
не только в решении проблем кадрового обеспечения 
экономики, но и в стратегии вывода страны в целом 
на  новые траектории развития. Сегодня становится 
все более очевидным, что  решить эти задачи невоз-

 1 Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на  период до  2020  года. 
Утверждена распоряжением Правительства РФ от  17.11.2008 
№ 1662-р (ред. от 10.02.2017).

 2 Стратегия научно-технологического развития Российской 
Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 декабря 2016 г. № 642.
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можно без придания человеческому капиталу нового 
качества, развития новых, в  том числе инновацион-
ных, свойств трудовых ресурсов.

И в этом контексте прежде всего предстоит решить 
задачу преодоления дефицита квалифицированных 
кадров для национальной экономики.

Действительно, как показали результаты исследо-
вания, проведенного в 2019 г. Союзом промышленни-
ков и  предпринимателей России (РСПП), проблема 
нехватки квалифицированных кадров входит в тройку 
наиболее острых проблем промышленных предприя-
тий страны. Дефицит квалифицированных кадров ис-

РИСУНОК 1. Основные проблемы предприятий 
в 2019 г. (доля предприятий — членов РСПП, 

указавших соответствующую проблему в ходе 
мониторинга, %)

Источник: Доклад Российского союза промышленников 
и  предпринимателей о состоянии делового климата в 2019–
2020 годах. Российский союз промышленников и предпринима-
телей. URL: https://media.rspp.ru/document/1/6/b/6b6d743e7a310d
f19cdeb950c30f9c98.pdf (дата обращения: 22.11.2020).

LO_LA.indb   334 07.12.2020   14:29:30



335

р а б о т о д а т е л и  о  ч е л о в е ч е с к о М  к а П и т а л е

пытывают более 40% организаций, входящих в состав 
РСПП (рис. 1), причем, по прогнозу, в среднесрочной 
перспективе с дефицитом рабочих и специалистов мо-
жет столкнуться более половины (58,2%) компаний, 
являющихся членами РСПП.

Нехватка трудовых ресурсов в  экономике Рос-
сии в  значительной степени объясняется дисбалан-
сом профессионально-квалификационной структуры 
спроса и предложения на рынке труда. При наличии 
свободной рабочей силы, перманентной, хотя и невы-
сокой безработице значительная часть предприятий 
испытывает острый дефицит в  кадрах нужной ква-
лификации. Среди наиболее актуальных компетен-
ций находятся и  навыки работы с  информационны-
ми технологиями.

Как показывают результаты исследований, в 2018 г. 
лишь 41,1% жителей России умели пользоваться стан-
дартным текстовым редактором3. Готовность исполь-
зовать более сложные программы и оборудование от-
мечалась у еще меньшего числа россиян.

В частности, только немногим более четверти на-
селения страны (31,1%) могли похвастаться умением 
работать с  периферийными устройствами для  ком-
пьютера. Способностью использовать в  своей работе 
электронные таблицы, а также программы для обра-
ботки фото-, видео- и  аудиофайлов обладает при-
мерно один из  пяти россиян в  возрасте 15–74  лет 
(соответственно 20,8 и  21,2%). В  части языков про-
граммирования к  самостоятельному их использо-
ванию для  разработки программ готовы чуть более 
1% населения страны (табл. 1).

 3 Цифровая экономика: 2020: краткий статистический сбор-
ник  / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гох-
берг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 
М.: НИУ ВШЭ, 2020. С. 24.
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ТАБЛИЦА 1 
Готовность жителей России к работе 

с цифровыми устройствами и технологиями, 
% от численности населения в возрасте 15–74 лет

Виды навыков 2015 2016 2017 2018

Работа с текстовым редактором 38,8 41,5 41,7 41,1
Передача файлов между компьютером 
и периферийными устройствами

27,6 29,0 27,4 31,1

Работа с электронными таблицами 21,7 22,9 22,7 20,8
Использование программ 
для редактирования фото-, 
видео- и аудиофайлов

21,3 21,4 20,6 21,2

Подключение и установка новых 
устройств

8,4 8,9 9,7 9,8

Создание электронных презента-
ций с использованием специальных 
программ

7,6 8,5 9,1 8,2

Изменение параметров или настро-
ек конфигурации программного 
обеспечения

3,3 2,8 3,4 2,7

Установка новой или переустановка 
операционной системы

2,8 2,7 3,0 2,7

Самостоятельное написание про-
граммного обеспечения с использова-
нием языков программирования

1,0 1,0 1,2 1,1

Источник: Абдрахманова Г. И., Вишневский К. О., Гохберг Л. М. 
и др. (2020). Цифровая экономика: 2020: краткий статистический 
сборник. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: 
НИУ ВШЭ, 2020.

Однако, как  отмечают работодатели, у  персонала 
зачастую ощущается нехватка не  только профессио-
нальных, но, возможно даже в большей степени, уни-
версальных, функциональных компетенций (умения 
планировать свою деятельность, работать в  команде 
и проч.). Проблемой остается и неразвитость иннова-
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ционных качеств, отсутствие креативности, внутрен-
ней потребности создавать новое качество. Многие 
люди по-прежнему избирают для себя позицию «мне 
проще быть исполнителями, чем предлагать и отстаи-
вать собственные идеи» (Ivanov 2015).

Причиной доминирования у части населения Рос-
сии подобных паттернов является не только все еще 
сохраняющееся влияние тех установок, которые фор-
мировались в прошлом в условиях плановой, командно-  
административной системы, но и все еще недостаточная 
готовность современной российской системы образова-
ния развивать у студентов новые функциональные ком-
петенции, востребованные современной экономикой. 
Традиционная предметная система обучения по-преж-
нему нацелена не столько на формирование у обучаю-
щегося установки на саморазвитие, освоение широкого 
спектра знаний и умений, сколько на решение задачи 
наполнения его углубленными профессиональными 
знаниями по избранной специальности.

В этой связи одним из стратегических направлений 
модернизации российской системы образования мо-
жет стать использование модели Liberal Arts. Эта мо-
дель образования, основанная на  междисциплинар-
ном подходе к обучению, использующая современные 
интерактивные коммуникационные технологии пре-
подавания, нацеленная на формирование у студентов 
установки на самообучение и саморазвитие, действи-
тельно может оказаться тем инструментом, который 
поможет формировать новое качество человеческо-
го капитала, необходимое в  условиях современной 
экономики, в  условиях активного инновационного 
процесса и  стремительно меняющихся технологий. 
Проведенные исследования, в  том числе опросы ра-
ботодателей о первом опыте подготовки в России спе-
циалистов по модели Liberal Arts, также дают надежду 
в этом вопросе.
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Далее представлены отдельные результаты опро-
сов российских работодателей о  выпускниках ряда 
университетов России, прошедших обучение по моде-
ли Liberal Arts. Опросы проводились в 2018 г. в фор-
ме как анкетирования, так и так называемых глубин-
ных интервью. Использование метода глубинного 
интервью позволило значительно расширить круг об-
суждаемых проблем, получить развернутые ответы 
респондентов, в том числе на вопросы, которые зало-
жены в анкету для проведения опроса.

В  целом было проведено 16 глубинных интервью 
с  работодателями, трудоустраивающими выпускни-
ков факультетов российских вузов, применяющих мо-
дель Liberal Arts, а также анкетирование 30 работода-
телей.

Если же обозначить главный вывод относительно 
мнения работодателей о принятых ими молодых спе-
циалистах, прошедших обучение по  модели Liberal 
Arts, то он заключается в том, что, во-первых, уровень 
их подготовки весьма высокий, а во-вторых, по ряду 
параметров он выше, чем квалификация выпускников 
традиционной модели обучения.

Ниже приведено распределение мнений работода-
телей о  том, насколько они  удовлетворены выпуск-
никами вуза, прошедшими обучение по модели Libe-
ral Arts (рис. 2).

Как  видно из  данных, приведенных на  рис. 2, ра-
ботодатели в  ходе опроса в  большинстве случаев го-
ворили, что они в той или иной мере удовлетворены 
трудоустроенными у  них молодыми специалистами, 
прошедшими обучение по модели Liberal Arts. Вместе 
с тем нельзя не отметить, что о своей полной удовле-
творенности смогли сказать лишь чуть более полови-
ны опрошенных работодателей (54,5%).

Основания для такого отношения к выпускникам 
liberal arts, факторы позитивного отношения к  этим 
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молодым специалистам были определены в ходе глу-
бинных интервью с работодателями.

Так, например, один из работодателей, сравнивая 
выпускников liberal arts с  выпускниками-предметни-
ками, отметил: «Лучше то, что они, выпускники либерал 
артс, приспособлены к работе более широкого спектра дея-
тельности, то есть для них открыты пути, в общем-то, 
куда они захотят, в случае если они дальше свои знания бу-
дут восполнять, пополнять и делать их более узкопрофес-
сиональными. Потом однозначно, что они более творчески 
широко мыслят. И находчивые, генерируют идеи быстро, 
решения находят совершенно нестандартные, удивитель-
ные даже порой» (женщина, управление НИР).

В ряду особых, выделяющих выпускников liberal arts, 
компетенций работодатели отмечали также творче-
ский подход к решению сложных нестандартных задач, 
креативность, более быстрое продуцирование реше-

РИСУНОК 2. Распределение ответов 
работодателей на вопрос: «Насколько Вы 
в целом удовлетворены принятыми Вами 

на работу выпускниками вуза, прошедшими 
обучение по модели Liberal Arts?», %
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ний в сложных ситуациях. Ниже приводятся оценоч-
ные суждения различных работодателей, относящие-
ся к потенциалу выпускников, прошедших обучение 
по модели liberal arts. Там, где необходимо, они сопро-
вождаются соответствующим авторским комментарием.

• «В этих выпускниках можно сразу выделить, что это 
люди достаточно творческие всегда, широко мыслящие 
и готовые к обучению, к чему-то новому, то есть не ста-
вящие себе какие-то узкие рамки, за которые они не хо-
тели  бы выходить в  процессе своей работы» (женщи-
на, управление).

• «Способность к нестандартной оценке ситуации и про-
гнозирование рисков» (мужчина, зав. кафедрой в вузе).

• «Мощное, креативное мышление и междисциплинарный 
подход» (женщина, кинематография).

• «Человек готов к  информации, к  восприятию. Это бо-
лее мобильная, подвижная личность» (мужчина, шко-
ла искусств).

• «Неординарность подхода к  разрешению задач, к  рабо-
те» (женщина, кинематография).

Отмечая в целом более высокий уровень подготовки 
выпускников, прошедших обучение по модели Liberal 
Arts, часть работодателей тем не менее констатировала 
тот факт, что в некоторых вопросах они уступают вы-
пускникам, обучавшимся по традиционной предмет-
ной модели. Правда, таких замечаний было немного, 
и они появлялись, когда речь заходила об узкопрофес-
сиональных сферах деятельности.

Так, один из работодателей, представляющих научно- 
инновационную сферу, на вопрос о том, какие из не-
обходимой его организации компетенций у  выпуск-
ников вузов, прошедших обучение по модели Liberal 
Arts, развиты лучше, чем у  других выпускников, ко-
торых он  принимал на  работу, чем они  различают-
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ся, ответил: «В лучшую сторону — широтой взглядов, об-
разованием, навыками английского, коммуникационными 
навыками; в  худшую — отсутствием глубоких профессио-
нальных знаний в  отдельных областях». И  затем доба-
вил, что  у  выпускников liberal arts имеются преиму-
щества по  таким позициям, как  «иностранные языки, 
способность к  поиску информации, к  освоению информа-
ции» (мужчина, IT-стартап).

Широта взглядов, о  которой говорил данный 
работодатель,  — это не  только широкий кругозор, 
но  и  широкий круг компетенций, которыми овладе-
ли выпускники liberal arts. А именно это необходимо 
как в творчестве, гуманитарной сфере, так и в совре-
менной инновационной экономике, реальном секторе, 
в  котором развиваются цифровые технологии, стре-
мительно меняются производственные технологии 
и методы управления.

• «Широкий кругозор, осведомленность, какая-то от-
крытость взглядов. Они хорошо знают персоналии свои 
вот в этой сфере. Либерал артс, скажем так. Хорошо 
разбираются. Но, наверное, кругозор я бы это назвала 
всё. Всё вместе» (женщина, некоммерческая органи-
зация).

• «Если мы  говорим про  традиционную модель обучения, 
то это профессиональные, а либерал — это универсаль-
ные. Выпускников традиционного обучения, которые 
ориентированы на свою специализацию. Но у них с уни-
версальностью похуже. Перестроить их уже посложнее» 
(женщина, директор школы).

В  «новой экономике» важным качеством специали-
ста является адаптивность, гибкость в  утилитарном, 
практическом смысле этого слова, готовность быстро 
перестраиваться и настраиваться на новое при посто-
янном стремлении к  саморазвитию. Сравнивая раз-
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витость этих качеств у выпускников liberal arts и вы-
пускников предметного обучения, работодатели чаще 
отдавали предпочтение первым.

• «Они  могут работать в  более широком спектре за-
дач, потому что  они  привыкли не  узко профилирова-
но, вот это обучение — узкий профиль, а у них в процес-
се обучения, у этих обучающихся, профиль достаточно 
широкий. Они выбирают. У них как сложная система, 
так и музыка, театр, когнитивные науки, — и все это 
дает им широкий кругозор. Это, конечно, действитель-
но отмечаю, наверное, не только я, но и все мои коллеги. 
Находчивость и  способность сгенерировать самые не-
ожиданные идеи и решения — это тоже, наверное, конек 
выпускников, которые прошли обучение по модели Libe-
ral Arts» (женщина, управление НИР).

• «У нас только один выпускник такой модели. Он отли-
чается действительно. Это человек, которого грамот-
но научили писать документы, программы, проекты. 
Я смело могу заявить, что наши победы в сфере иннова-
ционной связаны, что выпускник вуза грамотно оформил 
современным языком документы. Работала творческая 
группа, он занимался этим направлением. И в личных 
беседах сказал, что  их этому учили, достаточно мно-
го и жестко. Поэтому эти умения. Это человек быстро 
адаптировался» (женщина, директор школы).

• «Способность двигаться своим образовательным марш-
рутом, выбором и прочее — вот как раз на первом эта-
пе обучения представляется очень интересным, важ-
ным и формирующим элементом. То есть человек сразу 
несет ответственность за себя, за свой выбор, то есть 
умение делать выбор осознанно — это же тоже наиваж-
нейший момент становления личности человека. По-
этому вот здесь, безусловно, это очень важно» (мужчи-
на, управление).
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• «Если по  отношению к  выпускникам программы „Ис-
кусство и  гуманитарные науки“, там есть определен-
ное преимущество у  сотрудника. Так как  изначально 
первые два года по  модели этой обучения обучающий-
ся просто два года смотрит, выбирает, ходит на раз-
ные курсы, выбирает то направление, которое ему бли-
же, а потом два года быстро наверстывает упущенное 
и пытается сделать из  себя профессионала, специали-
ста в той или иной области до бакалавриата, потом 
магистрату еще два года. Конечно, эти сотрудники бо-
лее находчивые, наверное, умеют решать нестандарт-
ные задачи, действительно находить необычные реше-
ния, ловкие» (женщина, управление НИР).

Один из работодателей, трудоустроивший выпускника 
факультета liberal arts Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, особо отметил качества, ко-
торые тот приобрел в процессе обучения в этом вузе: 
«Отдельно могу рассказать про выпускников СПбГУ факуль-
тета liberal arts. Есть выпускник, который работает до-
статочно успешно и с этого факультета. Уровень подготов-
ки хороший. Если даже они чего-то не знают, в силу того 
что у них действительно практического опыта не хвата-
ет, они мобильны, они готовы учиться дальше. У них нет 
такого, что вуз выдал диплом и только по нему мы сейчас 
будем работать. Они готовы подстраиваться под систе-
му, в которую приходят» (женщина, директор школы).

Однако, как уже отмечалось, некоторые работода-
тели высказали и ряд замечаний. Широкий кругозор, 
владение многими профессиональными, социальны-
ми компетенциями сопровождается у  части выпуск-
ников меньшей степенью развитости самоконтроля, 
самодисциплины, меньшей способностью свои креа-
тивные идеи доводить «до конца», до воплощения их 
в жизнь.
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• «У таких выпускников есть блестящие навыки, но в ре-
шении конфликтов или планировании, по нашему опыту, 
нужна помощь. Они шикарно генерируют идеи, они их кра-
сиво пишут, планирование или более рутинные вещи, ко-
нечно, им нужна поддержка. Не всегда от идеи до воплоще-
ния проходят весь путь» (женщина, директор школы).

• «Наверное, менее ответственны. Хотя это больше все-
таки черта характера человека, наверное» (женщина, 
управление НИР).

Ниже представлены сводные данные по степени раз-
вития важнейших компетенций у выпускников liberal 
arts и у выпускников, обучавшихся по традиционной 
предметной модели обучения, составленные на  ос-
нове интервью с  работодателями, согласившимися 
дать свои сравнительные оценки по  данному вопро-
су (табл. 2)

Анализ данных, приведенных в табл. 2, позволяет 
сделать несколько главных выводов.

Во-первых, видно, что по степени развитости боль-
шинства компетенций выпускники liberal arts опере-
жают выпускников предметного обучения.

Во-вторых, выделяются компетенции, в  которых 
выпускники liberal arts по степени их развитости яв-
ляются безусловными лидерами. В их числе «генери-
рование идей», «навыки творческой деятельности», 
«работа в  команде», «работа с  информацией», «пре-
зентационные навыки».

В-третьих, есть компетенция, развитие которой 
у  выпускников liberal arts отстает от  уровня выпуск-
ников предметного обучения. Речь идет о  способно-
сти организовывать и планировать свою деятельность. 
В  некоторых случаях уровень развития компетен-
ций выпускников liberal arts примерно такой  же, 
что и у  выпускников предметного обучения («владе-
ние цифровыми технологиями»).
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Комментируя позицию работодателей по вопросу 
о том, какие компетенции являются для них наиболее 
важными при  отборе сотрудников, следует, прежде 
всего, отметить, что  подавляющее большинство ра-
ботодателей, сводя весь набор компетенций к так на-
зываемым общим и профессиональным компетенци-

ТАБЛИЦА 2 
Сопоставление степени развития компетенций 

у выпускников liberal arts и у выпускников, 
обучавшихся по традиционной предметной 

модели обучения

Оцениваемые компетенции

Мнение работодателей 
(анкеты обозначены номерами)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Генерирование идей + + + + + + + + +

Навыки творческой 
деятельности

0 + + − + + + +

Решение сложных, 
нестандартных задач

+ + − 0 + + + 0

Лидерство, управление 
отношениями

+ + + − + 0 + 0

Работа в команде + + + + 0 0 + + 0

Организация и планирование − + − 0 − + + − 0

Работа с информацией + + − + + + + + 0

Владение цифровыми 
технологиями

+ 0 + 0 + 0 0

Презентационные навыки 0 + + − + 0 + + + 0

Разрешение конфликтов + + − 0 0 + + + 0

ПриМечание: знак «+» означает, что у выпускников liberal arts 
данная компетенция развита лучше; знак «−» означает, что ком-
петенция развита хуже; «0» означает, что  компетенции разви-
ты одинаково; отсутствие какого-либо знака — респондент за-
труднился с ответом.
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ям, либо заявляли, что оба типа компетенций нужны 
и требуется их «оптимальное сочетание», либо гово-
рили, что все зависит от должности, позиции, на ко-
торую принимается специалист. Количественное рас-
пределение ответов работодателей на данный вопрос 
представлено ниже (рис. 3).

О  приоритете профессиональных компетенций 
над всеми остальными заявило 17,6% опрошенных ра-
ботодателей.

Однако в ходе интервью, в том числе и комменти-
руя свои ответы на данный вопрос, работодатели чаще 
всего склонялись к тому, что профессиональные ком-
петенции, безусловно, важны, но они в значительной 
степени получают развитие уже в ходе работы, накоп-
ления опыта, а вот общие компетенции необходимы 
сразу. При этом общие компетенции, включая социаль-
ные (коммуникабельность, ответственность и проч.) 
и универсальные (умение планировать, организовы-
вать свою деятельности и проч.), не только являют-
ся важнейшей составляющей человеческого капитала 

РИСУНОК 3. Распределение ответов работодателей 
на вопрос: «Как соотносятся для Вас  

(Вашей компании) общие и профессиональные 
компетенции при отборе сотрудников?», %
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компании, но и становятся основой развития профес-
сиональных компетенций.

• «Бывают разные ситуации, когда выступает на первый 
план то  одно, то  другое. Мне сложно здесь обобщить. 
Периодически приходится решать какие-то проблемы, 
которые требуют узких специальных знаний, без  них 
никуда не обойтись. Периодически важнее общие» (жен-
щина, IT-управление).

• «Я бы сказала, что личностные и универсальные» (жен-
щина, управление). 

• «Я бы все-таки поставил на первое место универсальные 
компетенции. В данном случае в нашей работе, ну кото-
рые также неотъемлемы от профессиональных. То есть 
если человек неадекватен в универсальных компетенциях, 
допустим в процедурах общения, что же тогда спраши-
вать про профессиональные» (мужчина, управление).

Сопоставляя по степени важности общие профессио-
нальные знания, специальные профессиональные зна-
ния, профессиональные навыки, функциональные 
универсальные навыки, поведенческие особенности, 
мотивацию и  ценности, интеллектуальный потенци-
ал, личностный потенциал, работодатели также чаще 
всего выводили на первые позиции личностные каче-
ства и универсальные компетенции, отводя на второй 
план профессиональные знания и умения.

• «Профессиональные, универсальные, личностные? 
Я на первое место поставил бы личностный потенци-
ал, потом интеллектуальный потенциал как средство 
адаптации, потом уже общие профессиональные зна-
ния» (мужчина, зав. кафедрой в вузе).

• «Универсальные знания важнее. То есть общие какие-то 
знания важнее, чем узкопрофессиональные, это сто про-
центов!» (женщина, некоммерческая организация).
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• «Универсальные важнее. Этому невозможно научить, 
это мироощущение» (мужчина, школа искусств).

• «Я бы сказала, что, наверное, личностный потенциал, 
интеллектуальный потенциал и общие профессиональ-
ные навыки. Вот так  бы я  расположила» (женщина, 
управление).

• «На  первое место — „мотивацию и  ценности“, на  вто-
рое — “профессиональные навыки”, на третье — “интел-
лектуальный потенциал” (женщина, образование).

• «На первом месте — „поведенческие особенности“, на вто-
ром — „интеллектуальный потенциал“. На  третьем — 
если есть „общие профессиональные знания“, то  это 
очень хорошо. Это уже облегчает работу» (мужчина, 
школа искусств).

Однако для  работодателей, представляющих произ-
водственную сферу, сферу управления, судя по резуль-
татам интервью, профессиональные умения, навыки, 
компетенции, либо полностью оказываются в  прио-
ритете, либо лидируют, пропуская вперед себя толь-
ко «мотивацию» и «интеллект».

• «Наверное, на первое место я бы поставила профессио-
нальные навыки все же, а потом поведенческие особенно-
сти. А дальше функциональные универсальные навыки. 
Вот три, наверное, самых важных для меня критерия» 
(женщина, управление НИР).

• «„Профессиональные навыки“, „специальные профес-
сиональные знания“, „общие профессиональные знания“, 
„функциональные универсальные навыки“, „личностный 
потенциал“» (женщина, кинематография).

• «Не  знаю, как  насчет ранжирования между собой, но 
в  первую очередь — „мотивацию и  ценности“, „интел-
лектуальный потенциал“, второе — „общие профессио-
нальные знания“, третье — „личностный потенциал“» 
(мужчина, IT-стартап).
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В  ходе оценки востребованных компетенций, учи-
тывая предмет исследования, работодатели стара-
лись не погружаться в описание конкретных профес-
сиональных знаний и  умений, необходимых для  их 
компании, используемых ими в  конкретных техно-
логических процессах. Когда заходила речь о  таких 
компетенциях, чаще всего отмечалась необходимость 
наличия навыков работы в  сфере информационных 
технологий, знание компьютерных программ (офис-
ных и специальных).

• «Профессиональные: навыки программирования, ма-
тематическая подготовка, навыки системного анали-
за, способность декомпозировать происходящие про-
цессы. Делать выводы. По универсальным: английский 
язык, умение обрабатывать большие объемы информа-
ции в короткие сроки, коммуникабельность, способность 
формулировать задачи, свои мысли, продуктивность» 
(мужчина, IT-стартап).

• «У нас “профессиональные”, на второе — “личностные” 
(женщина, библиотека).

• «Ну, мне кажется, профессионализм и личные качества 
достаточно. Ну а в личные качества входит очень мно-
го: умение расти профессионально и  коммуникабель-
ность… социальная адаптивность человека» (женщи-
на, библиотека).

Значительно более обстоятельно и подробно работо-
датели раскрывали содержание необходимых им об-
щих компетенций. Чаще всего говорилось о  важно-
сти наличия у выпускников liberal arts таких свойств, 
как  умение работать в  команде, выстраивать отно-
шения с коллегами по работе, брать ответственность 
на себя, способность продуктивно работать с людьми, 
будь то коллеги или клиенты компании.
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• «Первой я  бы назвал все-таки коммуникативную ком-
петенцию. И  начну с  такой формы коммуникации, 
как  общение. И  прежде всего общение речевое. Четкое 
понимание того, что этот разговор ведется, допустим, 
с  родителями абитуриента, этот разговор ведется 
с  самим абитуриентом, этот разговор ведется с  заме-
стителем начальника управления образования города 
или области или с самим начальником. То есть первое — 
это устная компетенция, потому что нам часто прихо-
дится еще и общаться либо по телефону, либо вот лич-
но. Второе — безусловно, компетенция коммуникация 
письменная. Умение написать письма, работать с кор-
респонденцией» (мужчина, управление).

• «Я  думаю, что  приоритет надо отдать личностным, 
потому что обладание этими компетенциями позволя-
ет освоить и поддерживать все вот эти две оставшие-
ся компетенции, потому что  задачи постоянно меня-
ются, и  требования к  содержанию профессиональных 
компетенций универсальных — они тоже постоянно ме-
няются. А второе, конечно, это универсальные, потому 
что в нашей работе требуется решать не всегда стан-
дартные задачи, потому что такая задача, как форми-
рование нагрузки, в частности рабочей нагрузки, — это 
нетривиальная задача, которая не имеет тривиально-
го математического решения, хотя требует сочета-
ния как математического подхода, так и в определенной 
степени дипломатии, в некоторых случаях и  внутрен-
ней политики. Это задача, которую мы  решаем со-
вместно со специалистом, и задача, которая не имеет 
однозначного решения. А  с  другой стороны, требуется 
планировать, организовывать деятельность, вносить 
предложения по  реализации некоторых мероприятий, 
это, конечно, требует уже навыков организации и пла-
нирования» (мужчина, зав. кафедрой в вузе).

• «Личностные и  профессиональные. Личностные — уме-
ние работать в команде, умение брать ответственность 
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на себя, умение брать проект в управление. Профессио-
нальные — уровень профессиональной деятельности, бы-
строе принятие [решений] и  использование профессио-
нальных навыков, потому что иногда проекты бывают 
по времени исполнения короткие» (женщина, кинема-
тография).

• «Давайте начнем с личностных. Профессиональные бу-
дут оттачиваться за  счет универсальных и  личност-
ных. Только профессиональных мало» (женщина, ди-
ректор школы).

Важнейшей составляющей человеческого капитала 
компании и, как следствие, наиболее востребованной 
компетенции, которая называлась практически все-
ми участниками опроса, стала общая человеческая 
культура. Работодатели практически в один голос го-
ворили о том, что крайне важно в процессе обучения 
формировать, развивать именно культуру человека. 
Она же станет основой развития и всех других видов 
компетенций.

• «У  человека должен быть достаточно широкий куль-
турный кругозор. Он должен обладать психологической 
и социальной гибкостью, чтобы иметь возможность об-
щаться с представителями разных культур и понимать 
особенности их поведения, особенности той адаптации, 
которая будет их ждать, и особенности того общения, 
которое их будет ждать» (женщина, управление).

• «Общий уровень, не  знаю, гуманитарного образования, 
гуманитарной культуры. Умение быть контекстуаль-
ным, то есть способность переключаться в регистрах 
общения или в деятельности с одного на другое. То есть 
достаточно быстро осваивать какие-то новые ситуа-
ции, не теряться в них» (мужчина, управление).

• «Доброжелательность, возможность работать в муль-
тикультурной среде, понимание различных культур, 
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знание и  понимание отличий менталитета, культу-
ры западной и восточной культуры, навыки психологии, 
знание исторической и  культурной психологии. Есте-
ственно, языковые компетенции, естественно, компе-
тенции компьютерной грамотности, знание и  умение 
работать в интернете» (женщина, управление).

Высокий культурный уровень, широкий кругозор, раз-
витию которого у выпускников как раз и способствует 
модель Liberal Arts, становится, по мнению работода-
телей, базой для успешной их адаптации в трудовых 
коллективах, быстрого освоения профессиональных 
и иных компетенций, важных для компании.

• «Что  касается профессионализма, умения рабо-
тать в  режиме многозадачности и  правильно рас-
ставлять приоритеты. Что  касается личностных 
качеств, это, я  бы сказала, открытость и  доброже-
лательность. Потому что  мы  работаем с  очень боль-
шим количеством людей, которые самые разные, бы-
вают адекватные, бывают не очень. Вот открытость, 
доброжелательность и  умение находить общий язык 
с людьми — это очень важно» (женщина, некоммерче-
ская организация).

Из универсальных компетенций — «Широкий кругозор. 
Когда человек знает, что  происходит в  обществе, знает 
людей, каких-то лидеров мнений. Понимает, как общество 
меняется. В  общем, в  курсе каких-то тенденций и  персо-
налий городских, на уровне страны и мировых. Осознает 
себя как часть мира глобального. При этом сохраняет ка-
кую-то свою идентичность и локальность. Имеет навыки, 
позволяющие общаться с большим количеством людей, на-
ходить с ними общий язык и чувствовать себя в этом ком-
фортно. И стремиться к новым знаниям» (женщина, не-
коммерческая организация).
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Мнения работодателей относительно того, в  ка-
кой мере творческое начало, креативность станет 
приоритетом развития новой экономики, доминан-
той во многих сферах профессиональной деятельно-
сти, не  были однозначными. Однако следует отме-
тить, что более половины опрошенных (53,0%) с той 
или  иной степенью уверенности («полностью согла-
сен» и  «скорее согласен») ответили на  этот вопрос 
утвердительно (рис. 4).

• «Да, поскольку большую часть задач, даже интеллекту-
альных, которые решали люди, имеют тенденцию к ав-
томатизации, мы этим и занимается. Тогда как анализ 
сложных систем вряд  ли может быть автоматизи-
рован, поскольку это предполагает творческий подход 
к работе» (мужчина, IT-стартап).

РИСУНОК 4. Распределение ответов работодателей 
на вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что в ближайшие 
десятилетия творческая составляющая во всех сферах 
профессиональной деятельности выйдет на первый 

план, а ряд исполнительских функций будут 
автоматизированы?», %
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• «Да, я  с  этим согласен с  учетом того, что  все больше 
сервисных функций, которые выполнял раньше чело-
век, автоматизируются. Все-таки человеку придется 
делать выбор: либо он  идет в  ту сферу, которая свя-
зана с поддержкой информационных технологий, либо 
он  занимается той деятельностью, которую роботы 
выполнить не могут. Здесь в полной мере должен быть 
проявлен творческий потенциал человека» (мужчина, 
зав. кафедрой в вузе).

Те работодатели, которые выражали несогласие с этим 
тезисом или выражали сомнение в его полной реали-
зуемости, говорили о том, что эта ситуация будет раз-
виваться в разных сферах по-разному, что есть сферы 
деятельности, которые по определению сильно заре-
гулированы, а подчас и просто забюрократизированы. 
Поэтому они скептически смотрят на то, что творче-
ская составляющая выйдет на  первый план во  всех 
сферах профессиональной деятельности.

• «Нет. Потому что мы работаем с государственной си-
стемой, у  нас есть система определенных требований, 
и, чтобы заниматься творчеством, необходимо, чтобы 
все пункты государственного задания были выполнены. 
В автоматизацию всего этого я не верю, потому что ко-
личество бумаг и в бумажном, и электронном виде не со-
кратилось» (женщина, директор школы).

• «Я думаю, что, конечно, сейчас более актуальна широ-
кая специальность. Но  есть сто процентов, какие-то 
специальности, какие-то, я не  знаю, астроном. Невоз-
можно, не может быть этой широкой специальности. 
Если говорить о каких-то прикладных науках, то я бы 
это отделила. Если говорить о  каком-то более, ска-
жем так, я  бы отделила технические специальности 
от  гуманитарных. И  если говорить о  гуманитарных, 
то  сто процентов нужно расширять образование, сде-
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лать его шире, чем в  том виде, в  котором оно суще-
ствует сейчас» (женщина, некоммерческая органи-
зация).

Рассуждая в ходе интервью о важнейших компетенци-
ях, необходимых выпускнику вуза, о способах и мето-
дах их развития, работодатели закономерно подошли 
к  главным вопросам: какая подготовка в  вузе нуж-
на сегодня для  современной экономики? На  каких 
принципах должен строиться образовательный про-
цесс? Что в наибольшей степени отвечает «требовани-
ям дня» и ожиданиям самих работодателей? Все эти 
вопросы, по сути дела, сводятся к одному: какая под-
готовка является наиболее предпочтительной для со-
временной экономики, жизни в  целом — углублен-
ная узкоспециальная профессиональная подготовка 
для выбранной сферы деятельности или подготовка 
к широкому спектру деятельности с освоением основ-
ного набора профессиональных знаний и  навыков? 
Количественное распределение ответов работодате-
лей на этот вопрос представлено ниже (рис. 5).

Почти три четверти опрошенных работодателей 
уверенно заявили в ходе интервью, что в современ-
ных условиях система образования должна взять курс 
на формирование специалиста, готового к широкому 
спектру деятельности на основе полученного базового 
набора профессиональных знаний и навыков (73,5%). 
При этом лишь 5,9% участников исследования, пред-
ставляющих «мир труда», высказались за приоритет 
профессиональной составляющей компетенций выпуск-
ника, а каждый пятый затруднился с ответом (20,6%).

• «Вариант два. Основным критерием отбора в  нашу 
компанию является обучаемость. Навыки обучаемости 
не  только технических знаний, а  методов осуществле-
ния деятельности и работы» (мужчина, IT-стартап).
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• «Конечно, широкая дисциплинарная подготовка, я  ду-
маю, в  данном случае была  бы наиболее актуальна» 
(женщина, управление НИР).

• «Для  нашей компании подходит подготовка широкого 
профиля» (женщина, кинематография).

• «Я выбираю вторую, потому что если посмотреть сей-
час на  список профессий, которые сейчас существуют, 
то  они  очень бурно меняются. Некоторые профессии 
отмирают, другие рождаются, сейчас идет бурная сме-
на профессиональная, поэтому человек, который с  уз-
кой специализацией, ему будет сложнее, нежели человеку, 
который будет с более широким спектром, он сможет 
переобучиться и сможет быстро себя найти в быстро 
меняющемся мире» (женщина, директор школы).

Разумеется, есть сферы деятельности, в  которых 
на первый план выходят узкопрофессиональные ком-
петенции. Однако даже те работодатели, которые от-
мечали этот факт, говорили, что и другие виды компе-
тенций для этих сфер также важны, а подчас именно 

РИСУНОК 5. Распределение ответов работодателей 
на вопрос «Какую подготовку в вузе Вы считаете 

наиболее предпочтительной для современной 
экономики, жизни в целом?», %

LO_LA.indb   356 07.12.2020   14:29:34



357

р а б о т о д а т е л и  о  ч е л о в е ч е с к о М  к а П и т а л е

они  способствуют в  значительной степени развитию 
профессиональных знаний и навыков.

• «Это все зависит от  той сферы деятельности, кото-
рую впоследствии выберет человек. Если это какая-то 
деятельность в области компьютерных технологий, то, 
безусловно, для него важнее узкие профессиональные зна-
ния. Если мы говорим о той работе, которая в нашем 
отделе, то скорее это будет второй вариант. Здесь тре-
буется более широкий потенциал, нежели вот эти узкие 
профессиональные знания» (женщина, управление).

• «Да. Именно давать широкое. Да, но  я  не  исключаю 
и первого. Давать знания универсальные, но с учетом ин-
дивидуальных возможностей. Это очень важно» (муж-
чина, школа искусств).

• «Важно научить образу мыслей определенному, то есть 
структурировать твои мозги, и  так далее» (мужчи-
на, IT-сфера).

• «Это многообразие, которое дает liberal arts, это некая 
база для того, чтобы выбрать и потом выстроить спе-
циальность» (мужчина, управление).

Использование в ходе исследования такого метода 
опроса, как глубинное интервью, позволило узнать мне-
ние работодателей о целесообразности использования 
модели Liberal Arts, возможностях расширения сферы 
ее применения, получить рекомендации по включению 
дополнительных дисциплин для освоения студентами, 
проходящих подготовку по данной модели обучения.

Главный вывод, который можно сделать, заклю-
чается в  том, что  работодатели видят в  этой моде-
ли решение ряда проблем с  качеством подготовки 
специалистов и рассматривают ее как адекватную ре-
акцию на  те вызовы, с  которыми сталкивается сего-
дня российская экономика, общество в  целом. Речь 
идет о  формировании нового качества человеческо-
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го капитала, наделенного свойствами, необходимыми 
для современной инновационной экономики, цифро-
вой экономики, экономики знаний.

Вместе с тем работодатели признают, что по ряду 
направлений подготовки целесообразно сочетание 
моделей или даже оставление в приоритете традици-
онной «предметной» модели обучения (по  ряду тех-
нических, медицинских специальностей и др.).

• «В целом как модель она больше подходит. Сейчас идет 
один из самых бифуркационных и трансформационных 
этапов, поэтому здесь необходимы собственные умения. 
Нужно самостоятельно ориентироваться в доступных 
источниках информации, курсах и, в  принципе, в  IT, 
в сфере» (мужчина, IT-стартап).

• «Она <модель Liberal Arts >, несомненно, подходит для со-
временного общества. Когда мы  говорим о  людях твор-
ческих. Все-таки зависит от  того, о  каком предмете 
мы говорим. Гуманитарное направление или точные на-
уки» (женщина, управление НИР).

• «Да, возможно, для определенных сфер, которые связа-
ны, может быть, с управлением, может быть, с каки-
ми-то гуманитарными направлениями подготовки, да, 
она, возможно, уместна. Но не для всякого направления 
она подходит» (мужчина, зав. кафедрой в вузе).

Размышляя о  том, дисциплины из  каких областей 
знания они  рекомендовали  бы для  изучения допол-
нительно студентам, обучающимся по  модели Libe-
ral Arts, работодатели давали разные рекомендации. 
Но  в  первую очередь рекомендации сосредотачива-
лись на  предложении добавить естественнонаучные 
и технические дисциплины.

• «Я  бы добавила естественных наук, инженерных, по-
тому что они заставляют мыслить. Принцип работы 
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этих наук — принцип работы многих дисциплин — по-
могает решить задачи в  далекой от  него гуманитар-
ной сфере. Они  очень важны» (женщина, кинемато-
графия).

• «Я бы порекомендовала усилить какую-то естественно-
научную составляющую и математическую. Допустим, 
те же самые компьютерные навыки, создание презента-
ций» (женщина, управление).

• «Точные науки, математический background. Это 
ключевое в  базисном образовании. Я  бы порекомендо-
вал не  дисциплины, а  навыки практического приме-
нения знаний, решение сложных проблем» (мужчина, 
IT-стартап).

• «Наверное, это владение информационными технология-
ми, как вариант. Предполагаю, что здесь все-таки вла-
дение навыками прикладных информационных средств, 
оно требуется каждому, вне зависимости от профессии» 
(мужчина, зав. кафедрой в вузе).

• «Медицину и здравоохранение в каком-то варианте име-
ло бы смысл добавить» (женщина, IT-управление).

Ряд предложений касался гуманитарных, в том числе 
педагогических, дисциплин.

• «Я  бы усилила блок педагогический. Информационные 
технологии и математика тоже востребованы» (жен-
щина, директор школы).

• «Это деловое общение, этика, навыки делового общения, 
потому что зачастую выпускникам этого не хватает» 
(женщина, управление НИР).

• «Я говорю, гуманитарные, творческие, это в первую оче-
редь, конечно. А  уже где  касается точных наук и  свя-
занных с физическими процессами, математическими, 
математические, кстати, тоже, может быть, это об-
ласть, я бы сказал, такого творчества умозрительного» 
(мужчина, школа искусств).
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Ответили работодатели и  на  вопрос о  том, какие 
ключевые общие компетенции, на  их взгляд, будут 
наиболее востребованы на рынке труда через 20 лет. 
Их мнение можно свести к суждению, высказанному 
одним из работодателей: будут востребованы «универ-
сальность и междисциплинарность». 

В качестве заключения стоит привести высказыва-
ние одного из  работодателей, отражающее его лич-
ное отношение к данной модели подготовки специа-
листа, но во многом характеризующее общий настрой 
участников исследования: «Мне эта модель очень близка 
и понятна. И я жалею о том, что я не мог учиться по этой 
модели. Потому что тут самое важное, что дает, на мой 
взгляд, эта модель, — это чувство ответственности, по-
тому что выбор делаешь ты» (мужчина, управление).
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RUSSIAN EMPLOYERS ABOUT THE  HUMAN CAPITAL 
OF THE "NEW ECONOMY" AND THE LIBERAL ARTS MODEL

Sergei Ivanov (s. a.ivanov@spbu.ru), St. Petersburg State Univer-
sity, Russia

The  main trends and  problems of  formation in  Russia of  "new eco-
nomy". The priority role of the human capital is shown. The relevan-
ce of formation of distinctive qualities of the human capital deman-
ded by  "new economy" reveals. Data of  expert survey of employers 
regarding skills needs are presents. Information on presence of digi-
tal skills at the population of Russia is submitted. The data of the ex-
pert survey of  employers on the  real skills of  university graduates 
trained in the liberal arts model are presents. Opinion of employers 
about strong and weaknesses of these graduates are commented. Re-
commendations regarding the  competences necessary for  "new eco-
nomy" are made.
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жданского общества, доцент кафедры политических ис-
следований Бард-колледжа, США; Пушкина Дарья 
Булатовна (d.pushkina@spbu.ru), Ph. D. по государствен-
ному управлению и политике (Университет Мэриленда, 
США), доцент кафедры проблем междисциплинарного 
синтеза в области социальных и гуманитарных наук фа-
культета свободных искусств и наук СПбГУ.

В  статье анализируются перспективы выпускников про-
грамм, созданных по системе свободных искусств и наук, 
на рынке труда в ХХI в. Авторы опираются на исследова-
ния американских исследовательских центров, европей-
ских университетов, а также на данные, собранные груп-
пой исследователей из  СПбГУ. Исследование показало, 
что  образование по  системе свободных искусств и  наук 
может эффективно реализовываться в разных частях све-
та, а  выпускники программ свободных искусств и  наук 
имеют высокие шансы найти хорошую работу, принять 
вызовы XXI в. и добиться высокой рентабельности инве-
стиций в образование.

Ключевые слова: высшее образование, образование 
по системе свободных искусств и наук, рынок труда

 1 Авторы благодарят Анну Хазанову за  редакторскую 
поддержку.
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Введение 

Ценность образования по модели свободных искусств 
и наук является предметом дискуссий во всем мире. 
В Соединенных Штатах Америки ряд политических 
деятелей настаивают на  том, что  для  успеха эконо-
мики страны университеты должны готовить спе-
циалистов с  навыками узкого профиля, критикуя, 
таким образом, систему либерального образования 
(Jaschik 2014; Pasquerella 2019). Между тем Линн Пас-
керелла, Президент Ассоциации американских кол-
леджей и университетов, защищая систему, указывает 
на то, что работодатели предпочитают навыки, кото-
рые развивает именно система образования по модели 
свободных искусств и наук (Pasquerella, 2019). Соглас-
но опросу работодателей, проведенному Ассоциацией 
американских колледжей и  университетов (AAC&U), 
«…работодатели в  подавляющем большинстве слу-
чаев одобряют разносторонние и  междисциплинар-
ные навыки как  лучшую подготовку к  долгосрочно-
му карьерному успеху» (AAC&U, 2018). Работодатели 
оценивают в  качестве наиболее важных такие навы-
ки, как  «…устное общение, критическое мышление, 
этическое суждение, эффективная работа в  команде, 
письменное общение и практическое применение на-
выков и знаний…» (AAC&U, 2018). В США регулярно 
проводятся исследования, которые оценивают плю-
сы и минусы обучения по системе свободных искусств 
и наук (например, Hill & Pisacreta 2019). В ряде стран 
ведутся дебаты о том, какое образование предпочти-
тельнее (Kirby 2016). 

В отношении России идет аналогичная дискуссия. 
Так, в  специальном выпуске научного журнала «Во-
просы образования» ряд авторов защищают ценность 
обучения по системе либерального образования, делая 
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акцент на развитии у студентов критического мышле-
ния, навыков адаптации к быстро меняющемуся миру, 
мультидисциплинарности (Беккер 2015; Пиплс 2015). 
Но некоторые исследователи настроены более скепти-
чески (Иванова, Соколов 2015).

Данная статья посвящена обсуждению вопросов 
ценности образовательной модели свободных ис-
кусств и  наук, а  также востребованности ее выпуск-
ников на  рынке труда в  XXI  в. Основной исследо-
вательский вопрос, который ставят перед  собой 
авторы, — насколько выпускники программ свобод-
ных искусств и наук успешны на рынке труда? В по-
пытке ответить на  эти вопросы, исследование опи-
рается на данные Hart Research, Georgetown Research, 
Princeton Review, данные нидерландских универси-
тетов, предоставляющих либеральное образование, 
а  также данные, собранные группой исследователей 
из  СПбГУ. С  их помощью авторы постараются выяс-
нить, насколько успешны выпускники программ сво-
бодных искусств и  наук на  рынке труда и  что  дума-
ют работодатели в США, Нидерландах и Российской 
Федерации о перспективах выпускников систем либе-
рального образования в XXI в.

В  статье делается вывод о  том, что  полученные 
во  время исследования результаты подтверждают 
слова президента Бард-колледжа Леона Ботштейна 
о  силе либерального образования и  его внутренней 
ценности, особенно в современном быстро меняющем-
ся мире (Botstein 2018). Авторы также предлагают не-
сколько потенциальных способов улучшения россий-
ской модели свободных искусств и наук, в частности 
обращение большего внимания на стажировки. В ста-
тье отмечается тот факт, что оценка образования ис-
ключительно по категориям занятости выпускников 
может быть необходимой, но не достаточной, чтобы 
отразить то, каким должно быть образование. В  на-
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стоящий момент авторы данной статьи проводят бо-
лее глубокое исследование по  вопросам либерально-
го образования. 

Что такое система свободных искусств 
и наук, чему студенты должны научиться, 

какие ведутся об этом дебаты

В данной статье мы используем определение системы 
свободных искусств и  наук, предложенное Джоната-
ном Беккером: «Современная система либерального 
образования представляет собой систему высшего об-
разования, призванную воспитывать в  учащихся же-
лание и  способность учиться, критически мыслить 
и  умело выражать свои мысли… Такую систему от-
личает индивидуальный план обучения, предостав-
ляющий студентам максималъно возможную свободу 
выбора, но совмещающий широту образования с глу-
биной изучения предмета, а также ориентированные 
на  студента преподавательские методики — интерак-
тивные и вовлекающие учащихся в работу с аналити-
ческими текстами как в аудитории, так и за ее преде-
лами» (Беккер 2012).

Клаус Шваб, основатель Давосского форума, за-
явил в  2011  г., что  мир сталкивается с  4-й промыш-
ленной революцией, которая потребует от населения 
«мягких навыков», творчества, критического мышле-
ния, общения, конкуренции идей (Расков 2018, 864). 
Согласно информации, опубликованной на сайте Все-
мирного экономического форума, в  XXI  в. высоким 
спросом будут пользоваться навыки: 1) комплексно-
го решения проблем; 2) критического мышления; 
3) творчества; 4) управления людьми; 5) координа-
ции с  другими; 6) проявления эмоционального ин-
теллекта; 7) суждения и  принятия решения; 8) сер-

LO_LA.indb   365 07.12.2020   14:29:35



366

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  М О Д Е Л Ь . . .  И С К У С С Т В  И  Н А У К

висной ориентации; 9) переговоров; 10) когнитивной 
гибкости2. Кроме того, подчеркивается, что  список 
наиболее необходимых навыков меняется гораздо бы-
стрее, чем в предыдущие исторические периоды, по-
этому адаптивность и способность к обучению стано-
вятся одними из  важнейших качеств в  современном 
мире. Для того чтобы соответствовать вызовам совре-
менности, университету потребуются гибкие адаптив-
ные образовательные программы, ориентированные 
на  развитие личности, способной решать сложные 
проблемы и  обладающей эмоциональным интеллек-
том и когнитивной гибкостью (Pushkina 2019). 

Список этих наиболее востребованных в XXI в. на-
выков и  набор качеств, которые должна развить си-
стема свободных искусств и  наук, существенно со-
впадают. Алексей Кудрин в своей статье «Свободные 
искусства и  науки в  системе российского универси-
тетского образования» (2015) рассказал о  важности 
образования по  системе свободных искусств и  наук 
для современного мира, в том числе для Российской 
Федерации. Система либерального образования также 
предполагает междисциплинарность, которая стиму-
лирует адаптацию к быстро меняющемуся рынку тру-
да (Расков 2018, 757) и обеспечивает студентов когни-
тивной гибкостью, которая так важна в современном 
мире (Расков 2018, 763). Необходимость принимать 
решения о выборе курсов нa программах свободных 
искусств и  наук в  университетах и  формирования 
собственного учебного плана также учит студентов 
индивидуальной ответственности.

Многие ученые отстаивают ценность образова-
ния по  модели свободных искусств и  наук, опери-
руя сходными аргументами (Roche 2010, 156–157; Push-

 2 World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/agenda/ 
2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/.
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kina  2018). Венде пишет о  предполагаемых сильных 
сторонах либерального образования с  эпистемоло-
гической (фокус на  междисциплинарных исследо-
ваниях), экономической (трудоустройство выпуск-
ников и  развитие навыков, необходимых человеку 
XXI  в.) и  социально-нравственной (важность обра-
зования для полноценного развития человекa) точек 
зрения (Wende 2013, 296–297). Более того, многие уче-
ные и аналитики считают, что данная система образо-
вания разрешает дилемму, с которой в настоящее вре-
мя сталкивается целый ряд ведущих университетов. 
Совершенствуя собственную систему рейтинга и  ос-
новывая свою работу на научных исследованиях, выс-
шие учебные заведения не делают акцента на образо-
вании, качестве преподавания и внимании к студенту, 
что  вызывает растущую критику со  стороны студен-
тов, работодателей и научных кругов (Bok 2006; Wen-
de 2013; Altback, Reisberg & Rumbley 2009; Biesta 2015).

Значит  ли это, что  система свободных искусств 
и наук лучше всего готовит студентов к успеху в совре-
менном мире? Критики данной системы образования 
утверждают, что более специализированное образова-
ние в области НТИМ (наука, технология, инженерия 
и математика; англ. STEM) готовит нынешних студен-
тов к лучшей работе, внесению лучшего вклада в об-
щество, лучшему долгосрочному будущему. Напри-
мер, когда в штате Висконсин были снижены расходы 
на образование и университетам была дана рекомен-
дация сосредоточиться на  подготовке специалистов, 
которые требуются для  экономики штата, Универ-
ситет Висконсина (University of  Wisconsin) отменил 
ряд гуманитарных специализаций (majors), включая 
историю. Взамен планируется сосредоточить внима-
ние на новых специализациях в тех областях, которые 
могли  бы обеспечить потребности бизнеса и  в  кото-
рых выпускникам теоретически было бы легче найти 
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работу и  построить успешную карьеру (Harris 2018). 
Некоторые частные колледжи также имеют серьезные 
проблемы: «Частные колледжи, такие как Хэмпшир-
ский колледж, изо всех сил пытаются найти доста-
точно студентов, способных или желающих заплатить 
большие суммы [за образование], и ситуация, скорее 
всего, только ухудшится. Из-за низкой рождаемости 
после Великой рецессии экономист из  Карлтон-кол-
леджа (Carleton College) Натан Грейв предсказывает, 
что количество абитуриентов, подающих документы 
в колледжи с четырехлетней программой бакалавриа-
та… сократится… начиная с 2026 года, года, известно-
го в сфере высшего образования как „апокалипсис“… 
Проблема в  бизнес-модели. Колледжи рассчитыва-
ют, что состоятельные студенты будут субсидировать 
стоимость обучения для тех, кто не может себе этого 
позволить. Но для многих учреждений это становит-
ся невозможным…» (Gray 2019).

Критики воплощения системы свободных искусств 
и наук в Российской Федерации, в свою очередь, при-
бегают к  другим аргументам, утверждая, что  есть 
ряд причин, по которым данная модель не подходит 
для современных российских реалий. Среди них «не-
проясненность отношения массовый/элитный уни-
верситет, связанная с  неизживаемым, но  внутренне 
противоречивым стремлением каждого университе-
та иметь как  можно больше студентов и  оставаться 
при этом „элитным“… систематическое и принципи-
альное исключение рефлексии (при декларируемом ее 
наличии) о различии образовательного и культурного 
опыта „стран-экспортеров“ и  „импортеров“ [данной 
системы образования], что  нередко приводит к  „от-
крытию Америк“ и  ухудшающему отбору образова-
тельных новаций» (Иванова, Соколов 2015).

В  данной статье сопоставляются эмпирические 
данные из США, Российской Федерации и Нидерлан-
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дов с целью проанализировать ту часть дебатов о ли-
беральном образовании, которая затрагивает пер-
спективы выпускников модели высшего образования 
по системе свободных искусств и наук. Авторы срав-
нивают перспективы выпускников системы свободных 
искусств и наук на рынке труда по следующим крите-
риям: успех в поиске работы и долгосрочный успех.

Соединенные Штаты Америки 

Соединенные Штаты Америки имеют самый про-
должительный опыт работы с  современной систе-
мой образования по  модели свободных искусств 
и наук. В США различные компании проводят опро-
сы среди работодателей о  предпочтениях послед-
них в принятии решений о найме сотрудников. Одна 
из  лидирующих компаний, занимающихся опро-
сом работодателей и  изучением связанности трудо-
устройства с  образованием, является «Харт Ресерч» 
(Hart Research Associates). В 2013 г. компания опроси-
ла 318 работодателей о том, какими навыками должны 
овладевать студенты в  процессе обучения, для  того 
чтобы быть успешными на  современном рынке тру-
да. 95% работодателяй заявили, что  «они  предпочи-
тают нанимать выпускников с навыками, которые по-
зволят им привносить инновации на рабочем месте». 
93% работодателей утверждали, что они предпочита-
ют нанимать сотрудников, демонстрирующих способ-
ность «критически мыслить, четко коммуницировать 
и решать сложные проблемы», и эти качества оказы-
ваются намного важнее их специальности. По мнению 
работодателей, для того чтобы наиболее эффективно 
подготовить студентов к выходу на рынок труда, уни-
верситетам следует: 1) научить их проводить исследо-
вания и  делать аналитические выводы, основываясь 
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на эмпирических данных; 2) обучить применять свои 
знания в  окружающем мире; 3) дать студентам глу-
бокие знания по специализации, а также привить им 
коммуникационные навыки аналитического подхода 
к решению проблем (Hart Research Associates 2013, 1).

Большинство работодателей признали важность 
образования по  системе свободных искусств и  наук, 
так как они считают, что для успешной карьеры в дол-
госрочной перспективе значим широкий спектр на-
выков и знаний, а не узкая специализация (там же, 2). 
Работодатели также посоветовали университетам за-
ключать партнерские соглашения с потенциальными 
работодателями, для  того чтобы выпускники имели 
лучшие возможности трудоустройства и  более ком-
фортный переход к  работе после окончания образо-
вания (там же, 3).

Последующие опросы данной компании подтвер-
ждают полученные ранее данные: 91% работодателей 
в  опросе 2015  г. подтвердили выводы опроса 2013  г. 
о  приоритетe критического мышления, коммуника-
тивных навыков и способности решать сложные про-
блемы над узкой специализацией. 96% работодателей 
заявили, что «все студенты… должны иметь опыт, ко-
торый научит их, как решать проблемы с людьми, чьи 
взгляды отличаются от  их собственных». Наиболее 
важными результатами обучения студентов высших 
учебных заведений для  работодателей были: навык 
«письменного и  устного общения, умение работать 
в команде, [готовность к] принятию этических реше-
ний, критическое мышление и способность применять 
знания в  реальных условиях» (Hart Research Associa-
tes 2014). Также 88% работодателей считают: высшие 
учебные заведения должны добиться того, чтобы ВСЕ 
студенты были подготовлены завершить итоговый ис-
следовательский проект (диплом) при помощи необ-
ходимых навыков и знаний (там же).
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Интересное исследование было недавно проведе-
но Университетом Джорджтауна. В  недавнем отче-
те Центра образования и рабочей силы Джорджтаун-
ского университета отмечается, что степень бакалавра, 
полученная в частных вузах, дает максимальную отда-
чу от инвестиций через 40 лет после зачисления (Car-
nevalе  et  al. 2020). В  отчете использовались данные 
из Cистемы показателей колледжей Министерства об-
разования США (College Scorecard), и по результатам 
окупаемости инвестиций были оценены 4500  колле-
джей и университетов. Так, результаты исследований, 
предложенные в  разделе «Первая попытка окупае-
мости инвестиций: рейтинг 4500  колледжей», пока-
зали, что  степени бакалавров в  частных колледжах 
в  среднем имеют более высокий коеэффициент оку-
паемости (Return on Investment, ROI), чем в  государ-
ственных вузах, особенно через 40 лет после зачисле-
ния (там же).

Дальнейшее исследование «Окупаемость инвести-
ций в  либеральных колледжах: ценности увеличива-
ются со временем» (ROI [Return on Investment] of Li-
beral Arts Colleges: Value Adds Over Time) показало, 
что  «…после 10  лет возврат инвестиций в  колледжи 
свободных искусств и наук составил 62 000 долларов 
США, что примерно на 40% меньше, чем средний по-
казатель прибыли от  инвестиций (107 000  долларов 
США) для  всех вузов — были использованы данные, 
представленные в  Системе показателей колледжей 
Министерства образования США, для расчета чистой 
приведенной стоимости степеней и дипломов из раз-
ных колледжей за  короткие и  длительные периоды 
времени. Но  через  40  лет после выпуска доход вы-
пускников программ свободных искусств и  наук до-
стиг 918 000  долларов, что  более чем на  25% выше, 
чем  средний доход (723 000  долларов США) выпуск-
ников всех университетов…» (там же).

LO_LA.indb   371 07.12.2020   14:29:36



372

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  М О Д Е Л Ь . . .  И С К У С С Т В  И  Н А У К

Исследование утверждает, что «средняя рентабель-
ность колледжей свободных искусств и  наук почти 
на  200 000  долларов выше, чем для  всех колледжей. 
Кроме того, сорокалетняя средняя рентабельность ин-
вестиций в  гуманитарные учреждения (918 000  дол-
ларов США) близка к  показателям четырехлетних 
инженерно-технических школ (917 000  долларов 
США), четырехлетних школ бизнеса и  менеджмента 
(913 000  долларов США)», и  «учащиеся из  47  самых 
лучших вузов, использующих модель свободных ис-
кусств и наук, получают 40-летний финансовый доход 
в размере 1,13 млн долларов США». Более селективные 
колледжи и университеты обучают лучше, чем менее 
селективные: «47  наиболее селективных колледжей, 
работающих по системе свободных искусств и наук… 
имеют 40-летнюю окупаемость инвестиций, отдача 
от  которых составляет 1,13  млн  долларов. Эти дохо-
ды почти так же высоки, как окупаемость инвестиций 
в университетах с самой высокой исследовательской 
активностью аспирантуры — 1,14 млн долларов США»3. 

Согласно утверждениям некоторых других иссле-
дователей, выпускники учебных заведений, работаю-
щих по модели свободных искусств и наук, обладают 
хорошей конкурентоспособностью при поступлении 
в магистратуру или аспирантуру. Нобелевский лау-
реат Томас Р. Чек, оценивая успешность выпускни-
ков вузов, работающих по модели свободных искусств 
и наук, заметил, что данные вузы выпускают почти 
в два раза больше студентов, которые впоследствии по-
лучают докторские степени по точным и естественным 
наукам в пересчете на общее число выпускников, чем 
все программы бакалавриата в целом (Cech 1999). Со-
гласно анализу Чека, это происходит благодаря тому, 

 3 Georgetown University Center on Education and the Workforce. 
URL: cew.georgetown.edu/CollegeROI. 
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что система свободных искусств и наук увеличивает 
«конкурентные преимущества» ученых-«естественни-
ков» за счет обучения гуманитарным наукам или ис-
кусствам. Междисциплинарный подход вырабатывает 
у студентов умение собирать и упорядочивать факты 
и идеи, анализировать и взвешивать их значение, а так-
же формулировать доводы (Cech 1999). Ширли Тилг-
ман, бывший президент Принстонского университета 
(США), утверждает: задача высшего образования по си-
стеме свободных искусств и наук относительно точных 
и естественных наук состоит в том, чтобы подготовить 
новое поколение исследователей-ученых, а также под-
готовить граждан, «имеющих адекватное представле-
ние о современном научном знании» (Тилгман 2014, 91). 

Пример Рид-колледжа (Reed College) подтвержда-
ет аргументы Чека и Тилгман. Этот небольшой част-
ный вуз, работающий по модели свободных искусств 
и наук, расположенный в Портленде, штат Орегон, за-
нял первое место в США по проценту выпускников спе-
циальностей НТИМ, которые продолжают образование 
для получения степени доктора философии по своей 
специализации. Исследование было проведено Цент-
ром NORC Чикагского университета для Совета незави-
симых колледжей4. Эти данные подтверждают резуль-
таты предыдущих исследований, которые показали, 
что в 2002–2011 гг. Рид-колледж занял четвертое место 
среди получателей докторской степени (Ph. D.) по есте-
ственным и точным наукам и инженерным специаль-
ностям, опередив такие сильные исследовательские 
университеты, как Гарвард, Принстон и Йель (Fie-
gener & Proudfoot 2013). Рид-колледж известен своей 
приверженностью к классической модели образования 
по системе свободных искусств и наук (Pushkina 2020). 

 4 The  Council of  Independent Colleges. URL: https://www.cic.
edu/r/cd/Reports/CIC-STEM-Pipeline-2019.pdf.
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В 2020 г. Princeton Review опубликовал анализ исследо-
вания 140 000 студентов из 385 университетов и колле-
джей США. В результате оказалось, что Рид-колледж 
занял 1-е место в категории «Лучший опыт на заняти-
ях» и 2-е место по уровню преподавательского мастер-
ства с точки зрения студентов5.

Таким образом, данные исследования показывают, 
что выпускники программ свободных искусств и наук 
оказываются не менее, а иногда и более конкуренто-
способными на рынке труда в XXI в., чем выпускники 
более специализированных заведений. Выпускники 
данных программ имеют высокий коэффициент оку-
паемости, особенно в долгосрочной перспективе. На-
конец, выпускники таких программ успешно продол-
жают обучение и находят работу по специальностям 
в областях точных и естественных наук, что подтвер-
ждает аргументацию приверженцев данной модели 
и ставит под вопрос многие аспекты ее критики.

Европейский опыт: Нидерланды

В настоящее время образование по системе свободных 
искусств и наук более типично для Соединенных Шта-
тов, чем для других частей мира. Тем не менее данная 
модель образования начинает появляться и в странах, 
где традиционные модели все еще более распростра-
нены, например в  Европе (Kontowski 2016). Больше 
всего среди европейских стран образование по систе-
ме свободных искусств и наук распространено в Ни-
дерландах. С  1997  г., с  открытием Университетского 
колледжа в Маастрихте, в стране возникло более де-
сятка высших учебных заведений, предоставляющих 

 5 The  Princeton Review. URL: https://www.princetonreview.com/
college-rankings/best-colleges.
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либеральное образование, как  правило, в  виде полу-
независимых «университетских колледжей», располо-
женных внутри более крупных образовательных учре-
ждений. Данные, полученные, в частности, из опыта 
Нидерландов, в  подавляющем большинстве случаев 
демонстрируют способность системы свободных наук 
и искусств адаптироваться к европейскому контексту.

Аня Лускомб из Университетского колледжа Утрех-
та (УКУ) заявляет: колледж «обучает студентов соглас-
но высшим академическим стандартам… Мы обучаем 
каждого из них, чтобы максимально использовать их 
таланты. Но исключительно академического образо-
вания недостаточно. Мы также учим наших студентов 
существовать в разнообразном и плюралистическом 
мире и учиться находить общие решения (common 
solutions) для проблем XXI века с согражданами…» 
(Luscombe 2018). Согласно недавним опросам выпуск-
ников одиннадцати «университетских колледжей» 
Нидерландов, проведенных Центром исследований 
образования и рынка труда (Research Center for Educa-
tion and the Labor Market), более 70% выпускников всех 
колледжей оценивают междисциплинарный характер, 
академический уровень и качество программы как хо-
рошие и считают критическое и логическое мышление 
одним из самых важных академических навыков, кото-
рые они получили за время обучения (Research Center 
for Education and the Labour Market/ROA 2018, 1).

В исследовании также отмечается, что 89% выпуск-
ников сообщили о получении более высокой образо-
вательной степени после завершения бакалавриата 
(там же, 2). И они продолжают обучение в лидирую-
щих вузах. Как отмечается в исследовании (там же, 3), 
почти 30% окончили магистерские программы в  од-
ном из  100  лучших университетов мира (согласно 
рейтингу Times’ Higher Education World University 
Ranking). Основные направления дальнейшего обра-
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зования для выпускников данных программ включают 
в  себя: право  (12%), психологию (10%), международ-
ные отношения  (8%), медицину (7%), политические 
науки (7%), науки о  жизни (6%), неврологию и  ког-
нитивные исследования  (6%) (там  же, 3–4). 88% вы-
пускников отметили, что  бакалаврская программа, 
работающая по  системе свободных искусств и  наук, 
успешно подготовила их для продолжения образова-
ния, а также помогла определиться с подходящей об-
разовательной программой (там же, 4).

Среди выпускников, окончивших образование 
и  вышедших на  рынок труда, 93% оказались трудо-
устроены и только 7% не нашли работу. Две трети ре-
спондентов работают на работодателя, 4% оказались 
фрилансерами — свободными работниками, самостоя-
тельно предлагающими свои услуги, и 3% имели свой 
бизнес. 25% выбрали иной ответ; эта группа также 
включает 9% учащихся в аспирантуре (там же, 4). Сре-
ди трудоустроенных выпускников 19% заняты в  сфе-
рах, связанных с исследованиями; 13% — в консульта-
ционной (advisory) сфере; 9% — в сфере образования; 
8% — в  сфере рекламы и  еще 8% — в  сфере финансов 
или бизнеса (там же, 4). Также 71% трудоустроенных 
выпускников считают, что у них есть много карьерных 
возможностей. Более того, 76% выпускников удовле-
творены своей работой (там же, 4).

Наконец, исследование охватило и профессиональ-
ные навыки выпускников и степень, в которой они пре-
успели в приобретении компетенций, формируемых 
у студентов в рамках программ свободных искусств 
и  наук. Результаты показывают, что  относительно 
большая доля выпускников обладает этими навыка-
ми в очень высокой степени. Также относительно вы-
сокий процент выпускников отметили, что програм-
мы свободных искусств и наук внесли высокий вклад 
в развитие этих профессиональных навыков (там же, 6).
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Согласно полученным данным, выпускникам про-
грамм свободных искусств и наук присущи высокий 
уровень мультидисциплинарных знаний, совмещен-
ных с глубиной знаний в сфере специализации; спо-
собность искать разносторонний подход к вопросам 
и  задачам; навыки критического мышления; комму-
никационные, исследовательские и  другие академи-
ческие навыки; обучаемость, интеллектуальное лю-
бопытство, рефлективность, «открытость разума»; 
отношение предпосылки и  навыки для  активно-
го гражданского участия в  жизни общества, вклю-
чая международное и  мультикультурное понимание 
мира (социальные навыки и  желание внести вклад 
в  разрешение социальных проблем оказывались го-
раздо выше и более развитыми, чем требовал их рабо-
тодатель). При этом респонденты отмечали большое 
влияние своего образования на  развитие вышепере-
численных навыков (там же, 6).

Похожие данные можно встретить в  опросе вы-
пускников Университетского колледжа Рузвельта 
при Утрехтском университете, работающем по систе-
ме свободных искусств и наук. 90% опрошенных вы-
пускников сказали, что выбрали бы Университетский 
колледж Рузвельта для поступления еще раз, если бы 
снова оказались абитуриентами (University College Roo-
sevelt 2020). 81% выпускников поступают на магистер-
ские программы своего первого приоритета, 11% про-
должают свое обучение для получения докторской 
степени (там же). 54,3% студентов поступают на маги-
стерские программы в один из 100 лучших университе-
тов мира (согласно рейтингу университетов QS World 
Ranking) (там же). Один из респондентов охарактери-
зовал время своего обучения в Университетском кол-
ледже Рузвельта как  «самое определяющее и  луч-
шее время в его жизни» (там же). Другой же отметил, 
что опыт, полученный на междисциплинарной про-
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грамме свободных искусств и наук, оказался очень по-
лезен для него и после окончания колледжа (там же).

Хотя образование по модели свободных искусств 
и наук является относительно новым явлением в Ни-
дерландах, эта модель оказалась довольно успешной 
как с точки зрения трудоустройства своих выпускни-
ков, так и с точки зрения их удовлетворенности сво-
им образованием. Опыт Нидерландов демонстрирует 
три вещи. Во-первых, в Нидерландах такое образова-
ние воспринимается как успешная попытка адаптации 
американского опыта выпускниками. Во-вторых, вы-
пускники образовательных учреждений, работающих 
по системе свободных искусств и наук в Нидерландах, 
чрезвычайно успешны: они находят работу и могут бо-
роться за места на лучших магистерских программах 
в мире. Интересно, что многие выпускники продолжа-
ют работать в других странах — более 10% выпускников 
программ свободных искусств и наук в Нидерландах 
работают в Великобритании или Германии. Наконец, 
в-третьих, выпускники считают, что подход к обуче-
нию должен представлять собой сочетание междисци-
плинарности знаний и глубины академических навы-
ков, таких как критическое мышление и письмо.

Российский опыт: факультет свободных 
искусств и наук Санкт-Петербургского 

государственного университета 
(СПбГУ, Россия)6 

За  последнее время в  Российской Федерации было 
проведено несколько интересных исследований, по-
священных высшему образованию вообще и в Россий-

 6 Программа, в рамках которой студенты получают два дипло-
ма: СПбГУ и Бард-колледжа (США). 
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ской Федерации в частности (Халин 2019; Расков 2018). 
В  рамках исследования, проведенного учеными 
из  Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, были опрошены студенты и  выпускники фа-
культетов свободных искусств и наук и факультетов, 
обучающих узким специальностям (Расков и др. 2018). 
Были опрошены студенты и выпускники факультета 
свободных искусств и  наук СПбГУ (ФСИН) и  некото-
рых других программ свободных искусств и наук в РФ, 
а  также ряд работодателей РФ. Tакже ФСИН СПбГУ 
провел дополнительное анкетирование выпускни-
ков программы свободных искусств и наук в период 
2003–2018 гг. (Проценко 2018). В Российской Федера-
ции на данный момент, помимо ФСИН СПбГУ, суще-
ствует ряд программ, которые воплощают по-своему 
систему образования по  модели свободных искусств 
и  наук: Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова; Школа перспек-
тивных исследований Тюменского государственного 
университета; Liberal Arts РАНХиГС, Москва; «Ис-
кусства и гуманитарные науки» ПГНИУ, Пермь и др. 
В  нашей статье мы  приводим данные исследования, 
касающиеся первой и  наиболее долгосрочной на  на-
стоящий момент программы по  системе свободных 
искусств и  наук — программы факультета свободных 
искусств и  наук Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.

Выпускников попросили оценить качество их об-
разования, его влияние на их дальнейшее развитие 
и карьеру. Их спросили, смогли ли они найти работу, 
которая соответствовала бы полученной ими специ-
альности или другим устремлениям (стремлениям, за-
просам, интересам, помыслам, намерениям). В ходе ис-
следования было выяснено, где работают выпускники, 
удовлетворены ли они своей текущей работой, как бы-
стро они нашли работу после окончания учебного за-
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ведения, какие навыки и знания, полученные в резуль-
тате их обучения, помогли им на рынке труда и на их 
нынешней работе. В дополнение к опросу были прове-
дены подробные интервью с выпускниками.

До начала работы студенты факультета свободных 
искусств и наук были обеспокоены тем, что отсутствие 
диплома специалиста и отсутствие практических на-
выков могут препятствовать их конкурентоспо-
собности на  рынке труда (Расков 2018, 610). Одна-
ко исследование не выявило существенных различий 
в эффективности поиска работы для выпускников фа-
культета свободных искусств и  наук и  выпускников 
других факультетов. Вместе с  тем данные о  кратко-
срочном и  долгосрочном успехе российских выпуск-
ников факультета свободных искусств и наук на рын-
ке труда все еще ограниченны (там же, 611).

В  целом выпускники факультета свободных ис-
кусств и наук не сталкивались с трудностями при по-
иске работы после окончания учебы (там  же, 624). 
Некоторые из опрошенных упоминали, что в тех ме-
стах, где они искали работу, наличие диплома было 
не  так важно, как  навыки, которыми они  обладали 
(там же, 623).

Согласно исследованию Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, 75% выпускни-
ков высших учебных заведений нашей страны оказы-
ваются трудоустроенными (Министерство образования 
и науки Российской Федерации 2016). В результате ис-
следования Раскова и др. выяснилось, что, хотя в це-
лом выпускники традиционных факультетов находили 
работу несколько быстрее, чем выпускники факульте-
та свободных искусств и наук, и их работа в основном 
была ближе к полученной специальности, выпускни-
ки ФСИН отмечали получение большего удовлетворе-
ния от своей работы (Расков 2018, 750): они отмеча-
ли, что искали удовлетворения и в работе, и в жизни. 
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Студенты программы были удовлетворены тем, что, 
обучаясь по программе свободных искусств и наук, 
они научились генерировать идеи, творчески мыслить 
и созидать, решать сложные задачи (там же, 470). Вы-
пускники заявили, что их образование помогло им луч-
ше понять мир, дало возможности для приобретения 
новых навыков, позволило им критически мыслить 
и приобретенные навыки пригодились им в жизни 
помимо работы; к тому же был отмечен вклад обра-
зования в развитие личности (там же, 673). Резуль-
таты показывают также, что диплом Бард-колледжа, 
который выпускники факультета свободных искусств 
и наук получают вместе с дипломом СПбГУ, дает боль-
ше возможностей как для поиска работы за рубежом, 
так и для программ магистратуры и докторантуры 
(там же, 622–623). На вопрос: «Согласны ли Вы с тем, 
что образование по системе свободных искусств и наук 
делает человека разносторонне подготовленным?» 
67% выпускников ФСИН СПбГУ ответили: «Согласны»; 
61% выпускников считают, что обучение на ФСИН спо-
собствовало у них развитию навыков работы с инфор-
мацией (Проценко 2018). 

Можно выделить три основные сферы трудоустрой-
ства выпускников факультета свободных искусств 
и наук. Это прежде всего сфера коммерции, торгов-
ли и финансов, в которой заняты 38% выпускников 
(занимаемые должности: маркетолог, консультант 
по продажам, промоутер, мерчандайзер, PR-менеджер, 
менеджер по персоналу, банковский служащий, финан-
совый аналитик, бизнес-консультант и т. д.). В сфере 
искусства, культуры, средствах массовой информации 
заняты 22% (занимаемые должности: культуролог, ор-
ганизатор выставок, эксперт-консультант по культуре, 
исследователь в области истории культуры и др.), в об-
разовании, воспитании и обучении — 20% (занимаемые 
должности: учитель, наставник, организатор форума, 
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разработчик учебника и т. д.) (Расков 2018, 707–708). 
Среди выпускников традиционных факультетов 28,6% 
работают в сфере торговли и финансов, 13,3% занима-
ются наукой, исследованиями, инновациями и 11,2% за-
няты в сфере образования. Стоит отметить, что очень 
небольшое количество выпускников из обеих групп 
оказываются занятыми в политической сфере (Про-
ценко 2018).

По  данным, предоставленным выпускниками фа-
культета свободных искусств и  наук, 100 человек 
из 303 (33%) нашли подходящую работу во время уче-
бы, 38 человек (12,5%) были трудоустроены сразу после 
получения диплома, 20 человек (6,6%) — в течение ме-
сяца после получения диплома, 37 человек (12,21%) — 
в  течение 1–3  месяцев после завершения обучения, 
и  только 15  человек (4,95%) нашли постоянную ра-
боту после года поиска (Расков 2018, 709). Большин-
ство выпускников как факультета свободных искусств 
и наук, так и традиционных факультетов (65,3%) ра-
ботают в  качестве специалистов; должности средне-
го менеджера занимают 14,3%  респондентов, и  толь-
ко 2%  выпускников имеют свой собственный бизнес 
(Проценко 2018, график «Сферы трудоустройства»).

Опрошенные в  результате исследования сту-
денты, обучающиеся на  программах свободных ис-
кусств и наук, опасались, что формат их образования 
не  очень известен работодателям в  Российской Фе-
дерации и  поэтому у  них могут возникнуть пробле-
мы при поиске работы (Расков 2018, 323), вследствие 
чего они  демонстрировали меньшую уверенность 
в  трудоустройстве по  окончании университета, чем 
представители узкоспециализированных факульте-
тов (там же, 468–469). В то же время выпускники от-
мечают, что существуют проблемы адаптации к рын-
ку труда. Согласно опросам и собеседованиям, одним 
из  наиболее важных аспектов, которые можно улуч-
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шить, является связь академической среды с реальной 
работой. Выпускники выражают высокую заинтере-
сованность в  большем количестве стажировок и  воз-
можностей для них, а также в установлении больше-
го числа связей с  потенциальными работодателями 
(Расков 2018). Последний вывод подтверждает слова 
президента Бард-колледжа Леона Ботштейна об  од-
ной из  жизненно необходимых функций образова-
ния по системе свободных искусств и наук: «Границы 
между аудиторией и внеаудиторной реальностью дол-
жны быть разрушены. Весь смысл системы свободных 
искусств и наук в том, что они могут влиять на пове-
дение человека в жизни» (Botstein 2018).

Требования работодателей Российской Федерации, 
опрошенных в исследовании Раскова (2018), показыва-
ют, что они ценят в потенциальных кандидатах на по-
лучение работы в  их компаниях в  первую очередь 
способность оставаться эффективными в  быстро ме-
няющихся условиях и умение учиться новому; умение 
решать проблемы и нацеленность на результат; ком-
муникативные навыки (Расков 2018, 752). Некоторые 
респонденты отметили, что для работодателей ключе-
вым фактором была их мотивация, которую они сфор-
мировали в  рамках обучения на  факультете свобод-
ных искусств и  наук (там  же, 619). Двойной диплом 
Санкт-Петербургского государственного университе-
та и Бард-колледжа был оценен работодателями ино-
странных компаний (там же, 622–623). Опрошенные 
работодатели РФ заявили, что в целом они очень по-
зитивно оценивают выпускников факультета свобод-
ных искусств и наук (там же, 728). Большинство рос-
сийских работодателей отметили в  своих интервью, 
что, хотя профессиональные компетенции можно 
приобрести со временем, общие компетенции, такие 
как  социальные (коммуникабельность, ответствен-
ность) и  универсальные (способность планировать, 
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организовывать свою собственную работу/жизнь), яв-
ляются жизненно важными для  человеческого капи-
тала компании, а также могут помочь в дальнейшем 
развитии профессиональных навыков (там же, 735).

Один работодатель отметил, что  выпускники фа-
культета свободных искусств и  наук готовы к  обуче-
нию на  рабочем месте, что  является серьезным пре-
имуществом, с  его точки зрения, однако тот  же 
работодатель отметил также, что выпускники факуль-
тета имеют меньше организационных навыков и  на-
выков планирования (там  же, 730). Это интересное 
замечание, поскольку в США работодатели отмечают 
наличие лучших навыков самоорганизации среди вы-
пускников колледжей с  либеральной системой обра-
зования по  сравнению с  их сверстниками из  других 
университетов.

Большинство глубинных интервью с работодателя-
ми, которые берут на работу выпускников программ 
свободных искусств и  наук, показало, что  выпускни-
ки либеральной системы образования более способны 
участвовать в широком спектре работ; у них больше 
жизненных путей, они  могут улучшить свои знания 
разными способами и получить более узкую специаль-
ность, «однозначно, что они более творчески и широ-
ко мыслят. И  находчивые, генерируют идеи быстро, 
решения находят совершенно нестандартные, удиви-
тельные даже порой» (там же, 729). Другой работода-
тель из сферы IT отметил, что выпускники программ 
свободных искусств и наук обладают более широкими 
знаниями и  пониманием, чем выпускники обычных 
факультетов. Они лучше владеют английским языком, 
имеют лучшие коммуникативные навыки. Однако вы-
пускники программ свободных искусств и  наук име-
ют менее глубокие знания в сфере профессиональных 
компетенций» (там  же, 730). В  то  же время выпуск-
ник программ такой системы — это «человек, готовый 
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к информации, к восприятию. Это более мобильная, 
подвижная личность» (там же, 730).

В целом выпускники программ свободных искусств 
и  наук отмечают, что  они  удовлетворены своим об-
разованием (Расков 2018) и  что  их переход на  рабо-
ту и  трудоустройство в  настоящее время оказались 
не  хуже, чем у  тех, кто учился на  более узкоспециа-
лизированных факультетах. Это примечательный 
факт, поскольку данная модель образования пока 
что мало распространена в России. Можно предполо-
жить, что по мере того как модель свободных искусств 
и наук станет более распространенной в российских 
вузах и более известной работодателям, процесс пере-
хода выпускника к работе станет легче, как это проис-
ходит в Соединенных Штатах и Нидерландах. Мож-
но также предположить, что способность продолжать 
обучение будет полезна выпускникам в  течение их 
карьеры. Таким образом, выпускники программ сво-
бодных искусств и наук преуспевают на рынке труда 
и могут достичь еще больших успехов в будущем.

Выводы

Исследование, проведенное авторами, показало, 
что образование по системе свободных искусств и наук 
может эффективно осуществляться в  разных частях 
света, а  выпускники программ свободных искусств 
и  наук имеют большой шанс найти хорошую рабо-
ту, принять вызовы XXI  в. и  добиться высокой рен-
табельности инвестиций в  течение длительного пе-
риода после окончания образования. Основанное 
на  опросах выпускников и  работодателей исследова-
ние продемонстрировало, что система гуманитарного 
и естественного образования, с ее акцентом на крити-
ческом мышлении, ориентации учащихся на обучение, 
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личном выборе студентов и  междисциплинарности, 
не  только обеспечивает хороший образовательный 
опыт, пока студенты учатся в  университете, но  мо-
жет также помочь им с их переходом на рынок тру-
да и в течение всей их карьеры. Способность учиться, 
адаптироваться, мыслить в рамках разных дисциплин, 
проявлять гибкость и  взаимодействовать с  другими 
оказывается важнее узкой специальности, особенно 
на  современном рынке труда. Это верно даже в  гу-
манитарных науках — ядре гуманитарного образова-
ния. Более того, свободные науки и  искусства — это 
не просто американский феномен. Эта система оказа-
лась успешной во многих уголках планеты — от США 
до  Европы и  России. Необходимо также отметить, 
что она эффективно работает и в Южной Азии, Цен-
тральной Азии и  на  Ближнем Востоке7. Таким обра-
зом, полученные во  время исследования результаты 
подтверждают слова президента Бард-колледжа Лео-
на Ботштейна о силе либерального образования и его 
внутренней ценности, особенно в современном быстро 
меняющемся мире (Botstein 2018).

 7 Все больше свидетельств того, что  студенты довольны об-
разованием по  системе свободных искусств и наук и могут 
успешно совершить переход на  рынок труда, появляется 
и в других странах: в Колледже Аль-Кудс Бард в Палестине 
90%  выпускников трудоустроены или  являются аспиранта-
ми, как правило, в престижных учебных заведениях против 
40% среднего уровня безработицы на  Западном берегу (Al-
Quids Bard College for Arts and Sciences, документ предостав-
лен Бард-колледжем).

В Американском университете в Центральной Азии в Биш-
кеке, Кыргызстан, трудоустроены 86% выпускников по срав-
нению с 78% в традиционном университете (Alumni, Ameri-
can University of  Central Asia in  Data Fall 2019). Общий уро-
вень занятости молодых выпускников Колледжа Йель-НУС 
(совместная программа Йельского университета и  Нацио-
нального университета Сингапура) в 2018 г. составил 90,4% 
(Yale-NUS College 2019). 
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Тем не менее существуют и некоторые сложности. 
С одной стороны, работодатели в странах, где данная 
система только развивается, могут не понимать в до-
статочной степени преимущества обучения по системе 
свободных искусств и наук и порой все еще ищут уз-
ких специалистов. С другой стороны, некоторые пер-
спективные студенты намеренно выбирают узкоспе-
циализированное образование, поскольку они верят, 
что это приведет их к более успешной карьере. Однако 
необходимо отметить результаты исследований, ко-
торые показали, что люди, мыслящие более материа-
листично, сосредотачивающие свое время и  усилия 
на накоплении богатства, а не на принятии социаль-
ных ценностей, оказываются менее счастливы. То есть 
существует обратная зависимость между материали-
стическими приоритетами и  прогрессом в  достиже-
нии материалистических целей, с  одной стороны, 
и  эмоциональным благополучием и  психологиче-
ским здоровьем — с  другой (Roche 2010, 151). Одной 
из целей образования по модели свободных искусств 
и наук является также обеспечение более сбалансиро-
ванной жизни человека. Оценка этого эффекта выхо-
дит за рамки данной статьи, но является достойной 
темой для будущих исследований.
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Pushkina (d.pushkina@spbu.ru), Saint Petersburg State Universi-
ty, Russia

The  article analyzes the  prospects of  graduates of  liberal arts 
and sciences programs on the labor market in the 21st century. The au-
thors rely on studies conducted by  American research centers, Eu-
ropean universities, as well as data collected by  a  group of  resear-
chers from St. Petersburg State University. Our research, based on 
alumni and  employer surveys, demonstrates that the  system of  li-
beral arts and sciences education, with its emphasis on critical thin-
king, student-centered teaching, student choice, and  inter-discipli-
narity, not only provides a  strong educational experience while stu-
dents are studying in  university, but can also help them with their 
transition to  the  employment market and  over the  course of  their 
careers. The capacity to learn, adapt, think across disciplines, be fle-
xible, and engage with others is more important than a narrow speci-
ality, especially in today’s employment market in USA, Netherlands 
and Russian Federation as our research demonstrates. 
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Доступные в  наше время варианты использования сво-
бодного времени, возможные досуговые практики на-
столько разнообразны и  при  этом требуют таких зна-
ний (как  для  полного использования потенциала этих 
практик, так и для минимизации нежелательных послед-
ствий), что разумно говорить уже не просто о свободном 
времени или  досуге, а  о  внепрофессиональной деятель-
ности, которая дополняет профессиональную, причем 
грань между ними все более размывается. В этой статье 
предпринимается попытка рассмотреть актуальные на-
правления, проблемы и  перспективы развития внепро-
фессионального компонента в учебных планах программ 
высшего образования в России.

Ключевые слова: внепрофессиональная деятельность, 
модель свободных искусств и наук, высшее образование

Введение

В  современном мире налицо уже достаточно четко 
обозначившаяся тенденция — изменение характера 
свободного времени у все большего числа людей, из-

Образовательная модель
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менение роли свободного времени в их жизни, а так-
же его значения для общества и экономики. В основе 
этого изменения лежат несколько фундаментальных 
факторов/тенденций.

Во-первых, изменение характера свободного вре-
мени связано с изменением тяжести труда. Стоит от-
метить, что  вопреки ожиданиям начала — середины 
XX в. продолжительность рабочего времени как тако-
вая сократилась не очень сильно не только в России, 
но даже и в США1, но вот тяжесть труда изменилась 
радикально, а вследствие этого изменился и характер 
досуга. Не  будет преувеличением сказать, что  абсо-
лютным большинством людей по всему миру свобод-
ное время, досуг на протяжении столетий восприни-
мались как  синонимы, прежде всего, отдыха, либо 
совершенно пассивного, либо подразумевающего ту 
или  иную необременительную активность, конеч-
ная цель которой опять же сводилась к физическому 
и/или психологическому восстановлению. Тем не ме-
нее развитие технологий к  XXI  в. привело к  ситуа-
ции, в которой доля работающего населения, занято-
го тяжелым физическим трудом, в развитых странах 
существенно сократилась. Пусть и  с  меньшей скоро-
стью, но  то  же самое происходит и  в  развивающих-
ся странах. Свободное от  профессионального и  бы-
тового труда время традиционно воспринималось 
преимущественно как время восстановления физиче-
ских и  психологических сил, время отдыха, причем 
скорее пассивного. Немного утрируя, можно утвер-
ждать, что  досуг для  абсолютного большинства лю-
дей если и  ассоциировался с  какой-либо активной 
деятельностью (например, с  занятиями спортом, ту-
ризмом  и  т. п.), то  скорее ввиду необходимости аль-
тернативы рабочей рутине, для  многих связанной 

 1 См., например: Ramey&Francis 2009, Патрушев 2004.
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с  малоподвижным времяпрепровождением. Анало-
гично и разнообразные увлечения (хобби) вроде кол-
лекционирования, резьбы по дереву, разведения цве-
тов, вязания и т. п. для большинства из тех, кто этим 
занимался, чаще воспринимались лишь как способ от-
влечься от работы и проблем, чем как нечто большее. 
В наши же дни труд, профессиональная деятельность, 
в частности в России, для большинства занятых (хотя 
пока и  не  для  всех) уже не  подразумевает изнуряю-
щих физических и/или психологических нагрузок, 
которые требуют последующего длительного отдыха, 
сводящегося к воздержанию от такого рода нагрузок.

Во-вторых, изменение характера и  значения сво-
бодного времени связано с  изменением содержа-
тельной стороны труда для большинства индивидов. 
Внедрение новых технологий, механизация и  авто-
матизация труда, а  главное  — углубление разделе-
ния труда и все возрастающая специализация отдель-
ных работников на все сужающемся наборе операций 
способствовали усугублению отчуждения трудящих-
ся от конечных результатов своей профессиональной 
деятельности. Сегодня все чаще профессиональная 
деятельность конкретного индивида подразумевает 
выполнение очень ограниченного набора действий, 
а  понятие профессионализма все больше сводит-
ся к  умению выполнять эти действия на  грани ав-
томатизма, к  знанию и  соблюдению установленных 
кем-то норм и процедур. Вклад отдельного работни-
ка в  конечный продукт все более минимизируется, 
что непосредственно влияет на осознание работником 
своей сопричастности (а точнее, практического отсут-
ствия таковой) чему-то важному и  социально значи-
мому. Вследствие этого труд, формально требуя все 
более специализированных знаний и квалификации, 
утрачивает творческую составляющую, перестает удо-
влетворять потребность человека в  самовыражении 
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через  труд. Все это в  наибольшей степени характе-
ризует работу большинства занятых в  современных 
крупных корпорациях и правительственных органах, 
в меньшей степени — работу занятых в малом бизнесе, 
где разделение труда и специализация не столь глубо-
ки. Но при этом высокие зарплаты и карьерные пер-
спективы свойственны как раз первым двум секторам, 
малый же бизнес не особо привлекателен для амбици-
озных кандидатов, в наибольшей степени стремящих-
ся к самореализации.

В-третьих, сфера свободного времени, сфера досуга 
все более коммерциализируется и превращается в от-
дельную индустрию. Иными словами, то, как человек 
проводит свое свободное время и организует свой до-
суг, становится объектом массированного и мощно-
го воздействия целой индустрии; формируется целая 
«цивилизация досуга»2. Огромные ресурсы направля-
ются корпорациями для воздействия на установки лю-
дей/потребителей относительно того, как им прово-
дить свое свободное время, чем заниматься, сколько 
при этом тратить денег и иных ресурсов. Во главе угла 
при этом, естественно, находятся вовсе не интересы от-
дельного индивида, не его благополучие, самореали-
зация и самосовершенствование, а коммерческая вы-
года производителей тех или иных товаров и услуг3.

Вследствие описанных тенденций свободное вре-
мя индивида становится своего рода полем бит-
вы между стремлением индивида к  использованию 
этого ресурса (высвободившегося благодаря сниже-
нию тяжести труда) для  удовлетворения потребно-
сти в самореализации и творчестве (которая не может 
быть в  должной мере удовлетворена в  рамках про-
фессиональной деятельности) и  стремлением бизне-

 2 См., например: Дюмазедье 1993.
 3 См., например: Ушкарев 2016.
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са к эксплуатации этого ресурса и этих человеческих 
потребностей в  собственных коммерческих интере-
сах. Доступные в  наше время варианты использова-
ния свободного времени, возможные досуговые прак-
тики настолько разнообразны и  при  этом требуют 
таких знаний (как  для  полного использования по-
тенциала этих практик, так  и  для  минимизации не-
желательных последствий), что разумно говорить уже 
не  просто о  свободном времени или  досуге, а  о  вне-
профессиональной деятельности, которая дополняет 
профессиональную, причем грань между ними все бо-
лее размывается. Вместе с тем внепрофессиональная 
деятельность — это именно деятельность, активная, 
осознанная и целенаправленная, а не просто воздер-
жание от затрат физической и/или психологической 
энергии, не пассивный, бездеятельный отдых. 

Существенно и  то, что  по  мере изменения харак-
тера и  роли свободного времени в  жизни индивида 
происходит размывание границ между профессио-
нальной и  внепрофессиональной деятельностью, их 
взаимопроникновение. Внепрофессиональная дея-
тельность в известной степени дополняет профессио-
нальную4, восполняет для  человека те или  иные не-
достатки последней, а также позволяет в полной мере 
и эффективно использовать результаты собственного 
труда (в том числе материальные), обеспечивая в ко-
нечном итоге физическое и  психологическое благо-
получие, ощущение осмысленности и  полноты жиз-
ни. Как правило, условием успешной и плодотворной 

 4 Davis L., Davis J. & Hoisl (2013), проанализировав данные 
о  более чем 3000  изобретений, пришли к  выводу, что  кон-
цептуальные изобретения сотрудников компаний, впослед-
ствии внедряемые нанимающими фирмами, часто рожда-
ются в свободное время, во время досуга, на фоне общения 
за пределами организации. Это хорошо иллюстрирует зна-
чение творческого досуга для профессионального успеха.
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карьеры, особенно если мыслить в масштабах не года- 
двух, а  всей человеческой жизни, являются полно-
ценный и  осмысленный досуг, семейная и  социаль-
ная жизнь и  деятельность, и  наоборот. По  небез-
основательному мнению некоторых исследователей5, 
современное образование должно готовить индиви-
да к деятельной общественной жизни, соответствую-
щей идеалу гражданина в демократическом обществе, 
а  это подразумевает подготовку не  только к  труду, 
но и к ряду других видов деятельности, включая об-
щественную, досуговую и т. п.

В  контексте разговора о  модернизации высшего 
образования в  России все описанные тенденции за-
ставляют задуматься о  переосмыслении целей и  за-
дач высшего образования. Традиционное, сложившее-
ся в индустриальную эпоху и усилившееся в советское 
время понимание высшего образования трактует его 
как  преимущественно или  даже исключительно об-
разование профессиональное, как подготовку к опре-
деленной профессиональной деятельности наряду 
с  передачей некоторых надпрофессиональных навы-
ков (не  относящихся к  конкретной специальности 
или  сфере деятельности, но  важных для  профессио-
нального труда во  многих областях). Впрочем, Рос-
сия в данном отношении не является каким-либо ис-
ключением, ведь и в большинстве других стран мира 
в  XX  в. утвердился, пользуясь терминами Лотенса6, 
утилитарно-адаптационный подход к  образованию 
(нацеленный на  интеграцию индивида в  общество, 
в  частности в  трудовые отношения, не  ставя цели 
их преобразования), в корне отличающийся от идеа-
листического (нацеленного на  подготовку индиви-
да к  преобразованию общества) и  от  эмансипацион-

 5 См., например: Kaplan 1997, Martin & Mason 1987.
 6 Lotens 1984, Martin & Mason 1987.
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ного (нацеленного на  расширение индивидуальных 
возможностей) подходов. Такой подход к  образо-
ванию, особенно к  высшему, стремительно устаре-
вает не  только в  связи с  ранее описанным возраста-
нием значения внепрофессиональной деятельности, 
но и в связи с ускоряющимися изменениями на рын-
ке труда и в профессиональной сфере. На наших гла-
зах исчезают и/или радикально трансформируются 
издавна существовавшие профессии и специальности, 
появляются новые, требующие принципиально иных 
навыков. Скорость технологических, социально-эко-
номических и культурных изменений такова, что уже 
сложно говорить о подготовке индивида к профессио-
нальной карьере посредством лишь обучения в тече-
ние нескольких лет на заре карьеры. Актуализируется 
задача обучения в  течение всей жизни, непрерывно-
го обучения и  повышения квалификации, а  при  не-
обходимости — переобучения и  смены специально-
сти. Но в таком случае чему же и как  следует учить 
в рамках программ бакалавриата и магистратуры? Ка-
кой фундамент может и должен быть заложен в эти 
несколько лет в  умах студентов, чтобы служить им 
в долгосрочной перспективе, помогать им не только 
работать, но и жить, развиваться? Вряд ли на этот во-
прос можно дать однозначный и  универсальный от-
вет, но можно с уверенностью утверждать, что одним 
из актуальных направлений совершенствования учеб-
ных планов вузов является введение внепрофессио-
нального компонента, который на  данный момент 
в  традиционных программах высшего образования 
в  России систематически не  преподается / не  изуча-
ется. Определенный, пусть и небольшой опыт вклю-
чения дисциплин такого рода в учебные планы есть 
в программах либерального образования.

В  этой статье предпринимается попытка рассмо-
треть актуальные направления, проблемы и перспек-
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тивы развития внепрофессионального компонента 
в  учебных планах программ высшего образования 
в России.

Понятие внепрофессиональной 
деятельности

В целях данного обсуждения под внепрофессиональ-
ной деятельностью понимается деятельность индиви-
да, не связанная с возмездным выполнением трудовых 
или служебных обязанностей, которые индивид несет 
перед  работодателем/нанимателем; с  направленной 
на получение дохода предпринимательской деятель-
ностью, осуществляемой с образованием или без обра-
зования юридического лица; с безвозмездным / на об-
щественных началах / инициативным выполнением 
общественно-полезных функций, которые непосред-
ственно связаны с основной специальностью / родом 
деятельности индивида; с безвозмездным осуществле-
нием научно-исследовательской/преподавательской/
экспертной деятельности по  основной специально-
сти индивида. Иными словами, к внепрофессиональ-
ной деятельности относятся разнообразные аспек-
ты жизнедеятельности/быта индивида, не связанные 
с его профессиональной деятельностью, осуществляе-
мой как возмездно, так и безвозмездно.

Понятие внепрофессиональной деятельности 
включает в  себя то, что  принято называть личной 
жизнью индивида, его досуг, а также частично обще-
ственную деятельность индивида в той мере, в какой 
она не  связана с  использованием преимущественно 
профессиональных знаний.

Четкой границы между профессиональной и вне-
профессиональной деятельностью зачастую не суще-
ствует, эти виды деятельности частично пересекаются. 
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Это связано, в частности, с тем, что, обладая профессио-
нальными/специальными знаниями и навыками в той 
или иной сфере, индивид с высокой степенью вероят-
ности будет в известной мере использовать их вне сво-
его рабочего времени, причем не всегда даже осознанно 
и целенаправленно. Полученные профессиональные на-
выки, профессиональные и деловые контакты, соответ-
ствующая профессиональная среда так или иначе могут 
влиять и на круг общения в нерабочее время, и на выбор 
форм досуга, и на организацию и обустройство быта. То, 
что для одного является сугубо внепрофессиональным 
аспектом жизнедеятельности, для другого может быть 
прямым продолжением его профессиональной деятель-
ности, использованием профессиональных знаний и на-
выков в сугубо личных, бытовых целях. Несомненно 
также и то, что тот или иной аспект внепрофессиональ-
ной деятельности индивида может с течением времени 
трансформироваться в профессиональную или смеж-
ную с ней деятельность, и наоборот.

Компоненты внепрофессиональной 
деятельности

Профессиональная траектория современного специа-
листа чрезвычайно индивидуальна и  может вклю-
чать в себя смену (и даже не одну) профессии и рода 
деятельности. Даже в  рамках конкретной профес-
сии варианты специализации, как  правило, намно-
го многообразнее, чем номенклатура специальностей 
в учебных заведениях. Как следствие, и набор необхо-
димых профессиональных знаний и  навыков также 
индивидуален и  должен постоянно возобновляться 
и дополняться, для того чтобы специалист сохранял 
и развивал свою квалификацию, был востребованным 
в профессии, предпринимательской и/или обществен-
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ной деятельности. То же самое справедливо и в отно-
шении внепрофессиональной деятельности. Личная 
жизнь, быт, досуг каждого человека индивидуальны 
и  изменчивы. В  связи с  этим невозможно составить 
актуальный и  приемлемый для  всех и  каждого все-
объемлющий перечень всех знаний и навыков, необхо-
димых для полноценной и благополучной жизни вне 
рамок профессиональной деятельности. Тем не  ме-
нее можно выделить отдельные ключевые компонен-
ты/направления внепрофессиональной деятельности 
индивида, которые в дальнейшем будут рассмотрены 
в  контексте образовательной модели свободных ис-
кусств и наук (компоненты эти в некоторой степени 
неизбежно пересекаются друг с другом):

― обеспечение физического здоровья;
― обеспечение психического (душевного) здоровья 

и благоприятного психологического климата в семье/
личном кругу общения;

― сексуальные аспекты личной жизни;
― питание, кулинария, гастрономия;
― организация культурного досуга;
― спорт, физические упражнения;
― туризм;
― управление личными/семейными финансами 

и домохозяйством;
― обеспечение юридической грамотности, защита 

гражданских прав и выполнение обязанностей (поми-
мо вопросов профессиональной деятельности);

― защита и продвижение групповых/общественных 
интересов, гражданская активность;

― обеспечение достойного внешнего облика и со-
циально приемлемого поведения (гардероб, мане-
ры и т. д.);

― интеллектуальное развитие, обеспечение посто-
янной и  достаточной осведомленности о  процессах, 
происходящих в мире и обществе;
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― обеспечение информационной и  технологиче-
ской грамотности;

― ориентация в информационном/медийном про-
странстве, обеспечение информационной гигиены;

― приобщение к  культурно-историческому насле-
дию человечества в разнообразных его формах;

― сохранение окружающей среды;
― обеспечение личной/семейной безопасности 

в обыденных и чрезвычайных ситуациях.

Несомненно как  и  то, что  представленный список 
не является исчерпывающим, так и то, что представ-
ления отдельно взятого индивида об  актуальности 
(необходимости, полезности, значимости) лично 
для  него / его семьи тех или  иных направлений вне-
профессиональной деятельности являются не  толь-
ко индивидуальными и  меняющимися на  протяже-
нии жизни в зависимости от самых разных факторов, 
но  и  весьма субъективными, то  есть не  обязательно 
отражающими объективную роль конкретного вида 
деятельности в  обеспечении полноценной и  благо-
получной жизни в  долгосрочной перспективе. Осо-
знание и  понимание того, что  в  масштабах земного 
пути составляет основу счастливой, благополучной, 
полноценной жизни, зачастую приходит по  проше-
ствии многих прожитых лет, если приходит вообще; 
при этом сама эта мысль никем не оспаривается, ши-
роко известна и  отразилась даже на  уровне посло-
виц и поговорок. Но даже когда такое осознание в об-
щих чертах присутствует в детском, юном, молодом 
или ином возрасте, люди, ставя перед собой обосно-
ванные цели и задачи, зачастую избирают либо мало-
эффективные, либо совершенно контрпродуктивные 
пути их реализации. Основной, хотя и не единствен-
ной причиной этого является отсутствие необходи-
мых знаний и  навыков как  у  конкретного индиви-
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да, так  и  в  рамках группы, коллектива, сообщества 
(в результате чего индивид под воздействием и/или 
давлением сообщества принимает неверные по  сути, 
но социально приемлемые или даже поощряемые ре-
шения); впрочем, устойчивость индивида к социаль-
ному давлению также в  значительной мере зависит 
от наличия у него соответствующих знаний и навыков. 
Не  приходится сомневаться в  том, что  при  прочих 
равных условиях чем раньше, полнее и  достовернее 
индивид будет осведомлен о наиболее эффективных 
и  рациональных путях организации и  ведения сво-
ей личной внепрофессиональной деятельности, тем 
благополучнее и  успешнее будет его жизнь в  целом 
(включая и профессиональную карьеру).

Различные компоненты внепрофессиональной 
деятельности требуют различного объема специали-
зированных знаний. К  наиболее «технологичным» 
компонентам относятся обеспечение физическо-
го и  психического (душевного) здоровья; сексуаль-
ные аспекты личной жизни; управление личными/
семейными финансами и  домохозяйством; обеспече-
ние юридической грамотности, защита гражданских 
прав и  выполнение обязанностей (помимо вопросов 
профессиональной деятельности); обеспечение ин-
формационной и  технологической грамотности; за-
щита и продвижение групповых/общественных инте-
ресов, гражданская активность; обеспечение личной/
семейной безопасности в  обыденных и  чрезвычай-
ных ситуациях. Приобретение и  актуализация зна-
ний и  навыков, необходимых для  успешной внепро-
фессиональной деятельности по этим направлениям 
(и  даже просто для  минимизации упускаемой выго-
ды, для предотвращения ущерба для себя вследствие 
недостаточной компетентности/неосведомленности), 
затрудняется, во-первых, сложностью предмета из-
учения; во-вторых, распространенностью в  инфор-
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мационном пространстве и среди обывателей самых 
разнообразных заблуждений и мифов по поводу соот-
ветствующего предмета, которые генерируются (в том 
числе и  целенаправленно с  целью извлечения выго-
ды недобросовестными индивидами и  организация-
ми) часто с большей скоростью, чем наука и практика 
успевает их опровергать; в-третьих, психологиче-
ской установкой многих людей, в  соответствии с ко-
торой полностью или  частично отвергается личная 
ответственность индивида за  соответствующий ас-
пект индивидуального благосостояния и  переклады-
вается на  неких специалистов, которые в  какой-то 
момент, как  предполагается, должны прийти на  по-
мощь (при  этом упускается из  виду, что  предотвра-
тить ту или  иную проблему обычно гораздо проще, 
чем решить ее постфактум). В силу этих сложностей 
не приходится рассчитывать на то, что необходимые 
навыки и  знания могут быть среднестатистическим 
индивидом в  достаточной мере и, главное, своевре-
менно приобретены посредством самообразования, 
посредством чтения научно-популярной литерату-
ры, ознакомления с  масс-медиа, а  также в  процессе 
общения со  сверстниками, родственниками, знако-
мыми и т. д. и т. п. Существенно также и следующее: 
для того, чтобы эффективно использовать рассматри-
ваемые знания и навыки, индивиду необходимо овла-
деть ими как можно раньше, в юношеском/молодом 
возрасте, то есть в процессе получения формального 
образования, когда большинство обучающихся сосре-
доточены на  получении профессиональных знаний 
и  в  силу возраста крайне недооценивают / не  осозна-
ют значения знаний внепрофессиональных.

Чуть проще обстоят дела с  такими направления-
ми внепрофессиональной деятельности, как  пита-
ние, кулинария, гастрономия; организация культур-
ного досуга; спорт, физические упражнения; туризм; 
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обеспечение достойного внешнего облика и социаль-
но приемлемого поведения (гардероб, манеры и т. д.); 
интеллектуальное развитие, обеспечение постоянной 
и достаточной осведомленности о процессах, проис-
ходящих в  мире и  обществе; ориентация в  инфор-
мационном/медийном пространстве, обеспечение 
информационной гигиены; приобщение к  культур-
но-историческому наследию; сохранение окружающей 
среды. Эти виды деятельности несут в себе заметную 
досуговую/развлекательную составляющую, рассма-
триваются большинством людей как  увлекательные 
по  самой своей сути. Вследствие этого, в  отличие 
от  направлений внепрофессиональной деятельно-
сти, описанных ранее, мотивация к соответствующим 
формам времяпрепровождения обнаруживается рано, 
и люди при наличии возможности практикуют их, па-
раллельно осваивая связанные с ними знания и навы-
ки. Источники полезной информации при этом мно-
гообразны и в общем и целом доступны, а вероятность 
серьезных ошибок и  потенциальный ущерб в  случае 
таковых сравнительно невелики. И все же даже в сугу-
бо досуговой сфере можно обнаружить проблему, свя-
занную с отсутствием не столько специальных знаний 
относительно того или  иного вида досуга (хотя по-
тенциал для индивидуального роста здесь неограни-
чен), сколько с отсутствием общего навыка организа-
ции своего досуга, недооценкой его значения в жизни. 
Эта проблема усугубляется с  возрастом и, вероятно, 
не последнюю роль в этом играет тот акцент, который 
современное образование (и среднее, и высшее) дела-
ет на профессиональной деятельности, а современная 
культура — в целом на профессиональной самореали-
зации и  карьерном успехе. Утвердившаяся (по  сути 
капиталистическая, буржуазная, рыночная) культу-
ра побуждает индивида ставить профессиональную, 
карьерную деятельность и  связанную с  нею способ-
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ность зарабатывания денег на  первое место в  спис-
ке приоритетов для  индивида. Профессиональный 
успех рассматривается обществом и  его отдельными 
членами как практически полный синоним личного 
жизненного успеха и состоятельности. Сосредоточен-
ность на работе, трудоголизм, способность заработать 
деньги и добиться профессионального признания рас-
сматриваются в  современном обществе как  доброде-
тель, признак достойного и  состоявшегося человека, 
даже если сопровождаются объективно низким ка-
чеством личной жизни в широком понимании этого 
термина (а зачастую непосредственно порождают та-
ковое); напротив, жизнь в свое удовольствие, полная 
увлечениями и  впечатлениями, при  отсутствии зна-
чительных амбиций профессионального/материаль-
ного плана рассматривается скорее как некая блажь, 
отклонение от нормы, отсутствие успеха в жизни (ко-
торый приравнивается к профессиональному успеху).

Источники формирования 
внепрофессиональных навыков

Потенциальных источников знаний, актуальных 
для  досуга и  внепрофессиональной деятельности, 
множество. Это, например:

― учебные курсы (включая учебно-методическую 
литературу и  материалы, аудиторные лекционные 
и  практические занятия, внеаудиторные самостоя-
тельные занятия обучающихся и т. д.), предлагаемые 
учащимся в  образовательных учреждениях в  рамках 
реализации учебного плана;

― учебные курсы (включая учебно-методическую 
литературу и  материалы, аудиторные лекционные 
и  практические занятия, внеаудиторные самостоя-
тельные занятия обучающихся и т. д.), предлагаемые 
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учащимся в образовательных учреждениях факульта-
тивно;

― учебные курсы (включая учебно-методическую 
литературу и  материалы, аудиторные лекционные 
и  практические занятия, внеаудиторные самостоя-
тельные занятия обучающихся и т. д.), предлагаемые 
образовательными учреждениями сторонним слуша-
телям;

― учебные курсы, предлагаемые коммерческими/
некоммерческими организациями (не  предполагаю-
щие получения документа об  образовании государ-
ственного образца);

― обучение/самообучение в  рамках создаваемых 
при образовательных учреждениях клубов, коллекти-
вов, обществ и иных подобных добровольных объеди-
нений по интересам;

― обучение/самообучение в рамках клубов, коллек-
тивов, обществ и иных подобных добровольных объ-
единений по  интересам вне образовательных учре-
ждений;

― учебная, научно-популярная, публицистическая 
литература, аудио- и видеоматериалы, предназначен-
ные для самостоятельного ознакомления/изучения;

― индивидуальные консультации специалистов, об-
ладающих экспертными знаниями;

― общение с  родственниками, близкими, друзья-
ми, знакомыми;

― личный опыт.

При сопоставлении различных потенциальных источ-
ников знаний, актуальных для внепрофессиональной 
деятельности, с  точки зрения индивида, заинтере-
сованного в  приобретении этих знаний, необходи-
мо учитывать, во-первых, качество соответствующе-
го источника (то есть степень полноты, актуальности 
и  достоверности информации, которая может быть 
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из него получена); во-вторых, сопряженные с обраще-
нием к соответствующему источнику затраты (денеж-
ные, временны´е и т. д.); в-третьих, характер обучения/
консультирования с использованием соответствующе-
го источника (направленность на  подготовку к  вне-
профессиональной деятельности  / предупреждение 
проблем или  же направленность на  выявление и  ре-
шение уже возникших проблем, связанных с  отсут-
ствием необходимых знаний и  навыков). Очевидно, 
что  наиболее предпочтительными источниками яв-
ляются источники достоверные, экономичные и  на-
правленные на  предупреждение проблем / подготов-
ку к будущей деятельности. Личный опыт и общение 
с родственниками и знакомыми не сопряжены с боль-
шими прямыми затратами (хотя личный неудачный 
опыт обычно связан с потерями времени и ресурсов), 
но получаемая таким образом информация чаще бы-
вает ограниченной и неактуальной, так как отражает 
в основе своей ограниченный, прошлый индивидуаль-
ный опыт. Индивидуальные консультации специали-
стов/экспертов обычно довольно затратны, причем 
мотивация специалиста/эксперта зачастую сводится 
к  коммерческим соображениям, которые могут всту-
пать в противоречие с потребностью индивида в до-
стоверной, объективной, актуальной информации. Са-
мообучение хотя и малозатратно, но без привлечения 
специалиста сопряжено с  проблемой некачественно-
го выбора учебно-методических материалов, нерацио-
нальной расстановкой приоритетов обучения. Посе-
щение всякого рода платных/бесплатных курсов вне 
рамок своего основного учебного/рабочего времени 
сопряжено с  временны´ми затратами, логистически-
ми неудобствами; также зачастую актуален вопрос 
мотивации организаторов курсов и  вопрос своевре-
менности осознания целесообразности/необходимо-
сти обращения к данному источнику. Представляется, 
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что  учебные курсы, предлагаемые учебными заведе-
ниями своим слушателям/студентам, будь то  в  рам-
ках учебного плана (как  обязательные или  электив-
ные дисциплины) либо факультативно, являются 
наиболее предпочтительным источником информа-
ции о  внепрофессиональной деятельности, посколь-
ку сочетают достоверность и актуальность, оптималь-
ны с точки зрения затрат времени и ресурсов, а также 
позволяют подготовить индивида к  внепрофессио-
нальной деятельности на ранних стадиях жизненно-
го пути, когда многие еще не осознают важности со-
ответствующих знаний и навыков.

Обучение внепрофессиональным 
навыкам в вузах

Исторические прецеденты организации образования 
по  модели свободных искусств и  наук в  России от-
носятся к  дореволюционному периоду. Несомненно, 
что  в  истории российского образования идея соче-
тания изучения специальных дисциплин, необходи-
мых для  службы / профессиональной деятельности, 
с изучением широкого круга предметов, призванных 
способствовать личностному развитию и подготовке 
к жизнедеятельности в широком смысле, имеет глубо-
кие исторические корни. В XVIII в. в рамках петров-
ских преобразований в России закладываются основы 
системы светского образования, в  том числе и  выс-
шего, начинают развиваться представления о  целях 
и задачах образования дворян как сословия, основное 
предназначение которого мыслится как служба госу-
дарству. При этом в посвященных вопросам образова-
ния работах мыслителей того времени содержание об-
разования и воспитания дворянина никоим образом 
не  сводится к  узкоспециализированной подготовке, 
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но рассматривается в самом широком жизненном кон-
тексте. Так, Василий Никитич Татищев в числе полез-
ных для изучения предметов помимо Закона Божьего, 
философии и  наук, необходимых для  государствен-
ной/военной службы (математика, землеизмерение, 
механика, архитектура и строительство, оптика, аку-
стика, астрономия, география, история, иностранные 
языки и языки народов России («инородные») и т. д.), 
отмечает и  медицину с  анатомией и  ботаникой, хи-
мией и  физикой, и  стихотворство, и  музыку, танцы, 
живопись  и  т. д.7 Мыслителям эпохи Просвещения 
свойственно было приписывать образованию, причем 
не только начальному, в том числе и воспитательную 
функцию; не сводить смысл образования к подготов-
ке к конкретным служебным обязанностям, но к вос-
питанию и  формированию просвещенного человека 
и  «сына отечества»8, воспитанию личности дворя-
нина, его чувства сословной гордости и  принадлеж-
ности9. Эти представления в  некоторой мере нашли 
отражение на  практике в  довольно широком диапа-
зоне дисциплин, изучавшихся, к  примеру, в  россий-
ских кадетских корпусах10 и  некоторых других при-
вилегированных закрытых учебных заведениях, таких 
как  Смольный институт11 или  Царскосельский ли-
цей12. Вместе с тем в российских университетах с са-
мого начала их деятельности утвердилась несколько 
иная, гораздо более узкоспециализированная модель 
образования, ориентированная преимущественно 

 7 См.: Татищев 1979.
 8 О представлениях российских мыслителей XVIII  в. относи-

тельно воспитания «сына отечества» см., в  частности: Мо-
ряков 2009.

 9 См.: Радугина 2012.
 10 См.: Милешина 2010, Стародубцев 2017.
 11 См.: Мельникова 2010, Пушкарева 2017.
 12 См.: Равкин 1993.
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на  подготовку государственных служащих и  чинов-
ников. Как  ни  странно, но  прецеденты реализации 
принципов либерального образования (образования 
по модели свободных искусств и наук) в Российской 
империи обнаруживаются не в университетах и инсти-
тутах (как это было в Западной Европе), а скорее в во-
енных учебных заведениях. Представляется, что  это 
было связано с  тем, что  первые были ориентирова-
ны на  разночинную аудиторию, в  то  время как  вто-
рые — преимущественно на  дворянство, а  идеи обра-
зования, ориентированного на воспитание и развитие 
личности, в дореволюционной России были присущи 
скорее дворянскому сословному образованию. Образ 
жизни и культура дворянства обусловливали необхо-
димость изучения как в рамках домашнего образова-
ния, так и в элитных учебных заведениях предметов, 
считавшихся необходимыми не  только для  службы, 
но  и  для  личной/светской жизни дворянина. Прин-
ципы, созвучные образовательной модели свободных 
искусств и  наук, до  революции были присущи эли-
тарному, дворянскому образованию и, конечно  же, 
не  носили массового характера. Впрочем, в  этом от-
ношении российские прецеденты схожи с  примера-
ми реализации данной модели в США и Западной Ев-
ропе, где соответствующее образование также носило 
и носит характер если не элитарный, то точно немас-
совый, в том числе и потому, что требует сравнитель-
но более высоких затрат в расчете на одного обучаю-
щегося (в  связи с  необходимостью обеспечить более 
индивидуализированный подход, регулярное взаи-
модействие преподавателя и  студента, работу в  ма-
лых группах и т. д.). В сегодняшних условиях образо-
вательная модель свободных искусств и наук доступна 
более широкой аудитории, в  том числе и  благодаря 
развитию новых технологий. Исторические преце-
денты в  настоящее время актуальны, прежде всего, 
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как  свидетельство принципиальной жизнеспособно-
сти этой модели, как аргумент в пользу ее высокого 
потенциала в развитии творческой и самостоятельной 
личности (что важно с точки зрения популяризации 
данной образовательной модели); в  то  же время из-
менившиеся социально-экономические и культурные 
условия подразумевают, что предметное наполнение 
этой модели (выбор дисциплин для  изучения) дол-
жно определяться исходя из  современных условий, 
потребностей жизни в современном обществе.

Если обратиться к современному международному 
опыту, то в большинстве крупных университетов США 
(в том числе и не заявляющих формально о статусе li-
beral arts college; так или иначе элементы этой модели 
присутствуют практически во всех американских уни-
верситетах) индивидуальный учебный план студента 
бакалавриата большинства специализаций и программ 
предполагает, что значительная часть курсов — это кур-
сы по выбору, причем порядка четверти-трети необ-
ходимых для получения степени бакалавра академи-
ческих кредитов могут быть набраны из числа любых 
курсов, читающихся в университете (то есть без ограни-
чений по тематике курсов). В качестве примера рассмо-
трим требования к индивидуальному учебному плану 
в нескольких американских вузах.

В  Университете штата Монтана (Montana State 
University) в  Бозмане, Монтана, США, по  состоянию 
на 2018 г. для получения степени бакалавра экономики 
(Bachelor of Science in Economics) необходимо набрать 
120 академических кредитов, из которых на обязатель-
ные курсы по  экономике и  математике приходится 
31 кредит, на экономические курсы по выбору — 15 кре-
дитов, на курсы по общественным наукам и бизнесу 
по  выбору — 12  кредитов, на  обязательные или  с  ре-
гламентированным выбором (по курсу из нескольких 
тематических групп: университетские семинары; ака-
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демическое письмо; количественный анализ; разнооб-
разие; вопросы современной науки; методы научных 
исследований; исследовательская/творческая работа) 
базовые/общеобразовательные курсы — 30  кредитов, 
на курсы по выбору — 32 кредита. Вес типичного кур-
са составляет 3 кредита, поэтому возможности (и не-
обходимость) выбора курсов вне своей специализации 
весьма значительны.

Не  менее широки возможности выбора в  Амери-
канском университете в г. Вашингтоне, округ Колум-
бия, США (American University, Washington, DC, USA). 
Для получения степени бакалавра экономики (Bache-
lor of  Arts in  Economics) студенту требуется набрать 
120  академических кредитов, из  которых на  курсы 
по  специальности (обязательные и  по  выбору) при-
ходится 37  кредитов, на  обязательные или  с  регла-
ментированным выбором (по  курсу из  нескольких 
тематических групп) базовые/общеобразовательные 
курсы — 39 кредитов, на курсы по выбору — 44 кредита. 
Вес типичного курса составляет 3 кредита.

В  Бард-колледже, Аннандейл-он-Хадсон, США, 
для получения степени бакалавра экономики (Bache-
lor of Arts in Economics) студенту требуется набрать 
128 кредитов (вес типичного курса — 4 кредита), из ко-
торых на курсы по специальности приходятся 15 кур-
сов (60 кредитов), на обязательные или с регламенти-
рованным выбором (по курсу из десяти тематических 
групп) базовые/общеобразовательные курсы — 40 кре-
дитов.

Все перечисленные примеры достаточно типичны 
для США. В большинстве американских вузов в число 
курсов по  свободному выбору для  каждого конкрет-
ного студента могут входить все курсы, читающиеся 
в  университете/колледже, при  условии выполнения 
студентом пререквизитов для  данного курса. Боль-
шинство академических подразделений универси-
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тетов учитывают это и  предлагают в  рамках своих 
программ в том числе и курсы, рассчитанные на сту-
дентов иных/любых специализаций. Важно отметить, 
что  специфика таких курсов подразумевает их на-
правленность на практические навыки, необходимые 
в  жизни, и/или на  личностное развитие; эти курсы, 
как правило, не являются введением в специальность, 
что актуально лишь для тех, кто намерен специализи-
роваться в соответствующей области. Тематика курсов, 
доступных для  свободного выбора вне рамок своей 
специальности, широка и  зависит от  размеров уни-
верситета и  числа программ/подразделений. Сре-
ди студентов американских вузов особенно широко 
востребованы курсы, связанные с компьютерной гра-
мотностью, финансовой грамотностью, сексологией 
и  вопросами гендера, курсы спортивной/досуговой 
направленности. Учебно-методические материалы, 
используемые в  таких курсах, изначально рассчита-
ны на студентов, которые необязательно будут в даль-
нейшем специализироваться в  соответствующей об-
ласти, носят прикладной и/или научно-популярный 
характер, а отнюдь не являются чем-то вроде «введе-
ния в специальность» или историческим обзором раз-
вития той или иной дисциплины.

Опыт американских вузов не  предполагает выде-
ления курсов внепрофессиональной направленности 
в отдельную группу; они разнесены как по тематиче-
ским группам, в  рамках которых студенты обязаны 
выбрать один или несколько курсов для широты обра-
зования, а также представлены в числе курсов по сво-
бодному выбору. При этом число и диапазон тем тако-
го рода курсов чрезвычайно широк, чему способствует 
сложившаяся в американских вузах практика, в соот-
ветствии с которой выбор студентом курсов (доступ-
ных для выбора) не ограничивается рамками одного 
отдельно взятого подразделения (департамента, от-
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деления, факультета). Выбор курсов осуществляется 
в рамках университета/колледжа в целом. Несомнен-
но, что эта возможность обеспечивается не только ад-
министративными положениями, но и наличием еди-
ной общеуниверситетской инфраструктуры, единого 
кампуса или  небольшого числа близкорасположен-
ных кампусов.

Большинство российских вузов развивались 
в XX–XXI вв. по иной модели, и сегодня лишь немно-
гие из них могут похвастаться наличием единого кам-
пуса. Инфраструктурные проблемы российских вузов, 
проблемы их материально-технической базы широко 
известны. Они накладывают свой отпечаток и на ад-
министративное устройство, и на организацию учеб-
ного процесса, в том числе и на возможности выбора 
курсов для студентов.

В российском НИУ ВШЭ студенту предоставляется 
возможность формирования своего индивидуально-
го учебного плана, в который помимо обязательных 
базовых дисциплин входят и дисциплины по выбору 
(из разных областей, в соответствии с ограничениями 
(1 из 2, 2 из 4 и т. п.). Также у студентов НИУ ВШЭ есть 
возможность выбора общефакультетских/общеуни-
верситетских факультативных курсов, онлайн-курсов 
и проектов сверх требований учебного плана. Темати-
ческий диапазон курсов по  выбору довольно широк 
и свидетельствует о том, что в НИУ ВШЭ за ориентир 
взята американская модель, приближенная к  моде-
ли свободных искусств и наук. Ряд курсов, доступных 
студентам, не  связан с  их основным направлением 
подготовки, некоторые нацелены на подготовку к вне-
профессиональной деятельности (как, например, курс 
по управлению личными финансами).

В МГУ учебный план бакалавриата по направлению 
«Экономика» включает как обязательные базовые кур-
сы, так и вариативную часть (курсы по выбору в соот-

LO_LA.indb   418 07.12.2020   14:29:42



419

о б р а з о в а т е л ь н а я  М о д е л ь

ветствии с ограничениями (1 из 2, 2 из 4 и т. п.), а так-
же факультативы. Абсолютное большинство курсов 
по выбору, как и факультативов, либо непосредствен-
но связаны с направлением подготовки «Экономика», 
то есть нацелены на формирование либо профессио-
нальных, либо надпрофессиональных навыков (ино-
странные языки, логистика  и  т. п.). На  подготовку 
к внепрофессиональной деятельности нацелены еди-
ничные курсы (например, курс по основам здорового 
питания). Можно констатировать, что подход к под-
готовке бакалавров экономики в  МГУ следует тради-
ционной модели высшего образования, фактически 
представляя собой противоположный модели свобод-
ных искусств и наук полюс.

Проблемы и перспективы обучения 
внепрофессиональным навыкам 

в контексте российского высшего 
образования

Одним из  важнейших условий усвоения информа-
ции, которая предоставляется в рамках той или иной 
учебной дисциплины, преподаваемой в  вузе, явля-
ется наличие у  обучающегося мотивации к  ее усвое-
нию. Мотивация студента вуза основывается в  пер-
вую очередь на  осознании значимости содержания 
той или  иной дисциплины в  контексте его профес-
сионального и/или личностного развития. Вследствие 
этого свобода выбора учебных дисциплин, свобода 
формирования своего собственного, индивидуально-
го учебного плана, присущая образовательной моде-
ли свободных искусств и наук, играет огромную роль 
в  создании у  студента интереса к  учебе, к  освоению 
предлагаемых дисциплин. Опыт реализации образо-
вательной модели свободных искусств и  наук на  фа-
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культете свободных искусств и наук СПбГУ и в других 
вузах России и  мира показывает, что  наряду с  обя-
зательными дисциплинами в  учебный план могут 
включаться курсы по выбору, каждый из которых сам 
по себе не является обязательным, но может входить 
в  тематическую группу курсов, один или  несколько 
из которых (на выбор студента, осуществляемый вну-
три данной группы курсов) обязательно должны вой-
ти в индивидуальный учебный план студента. Пред-
ставляется, что включать какой-либо отдельный курс, 
посвященный одной из упомянутых тем, в число обя-
зательных курсов нецелесообразно, однако полезным 
будет создание/выделение (например, из числа курсов, 
посвященных широте образования, общекультурным 
и универсальным компетенциям) группы дисциплин, 
посвященных внепрофессиональным навыкам, выбор 
(на  усмотрение студента) одного/несколько из  кото-
рых является обязательным. Конкретный перечень 
внепрофессиональных курсов/дисциплин и  требова-
ния к минимальному числу таковых, пройденных сту-
дентом, очевидно, зависят от  кадровых и  иных воз-
можностей конкретного вуза.

Поскольку в  рамках настоящего исследования 
внепрофессиональная деятельность рассматривается 
с точки зрения целесообразности и возможности под-
готовки к ней в системе высшего образования, то кри-
терием важности целенаправленного изучения тех 
или  иных компонентов/направлений внепрофессио-
нальной деятельности в  рамках получения высше-
го образования следует считать степень потребности 
в специальных знаниях и навыках для полноценного 
осуществления соответствующего направления дея-
тельности. Под таковыми в данном случае понимают-
ся знания и навыки, которые, как правило, не могут 
быть в  достаточной мере приобретены в  семье, сре-
ди сверстников, посредством чтения популярной ли-
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тературы и иной медиапродукции, а также в рамках 
начального и среднего образования ввиду сложности, 
неоднозначности, а  также динамичной и  непрерыв-
ной эволюции, требующих вовлечения преподавателя/
наставника/эксперта и использования квалифициро-
ванно подобранных учебно-методических материа-
лов. Таким образом, к  числу наиболее актуальных 
для изучения в системе высшего образования в рамках 
реализации учебного плана, но  вне рамок обучения 
конкретной специальности можно отнести вопросы 
физического и психического здоровья; человеческой 
сексуальности; управления личными/семейными 
финансами и  домохозяйством; основ юридической 
грамотности; информационной и  технологической 
грамотности; защиты и  продвижения групповых/об-
щественных интересов, гражданской активности; лич-
ной/семейной безопасности в  обыденных и  чрезвы-
чайных ситуациях.

В рамках обсуждения потенциала для совершенство-
вания учебных планов российских вузов с учетом акту-
альности и важности внепрофессионального компонен-
та высшего образования целесообразно также поднять 
вопрос о пересмотре подходов к организации занятий 
физической культурой и спортом в российских вузах. 
Занятия физической культурой входят в число обяза-
тельных дисциплин для студентов. При этом типич-
ная практика в большинстве случаев не подразумевает 
возможности освоения студентами с нуля навыков того 
или иного выбранного ими вида спорта. Группы зани-
мающихся формируются либо вообще без учета уровня 
их подготовленности, либо, напротив, исходя из нали-
чия у занимающихся спортивного разряда. Обучение 
студентов новым физическим/спортивным навыкам 
или совершенствование таковых, уже имеющихся у них, 
отнюдь не является приоритетом для спортивных ка-
федр, а сами занятия физической культурой в россий-
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ском вузе в абсолютном большинстве случаев сводятся 
к банальной трате калорий; исключения встречаются, 
но носят несистемный характер. В то же самое время 
в университетах США, где занятия физической культу-
рой не входят в число обязательных дисциплин, сту-
дентам предоставляется широкий выбор спортивных/
игровых курсов, цель которых — освоение новых на-
выков или нового уровня подготовки на основе уже 
имеющихся. При этом наряду с начальными и про-
двинутыми курсами, например по плаванию, тенни-
су или единоборствам, студенты многих вузов име-
ют возможность освоить, в частности, бильярд, покер, 
гольф, руководствуясь в числе прочего и осознанием 
того, что это может сыграть позитивную роль в их со-
циализации как в университетские годы, так и в дол-
госрочной перспективе. Популярность курса гольфа 
среди студентов американских бизнес-школ — это яр-
кий пример востребованности внепрофессиональных 
навыков, которые (с учетом западной бизнес-культу-
ры) удачно дополняют профессиональные.

Хотя в вузах США курсы, направленные на приоб-
ретение внепрофессиональных навыков, не выделены 
в отдельную группу, у большинства американских сту-
дентов есть понимание важности такого рода навыков 
(например, навыков управления личными финансами 
или освоения социально значимых видов спорта/до-
суга), формируемое самой культурой американского 
общества. Иными словами, при выборе курсов студен-
ты не пытаются самостоятельно сузить диапазон изу-
чаемых дисциплин, руководствуясь их потенциальной 
ценностью для своей будущей профессиональной дея-
тельности, но осознанно выбирают курсы, с их точки 
зрения важные для будущей жизни и быта. Ситуация 
с установками российских студентов несколько иная, 
опять же будучи сформирована культурой и массовы-
ми представлениями/заблуждениями о целях и задачах 
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высшего образования: даже имея возможность выбо-
ра, студенты в качестве основного критерия использу-
ют потенциальную (прямую или косвенную) ценность 
дисциплины для профессионального развития. Более 
того, следует констатировать, что и со стороны подраз-
делений вузов/преподавателей — разработчиков учеб-
ных курсов в России — понимание важности подготов-
ки к внепрофессиональной деятельности как таковой 
чаще всего отсутствует; дисциплины вне области спе-
циализации студента предусматриваются в учебных 
планах, но обычно мыслятся в контексте расширения 
кругозора студентов, их общего интеллектуального 
развития, следствием чего нередко является крайняя 
академичность соответствующих курсов, которые зна-
комят с той или иной областью знаний, но не нацеле-
ны на формирование практических жизненных навы-
ков. Исключения из этого правила, безусловно, есть, 
в том числе и благодаря тому, что российские вузы пе-
ренимают опыт зарубежных, и прежде всего американ-
ских, университетов, но они все же остаются исклю-
чениями, и вопрос их востребованности / осознания 
важности студентами остается открытым. Можно кон-
статировать, что актуальной задачей является не толь-
ко включение внепрофессиональных курсов в учебные 
планы в их вариативной/выборной части, но и изме-
нение установок как  студентов, так и преподавате-
лей — разработчиков курсов в том, что касается целей 
и задач университетского образования. Пока в среде 
студентов, в обществе в целом не сформируется пони-
мание практической значимости внепрофессиональ-
ных дисциплин, целесообразно выделить их в особую 
группу в рамках учебного плана, из которой студенты 
могут/должны выбрать определенное количество кур-
сов для своего индивидуального учебного плана.

В советские годы высшее образование развивалось 
в направлении специализации/профессионализации, 
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что было уместным в условиях плановой экономики 
и при наличии системы распределения выпускников 
вузов. Образовательная модель свободных искусств 
и  наук обладает бо`льшим потенциалом в  подготов-
ке индивида к  внепрофессиональной деятельности. 
Этому способствуют свобода выбора учебных дисци-
плин, психологический настрой студентов, осознаю-
щих целесообразность знакомства с новыми областя-
ми знаний, не связанными напрямую с перспективами 
их профессиональной деятельности, а  также нали-
чие преподавателей, специализирующихся в  разных 
предметных сферах и способных подготовить и пред-
ложить курсы, нацеленные на  подготовку к  внепро-
фессиональной деятельности. Основным  же огра-
ничением потенциально может быть обостренное 
стремление студентов к специализации и углублению 
знаний в конкретной предметной сфере, которое яв-
ляется следствием широты образования, восприни-
маемого студентами одновременно и  как  преимуще-
ство, и  как  проблема в  рамках получения высшего 
образования. Поэтому включение в  учебные планы 
курсов, нацеленных на  подготовку к  внепрофессио-
нальной деятельности, подразумевает их выделение 
в отдельную группу дисциплин, в рамках которой сту-
дент должен выбрать определенное число курсов, и/
или разъяснение и пропаганду важности подготовки 
к  внепрофессиональной деятельности в  рамках ори-
ентационных мероприятий и семинаров первого года 
для первокурсников.

Мнения студентов и выпускников

В  рамках научно-исследовательской работы «Пер-
спективы образовательной модели свободных ис-
кусств и  наук в  свете экономических и  социокуль-
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турных трендов XXI  века в  российском контексте», 
реализованной СПбГУ по  заказу РАНХиГС в  2018  г., 
был организован опрос студентов программ, постро-
енных по модели либерального образования, а также 
традиционных предметных программ и  выпускни-
ков программ, построенных по  модели либерально-
го образования, четырех российских вузов (СПбГУ, 
РАНХиГС, Тюменский государственный университет, 
Пермский государственный национальный исследо-
вательский университет). Опрос был проведен с при-
влечением Ресурсного центра Санкт-Петербургского 
государственного университета «Центр социологи-
ческих и  интернет-исследований». Среди вопросов, 
поставленных перед  1530  студентами и  383 выпуск-
никами, были и вопросы о том, какие предметы, вы-
ходящие за рамки специальной подготовки, студенты 
и  выпускники считали  бы целесообразными для  из-
учения и включения в учебные планы.

Для  студентов предметных программ наиболее 
востребованной внепрофессиональной дисциплиной 
оказались личные финансы. В число популярных по-
пали и такие дисциплины, как основы психического 
здоровья, искусствоведение, этика и  психология се-
мейной жизни, сексология (рис. 1).

Среди студентов программ, реализующих модель 
либерального образования, картина в  целом схожая, 
с  небольшими отличиями. Проблемы психического 
здоровья в данном случае оказались на первом месте, 
оттеснив личные финансы на второе место (рис. 2).

В целом по всем опрошенным студентам безуслов-
ным лидером является управление личными фи-
нансами; в  число наиболее востребованных дисци-
плин также входят основы психического здоровья, 
искусствоведение, этика и психология семейной жиз-
ни, сексология, основы моды, стиля, этикета, а также 
практические навыки фотографии (рис. 3).
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РИСУНОК 1. Доля опрошенных студентов 
предметных программ высшего образования, 

указавших на желательность факультативного 
изучения внепрофессиональных дисциплин

РИСУНОК 2. Доля опрошенных студентов 
программ высшего образования, реализующих 
модель либерального образования, указавших 
на желательность факультативного изучения 

внепрофессиональных дисциплин
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РИСУНОК 3. Доля всех опрошенных 
студентов, указавших на желательность 

факультативного изучения 
внепрофессиональных дисциплин

РИСУНОК 4. Доля опрошенных выпускников 
программ, реализующих модель либерального 

высшего образования, указавших 
на желательность факультативного изучения 

внепрофессиональных дисциплин
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Интересно, что оценки выпускников, уже имеющих 
опыт профессиональной деятельности, довольно схо-
жи с оценками студентов. Среди них востребованы все 
те же дисциплины (рис. 4).

Заключение

Представляется целесообразным включение в учебные 
планы курсов, нацеленных на  подготовку индивида 
к внепрофесиональной деятельности, и выделение та-
ких курсов в отдельную группу, в рамках которой сту-
дент должен выбрать определенное число дисциплин, 
а также организация разъяснительной работы о важ-
ности подготовки к  внепрофессиональной деятель-
ности в  рамках ориентационных мероприятий и  се-
минаров первого года для  первокурсников. В  числе 
тематических областей, важных для  подготовки ин-
дивида к внепрофессиональной деятельности и, судя 
по результатам социологического исследования, вос-
требованных студентами и выпускниками, можно от-
метить следующие: управление личными/семейными 
финансами и домохозяйством; обеспечение психиче-
ского (душевного) здоровья и благоприятного психо-
логического климата в семье / личном кругу общения; 
сексуальные аспекты личной жизни; искусствоведе-
ние; организация культурного досуга.
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THE POTENTIAL AND LIMITATIONS OF THE LIBERAL ARTS 
EDUCATIONAL MODEL IN  PREPARING AN  INDIVIDUAL 
FOR EXTRAPROFESSIONAL ACTIVITIES

Denis Kadochnikov (dkadochnikov@yahoo.com), St. Petersburg 
State University and International Centre for Social and Economic 
Research — Leontief Centre, Russia

Free time available nowadays to individuals is so substantial and pos-
sible leisure practices are so diverse and require such knowledge (both 
to fully utilize the opportunities, and to minimize undesirable conse-
quences), that it is reasonable to talk not just about free time or lei-
sure, but about extraprofessional activities that augment the profes-
sional ones. The  line between them is increasingly blurred. This ar-
ticle attempts to  consider current trends, problems and  prospects 
for the development of  the extraprofessional component in the cur-
ricula of higher education programs in Russia.
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Критическое мышление 
как дисциплина 

и как интеллектуальная практика 
в модели свободного образования
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МикиртуМов Иван Борисович (i.mikirtumov@spbu.ru),  
доктор философских наук, профессор кафедры логики 
СПбГУ.

Положение критического мышления как  компонент 
модели свободного образования определяется тем, 
что  по  мере распространения модели свободного об-
разования и  его институционализации будет происхо-
дить разделение «технического» и  «содержательного», 
где  первое есть набор дидактических единиц, форми-
рующих общеупотребительные навыки интеллектуаль-
ной деятельности, тогда как второе — критическая социо-
культурная установка, выражающая идеологию рацио-
нальности и прогресса. Это разделение ведет к большей 
структурированности тех знаний и навыков, которые об-
разуют содержание дисциплины «критическое мышле-
ние», а  также к  открытию возможностей расширения 
вариативности как  дидактики, так  и  содержания. Ло-
кально негативным, но глобально позитивным является 
дискурсивный конфликт — столкновение универсально-
го по характеру критицизма с образовательной моделью 
как  нормативно регулируемой практикой профессио-
нального сообщества. Его следствием являются тенден-
ции ограничения свободы и  критической направленно-
сти мысли внутри институтов образования, даже если 
они  декларируют приверженность критическому мыш-
лению. Но  установление такого рода границ принесет 
одновременно и  пользу как  модели свободного образо-
вания, так и критическому мышлению, ибо будет стиму-
лировать выход критического мышления как  практики 
и дискурса за пределы образовательной модели и его за-
креплению во внешних для образования социальных сре-
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дах. Сохранение дискурсивного конфликта между крити-
цизмом и институтами образования обеспечивает посто-
янную связь образования с актуальными общественными 
процессами. В условиях роста популярности модели сво-
бодного образования ограниченность институционально-
го бытования в  ней критического мышления становит-
ся одним из источников сохранения социального крити-
цизма как такового.

Ключевые слова: критическое мышление, дискурс, об-
разование, социальный критицизм 

Введение

Образовательная модель свободных искусств и  наук 
в  контексте российского высшего образования явля-
ется той областью, в  которой при  подготовке инди-
вида к  профессиональной деятельности и  при  фор-
мировании общих компетенций интеллектуальной 
работы критическое мышление находит свое место, 
во-первых, как дисциплина, во-вторых, как неинсти-
туциональная интеллектуальная практика. Настоя-
щая статья посвящена тому, как и по каким причинам 
это происходит, каковы границы и возможности реа-
лизации критического мышления в  свободном (ли-
беральном) образовании, что  может создавать труд-
ности, выступать в роли негативных или позитивных 
факторов культивирования критического мышления.

Место критического мышления среди 
компетенций, востребованных на рынке 

труда современного общества

Под  критическим мышлением понимается, с  одной 
стороны, культура интеллектуальной деятельности, 
определяемая содержательной установкой необходи-
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мости поиска и предъявления основания для всякого 
фигурирующего в дискурсе утверждения, а с другой — 
предмет, освоение которого формирует набор ком-
петенций в сферах логики, риторики, аргументации 
и оперирования семантическими и прагматическими 
категориями (Грифцова, Сорина 2003). Идея критиче-
ского мышления в философской традиции тесно свя-
зана со скептицизмом и с поиском метода, ведущего 
к достоверному знанию. В Новое время обе линии вос-
ходят к «Рассуждению о методе» Рене Декарта. В тео-
рии общества термин «критический рационализм» 
использовал Карл Поппер (1992, 296–298), а  Юрген 
Хабермас, со своей стороны, предложил для анализа 
социального действия в критической теории понятие 
«постметафизического» мышления (Habermas 1988). 
В целом современное представление о рационально-
сти неотделимо от критической установки в отноше-
нии любых социокультурных явлений.

Эти черты концепта «критическое мышление» 
при  его актуализации в  преподавании формируют 
компетенции в сфере интеллектуальной деятельности, 
к числу которых относятся навыки логических опера-
ций: анализ, синтез, обобщение, ограничение, сравне-
ние, абстрагирование и конкретизация, работа с мета-
форами, метонимиями, аналогиями, умение строить 
логически корректные доказательства и осуществлять 
критику представленных доказательств, способность 
усматривать фокус и периферию когнитивных задач, 
умение осуществлять переход от распознавания про-
блемной ситуации к ее разрешению, способность по-
мещения частной информации и действия в контекст 
конечной цели, навыки ведения интеллектуальной 
работы в  институализированном поле, умение выяв-
лять мнимо очевидное и понятное, рассматривая со-
ответствующие знания в многообразии аспектов, спо-
собность самостоятельно выявлять дефицит знания 
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и восполнять его в процессе самообучения. Сюда так-
же относятся коммуникативные умения, в числе кото-
рых установление интеракции с контрагентами, навы-
ки убеждения, обоснования и аргументации, техники 
проблематизации и тематизации содержания дискур-
са. Иными словами, преподавание элементов кри-
тического мышления направлено в  первую очередь 
на  развитие логико-аргументативных и  коммуника-
тивных навыков интеллектуальной работы, которые 
предназначены для применения в ситуации многооб-
разия информации и социальных действий, спонтан-
но порождаемых многообразными акторами. Иссле-
дования рынка труда и практики адаптации молодых 
специалистов к  задачам профессиональной деятель-
ности свидетельствуют о том, что на рынке труда ока-
зываются исключительно востребованными компе-
тенции, формируемые критическим мышлением. Так, 
по  данным Олега Подольского и  Варвары Погожи-
ной (2016, 101), около 70% работодателей заинтере-
сованы в  высоком уровне обучаемости кандидатов, 
а  половина проводит тесты на  умственные способ-
ности. При  ранжировании требований 79% работо-
дателей поставили на первое место умение собирать 
и  анализировать информацию, 70% выделили уме-
ние выявлять и решать проблемы, 64% — способность 
анализировать большие объемы информации, 60% — 
умение расставлять приоритеты, 59% — способность 
критически оценивать свои действия, 55% — способ-
ность генерировать идеи. В целом 70% работодателей 
указали на  важность познавательных компетенций 
при приеме сотрудника без опыта работы. Авторы ста-
тьи делают вывод, что «такие умения, как устранение 
проблем и  принятие решения, критическое мышле-
ние, эффективная работа в команде, находятся в топе 
дефицитных компетенций» (Подольский, Погожи-
на 2016, 101–102). Данные других исследований востре-
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бованности компетенций, которые можно встретить 
в литературе, не противоречат приведенным. Это объ-
ясняется чертами постиндустриального уклада, при-
сутствующими, хотя и не повсеместно, в российском 
обществе. Труд интеллектуального характера и  пре-
обладание сферы услуг сочетаются с  большим раз-
нообразием видов деятельности, с распространением 
проектного подхода в связи с индивидуальным харак-
тером многих задач и с высокой степенью динамики 
рынка в целом, следствием чего становится уменьше-
ние спроса на специальные компетенции, готовность 
предприятий обучать молодых сотрудников или  да-
вать им возможность обучаться самостоятельно в про-
цессе трудовой деятельности. Навыки критического 
мышления оказываются в этом случае необходимым 
компонентом личностных качеств.

Критическое мышление и образование

Критическое мышление по своей природе не может 
быть специализированным, поскольку культивиру-
ет рациональность как таковую и в той форме, кото-
рая является повсеместно применимой. Это определя-
ет универсальный пропедевтический и регулятивный 
характер критического мышления в формировании 
востребованных современным обществом профессио-
нальных компетенций. Поэтому в сфере образования 
мы имеем дело с совокупностью дидактических единиц 
и методов, объединяющей в себе элементы философии 
в ее школьном изводе. Термин «критическое мышле-
ние» встречается в работах по педагогике во много раз 
чаще, нежели в работах по философии, ибо с содержа-
тельной стороны критическое мышление давно прояс-
нено, в то время как его реализация в качестве дискурса 
требует известной подготовки. Характерная для совре-
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менной науки и образования высокая степень специа-
лизации, обилие ранее накопленных знаний и необхо-
димость системного видения проблем на стыке разных 
дисциплин заставляют искать способы оптимизации 
передачи элементов системообразующих знаний пу-
тем придания им сокращенной, комплексной и прак-
тически ориентированной формы. Тематическое из-
учение философии, логики и риторики оказывается 
сегодня за рамками собственно философии и смежных 
гуманитарных дисциплин невозможным в силу как пе-
регруженности образовательных программ специаль-
ными знаниями, так и невозможности обоснования 
эффективности указанных дисциплин при формиро-
вании требуемых для специалиста навыков и компе-
тенций. Вместе с тем понимание системообразующего 
для мышления характера этого комплекса дисциплин 
сохраняется как у старшего (обучающего), так и у млад-
шего (обучаемого) поколений, причем первые стре-
мятся сохранять преемственность научной культуры, 
видя в ней фактор стабильности науки как социально-
го института. На уровне среднего образования интерес 
к общим навыкам мыслительной деятельности при-
сутствует у обучающих и обучаемых в связи со статус-
ным характером такого рода знания и такого рода дея-
тельности. Именно здесь и для нужд неспециального 
образования компактный набор знаний, относящих-
ся к философии, логике и риторике и затрагивающих 
самые общие свойства интеллектуальной деятельно-
сти, был оформлен в дисциплину «критическое мыш-
ление». Идея была выдвинута Эдвардом Глэзером еще 
в начале 40-х гг. (Glaser 1941), а широкую популярность 
в качестве дисциплины «критическое мышление» за-
воевало в 80–90-х гг., когда в результате роста соци-
альных наук, постмодернистской критики метанарра-
тивов и идеологий, а также краха коммунистического 
проекта философия окончательно перестала казаться 
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основанием для понимания и трансформации социаль-
ной реальности (Paul 1984). Появление «критического 
мышления» позволило в этой ситуации возвращения 
философии к скромному бытованию в виде маргиналь-
ной дисциплины сохранить универсальную востребо-
ванность некоторых элементов эпистемологии, этики, 
анализа языка путем их соединения с более приклад-
ными знаниями из областей логики и риторики.

Чтобы понять роль «критического мышления» 
в  образовании, необходимо дифференцировать его 
компоненты и выявить те интеллектуальные навыки, 
на развитие которых они направлены. И здесь мы не-
медленно обнаруживаем, что  рассматриваемый кон-
гломерат объединяет знания различной природы — 
это хорошо видно, например, из  попытки описать 
дисциплину «критическое мышление» словарем ее 
основных терминов (см.: Black 2012). Наиболее суще-
ственным является разделение на  относительно бо-
лее «технические» и «содержательные» компоненты, 
где  в  числе первых оказываются логические знания, 
риторика и теория аргументации, а в числе вторых — 
элементы философской теории, включающие положе-
ния из учений о сущности человека и общества, тео-
рии познания, философской герменевтики. К  ним 
примыкают основания критической социальной тео-
рии, социальной психологии и теории коммуникации. 
Философия образует, таким образом, содержательное 
ядро критического мышления.

Философское и научное мышление: 
истоки критицизма

Появление философии в  европейской культуре при-
нято относить к  VI  в. до  н. э., когда она возникает 
одновременно с  теоретическими науками — матема-
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тикой и  астрономией, причем одни и  те  же люди 
оказываются и  философами, и  учеными (Панченко 
1996). Философия, безусловно, теоретична, ибо ее су-
щество состоит в  угадывании общих законов, стоя-
щих за явлениями, но в отличие от указанных наук, 
философия сразу была направлена на то, чтобы регу-
лировать социальную практику. Это становится воз-
можным тогда и  по  тем  же причинам, по  которым 
становятся возможными и теоретические науки. Сле-
дуя в  русле концепции А. И. Зайцева (2000), социо-
культурные условия, обеспечивающие возможность 
существования теоретического знания, надлежит ис-
кать в социальной среде, в которой имеется возмож-
ность предъявлять доказательства, критиковать, опро-
вергать, исправлять и, наконец, принимать их. Эта 
практика является коммуникативной и  требует рав-
ного в  эпистемическом отношении социального ста-
туса участников, их убеждения в правильности логи-
ческих переходов и  готовности принять доказанное 
именно потому, что оно доказано в понятиях, а не по-
казано или  предъявлено в  созерцании. Такого рода 
установки представляются сегодня для большинства 
людей развитых обществ совершенно обычными, так 
что мы поминутно осуществляем процедуры обосно-
вания, в  том числе доказывания, готовы анализиро-
вать доказательства и доверяем тем из них, которые 
объявляет верными логическая интуиция. Но культу-
ра архаических обществ не поддерживает дискурсив-
ную практику теоретического доказывания в первую 
очередь в  силу социальной дифференциации, выра-
жающейся в неравенстве права говорить и быть услы-
шанным. Истина здесь прочно увязана со  статусом, 
и  ее носителем не  может быть лицо, высокого ста-
туса не  имеющее. Доказывание  же исходит из  пред-
посылки равенства всех перед  доказательством, так 
что отвергнуть доказанное не может никакой человек, 
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каким  бы статусом он  ни  обладал. Здесь логическое 
и  аргументативное получают потенциально подрыв-
ной для традиционного социального порядка харак-
тер. Кроме того, усмотрение каких  бы то  ни  было 
закономерностей по  ту сторону явлений открыва-
ет область, альтернативную религиозным представ-
лениям, предмет которых еще более трансценден-
тен, но  находится в  коммуникации с  религиозными 
акторами общины, так что  деперсонификация выс-
ших начал ставит под угрозу сложившуюся практику 
молений, жертв и  чествований, устойчиво работаю-
щую на протяжении веков. Распад общинно-родового 
строя снижает действенность обоих этих препятствий, 
а невиданная торгово-ремесленная практика древне-
греческих полисов порождает общественные группы, 
члены которых не  связывают истинность с  социаль-
ным авторитетом и не довольствуются картиной нена-
блюдаемого, предлагаемой авторитетами религиозны-
ми. Именно эмансипация частного человека, давшая 
ему большую, нежели когда-либо ранее, свободу, при-
вела к  открытию двух интеллектуальных практик — 
философии и науки, ибо, во-первых, сделала публич-
ную дискурсивную рациональность универсальной 
средой взаимодействия индивидов, во-вторых, пре-
вратила свободный поиск истины в занятие, имеющее 
самостоятельную ценность (Зайцев 2000, 64–67, 219). 
Сегодня мы можем сказать, что ценность эта состоя-
ла в  систематическом воспроизводстве и  совершен-
ствовании рациональности как разделяемой группой 
исключительно важной практики.

Философия работает здесь и как теория, и как  ге-
нератор универсальной схемы теоретического зна-
ния, имеющий вид постоянно действующей практики 
коллективной рациональности. Тем самым филосо-
фия существует как  мышление, по  своей природе 
критически направленное на  все без  исключения со-
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циокультурные явления. Эта функция философии 
остается с  ней на  протяжении истории и  отражает 
не только поиск знания истинного и стремление раз-
венчать знание ложное или  не  имеющее обоснова-
ния, но  и  момент борьбы интеллектуальной элиты 
за особый статус, в котором противником выступали 
верхи «демоса» и традиционная аристократия вкупе 
со  священническим сословием. Философское знание 
оказывается востребованным не только само по себе, 
а в какие-то моменты и вовсе не само по себе, но в ка-
честве канона дискурса любого теоретического знания 
и  в  качестве инструмента эффективной демонстра-
ции недостаточности тех или иных сложившихся со-
циокультурных явлений, что много позже было оха-
рактеризовано Ницше как  ресентимент, или  месть 
интеллектуалов игнорирующему их обществу (Ниц-
ше 1990a, 418–420). Если говорить о тематическом фо-
кусе философии, то его составляют вопросы политики, 
права и морали. Статус человека в мире, его сущность 
тематизируются вследствие динамики властных от-
ношений, распада общины, появления сложноустро-
енных государств-полисов и  демократии. Сущность 
человека как  концепт не  является чем-то отвлечен-
ным и нейтральным по отношению к политическому, 
но, напротив, выступает основанием для  принятия 
или  отвержения сложившегося социального укла-
да, выстраивания повседневных отношений с  инди-
видами и  группами. В  наиболее законченном виде 
мы обнаруживаем античный концепт сущности чело-
века у Аристотеля (Аристотель 1978, 29–30; 1983, 54–59, 
63–65), который полагает ее в стремлении к счастью, 
состоящем в жизни добродетельной, то есть наиболее 
полезной для социума. Версия Платона, представлен-
ная им, например, в диалоге «Тимей», отсылает к до-
стижению гармонии с космосом (Платон 1971, 539) и, 
не противореча аристотелевскому подходу, обосновы-
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вает возможность общей гармонии человека, социума 
и  космоса. Аристотеля меньше интересует оправда-
ние присутствия человека в мире, но больше — вопрос 
о  гармонии социальных отношений, которая дости-
гается в  ходе правильно организованной конкурен-
ции людей, имеющих общее понимание сущности че-
ловека как стремления к счастью. Если бытие живым 
и  способность к  общественной жизни предполагают 
у  Аристотеля наличие определенных качеств и  спо-
собностей, что  соответствует его методологическо-
му принципу «элементы целого (части) существуют 
ради сущности целого», то вопрос о счастье аналогич-
ным образом не решается. Концепт счастья как ком-
понент концепта сущности оказывается зависимым 
от  сознательного выбора человека. Счастье опреде-
ляется Аристотелем как  жизнь в  согласии с  добро-
детелью, то есть как добродетельная жизнь, которая 
в  связи с  античным пониманием добродетелей реа-
лизуется в  форме социально-политической активно-
сти, направленной на  достижение публичного бла-
га. Наибольшее вознаграждение за  добродетельную 
жизнь есть посмертная слава, а оценка счастья стано-
вится возможной при наблюдении всей жизни челове-
ка, поскольку следовать добродетели можно не всегда 
и не во всем. Выбор между добродетелью и пороком 
осуществляется постоянно, а само разделение качеств 
и поступков на добродетельные и порочные основы-
вается на концепции общества, которая может иметь 
уже и космологические черты, но на деле всегда ока-
зывается концептуальным оформлением достигну-
того в ходе социальной борьбы баланса сил конкури-
рующих групп. Общее благо, полисный патриотизм 
и посмертная слава — это синонимические для поли-
тической практики понятия, за которыми скрывается 
один и тот же мотив, а именно стремление большин-
ства поставить индивидуальные статусные и  власт-
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ные притязания элиты, да и вообще всякого человека, 
под  контроль, используя для  этого механизм леги-
тимации индивидуальных проявлений со  стороны 
общества через  формирование идеала успеха как  об-
щественного признания личных заслуг. В древнегре-
ческих демократиях этот замысел не  только удался, 
но и создал новую форму культуры, каковая есть куль-
тура европейская, в которой последняя цель индиви-
дуальных устремлений — это и есть признание со сто-
роны окружающих, общества в  целом, человечества. 
Именно эту концепцию человека и общества призва-
на продумывать, обосновывать и расширять филосо-
фия, для  убеждения в  ее правильности, для  восхва-
ления добродетелей и  осуждения пороков работает 
риторика, эстетически привлекательные и  внутрен-
не живые совершенные образы добродетели должно 
создавать искусство, конечно, наряду с  непривлека-
тельными и  ущербными образами порока и  его но-
сителей, на  подчеркивание единства различных на-
правлены социокультурные ритуалы, порождающие 
мирское сакральное, на  культивирование духа кон-
куренции на  пути к  славе нацелен античный спорт 
как социальный институт (Зайцев 2000, 109).

Бытование критического 
философского мышления в риторике: 

коллективная рациональность

Философия как  пропедевтика к  социальной практи-
ке гражданина полиса находится на  границе с  ри-
торикой. Не  удивительно, что  в  школе знаменито-
го ритора Исократа, относившейся вместе со школой 
Платона к числу самых престижных учебных заведе-
ний Афин, риторические упражнения всегда давались 
на  специально отобранном материале, содержание 
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которого соответствовало морально-политическому 
идеалу полисной добродетели. Безо всякой метафи-
зики, вне теоретических конструкций и вне согласо-
ванной системы, объясняющей, исходя из универсаль-
ных принципов, разнородные явления, здесь бытует 
ясная и  несложная для  усвоения морально-полити-
ческая философия, которую можно было бы назвать 
и идеологией, если бы ее использование в системе вос-
питания носило цинический характер привития мо-
лодежи тех взглядов, которые элитой общества не раз-
деляются, но  позволяют этой молодежью успешно 
манипулировать. Несмотря на то, что критику фило-
софии полисной добродетели и  аргументов в  поль-
зу ее универсальности можно найти как  у  софистов 
V в. до н. э., так и у политиков IV в. до н. э., чьи уста-
новки переданы, например, в диалогах Платона «Гор-
гий» и «Государство», эта философия остается, по-ви-
димому, идейным основанием существования полиса 
как  такового для  подавляющего большинства гра-
ждан и  в  определенном своем изводе составляет ос-
нование и для эллинистического экспорта синойкиз-
ма на Восток. Таким образом, социальное бытование 
основанной на  концепции полисных добродетелей 
морально-политической философии на  протяжении 
нескольких веков обеспечивает социальную иденти-
фикацию гражданина и формирует дискурсивное ос-
нование для сосуществования граждан в полисе.

Роль риторики в реализации коллективной рацио-
нальности состоит в  институционализации выработ-
ки таких социально значимых решений, которые уже 
в силу характера их получения могли бы рассматри-
ваться как достаточно оправданные. Платон, не уста-
вавший критиковать риторику как  средство публич-
ной легитимации существования лжи и как средство 
манипулирования людьми в  целях удержания этой 
лжи в качестве их мнений, признавал, что строго до-
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казательным может быть знание только математиче-
ских предметов, в то время как знание, относящееся, 
например, к  областям политики, морали, искусства, 
может быть лишь более или менее правдоподобным. 
Степень этой правдоподобности определить нелег-
ко, и  здесь на  помощь приходит как  раз дискурсив-
ная среда, образуемая в  ходе дискуссии достойных 
и равных. В «Государстве» и «Законах» мы встречаем 
коллегии мудрецов-правителей, проводящих много 
времени в обсуждении того, что и как следует делать. 
Даже самый умный, благонамеренный и сильный ду-
хом человек не застрахован от ошибок в рассуждени-
ях, в  которых строгие доказательства невозможны. 
По сути дела, мы видим здесь у Платона определение 
коллективной рациональности, единственное отличие 
которой от  социальной практики состоит в  допуске 
к участию в дискуссии людей, отобранных по крите-
риям полисной добродетели и  «недюжинных». Се-
годня, когда исторический опыт показал, что  тако-
го рода ограничения не приводят к успеху, всеобщий 
доступ к  рынку идей и  даже поощрение к  представ-
лению на  нем своих мнений кажутся нам наиболее 
желательной мерой для  достижения обоснования 
принимаемых решений. Аристотель специально под-
черкивает, что  именно владение риторической ком-
петентностью позволяет мнениям состязаться на рав-
ных, что, по его мнению, обеспечивает победу более 
правильным, ибо «истина и справедливость по своей 
природе сильнее своих противоположностей» (Ари-
стотель 1978, 17). В этом состоит оправдание ритори-
ки и  публичного соревновательного дискурса, кото-
рое остается актуальным и сегодня, но осуществляется 
уже в терминах теории коммуникации и теории игр.

Как  дискурсивный инструмент риторика высту-
пает в  качестве аппроксимации строгого логическо-
го доказательства на  материале социокультурной 
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практики, то  есть там, где  строгое доказательство 
невозможно. Формирование логического и  ритори-
ческого происходило, по-видимому, одновременно. 
Мы  не  можем представить себе появление логиче-
ского доказательства в  математике без  реализуемой 
практики публичного обоснования в  иных сферах, 
равно как  невозможно представить себе зрелую су-
дебную и политическую риторику без  эталона, како-
вым является уже применяемое в  науке логическое 
доказательство (см.: Зайцев 2000, 219). Общим знаме-
нателем, как это следует из концепции А. И. Зайцева, 
является соревновательность и  обращенность к  слу-
шателю как  к  рациональному судье. Последнее об-
стоятельство, то есть присутствие рационального су-
дьи, придает риторике антропологическое измерение, 
а это вполне объясняет тот факт, что первые две кни-
ги «Риторики» Аристотеля содержат социально-ан-
тропологическую теорию и массу индуктивных обоб-
щений, касающихся поведения человека и поведения 
групп. Прагматически убеждение отлично от доказа-
тельства тем, что последнее там, где оно вообще мо-
жет быть осуществлено, одинаково успешно изменя-
ет эпистемические установки любых людей и в любых 
обстоятельствах, в то время как первое действует не-
одинаково для  разных людей, в  разных ситуациях 
и по разным поводам. Считать ли это различие сущ-
ностным, зависит от  принимаемой концепции логи-
ки. В контексте метафизики разума, в начале которой 
стоят Платон с  Аристотелем, а  в  конце — Г. В. Лейб-
ниц, законы логики есть законы разума как такового, 
поскольку он вообще есть разум и поскольку его пол-
ным воплощением является божественный ум. В кон-
тексте современных нейропсихологических и  когни-
тивных исследований законы логики есть обобщенная 
форма реакции сознания на информационную среду, 
а в контексте социального анализа они оказываются 
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уже продуктом коммуникативного поведения и про-
екций сознания на ситуации коммуникации и взаимо-
действия между индивидами.

Пропедевтическое значение 
критического мышления

Трилемма номологии, «физиологии» и  «социоло-
гии» в  объяснении природы логического дает три-
лемму и  для  интерпретации риторики. Последняя 
может пониматься как  приближение к  логическому 
идеалу, как  реакция на  среду, имеющую форму, от-
личную от  логической, и  как  совокупность комму-
никативных взаимодействий, также отличных от тех, 
которые предопределяют логические законы. В  пер-
вом случае мы  имеем дело с  ослабленной логикой, 
а во втором и третьем — с самостоятельными явления-
ми когнитивной и  коммуникативной природы. Ло-
гическая номология приписывает логике и риторике 
разную природу, в то время как когнитивный и ком-
муникативный подходы сопоставляют их как  фено-
мены различные, но  близкие по  роду. Именно эти 
подходы в последние 100 лет вышли на первый план, 
что предопределило иерархию и специализацию наук 
о доказательстве, обосновании и убеждении. Логиче-
ское получает статус специализированной формы об-
основания, собственное применение которого ограни-
чено сферой математики. Его методическое значение 
состоит не в возможности переноса собственно логи-
ческой техники куда-либо еще, а в демонстрации мак-
симальной степени очевидности доказательства и не-
возможности от него уклониться. Обоснование во всех 
других областях знания должно стремиться не к фор-
ме логического, а к наибольшей возможной степени 
достоверности и убедительности. И достигается она 
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опять-таки не  логической техникой, а  инструмента-
ми, адекватными конкретным обстоятельствам, ауди-
тории и предмету. Нелогическое или не до конца ло-
гическое знает множество переходных степеней, так 
что на одном полюсе находится математизированное 
естествознание, а  на  другом — гуманитарные науки, 
в которых интерпретация имеет решающее значение. 
Здесь же и социальная практика в сферах права, поли-
тики, культуры и проч. Риторика начинает тем самым 
распространяться на области, к которым ее до  ХХ  в. 
не считали возможным применять, — например, стано-
вится естественным изучать риторические практики 
науки (Латур 2013; Макклоски 2015) наряду с ритори-
ческими практиками политики. Это придает ритори-
ке, конъюнктурно упакованной в обертку с надписью 
«Теория аргументации», новую респектабельность, ка-
завшуюся после критики Платона едва ли когда-либо 
достижимой. Связано это с  проявляющейся в  сфере 
науки и культуры критичностью риторического ана-
лиза, которая перенесена сюда из  сферы публичной 
политики. Эта критичность непривычна для  акаде-
мической сферы, но  весьма востребована обществом 
в  целом, желающим знать, насколько состоятельна 
наука, и стремящимся ее состоятельность поддержи-
вать. Генерация и  оборот знаний описываются сего-
дня все чаще в рыночных метафорах именно потому, 
что, как и от любых других социальных институтов, 
от науки и образования ждут эффективности как след-
ствия высокой дискурсивной конкуренции, то есть по-
стоянного и  правильно организованного состязания 
мнений, доказательств, обоснований. Такая установ-
ка часто встречает возражения в научном и образова-
тельном сообществах, которые хотели  бы сохранить 
свои уже сложившиеся внутренние нормы ведения 
полемики и  достижения обоснования, но  уклонить-
ся от универсальной формулы дискурсивной органи-
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зации института не  удается, поскольку ее принятие 
становится условием обновления легитимации науки 
и образования как социальных институтов современ-
ного общества (Хабермас 2010, 74–75).

Таким образом, критическое мышление, содер-
жащее в себе, с одной стороны, «зеленую метафизи-
ку» (Tubbs 2018), то есть конгломерат приземленного 
до уровня прагматики философского учения о сущ-
ности человека и общества, а с другой — универсаль-
но применимые техники логического доказательства 
и  риторического обоснования вместе с  риториче-
ской же социокультурной критикой, оказывается вос-
требованным как пропедевтика не только изучения 
наук, но и определения индивидуальных интересов, са-
мокоррекции (Lipman 1987). Еще Платон сформулиро-
вал проблему начала познания, первого шага, состоя-
щую в том, что, не обладая знаниями, человек не может 
решать, какие из знаний могут оказаться ему полезны-
ми, что, не понимая, что есть добродетель, он не мо-
жет осознанно стремиться к ее изучению. Аристотель 
снимает эту проблему, указывая на то, что познание 
всякого предмета мы начинаем, имея о нем некото-
рое предварительное, частичное, приблизительное зна-
ние, которое и пробуждает в нас познавательный инте-
рес. Критическое мышление в своей пропедевтической 
функции выполняет роль такого рода предваритель-
ного знания, позволяющего увидеть науку как дискурс, 
лишь самым поверхностным образом понимая развора-
чивающееся в нем содержание. Не знание как таковое, 
а форма его бытования в виде дискурса оказывается 
в этом случае решающим фактором в выборе образо-
вательной траектории, поскольку именно эта динами-
ческая сторона характеризует обучение и научную ра-
боту как конкретные виды деятельности.

Вторым существенным обстоятельством являет-
ся то отношение, которое формируется в ходе освое-
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ния научных знаний и  самостоятельной интеллек-
туальной работы к ее предмету, каким бы он ни был. 
Критическое мышление как  общий регулятив мето-
дологии познания несет в себе как общую концепцию 
познания в связи с сущностью человека, так и диапа-
зон форм обоснования, соответствующих знанию той 
или  иной специфической природы. Этого достаточ-
но для  адекватного понимания природы и  границ 
когнитивной деятельности и  конкретных исследова-
тельских процедур, а потому критическое мышление 
обладает значимостью не только как пропедевтика ин-
теллектуальной деятельности, но и как знание, обес-
печивающее органичное встраивание знаний, в  том 
числе научных, и  интеллектуальной работы в  гори-
зонт личного опыта. Обратной стороной этого про-
цесса оказывается в этом случае надежная интеграция 
в социальные институты науки и образования. 

Критическое мышление 
и образовательная модель 

свободных искусств и наук: 
историческое взаимодействие

Свободные искусства и  науки — знаменитые trivium 
и  quadrivium — как  образовательная модель, вопло-
щающаяся сегодня в  практике свободного или  либе-
рального образования, ведут свою историю с того же 
времени, с  какого начинается развитие философии 
и  науки вообще. Как  внутри trivium и  quadrivium су-
ществует усеченная философская форма — критиче-
ское мышление — и какое значение это имеет для фор-
мирования современного мышления? Отвечая на этот 
вопрос, следует понимать под «современным мышле-
нием» компонент сознания, в котором сознается акту-
альный, уместный, адекватный моменту характер его 
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интеллектуальных операций с  концептуальной кар-
тиной мира и  присутствует дифференциация с  про-
шлым как в этом отношении устаревшим.

История свободных искусств и  наук от  Антично-
сти до Нового времени хорошо изучена. В известной 
работе Илзетраут Адо (2002) она представлена в свя-
зи с тем местом, которое занимает философия, номи-
нально в круг «семи» не входящая, но воплощенная 
в диалектике и отчасти в риторике. Само дискурсив-
ное измерение философии показывает, что мы имеем 
дело с критическим мышлением как с дисциплиной, 
призванной формировать общую интеллектуальную 
компетентность, не  обращая внимания на  собствен-
ное метафизическое содержание философских теорий. 
Если сами «семь» играют роль знаний и умений, овла-
дение которыми обязательно для того, чтобы свобод-
ный гражданин полиса, а позже представитель элиты 
сословного общества мог вести жизнь, адекватную его 
социальному статусу, то философия, находясь в цен-
тре этого энциклопедического круга, обеспечивает, 
во-первых, такое понимание сущности человека, ко-
торое делает все «семь» необходимыми, во-вторых, 
указывает границу изучения «семи», заходя за  кото-
рую ты превращаешься в  специалиста — представи-
теля интеллектуальной среды, но и обслуживающего 
персонала, переставая быть нормальным членом эли-
ты, изучающим свободные науки и искусства только 
для формирования своей личности, а не для будущей 
профессиональной деятельности. Наконец, в-третьих, 
философское обоснование требуется и для удержания 
целостности семи свободных искусств и наук, ибо их 
набор прямо вытекает из античной концепции чело-
века и его места в мире.

Интересно, что  при  трансформации античной 
цивилизации в  средневековую именно цикл свобод-
ных искусств и наук сыграл роль наиболее значимого 
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транслятора культуры. Связано это, безусловно, с по-
стоянным и  проникающим через  цивилизационный 
слом характером социальной практики элит, в кото-
рой в  самых разных отношениях оказываются вос-
требованными черты личности и знания, определяе-
мые «семью». Даже если считать, что  для  практики 
социального управления их роль уже не  столь вели-
ка там и тогда, где и когда черты античной полити-
ческого и  социального уклада ослабевают и распада-
ются, то  их роль в  культурной самоидентификации 
элиты никогда не ослабевает. Появление новых элит 
происходило медленно и  сопровождалось культур-
ными заимствованиями и  прямой трансляцией тра-
диции. Упадок научных знаний, профессиональной 
философии и искусств, усиление клира и средневеко-
вая региональная изоляция привели к тому, что цикл 
«семи» в том школьном виде, в котором он оказывался 
пропедевтикой образования и практики для элиты ан-
тичного мира, превратился в ядро культурной транс-
ляции, причем не столько в силу содержания, сколько 
в  силу описанной трансформации самих элит. Ины-
ми словами, уцелело то, что оказалось наиболее про-
стым и базовым — по содержанию и по форме воспро-
изводства. Даже там и тогда, где и когда содержание 
обеднялось или искажалось, форма сохранялась, буду-
чи институционализированной многовековой практи-
кой преподавания.

Как  показывает Адо, философия в  форме не  ме-
тафизической теории, а  диалектической практики, 
предметом которой является суть бытия человека, 
критическое обсуждение социальных явлений, а так-
же рефлексия относительно статуса элиты не  исче-
зают из  свободных искусств и  наук и  в  самые суро-
вые времена (Адо 2002, 148). Это легко объяснить тем, 
что цикл теряет всякий смысл, если нет ясности отно-
сительно применения получаемых знаний и навыков, 
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а их характер исключает иного адресата, нежели эли-
та. Так институционализация и элитарность в очеред-
ной раз обеспечили выживание социокультурного яв-
ления. По мере приближения к Новому времени это 
проявляется все больше и больше, так что такое явле-
ние, как итальянский Ренессанс, было бы невозможно, 
если  бы не  соответствующее воспитание элит. Ника-
кие социально-экономические обстоятельства не мо-
гут объяснить ретронаправленности гуманизма, обна-
ружения им «золотого века» человечества в античном 
прошлом, изучения древних языков, популяризацию 
античной литературы и истории и всего того энтузи-
азма, который проявляет, например, Петрарка, когда 
обращается с  посланиями к  Цицерону. Магическая, 
натурфилософская линия Ренессанса, представленная 
Марсилио Фичино, Джованни Пико делла Миран-
долой, а  позднее — Томмазо Кампанеллой, Джорда-
но Бруно и другими, отходит в сторону от философ-
ско-диалектической составляющей цикла свободных 
искусств и наук, но культивирует его артистический 
универсализм, как нельзя лучше подходящий для ре-
нессансного мага. Критическое мышление гуманистов 
и  магическое мышление натурфилософов представ-
ляют собой две мировоззренческих крайности одно-
го явления, суть которого в автономизации личности 
и  разума. В  этот момент цикличность знания и  вос-
питания становится важной уже не просто в силу тра-
диции, но в силу вновь осознанных социальных задач 
представителя элиты. Гуманистическое направление, 
вооружившись критикой и  гуманитарным познани-
ем, овладев социально-политической теорией, рабо-
тает в публичной сфере, формируя общество и обще-
ственное мнение, предвещая появление идеологий 
и  вовлекая в  гуманистическую культуру все больше 
и больше людей, чему, понятно, радикально помогло 
книгопечатание. Натурфилософское направление из-
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лучает уверенность в  том, что  книга природы напи-
сана языком, доступным человеческому пониманию, 
а силы природы доступны человеческому же влиянию. 
Граница фюсиса и  мимесиса здесь стирается, слова 
и вещи, как отмечал М. Фуко, плохо различены, гово-
рить означает и делать, иногда — творить (Фуко 1994, 
111–114). Искусство оказывается здесь универсальным 
кодом, поскольку по существу своему уже есть миме-
сис. Жизнь, увиденная как искусство, есть смешение 
миметического и реального, а потому суть простран-
ство игры, авантюры, вызова — форм акционизма, ко-
торые в  высшей степени характерны для  поведения 
элиты и в контексте социального контроля наиболее 
доступны именно ей.

Философия Нового времени возникает сразу из трех 
источников, лишь один из  которых прямо связан 
с циклом свободных искусств и наук. Рационализм 
состоит в родстве с поздней схоластикой, эмпиризм — 
с ренессансной магией, политико-правовые учения — 
с  ренессансным гуманизмом. Именно последний, 
как уже подчеркивалось, функционирует как дискурс, 
предназначенный для раскрытия сущности челове-
ка и его участия в социальной жизни. Именно это на-
правление с началом Нового времени постепенно от-
даляется от философии, увлеченной метафизической 
и гносеологической проблематикой, так что социаль-
но-политические вопросы почти перестают занимать 
философов. Так происходит специализация и марги-
нализация философии, ведь углубление в вопросы зна-
ния и познания, достоверности и истины, обнаружение 
трансцендентального в «Я», трансцендентного в мире, 
исследования логических вопросов, приносящие пло-
ды исключительно путем анализа, никак не отвеча-
ют потребности обновляющейся элиты в социокуль-
турной идентификации. Язык философии становится 
сложным, теоретические построения — спекулятив-
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ными, а суждения утрачивают критический характер. 
Так оказывается, что культивирование критического 
мышления в эту эпоху попадает в руки писателей, про-
поведников, публицистов, политиков и популяризато-
ров науки. Особенно ярко конфликт со спекулятивной 
философией проявляется в трудах энциклопедистов 
эпохи Просвещения  — блестящих интеллектуалов 
на позициях частных людей, задача которых состояла 
в формировании систематизированной картины мира, 
хорошо обозримой для представителя элиты и повсю-
ду потенциально проницаемой для его ума.

Просвещение и Романтизм: 
два преломления рациональности

Просветители воплотили свой проект в «Энцикло-
педии» Д. Дидро и Ж. Л. д’Аламбера и других такого 
рода трудах, а также в периодических изданиях, биб-
лиотеках, коллекциях натуралий и архивах, но си-
стема образования, направленная на формирование 
элиты и средних слоев общества в духе осознания об-
щих задач человечества и культивирования коллек-
тивной рациональности, была создана лишь на эта-
пе перехода к Романтизму. Просветительским был 
созданный в 1694 г. университет в Галле, поскольку 
он был ориентирован на подготовку профессиональ-
ных государственных чиновников. Как отмечает Фриц 
Рингер, «между новой философией здравого смысла 
и нарождающейся системой бюрократической монар-
хии не было непримиримых противоречий» (Рингер 
2008, 23). Под философией здравого смысла здесь под-
разумевается не шотландская традиция, а сочетание 
просветительских идей — с рационализмом Г. Ф. Лейб-
ница, нашедшее свое воплощение у Х. Вольфа и хоро-
шо сочетавшееся с доктринами немецких протестантов. 
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Во многих странах создавались учебные заведения, по-
добные университету Галле. Например, в России уси-
лиями М. М. Сперанского учреждались всесословные 
университеты, был создан элитарный Царскосельский 
лицей, задача которого состояла в подготовке имен-
но государственных деятелей, а в 1809 г. были введе-
ны требования о прохождении университетского курса 
или сдачи ряда экзаменов для производства в чины, на-
чиная с 5-го класса. Здесь влияние французских просве-
тителей сочеталось с влиянием немецких камералистов 
и университета Галле, близким к которому по духу был 
университет Дерпта — немецкий университет в России, 
в котором училось остзейское дворянство, занимавшее 
большую долю государственных должностей.

Когда Просвещение уже клонилось к  упадку под 
давлением ряда социальных обстоятельств, идеи про-
светителей получили в Германии ответ в виде Роман-
тизма — элитарного по самой своей сути культурного 
движения, сумевшего в XIX в. вобрать в себя и изме-
нить всю европейскую культуру (см.: Safran ski 2007). 
Рационализм просветителей не был отвергнут, но его 
цели были переопределены с достижения общего бла-
га в  форме реализации прав и  свобод, распростра-
нения позитивных знаний и  борьбы с  невежеством 
в  отношении возможно большего числа людей  — 
на  достижение платоновской гармонии общества, 
в  котором есть иерархия духовно и  социально до-
минирующих и  зависимых, с  эстетизированным спе-
кулятивным конструктом идеального бытия, не  свя-
занного ни с какой конкретной религией. Сочетание 
заинтересованности государства в  компетентных чи-
новниках и специалистах с энтузиазмом романтиков, 
создававших национальную «немецкую идею» вместе 
с  идеей подлинного человека, противопоставленно-
го буржуа-филистеру, порождает проект универси-
тета как  заведения не  просто элитарного в  социаль-
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ном отношении, но  аристократического по  составу 
и содержанию преподаваемых наук, в центре которых 
должна находиться философия. Аргументы в пользу 
целесообразности такой организации знания и  пре-
подавания, впрочем, все еще просвещенческие, а осно-
вания их восходят к античной трактовке цикла семи 
свободных искусств и  наук и  места среди них, отве-
денного ограниченному философскому знанию. Кант 
распространяет пропедевтический, когнитивно пер-
вичный статус философского знания и  на  богосло-
вие (Кант 1966, 344–348), которое в классический круг 
наук и  искусств, конечно, не  входило. И  тем самым 
Кант вслед за многими другими авторами обосновы-
вает возможность критики религии с позиций разума 
тем, что без разума сама религия не может иметь ме-
ста. Критическое мышление как  компонент филосо-
фии претендует здесь на универсальный статус.

Первым университетом, который институционали-
зировал романтическую систему образования, стал Бер-
линский университет, открытый в 1810 г. и связанный 
с именем Вильгельма фон Гумбольдта. Этот универси-
тет стал образцом для многих других и на более чем 
100 лет (Рингер 2008, 32–33). Идеология романтиче-
ской системы основана на радикальном противопостав-
лении людей духа и филистеров. К первым относятся 
не только сами романтические энтузиасты, но и «на-
род» — носитель традиционной культуры, не поко-
робленный и не испорченный нарождавшимися ка-
питализмом, потребительством, массовой культурой, 
политическими амбициями и проч. Отсюда происхо-
дит романтический интерес к «народной» культуре, по-
иски ее следов (собирание диалектов, сказок, одежды, 
предметов быта и проч.), реконструкции («народные» 
инструменты) и стилизации (древнегерманский стиль 
или древнерусский стиль), а также грезы о «чистом» 
Средневековье, воплощенные в литературе — от рома-
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нов Людвига Тика до романов «готических». Филисте-
ры же — это враги духа, люди, интересующиеся главным 
образом деньгами, карьерой, популярностью, низки-
ми наслаждениями. Таковы буржуа, а за ними и иное 
городское население. Задача университета — воспита-
ние духа и формирование подлинного человека, путем 
приобщения его к высшим ценностям истины, добра 
и красоты, совершенствования его мыслительных спо-
собностей и навыков, культивирования в нем истори-
ческого сознания идеалов путем изучения античных 
языков, античной литературы и истории, а также фор-
мирования в нем исторического сознания. Универси-
тету предшествует классическая гимназия, обе инсти-
туции контролируются государством, но им при этом 
дается высокая степень автономии и обеспечивается ис-
ключительно высокий социальный престиж. Так в на-
чале XIX в. в Германии возникает университет как ду-
ховный центр общества и кузница элиты.

Можно видеть, что  идея энциклопедического об-
разования, имеющего привилегированный статус 
по  отношению к  специальному, воплощена здесь 
в  обязательном изучении уже на  уровне гимназии 
классических языков, математики, астрономии, му-
зыки, философии, логики, риторики. На ступени же 
университета, как  правило, происходит специали-
зация, но  для  последующего карьерного продвиже-
ния она в случае с выходцами из привилегированных 
классов может и не иметь большого значения. Сама 
модель университета, в которой можно изучать пред-
меты по  выбору, переходя с  факультета на  факуль-
тет, связана с исходной установкой на энциклопедизм. 
Главной особенностью описываемой модели роман-
тического образования является замещение крити-
ческого мышления спекулятивным, поскольку имен-
но оно требуется для  удержания в  поле актуальных 
концептов культуры идеального бытия — образца все-
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общей гармонии, для  воплощения которой в  жизнь 
требуется учреждение государства и его бюрократии, 
политической идеологии, полиции, армии, образо-
вания, здравоохранения, церкви и  прочих социаль-
ных институтов, которые перестают быть филистер-
скими или становятся таковыми в меньшей степени, 
когда «люди духа» начинают выстраивать их как си-
стему. Позднеромантическая легитимация государ-
ства к  концу XIX  в. выросла до  легитимации коло-
ниальных империй, имея в своем основании лишь ту 
предпосылку, что самая совершенная система образо-
вания и воспитания элиты не может не породить и са-
мого совершенного политического устройства.

Итак, при  переходе от  Просвещения к  Романтиз-
му происходит институционализация образования 
как  государственного института, формируется идео-
логия образования как инструмента строительства на-
ции (Андерсон 2001, 180), энциклопедизм сохраняет-
ся как атрибут элитарности и признак универсальной 
компетентности элиты, воспитанной как  духовная 
аристократия, но  при  этом критическое мышление 
отчасти вытесняется из  круга интеллектуальных на-
выков элиты мышлением спекулятивным. Новыми 
местами расцвета критического мышления становят-
ся, во-первых, наука, во-вторых, социальная борьба 
широких масс за эмансипацию.

Образовательная модель 
свободных искусств и наук 

и ее социальная эпистемология:  
эстетическое измерение элитарности

Переход к  обществу масс, ознаменовавшийся неви-
данными историческими катастрофами и  потрясе-
ниями первой половины ХХ в., завершил эпоху Ро-
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мантизма. Крах самих институтов, включая институт 
образования, происходит сразу после окончания Пер-
вой мировой войны, но  до  возвращения критиче-
ского мышления в  число компонентов образования 
и до возрождения свободного образования проходит 
еще немало времени. Оставляя в стороне историю об-
разования как  такового, следует обратиться к  тому, 
как  образовательная модель свободных искусств 
и наук сочетается с ведущими концептами культуры 
современного европейского человечества и как она со-
относится с основными параметрами социальной ре-
альности. Иными словами, речь идет о  социальной 
эпистемологии модели свободных искусств и наук.

Знание об образовательных моделях является спе-
цифическим, поскольку имеет и пропозициональный, 
и модально-нормативный компоненты. К первому от-
носится знание фактических обстоятельств, а именно 
содержательное обоснование модели, ее устройство, 
степень доступности, стоимости, образцовых выпуск-
никах и  проч., а  ко  второму — совокупность сужде-
ний, характеризующих ожидания от личной реализа-
ции модели, а также предписания, связанные с такой 
реализацией. Первый компонент содержит данные, 
которые являются для элементов второго отправной 
точкой, действительным положением дел, из которо-
го могут просматриваться возможные положения дел 
и стратегии по их достижению.

Можно констатировать, что в оценке модели сво-
бодного образования происходит изменение, связан-
ное с формированием постиндустриального общества 
и  глобализацией в  аспекте формирования виртуаль-
ного общества поверх национальных границ (Nuss-
baum 2004; Goodwin, Altbach 2016). Для общества ин-
дустриального, то  есть на  предшествующей ступени, 
свободное образование остается элитарным, но  удо-
влетворяет лишь часть потребностей в  знаниях. 
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В  странах, которые испытали значительные транс-
формации, приведшие к  изменению структуры об-
щества и  фактическому исчезновению старых элит, 
модель свободного образования вообще оказывалась 
ненужной. Элита сменилась, стал другим ее образ 
жизни, и  профессиональное образование в  юриди-
ческой и  экономической сферах приобрело харак-
тер элитарного, вытесняя модель свободного обра-
зования. Слоями общества, расположенными ниже, 
она также оказалась невостребованной ввиду общего 
стремления к  профессиональной карьере как  наибо-
лее эффективному социальному лифту. Наконец, тре-
тий фактор состоит в том, что массовая культура вос-
полняет пробелы общей образованности, превращая 
ненавязчивую познавательную деятельность в развле-
чение и престижный досуг. Этим объясняется расцвет 
наряду с искусствами и научно-популярной тематики.

В  постиндустриальную эпоху происходят суще-
ственные изменения. Деиндустриализация и доми-
нирование сферы услуг, преобладание интеллек-
туального труда и  сервиса без  профессиональной 
специализации или с небольшим ее объемом приво-
дят к росту популярности двухступенчатой модели, 
при которой на первой ступени дается образование, 
формирующее человека как члена общества, обладаю-
щего общими востребованными в нем для успешного 
взаимодействия с другими людьми и с социальными 
институтами качествами. На второй ступени осваи-
ваются знания, необходимые для профессиональной 
деятельности, ибо большинство получающих образо-
вание видят себя в будущем наемными работниками. 
Таким образом, свободное образование как концепт 
уходит из области элитарного, но остается в области 
престижного, будучи востребованным не  как  сред-
ство восходящей мобильности, а как инструмент, не-
обходимый для успешного существования человека 
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в сети горизонтальных связей. Если деление на эли-
ту и большинство задается неравенством богатства 
и власти, то деление на престижное и непрестижное 
задается эстетически мотивированным предпочтени-
ем, определяемым приоритетами модели социального 
развития, в которой прогресс и успех являются конеч-
ным критерием блага. Вопрос о том, почему эстети-
ческое измерение сменило социально-конкурентное, 
получает ответ в сложившейся социальной динами-
ке постиндустриальных обществ. Слой, сопоставимый 
с элитами индустриального и доиндустриального пе-
риодов, либо крайне незначителен, либо вовсе отсут-
ствует, зато класс большинства по уровню потребле-
ния, политического влияния и меры свобод со старыми 
элитами вполне сопоставим. Восходящая динамика 
внутри класса большинства доступна, но не меняет 
статуса радикально, в то время как попадание в элиту 
почти невозможно. Это делает эстетически понятый 
прогресс содержанием современного понятия о пре-
стиже, которым можно обладать в меньшей зависи-
мости от статуса, чем это было когда-либо раньше. 
Послевоенный рост, приводящий к государству все-
общего благосостояния, во многом деактуализирует 
социальное восхождение, а в наиболее успешных об-
ществах деактуализирует политику старого формата 
(Жижек 2014, 272–275), которая все последние 200 лет 
была сосредоточена на борьбе масс за эмансипацию. 
Напротив, в своей проекции на индивидуальную жиз-
ненную стратегию актуализируется гуманистическая 
составляющая культуры, трансляцию которой сегодня 
и осуществляет свободное образование (Nussbaum 1997). 
Таким образом, в общественном сознании свободное 
образование перемещается из периферийной сферы 
недостижимого элитарного в востребованную всеми 
область престижного, что является результатом изме-
нения за последние 40 лет когнитивных практик и ори-
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ентиров. Система массового среднего и узкопрофес-
сионального высшего образования, сформированная 
на протяжении ряда десятилетий и достигшая расцве-
та к последней четверти ХХ в., попадает в кризис и по-
степенно преобразуется не вследствие модернизаци-
онных программ правительств или запросов рынка 
труда, а вследствие указанных трансформаций в по-
нимании социального престижа и соответствующего 
изменения запросов в образовании (Kompf 2013), де-
лающих профессиональные знания востребованными 
вместе с должным уровнем развития личности их об-
ладателя (Clouston 2018).

Конфликт институционализации 
и критицизма

В  описанный выше момент становится неизбежным 
конфликт между институтами, осуществляющими 
государственное регулирование образования (там, 
где они есть), а также корпорациями преподавателей 
университетов, с одной стороны, и потенциальными 
студентами, предъявляющими запрос на  свободное 
образование или его элементы, — с другой. Созданная 
в  послевоенный период система профессионального 
образования является влиятельным институтом, че-
рез который в ряде аспектов осуществляется социаль-
ный контроль. Она обладает значительным влиянием 
и  имеет возможность настаивать на  сохранении мо-
дели образования, которая представляется наиболее 
адекватной социальным задачам, с точки зрения лиде-
ров образовательного сообщества и чиновников, кури-
рующих вопросы образования. Данные, приводимые 
в  докладе Центра стратегических разработок и  Выс-
шей школы экономики, показывают, что потенциаль-
ные получатели образовательных услуг не включены 
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в процесс формирования образовательных программ, 
что  порождает неудовлетворенность как  учащихся, 
так  и  работодателей в  получении первыми навыков 
изменения компетенций и самообучения (Двенадцать 
решений... 2018, 12–14). Но у этого конфликта, разре-
шение которого происходит небыстро, но неотврати-
мо, есть аспект, связанный с  интеллектуальной сво-
бодой и социальным контролем. Модель свободного 
образования, включающая критическое мышление 
как  компонент ряда дидактических единиц, прежде 
всего, философско-культурологического содержания, 
предполагает развитие компетенций, дающих слуша-
телям эффективный инструмент изменения устаре-
вающих социальных технологий, что  всегда влечет 
за  собой столкновение с  группами, их реализующи-
ми. Неизбежно оказывается, что  социальный кон-
троль, функция которого, даже если она формально 
не  придается институтам образования, фактически 
реализуется ими действиями указанных выше групп 
интересов. Тем самым модель свободного образова-
ния работает как катализатор социальных изменений 
и  одновременно конфликтов. Это требует обновле-
ния представлений о нормальном ходе общественного 
развития, в том числе установления большей степени 
толерантности к изменениям как таковым, в частно-
сти вызванным поколенческими различиями в оцен-
ке престижности того или иного образа жизни. Черты 
постиндустриального общества проявляются не одно-
временно, в разной степени и в разных отношениях, 
что характеризует асимметрию общественного разви-
тия (Currie 2004). Эпистемологически это остается не-
осознанным, а для относительно консервативной сфе-
ры образования, осуществляющей вдобавок функции 
социального контроля, ускорение изменений пред-
ставляется патологическим явлением. При этом огра-
ничение интеллектуальной свободы внутри институ-
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тов образования, имеющее основание во всем спектре 
статусных различий, постоянно оспаривается и в ре-
зультате постоянно изменяет свою степень в сторону 
уменьшения. Это воспринимается уже как открытый 
конфликт ценностей и часто вызывает алармистскую 
реакцию, например, в предвещаниях кризиса культу-
ры, поскольку в указанном процессе хотят видеть на-
рушение культуротрансляции (Смирнов 2015, 282). 
С этим, однако, нельзя согласиться, поскольку с рас-
ширением степени интеллектуальной свободы внутри 
институтов образования расширяется и  набор ком-
петенций интеллектуальной работы, что  не  только 
не ослабляет трансляцию, но создает условия для ее 
усиления. Пострадавшими оказываются утрачиваю-
щие монополию на  выбор содержания образования 
группы, настроенные против ускорения социальной 
динамики. Перед  ними стоит выбор между предо-
ставлением большей степени свободы потенциальным 
получателям образования и  попыткой апеллировать 
к иным консервативным институтам общества, с тем 
чтобы сложившаяся модель образования была поддер-
жана со  стороны. Выбор этот оказывается ценност-
ным и затрагивает индивидуальную репутацию нарав-
не с корпоративной.

В чем различие между путями трансляции ценно-
стей в моделях общего и профессионального програм-
мируемого образования и моделях свободного обра-
зования в аспекте включенности в них критического 
мышления? Ответ на этот вопрос прямо связан с мерой 
интеллектуальной свободы, а само различие обнаружи-
вается в ее степени и форме. В системе профессиональ-
ного образования трансляция общекультурных ценно-
стей (если речь не идет о гуманитарном образовании, 
этим ценностям посвященном) осуществляется косвен-
но, а именно в ходе неформального взаимодействия 
получателей знаний с профессионалами-преподава-
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телями. При этом отсутствуют специальные инсти-
туциональные рамки разговора о ценностях, что дает 
простор для любых индивидуальных вариаций — от от-
сутствия трансляции ценностей вообще до постоянно-
го и навязчивого воздействия, аналогичного властному 
давлению (Szkudlarek 2018). Тот или иной порядок от-
ношений складывается в связи с традициями учебного 
заведения или научной школы. Критическое мышле-
ние как элемент трансляции ценностей здесь востре-
бован не всегда, поскольку передающие информацию 
имеют целью удержание ценностей, а не их критику 
и трансформацию. Это характерно для малых групп, 
тем более если они ощущают себя находящимися в аг-
рессивной среде (Boltanski, Thévenot 1999, 374–375). 
В модели свободного образования, напротив, дискус-
сия о ценностях институционализирована дискурсом 
критического мышления, поэтому работа по их транс-
ляции имеет систематический характер и устойчивую 
форму, так что притязания общества на новый объем 
интеллектуальной свободы получают предметную ори-
ентацию и реализуются в той мере, в какой это позво-
ляет обеспечить сам процесс трансляции знаний и цен-
ностей. Таким образом, описанное выше противоречие 
в данной модели снимается динамически и позволя-
ет обеим сторонам трансляции адаптироваться к это-
му процессу.

Критическое мышление как компонент 
современного свободного образования

Выше было показано, что концептуальное осмысле-
ние свободного образования и его роли в современ-
ной системе образования представлено как в явной 
форме, выражаемой интересами потенциальных по-
лучателей знания, так и косвенно — в оценках и запро-
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сах работодателей. Происходит это не только в англо-
американской среде, в которой свободное образование 
давно занимает прочное положение. Во многих стра-
нах, начиная, конечно, со  стран Европы, происхо-
дит вызванное социальной динамикой модерниза-
ции приспособление модели свободного образования 
к региональным особенностям (Van der Wende 2011), 
при котором для стран развивающихся момент ее при-
надлежности к «западной» культуре остается важным, 
но оттеняется вновь осознанными собственными по-
требностями (Goodwin, Altbach 2016). Эти потребности 
концентрируются вокруг концептов престижа и про-
гресса, которые для одних обществ есть цель, а для дру-
гих — уже достигнутое состояние, которое необходимо 
удерживать. Элитарное в прошлом, ставшее сегодня 
доступным для многих, свободное образование и раз-
витие личности как институционализированные фор-
мы оцениваются и описываются с позиций разных со-
циальных групп скорее без значительных различий. 
Условием этого являются работающая система со-
циальной конкуренции и эффективные социальные 
лифты. Компетенции, формируемые свободным об-
разованием, востребованы не повсеместно, но в не-
сравнимо большем объеме, нежели это было в пери-
од, предшествующий постиндустриальному развитию, 
что легитимирует свободное образование как инсти-
тут даже для тех групп, которые привержены старой 
модели. Но это же обстоятельство создает и ограниче-
ния для реализации программы критического мыш-
ления внутри свободного образования. Причина тому 
лежит в утрате моделью свободного образования ха-
рактера вызова и притязания на исключительность, 
которые игнорируют любые сомнения в экономиче-
ской или культурной целе сообразности той или иной 
практики. Элитарное носит обычно черты демонстра-
тивного потребления, что можно в равной мере от-
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нести, например, к занятиям древнегреческой элиты 
как спортом, так и теоретической астрономией (Зайцев 
2000, 123–124). Эгалитарная же современность характе-
ризуется потреблением престижным, что превращает 
свободное образование в вариант нормы, то есть в боль-
шей, нежели раньше, мере подчиняет его доминирую-
щим общественным настроениям и взглядам, лишает 
его того элемента нонконформизма, который всегда 
присутствует у элит. В самом деле, социальные изме-
нения, предполагающие пересмотр и смену устоявших-
ся систем ценностей, обычно продумываются интел-
лектуалами, занимающими маргинальное положение, 
а реализуются какой-либо из элитарных групп (частью 
элиты) или контрэлитой. Если гуманистов Ренессан-
са, просветителей, лидеров движения за эмансипацию 
широких масс и социал-демократию можно отнести 
к контрэлите, то натурфилософы Ренессанса, ведущие 
фигуры первой научной революции, создатели колони-
альных империй и национальных государств, консер-
ваторы и либералы (в классическом понимании того 
и другого), деятели Романтизма принадлежат к до-
минирующему классу или стоят на пороге попадания 
в него. Новации тех и других равноценны, но послед-
няя группа формирует готовность и склонность к ним 
в условиях поощрения самостоятельности, независи-
мости, смелости, широты взгляда и действия, а также 
иных качеств — у Аристотеля это добродетели (Аристо-
тель 1978, 29–31), — которыми наделяют представителя 
традиционной элиты. Мотивы же активности контр-
элиты связаны с притязанием на социально-полити-
ческие или иные права, что делает ее более предска-
зуемой, а равно и менее интеллектуально свободной.

Если говорить о критическом мышлении, то модель 
свободного образования распространяет его сегодня 
все шире и шире и культивирует его институционально, 
что следует признать положительным обстоятельством. 
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Но эта же институционализация неизбежно будет ско-
вывать и саму критическую направленность рассматри-
ваемого дискурса, в частности, ставя на место приори-
тетных разделяемые профессиональным сообществом 
гуманитариев и специалистов по социальным наукам 
взгляды и ценности. Последовательная реализация 
критицизма требует возможности преодоления лю-
бых институциональных рамок и утверждения их не-
нужности. Здесь оказывается верной оценка Ницше, 
видевшего тупик в «замене жизни мыслями о ней» 
(Ницше 1990b, 221–222), что в рассматриваемом слу-
чае может быть отнесено к попыткам тотальной инсти-
туционализации социокультурных явлений. Критиче-
ское мышление, для того чтобы оставаться таковым, 
должно иметь основание, в том числе в неограничен-
ной интеллектуальной свободе, в возможности каприза 
и чудачества, жеста и эпатажа, абсолютно произволь-
ного действия, имеющего для внешнего наблюдателя 
даже характер случайности. Поскольку перечисленное 
выше лишь в некоторой степени возможно в образова-
тельной модели, предназначенной для тиражирова-
ния и воспроизводства, а потому тяготеющей к нор-
мативному регулированию, критическое мышление 
оказывается все менее самостоятельным и реализуе-
мым по мере стабилизации и распространения моде-
ли. Таковы негативные последствия распространения 
и закрепления всякой социальной практики.

Будущее критического мышления, понимаемого, 
с одной стороны, как дискурс, а с другой — как ком-
понент свободного образования, связано с развитием 
и популяризацией модели свободного образования 
в обоих аспектах, но по-разному. В качестве элемен-
та содержания образования критическое мышление, 
как уже было сказано, будет испытывать негативное 
воздействие усилившейся институционализации. Его 
более технические компоненты, к числу которых от-
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носятся логика, риторика, аргументация, дебаты, под-
ручные концептуальные инструменты в виде элемен-
тов философских, исторических и культурологических 
знаний, получат должное развитие и обретут стабиль-
ное положение в связи с соответствующими компе-
тенциями. Сам же дискурс критицизма и его содер-
жательные установки во все большей степени будут 
выноситься за  пределы образовательных практик. 
Пока трудно сказать, в какой форме это произойдет, 
но интеллектуальный переворот конца 1960-х — нача-
ла 1970-х гг., ознаменовавшийся «студенческой рево-
люцией» 1968 г. и аналогичными событиями, показы-
вает, что существует большое число социальных сред, 
способных культивировать критическую интеллекту-
альную работу и вызывать трансформации институтов. 
Тем самым критическое мышление, оставаясь по фор-
ме элементом свободного образования, ведущей частью 
своего содержания будет принадлежать к актуальным 
социокультурным процессам. Связь с ними свободного 
образования, в отсутствии которой его часто упрекают, 
будет надежно обеспечена описанной двойственностью 
и конфликтностью критического мышления, высту-
пающего тут в виде технических компонентов образо-
вательных программ, а там в виде радикальной и нон-
конформистской интеллектуальной практики.

Заключение: преимущества и недостатки 
образовательной модели свободных 

искусств и наук с точки зрения развития 
критического мышления

Общий вывод относительно положения критическо-
го мышления как компонента модели свободного об-
разования в  реалиях современного общества, в  том 
числе в  России, определяется тем, что  по  мере рас-
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пространения модели свободного образования и  его 
институционализации будет происходить разделение 
«технического» и «содержательного», где первое есть 
набор дидактических единиц, формирующих обще-
употребительные навыки интеллектуальной деятель-
ности, тогда как  второе — важная и  специфическая 
социокультурная установка, выражающая идеоло-
гию рациональности и  прогресса. Это будет иметь 
положительное влияние, поскольку приведет к  еще 
большей структурированности тех знаний и навыков, 
которые образуют содержание дисциплины «критиче-
ское мышление». Вторым положительным фактором 
являются открывающиеся возможности для  расши-
рения вариативности как дидактики, так и  содержа-
ния, которое за  ней стоит. Все больше представите-
лей разных наук будут обращаться к  критическому 
мышлению, и тем самым все больше его новых аспек-
тов и версий будет появляться. Третий фактор явля-
ется локально негативным, глобально же позитивным. 
Единственным, но не специфическим негативным мо-
ментом во взаимодействии модели свободного образо-
вания и критического мышления оказывается столк-
новение универсального по  характеру критицизма 
с  образовательной моделью как  нормативно регули-
руемой практикой профессионального сообщества. 
Как было показано выше, это неизбежно вызовет тен-
денции к  ограничению свободы и  критической на-
правленности мысли внутри институтов образования, 
даже если они  декларируют приверженность крити-
ческому мышлению. Но  установление такого рода 
границ принесет одновременно и пользу как модели 
свободного образования, так  и  критическому мыш-
лению, ибо будет стимулировать выход критическо-
го мышления как  практики и  дискурса за  пределы 
образовательной модели и  его закреплению во  вне-
шних для  образования социальных средах. За  счет 
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сохранения дискурсивного конфликта между крити-
цизмом и  институтами образования будет обеспечи-
ваться постоянная связь образования с актуальными 
общественными процессами. Таким образом, в  усло-
виях роста популярности модели свободного образо-
вания ограниченность институционального бытова-
ния в ней критического мышления становится одним 
из источников сохранения социального критицизма 
как такового, что следует считать самым важным по-
ложительным следствием взаимодействия критиче-
ского мышления и модели свободного образования.
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LIBERAL ARTS EDUCATION AND CRITICAL THINKING: LE-
ARNING AND PRACTICE OF MIND

Ivan Mikirtumov (i.mikirtumov@spbu.ru), St. Petersburg State 
University, Russia

The  situation with critical thinking as a  component of  the  liberal 
education model is defined by  the  fact that, the  more widespread 
this model, as well as its institutionalization are, the more distingu-
ished and differentiated will be the ‘technical’ and the ‘meaningful’. 
The  ‘technical’ is a  set of didactic units employed in  the  formation 
of  commonly used skills of  intellectual activities, whereas the  ‘mea-
ningful’ is a critical socio-cultural attitude that expresses the ideolo-
gy of rationality and progress. This differentiation results in more pro-
nounced structuring of the sets of knowledge and skills which make 
up the content of the ‘critical thinking’ subject; and what’s more, it 
opens up new possibilities in terms of widening the variability of both 
didactics and content. Discursive conflict, which is essentially a col-
lision of universal by nature criticism and the educational model as 
the practice of professional community regulated by norms, is legally 
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negative, but globally positive. This conflict results in tendencies to li-
mit the  freedom and critical direction of  thinking within education 
institutions, even though they openly claim their commitment to cri-
tical thinking. However, the establishing of such limits, or boundari-
es, is bound to benefit both the liberal education model, and its cri-
tical thinking, as it is certain to stimulate critical thinking as practice 
and  discourse to  go beyond the  boundaries of  educational model 
and  to  shoot its roots, as it were, in  social spheres outside educati-
on. Sustaining the discursive conflict between criticism and educati-
onal institutions provides and upholds constant connection between 
education, on the one side, and actual social processes, on the other. 
As the liberal education model is acquiring more and more popularity, 
the limits imposed on institutionalized existence of critical thinking 
inside this model become one of the sources that guarantee the sur-
vival of social criticism in general. 

Keywords: critical thinking, discourse, education, social criticism 
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Симбиоз Design и Liberal Arts: 
мышление для будущего

Павел Путинцев

Путинцев Павел Андреевич (pp@voskhod.agency),  
кандидат искусствоведения, доцент РУДН, ведущий 
бренд-стратег рекламного агентства «Восход», Россия.

Статья посвящена новому подходу к обучению в системе 
российского высшего образования. Основа подхода — вне-
дрение практики и  теории образовательного стандарта 
Design в стандарт Liberal Arts. Основная цель нового под-
хода — формирование конкурентоспособных кадров в ци-
фровую эпоху, называемую «Индустрия 4.0». Сам дизайн 
описывается как ключевой навык мышления, который не-
обходим в новой реальности. В тексте рассмотрен симби-
оз двух образовательных стандартов в рамках обучения 
бакалавров в Екатеринбургской академии современного 
искусства (ЕАСИ) на примере опыта кафедры визуальных 
коммуникаций, возглавлявшейся автором статьи в 2011–
2015  гг. Описано влияние симбиоза двух стандартов 
на студентов и выпускников профиля «Визуальные ком-
муникации» направления подготовки «Искусства и  гу-
манитарные науки». В настоящее время автор использу-
ет свой опыт в  Российском университете дружбы наро-
дов (РУДН) на кафедре рекламы и бизнес-коммуникаций.

Ключевые слова: бакалавриат, симбиоз стандартов, de-
sign, liberal arts, soft skills, hard skills, мышление, Инду-
стрия 4.0, Екатеринбургская академия современного ис-
кусства (ЕАСИ)

Мышление как  способность человека строить слож-
ные интеллектуальные объекты и  быстро решать 
с  ними неалгоритмизированные задачи — пожалуй, 
одна из немногих конкурентных способностей в мире 

Симбиоз design и liberal arts
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технологического будущего, где искусственный интел-
лект будет играть значительную роль. По некоторым 
оценкам1, внедрение национальных программ в  об-
ласти искусственного интеллекта обеспечит к 2025 г. 
удвоение темпов роста ВВП ведущих стран и увеличе-
ние мирового ВВП на 15 трлн долларов. И, как отме-
чают в  РБК2, 60% всех профессий будет автоматизи-
ровано к 2030 г.

Однако направляющей силой в эпоху Индустрии 4.0  
по-прежнему останется человек. Каким должен быть 
этот человек? На курсе «Цифровой трансформации» 
в Moscow Advanced Communication School — M-A-C-S — 
декан и Executive Partner в Gartner Максим Григорьев 
произнес, что ключевой навык для цифровой экономи-
ки — быть дизайнером. Это те самые навыки переизо-
бретения изобретенного и создания нового.

Но  это явно иное понимание дизайна, напрямую 
не  связанное с  вузовским образовательным стандар-
том «Дизайн». Речь скорее о мышлении. И не только 
о Design Thinking как технологии проектной деятель-
ности. Речь о  дизайне как  о  гуманитарной техноло-
гии, ориентированной на  переустройство человече-
ской жизни.

Именно такой «дизайн» мы  с  коллегами имели 
в  виду, когда в  2011  г. в  Екатеринбургской академии 
современного искусства (ЕАСИ) организовали кафе-
дру визуальных коммуникаций. Пожалуй, основным 
нашим достижением стало как  бы переворачивание 
модели дизайн-образования в  локальном простран-
стве с  ног на  голову: c  Hard Skills на  Soft Skills. Это 

 1 Каляев И. Эффект стиральной машины // Российская газета — 
фед. вып. № 136 (7894). 26.06.2019.

 2 Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах / Людмила Клеймено-
ва // Проект РБК Тренды. URL: https://www.rbc.ru/trends/in-
dustry/5daef6429a7947c1bfe43006 (дата обращения: 15.12.2019).
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стало возможным благодаря внедрению стандарта Li-
beral Arts (рис. 1).

Зачем мы  это сделали? Было понятно, что  повсе-
местная технологизация как бы все больше подталки-
вает человека быть человеком. Требовалось развивать 
в  специалистах будущего неалгоритмизированное 
мышление и чувственные аспекты восприятия. То есть 
нам от «дизайнеров» были нужны Soft Skills. А это ис-
кусство, критический анализ, эмпатия, навыки комму-
никации и другие гуманитарные вещи. Не все из это-
го было возможно реализовать в рамках устоявшихся 
дизайнерских стандартов обучения.

На рис. 2 отображена тенденция изменений харак-
тера проектирования за период с конца XVII в. по на-
стоящее время. Территория нового дизайна демон-
стрирует, что смещение проектирования происходит 
в  сторону процессов, коммуникаций и  смысловых 
полей. Дизайнером становится как  HR-специалист, 
выстраивающий коллективное взаимодействие 
и  персональные траектории развития сотрудни-
ков, так  и  индустриальный дизайнер, выстраиваю-
щий алгоритмы и  принципы персонализации одно-

РИСУНОК 1. Design и Liberal Arts. Смена акцента 
в навыках с учетом парадигмы «Индустрии 4.0».

Вторая (правая) пирамида — это то, что мы старались реализо-
вать в ЕАСИ.
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1-я промышлен-
ная революция

2-я промышлен-
ная революция

3-я промышлен-
ная революция

Индустрия 4.0 
(концепция  
Клауса Шваба, 
президента ВЭФ)

Конец XVII — 
нач. XIX в.

2-я половина 
XIX — нач. XX в.

1970-е гг.— 2011 г. С 2011 г. (реаль-
но — с 2015 г.) 
по наст. время

Не дизайн Территория традиционного ди-
зайна — работа с формой, функ-
цией, новыми выразительными 

языками

Территория но-
вого дизайна —  
с большим ко-

личеством Soft 
Skills, разработ-
ки процессов 

и проч.

Водяные и па-
ровые двига-
тели, ткацкие 
станки, механи-
ческие устрой-
ства, транспорт, 
металлургия

Электрическая 
энергия, высо-
кокачественная 
сталь, нефтяная 
и химическая 
промышлен-
ность, телефон, 
телеграф

Развитие элек-
троники, ком-
пьютеризация, 
применение 
в производстве 
информацион-
ных технологий

Цифровизция, 
интернет вещей 
и промышлен-
ные сети, пере-
ход на возобнов-
ляемые источ-
ники энергии, 
3D-печать, син-
тез пищи, ней-
росети, само-
управляемый 
транспорт, ген-
ная модифи-
кация, биотех-
нологии, ис-
кусственный 
интеллект

Переход от аг-
рарной эконо-
мики к про-
мышленному 
производству, 
развитие транс-
порта

Поточное мас-
совое произ-
водство, элек-
трификация, 
железные доро-
ги, разделение 
труда

Автоматизация, 
роботизация 
и компьютери-
зация

Распределенные 
производство 
и энергетика, се-
тевой коллек-
тивный доступ 
и потребление, 
экономика со-
вместного ис-
пользования

РИСУНОК 2. Design и Liberal Arts
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го и  того  же продукта (производимого машинами) 
под  разных потребителей с  разными предпочтения-
ми. Работа со смыслами становится критически важ-
ной, остальное отходит искусственному интеллекту, 
роботам и проч.

В мире разнообразия и цифровых возможностей 
еще более сложной задачей для человека стала пере-
дача исходного смысла другому человеку. Это связа-
но как с наличием обширного количества самих кана-
лов коммуникации, внутри которых возникает много 
«шумов», так и с разнообразием адресатов, которые все 
больше окружают себя персонализированным «инфор-
мационно-пространственным коконом» (свои медиа-
подкасты, свои подписчики, свои тусовки, свои инте-
ресы, свой образ жизни, свои цифровые «прошивки» 
для тела и т. п.). В 2019 г. в программе «Познер» (вы-
пуск от 11.03.2019) академик РАН, д-р. филос. наук, ди-
ректор ФНИСЦ РАН Михаил Горшков сказал: «Никогда 
в истории российское общество не было таким… диф-
ференцированным, таким разнообразным». То есть ре-
шение проблем коммуникации — это один из первооче-
редных навыков в рамках любого стандарта обучения.

В  2011  г. традиционным международным дизайн-
организациям стало понятно, что  надо менять под-
ход. ИКОГРАДА зафиксировала для  себя новое опре-
деление дизайна: «Коммуникационный дизайн — это 
интеллектуальная, техническая и творческая деятель-
ность, связанная не столько с производством изобра-
жений, сколько с анализом, организацией и методами 
представления визуальных решений проблем комму-
никации» (International Council of Graphic Design As-
sociations (Icograda), 24–26 October 2011, IDA Congress 
Education Conference).

Главная проблема коммуникаций была отобра-
жена еще в схеме коммуникаций между двумя людь-
ми (рис. 3), изложенной Умберто Эко (Отсутствующая 
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структура 1968). Отправленное сообщение и получен-
ное сообщение в голове адресата — это разные вещи. 
А проектировщику коммуникаций важно добиться од-
нозначного равенства: исходящее высказывание = вос-
принимаемый смысл.

Более того, в  производственных схемах и  цепоч-
ках, которые в  Индустрии 4.0 становятся все слож-
нее и рассредоточеннее (рис. 4), обеспечивать связку 
«исходящее высказывание = воспринимаемый смысл» 
становится критически важно. С  учетом внешних 
«шумов» (политика, языки, стандартизация  и  т. п.) 
донести смысл, не потеряв его по дороге, — это и есть 
дизайн процессов.

РИСУНОК 3. Схема коммуникаций 
между двумя людьми У. Эко

РИСУНОК 4. Коммуникации в линейных 
производственных цепях

На  каждом из  этапов работает определенная команда или  не-
сколько команд. Проблемы коммуникации возникают как 
в  командах внутри одного этапа, так  и  между командами раз-
ных этапов.
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Итак, дизайн коммуникаций и Liberal Arts. В 2011 г. 
первое, что  мы  сделали с  коллегами в  ЕАСИ, — вве-
ли творческий конкурс для  абитуриентов (входной 
«фильтр» для поступающих), который не предполагал 
традиционных для  дизайнеров штудий по  рисунку 
гипсовой головы и формальной композиции, то есть 
не предполагал наличия исключительно графических 
навыков и навыков объемно-пространственного мыш-
ления. А поскольку учредителем ЕАСИ была Админи-
страция Екатеринбурга, заинтересованная в  преоб-
ражении города, то мы взяли тему города за основу 
творческого конкурса для абитуриентов.

Один из  вариантов билета для  поступающих 
в  ЕАСИ по  направлению подготовки 035300 «Искус-
ства и  гуманитарные науки» / Liberal Arts (профиль 
«Визуальные коммуникации») в 2012 г. выглядел сле-
дующим образом:

1. Тема задания для выполнения рисунка и эссе: «Сеть 
мира людей».

2. Для выполнения рисунка на листе А3 нужно строго 
руководствоваться наглядным материалом, где за-
даны объемно-пространственные взаимоотноше-
ния элементов и  вид перспективы. Последова-
тельность: выберите достаточный для реализации 
замысла участок из  представленного изображе-
ния (или  задействуйте все изображение), разра-
ботайте и внедрите в городское пространство арт- 
объект(ы) по заданной теме, доработайте детали го-
родской среды.

Мы предложили абитуриентам работать с ситуацией 
«бесфактурного» города и  заданной темой. Они  по-
лучали билет-изображение с фрагментами городской 
среды без фактур и деталей — «голые» стены и улицы — 
и  должны были грамотно перенести (срисовать) эту 
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ситуацию на лист А3, наполнить деталями и события-
ми (дорисовать) по своему усмотрению, а также напи-
сать сопроводительное эссе о созданном пространстве. 
Таким образом, мы одновременно проверяли их гра-
фические возможности и  разные мыслительные на-
выки. Оказалось, что существует не так много абиту-
риентов, которые могли нарисовать и написать «одно 
и то же». Мы отбирали тех, кто мог «подружить руку 
и голову», кто мог переизобрести исходный материал 
на уровне графики и смысла (рис. 5).

И на всех последующих курсах мы развивали в на-
ших студентах именно эту связку: мышление «че-

РИСУНОК 5. Фрагмент предлагаемого городского 
пространства из экзаменационного билета 

творческого конкурса для поступающих  
в ЕАСИ по направлению подготовки  

035300 «Искусства и гуманитарные науки»  
(профиль «Визуальные коммуникации») в 2012 г.

Автор рисунка: П. А. Путинцев
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рез  текст» и  «через  изображение» в  условиях кон-
кретных задач. Элементарный пример, основанный 
на части синектической технологии творчества, пред-
ложенной Уильямом Гордоном в 1970-х гг., — это игра 
с символической аналогией. Она хорошо применима 
для визуализации сложных продуктов в простой ме-
тафоричной форме. Основа игры — короткий текст: 
словосочетание «существительное + прилагательное», 
содержащее внутренний парадокс, оксюморон. Про-
демонстрируем, как это работает.

1. Есть некий коммерческий продукт. Например, бы-
стрый интернет с ускоряющей его технологией.

2. Вычленяются основные характеристики и свойства 
продукта: скорость, технологичность.

3. К  этим наиболее значимым характеристикам под-
бираются прямые (денотативные) и/или косвенные 
(коннотативные) значения и образы:

Скорость

Самолет

Технологичность

Конструкция
F1 Интеллект
Гепард Сверхновое
Заяц Навороченность
Спидометр Лазер
Ветер Стелс
Поспешность Космос
Быстрота Турбина

4. По принципу парадоксальности между собой скре-
щиваются слова из колонок, получаются некие об-
разы: «навороченный гепард», «турбированный 
заяц» и т. д.

5. Визуализируется наиболее адекватный базовым ха-
рактеристикам продукта (скорость и  технологич-
ность) образ. Например, турбированный заяц.

6. Дорабатываются до блеска наиболее экспрессивные 
и  выразительные черты образа. Например, турби-
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рованный заяц может смотреться еще более бы-
стрым за  счет отсутствия волосяного покрова  — 
у лысого зайца аэродинамика еще лучше и т. д.

В результате вполне может получиться реклама Com-
cast High-Speed Internet, разработанная агентством 
Goodby Silverstein & Partners (видеоролик 2008 г., сня-
тый Noam Murro, на  момент написания статьи был 
доступен по  ссылке в  интернете на  канале YouTube: 
https://youtu.be/aJcKn3plwIU).

Символические аналогии — это лишь один из  со-
тен приемов для  решения коммуникационных за-
дач, которые мы  использовали в  работе со  студен-
тами, скрещивая практику визуализации текста или, 
наоборот, превращения визуальных материалов в тек-
сты. Чтобы завершить тему символической анало-
гии и того, как это может выглядеть в коммерческой 
практике, обратимся к алкогольному бренду Absolut. 
В 1980–1990-х гг. он активно использовал прием сим-
волической аналогии и породил больше полутора ты-
сяч постеров, символизирующих «что-то абсолютное».

В  этой массе креатива была и  серия «Города Рос-
сии» (1996–1997 гг.) — результат работы двух агентств: 
парижского TBWA и московского BBDO. Авторами се-
рии стали Paul Wakefield и  Graham Ford. В  изобра-
жениях прилагательное «абсолютный» традиционно 
символизировала узнаваемая форма бутылки Absolut. 
Существительное в  виде названия города выражено 
характерными визуальными символами города. По-
лучались, например, Absolut Moscow и Absolut St. Pe-
tersburg — просвет между красными зубцами крем-
левской стены в  виде бутылки; сочетание колонны 
ограждения реки Невы с отражением в воде в общем 
контуре составляло форму бутылки. Рекламные поло-
сы были опубликованы в российском журнале «Ито-
ги», 24 сентября и 22 октября 1996 г.

LO_LA.indb   484 07.12.2020   14:29:52



485

с и М б и о з  d e s i g n  и  l i b e r a l  a r t s

В  дизайне одну из  решающих ролей играет эмпа-
тия, то есть способность поставить себя на место по-
требителя и  понять, чего он  хочет, в  чем его боль, 
что можно улучшить или изобрести для него. И тут 
мы  тоже пошли дальше стандартных практик. По-
скольку кафедра визуальных коммуникаций ЕАСИ 
была ориентирована на проблемы города, мы учили 
наших студентов «слушать город». На  втором курсе 
в качестве курсового проекта студенты должны были 
сдать аудиовизуальную карту городского маршрута. 
Суть заключалась в  том, чтобы записать (на  дикто-
фон) звуки ключевых локаций городских маршрутов 
и  образно визуализировать (нарисовать) их: скрипы 
лифтов в  конструктивистских домах, дорожные раз-
вязки, звон чашек в  кофейнях, голоса людей в  пар-
ках и т. д. И все это нужно было не только нарисовать, 
но и описать текстом.

Помимо текстово-графических практик мы  рас-
ширили блок по  истории и  теории искусства. Доба-
вили к  традиционному искусствоведению историю 
и теорию театра, кино, музыки, внедрили кинокрити-
ку, семиотику искусства и многое другое. Год от года 
мы развивали в студентах навыки разнотипного мыш-
ления и междисциплинарной работы. По итогам ба-
калаврского обучения студенты могли выбрать свой 
тип выпускной квалификационной работы (ВКР): ис-
следовательский, проектно-графический, смешанный. 
Мы  создали этот симбиоз Design и  Liberal Arts ради 
одной цели — выработать в  студентах то  самое неал-
горитмизированное мышление — творческое мышле-
ние, которое позволяет изобретать и переизобретать.

Эти навыки касались переизобретения не  только 
пространства и  материи вокруг, но  и  самопереизо-
бретения. Поскольку в  процессе обучения был за-
действован «рефлексионный аппарат» студентов, 
они  сами стали лучше понимать, кто они  в  профес-
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сии. Одни осознали, что они иллюстраторы в чистом 
виде. Они  хорошо чувствуют смысл и  форму, могут 
изобразить смысл, но совершенно бессильны в тексте, 
то  есть не  способны описать словами свой чувствен-
ный и художественный опыт. Другие, напротив, поня-
ли свою уникальность как дескрипторов реальности, 
то есть расшифровщиков, которые могут переводить 
визуальный язык на язык текста. А это уже очень цен-
ное менеджерское качество в  сфере искусства. Тре-
тьи почувствовали, что не сильны в художественном 
или дизайнерском ремесле, равно как и в менеджер-
ском, однако обнаружили в себе сильные аналитиче-
ские способности. Такие студенты могли подвести об-
основание под любое визуальное решение и проект.

Подход Liberal Arts, соединенный с дизайнерской 
школой, позволил студентам испытать на себе спектр 
навыков смежных профессий и  лучше понять себя. 
Пожалуй, для  некоторых самооткрытие было уда-
ром, а для других — прозрением. Ведь кто-то грезил 
о  карьере дизайнера, а  оказался хорошим аналити-
ком или  критиком  и  т. д. В  отличие от  многих об-
разовательных стандартов, где  студент, осознавший 
«это не мое», вынужден уходить или смиряться, в Li-
beral Arts есть люфт, благодаря которому студенту 
не  надо «тянуть лямку», стиснув зубы, — можно раз-
вивать смежные компетенции.

Однако Liberal Arts как  формат образования 
«без  специальности», где  много простора для  само-
определения, — это сложная конструкция для России. 
Его сложно объяснять родителям абитуриентов, его 
сложно «продавать», его сложно объяснять работо-
дателям. Стандарт не дает гарантий, то есть внятной 
картины будущего, — выпускник будет «непонятно 
кем». Врач — понятно, менеджер — понятно, бакалавр 
искусств и  гуманитарных наук (liberal arts) — непо-
нятно. И  как  этим зарабатывать?.. С  точки зрения 
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работодателя, ясности относительно подобного об-
разования не сильно больше. Работодатели, как и ро-
дители, в  большинстве своем — воспитанники дис-
циплинарной квалификационной системы и  «люди 
конкретные».

В парадигме наращивания технологических компе-
тенций страны, повсеместных разговоров о потребности 
в выпускниках рабочих специальностей, популяриза-
ции чемпионата WorldSkills, появлении многочислен-
ных коммерческих институций ДПО под  развитие 
конкретных навыков, дискутировании вокруг Инду-
стрии 4.0 стандарт Liberal Arts выглядит еще более не-
понятно. Везде учат и обещают научить, а между тем 
Liberal Arts — это стандарт не для тех, кто приходит 
в вуз «ради корочки»; не для тех, кто ждет, «когда его 
научат»; не для тех, кто «все и так знает»; и не для тех, 
«кто ждет определенности». Более того, это стандарт 
«про компетенции», а не «про специальность».

В  2018  г. на  электронном ресурсе ТАСС был опуб-
ликован спецпроект «Кем стать, чтобы вас хотели ра-
ботодатели» (https://profi.tass.ru). В результате иссле-
дования 12 000 работающих студентов и специалистов 
(исследование проведено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) выясни-
лось, что:

— 50% студентов хотят работать по специальности;
— 30% студентов, закончивших обучение, это уда-

ется;
— 40% специалистов работают в  сферах, никак 

не связанных с полученным образованием;
— наиболее ценное качество, которое может дать 

тот или  иной вуз, — это сама способность обучаться. 
Навыков «на все времена» совсем немного — это уме-
ние работать в команде и системное мышление.

Последняя цифра подтверждается другим иссле-
дованием, которое было проведено Службой иссле-
дований компании HeadHunter (16–25 августа 2019 г.; 
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опрошено 5509 российских соискателей): среди рабо-
тающих соискателей, получивших высшее образова-
ние, 41% работают не по специальности.

Очевидно, что  «по  специальности» — это все еще 
массовая рамка мышления и ожиданий разных пред-
ставителей общества. Более того, эта рамка делает 40% 
работников своего рода «сошедшими с  дистанции» 
выбранного пути, теми, у кого «не получилось», кому 
вуз не пригодился. Между тем наиболее ценными на-
выками оказываются умение учиться, социальные на-
выки и навыки мышления — то есть то, что есть вну-
три «неспециализированного» Liberal Arts.

Наше ближайшее будущее очерчено контурами Ин-
дустрии 4.0, где технологии искусственного интеллек-
та, роботизация, большие данные и  прочие-прочие 
играют главную роль. И  многие предприятия нача-
ли разрабатывать программы цифровой трансформа-
ции, чтобы не отстать от времени, не потерять буду-
щее. Борются за  «технарей», «айтишников». Все это 
напоминает повторение ошибки столетней давности, 
которую пытались исправить Джон Рёскин и  Уиль-
ям Моррис, художественными средствами гуманизи-
руя неэстетичные машины — продукт индустриальной 
эпохи. Собственно, борьба с технической антиэстети-
кой и породила дизайн. Он родился на стыке науки, 
искусства и техники.

Потенциальные кадровые ошибки внутри повсе-
местной «цифровой трансформации» обсуждались 
на  конференции WORK2019 (состоялась 14–16 авгу-
ста 2019  г. в  Хельсинки, Финляндия). Один из  тези-
сов обозначал проблему отсутствия гуманитарного со-
провождения процессов «цифровой трансформации». 
Кто-то должен работать со  страхами неконкуренто-
способности людей перед машинами, кто-то должен 
заниматься дизайном процессов, кто-то должен ста-
вить цели и задачи на разных уровнях бизнеса и про-
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изводства  и  т. п. Возвращаемся к  результатам иссле-
дований коллег: наиболее ценное качество, которое 
может дать тот или иной вуз, — это сама способность 
обучаться; навыков «на все времена» совсем немного — 
это умение работать в команде и системное мышление.

Design как мышление и навык работы с действитель-
ностью как главный навык в эпоху Индустрии 4.0 — 
умение изобретать и переизобретать изобретенное — 
и  Liberal Arts, направленный на  самоопределение 
и саморефлексию человека, на развитие его системно-
го мышления и гуманитарных компетенций, вместе 
отвечают контурам складывающейся новой — цифро-
вой — реальности.

THE SYMBIOSIS OF DESIGN AND LIBERAL ARTS: THINKING 
FOR THE FUTURE

Pavel  Putintsev (pp@voskhod.agency), RUDN University and Vos- 
khod Advertising Agency, Russia

The article is devoted to a new teaching approach in Russian higher 
education. The basis of this approach is the integration of the practice 
and  theory of  Design Education into Liberal Arts Education. 
The main goal of the new approach is the formation of competitive 
personnel in digital era — Industry 4.0. The article considers design 
as a key thinking skill that is needed in the new reality. The symbio-
sis of  two educational standards is described within the  framework 
of undergraduate studies at the Ekaterinburg Academy of Contempo-
rary Art (EACA), specifically: experience of the Department of visual 
communications which headed in 2011–2015 by the author of this ar-
ticle. The article describes the influence of the symbiosis of two stan-
dards on students and graduates of the "Visual communications" pro-
file of the training direction "Liberal Arts". Currently, the author uses 
his experience in  the  Department of  advertising and  business com-
munications at the RUDN University.

Keywords: undergraduate studies, symbiosis of standards, design, 
liberal arts, soft skills, hard skills, thinking, Industry 4.0, Ekaterin-
burg Academy of Contemporary Art (EACA)
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Чтение и письмо 
в преподавании философии:  

методические заметки о практикуме

Мария Воробьёва, Елена Кочухова

Воробьёва Мария ВладиМировна (vorobyova-mariya@
yandex.ru), кандидат культурологии, научный сотруд-
ник Института философии и права УрО РАН; Кочухова 
Елена СерГеевна, кандидат философских наук, стар-
ший научный сотрудник Института философии и  пра-
ва УрО РАН.

На примере создания практикума по общему курсу фило-
софии авторы обосновывают, что методики чтения и пись-
ма, применяющиеся в системе либерального образования, 
могут быть интегрированы в образовательные программы 
любого вуза. Авторы рассматривают практикум как методи-
ческий инструмент, позволяющий передать установку ли-
берального образования на формирование критического 
мышления и обеспечить условия для изучения студентами 
философских текстов. В статье представлены и прокоммен-
тированы наиболее часто употребляемые авторами в обра-
зовательном процессе методики, а также описаны принци-
пы решения основных вопросов, возникших при подготов-
ке практикума, объяснен смысл и назначение используемых 
методик чтения и письма, указано на затруднения, которые 
могут возникнуть при внедрении данных методик.

Ключевые слова: либеральное образование, письмо 
и чтение, преподавание философии, практикум

Введение

Преподавание философии выступает частью базовой 
подготовки в бакалавриате и направлено на формиро-
вание общекультурных компетенций. Формулировки 

Чтение и письмо 
в преподавании философии
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компетенций варьируются в текстах конкретных стан-
дартов1, однако в целом они указывают на то, что сту-
дент одновременно с усвоением знаний по предмету 
должен выстраивать траекторию личностного раз-
вития и  вступать в  сложноорганизованные взаимо-
действия. Принимая во  внимание, что  само поня-
тие компетенции не  является четко определенным, 
мы  разделяем убеждение, что  «в  основе любой ком-
петенции лежат универсальные способы деятельно-
сти по саморегуляции, самоуправлению, самооценке» 
(Голуб и др. 2010, 103). Таким образом, задача сформи-
ровать в курсе философии общекультурные компетен-
ции переопределяется для  нас как  задача развивать 
у студентов способность к поиску, восприятию, обоб-
щению, анализу, передаче информации, к аргументи-
рованному логичному письму и диалогу.

Мы, как и многие преподаватели философии (Ала-
шеева и др. 2007; Гусева, Панфилова 2019; Ромащен-
ко, Ромащенко 2016; Скрипник 2014), столкнулись 
с проблемой поиска методик, которые позволили бы 
научить студента самостоятельно работать с  инфор-
мацией, формулировать и аргументировать позицию 
по поводу обсуждаемых проблем. В своей преподава-
тельской практике мы  апробируем методики, заим-
ствованные из либерального образования (Воробьёва, 
Кочухова 2017; Vorobyova, Kochukhova 2020). 

Модель либерального образования — одна из  со-
временных форм организации образовательного про-
цесса, призванная «развивать в  студентах желание 
и  способность учиться, мыслить критически» (Бек-
кер 2014, 8). Как целостную систему ее отличают гиб-
кий учебный план, междисциплинарность, свобода 
выбора курсов студентом и  активное использование 

 1 См.: стандарты ВПО по направлениям бакалавриата на пор-
тале ФГОС. URL: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8.
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методик работы с  текстами в  учебных курсах. Апо-
логеты этой модели часто усматривают ее основание 
в  традициях средневековых европейских универси-
тетов (Kimball 2010). Сегодня модель либерального 
образования претерпевает изменения, распространя-
ясь по всему миру (Беккер 2014; Контовски 2016; Мо-
нахов  2014; Jung 2016). Ограничениями для  ее ши-
рокого внедрения в  России признают дороговизну 
этой модели, ее организационную сложность, повы-
шение нагрузки преподавателя в силу специфики ме-
тодик работы, неясность перспектив выпускников гу-
манитарных специальностей на рынке труда в России 
(Иванова, Соколов 2015).

Однако мы уверены, что отдельные элементы мо-
дели либерального образования могут быть успеш-
но интегрированы в  отдельный университетский 
курс. В частности, применение значимых для этой 
образовательной системы методик чтения и  пись-
ма (Jung 2016; Пиплс 2015; Horning 2013) может за-
крепиться как устойчивая практика в преподавании 
гуманитарных курсов. Стратегия «написать, чтобы 
прочитать» (Пиплс 2015, 119) помогает нам в курсе фи-
лософии обучить студентов работать с текстами (ис-
кать информацию, перерабатывать ее) и  выражать 
собственные мысли. Экспериментируя с методиками 
из системы либерального образования на своих семи-
нарах, мы наблюдаем за тем, как студенты восприни-
мают и выполняют задания, собираем отклики о рабо-
те на семинарах. Так постепенно накапливаются самые 
«читабельные» тексты, удачные формулировки вопро-
сов и вдохновляющие студентов форматы работы.

Чтобы закрепить практику преподавания отдель-
ного курса по методикам либерального образования 
в  нашем университете, получить со  стороны коллег 
профессиональную оценку наших методов как  реле-
вантных задачам курса философии, а  также чтобы 
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стандартизировать свою работу и обеспечить студен-
там возможность самостоятельно разбираться в  тек-
стах разной сложности, мы  подготовили практикум 
по философии. С учетом того, что дисциплина не ме-
няется из  года в  год, набор тематически релевант-
ных учебному курсу текстов, сопровожденный четки-
ми инструкциями для  работы, позволяет студентам 
самостоятельно восполнять пропущенные занятия, 
а также облегчает преподавателю подготовку к семи-
нарам и  работу с  отстающими студентами (что  осо-
бенно актуально в условиях, когда вся оплачиваемая 
нагрузка сводится к  «контактным часам» в  аудито-
рии). Разрабатывая практикум, мы ставили себе зада-
чи обеспечить его соответствие тематическому плану 
дисциплины «Философия», учесть отклики студен-
тов о  наиболее продуктивных формах работы с  тек-
стом, о  наиболее интересных и  значимых текстах, 
а также сделать практикум простым в использовании 
как для студентов, так и для коллег. 

Практикум был опубликован в двух частях: «Ис-
тория философии» и «Философские проблемы» (Во-
робьёва, Кочухова 2017b; 2018). Первая часть включает 
в себя введение, которое призвано объяснять смысл ис-
пользуемых методик и донести установку на самостоя-
тельность работы; инструкцию по работе с практику-
мом, которая является по сути методическим разделом; 
собственно задания по разделу «История философии» 
(что по объему соответствует примерно половине чи-
таемого курса). Вторая часть содержит краткое введе-
ние, методически отсылает к первой части, включает 
задания по разделу «Философские проблемы».

Подготовка первой части была наиболее методи-
чески сложной, так как решала задачу простым язы-
ком объяснить студентам смысл используемых мето-
дик, передать установку на самостоятельность работы 
и свободу высказывания. Во введении мы призываем 
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студентов брать блокнот, ручку, начинать с  первой 
темы либо открывать любую другую тему и следовать 
за вопросами. Далее предупреждаем, что в ходе прак-
тикума студенты не только познакомятся с известны-
ми философскими текстами и  наиболее значимыми 
философскими проблемами, но и должны будут отве-
тить на вопросы, о чем они думают и что им нравится. 
Мы  указываем только один критерий «правильного 
ответа»: «если вы прочли текст и  письменно выпол-
нили задания к нему, значит, сделали все правильно» 
(Воробьёва, Кочухова 2017b, 5). Вслед за этим мы раз-
местили несколько кратких рекомендаций, которые 
описывают возможные форматы работы с  практику-
мом. Ниже мы приводим те рекомендации, которые 
отвечают на  типичный вопрос студента «А  что  мне 
с этим делать?» в ситуации, когда задание по работе 
с текстом выдается на дом.

• Если у  вас есть возможность распечатать текст, 
по которому дано задание, то сделайте это. С распе-
чатанным текстом удобнее работать: черкать, остав-
лять заметки, возвращаться и забегать вперед.

• Если есть возможность заниматься вдвоем, втро-
ем — это отлично, используйте ее. В этом случае об-
менивайтесь вашими ответами на вопросы, картин-
ки рисуйте вместе, спрашивайте друг у друга совета.

• Если у вас есть всего 20–30 минут, просто прочти-
те текст и запишите общие впечатления от него, от-
метьте понятные, близкие темы или образы из тек-
ста. Когда у  вас появится час, вернитесь к  этому 
тексту и заданиям к нему (там же, 4).

В практикуме для каждого задания указано время вы-
полнения, но мы уточняем, что это ориентировочные 
значения. Мы  также сообщаем, что  после введения 
есть подробная инструкция к практикуму для тех, кто 
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хочет «лучше понять, почему задания именно такие, 
какие есть». Для преподавателей поясняется, что цель 
этих методик — сформировать навыки аналитическо-
го чтения и  самостоятельного письма, главная зада-
ча — погрузить студента в ситуацию чтения и письма.

Инструкция к практикуму представляет собой ме-
тодологический раздел, где  описаны основные ис-
пользуемые нами методики. Это позволяет в  даль-
нейшем не  дублировать в  каждом задании полное 
описание конкретной методики. Например, если 
к  тексту-источнику в  самом практикуме мы  ставим 
вопрос «запишите все, о  чем вы думаете прямо сей-
час», то в этом методологическом разделе объяснено, 
как работает «свободное несфокусированное письмо».

Некоторые методики, отобранные для  практику-
ма, активно используются нами на семинарах. На дру-
гие, бывает, не хватает времени (особенно на рефлек-
сию в конце семинара) — зато в практикуме им всегда 
находится место, а у студента, работающего самостоя-
тельно, появляется возможность уделить тексту боль-
ше внимания. Ниже приводятся описания большин-
ства методик, фигурирующих в практикуме, а также 
анализ ограничений в их применении.

Методики чтения и письма: инструкции 
и практические ремарки

Описывая особенности применения методик в  ауди-
тории, мы  ориентируемся исключительно на  соб-
ственный опыт проведения семинаров по философии 
в студенческих группах, а также на опыт использова-
ния аналогичных методик в рамках других учебных 
курсов у  бакалавров, магистров и  аспирантов. Субъ-
ективность этого взгляда не  позволяет делать обоб-
щения, но  тем не  менее удается выявить некоторые 
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часто повторяющиеся ситуации, которые могут быть 
сопоставимы с опытом других коллег. Мы выражаем 
надежду, что описания преимуществ методик и слож-
ностей в их применении будет практически полезным 
для тех, кто решится выстраивать свои семинары че-
рез систему чтения и письма.

Свободное несфокусированное письмо — это непрерыв-
ное письмо от руки без определенной темы. Студен-
ты (в  идеале и  преподаватель, подавая им пример) 
пишут в течение 3–5 минут о том, чем заняты их мыс-
ли в  данный момент. Цель письма — снять страх пе-
ред  чистым листом и  сконцентрироваться перед  на-
чалом работы. Также оно помогает четко маркировать 
начало занятия. Письмо обязательно осуществляется 
на условиях анонимности: преподаватель гарантиру-
ет, что написанное не будет проверяться. Требований 
к  содержанию и  структуре текста не  предъявляется, 
единственное принципиальное условие — не  перечи-
тывать и не редактировать письмо.

Как показывает практика, методика свободного не-
сфокусированного письма вызывает у студентов боль-
ше всего вопросов и сомнений, невзирая на даваемые 
им объяснения о смысле ее использования. Причина 
проста: свободное несфокусированное письмо — это 
обычно лишь преамбула к  занятию, поэтому никак 
не оценивается и не дает прироста в рейтинге. Праг-
матично настроенные на  зарабатывание баллов сту-
денты нередко предпочитают саботировать свободное 
несфокусированное письмо. Чем больше группа, тем 
больше у  ее членов возможностей уклоняться от вы-
полнения задания. Плодотворнее всего использовать 
эту методику в  небольших группах (до  15 человек), 
где студенты находятся на виду друг у друга и у пре-
подавателя.

Свободное сфокусированное письмо  — это непрерыв-
ное письмо, тему которого определяет преподаватель 
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или  сами студенты, ориентируясь на  тему занятия. 
Вопрос для письма должен быть сформулирован пре-
подавателем так, чтобы стало ясно: «правильного» 
ответа не  существует. Время выполнения задания — 
5–15 минут. Содержание и форма письма могут быть 
любыми, но приветствуется выражение аргументиро-
ванной позиции. Аудитория предупреждается о том, 
что  написанное будет проверено (каждый зачитает 
вслух часть своего текста или передаст его для провер-
ки преподавателю). Методика позволяет сконцентри-
ровать внимание на проблемах, значимых для данно-
го занятия, а в перспективе формирует представление 
пишущего о потенциальном слушателе или читателе.

Это наиболее часто применяемая методика, кото-
рая подходит для работы с любым текстом и форми-
рует навык письменного изложения своей позиции. 
Методика свободного сфокусированного письма хо-
роша своей гибкостью: она легко встраивается в тра-
диционную систему обучения и преподавания. Мож-
но заранее формулировать для  студентов вопросы 
к тексту или же предлагать им самим выбирать тему 
для  рассуждений. Итоги этого письма при  наличии 
времени могут быть оглашены публично самими сту-
дентами в  группе или  быть позже проверены и  оце-
нены преподавателем. На  практике, однако, выяви-
лись трудности в применении данной методики: если 
преподаватель сам формулирует тему письма за  сту-
дентов, то выходит, что он ее им навязывает; если же 
преподаватель предоставляет право сформулировать 
тему самостоятельно, студенты порой подменяют из-
ложение собственной аргументированной позиции 
пересказом услышанного на  занятии без  его пере-
осмысления, а то и вовсе плагиатом. Последнее отча-
сти поддается коррекции путем уточнения задания, 
но  не  исключает случаев недобросовестного отноше-
ния к заданию в принципе.
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Рефлексивное метакогнитивное письмо — это письмо 
о  содержании и  методах прошедшего занятия. Во-
прос для письма формулируется так, чтобы сконцен-
трировать внимание аудитории на  том, что  и  зачем 
было сделано во  время занятия, на  основных темах 
и  проблемах семинара, на  опыте собственного про-
движения в  понимании этих тем. На  письмо отво-
дится около 10 минут. Часть текста зачитывается. 
Преподаватель может использовать собственное ме-
такогнитивное письмо для  подведения общих ито-
гов занятия.

Непосредственно на  занятиях со  студентами эта 
методика используется редко (2–3 раза в  семестре) 
ввиду недостатка времени. С ее помощью удобно соби-
рать в конце курса отзывы студентов о работе в целом 
и плодотворности отдельных методик. Мы включили 
ее в практикум, поскольку при самостоятельной рабо-
те она помогает делать общие выводы по прочитанно-
му тексту. Кроме того, рефлексивное метакогнитив-
ное письмо можно использовать не только при работе 
со студентами. Оно неоценимо в обучающих семина-
рах и мастер-классах с коллегами, поскольку позволя-
ет отдавать себе отчет, как именно действовали при-
меняемые методики, насколько были эффективными, 
что помогало и что мешало их применению.

Сфокусированное чтение. Каждый читает индиви-
дуальный экземпляр текста, выполняя конкретную 
задачу (выделяет ключевые слова или  незнакомые 
термины, подчеркивает метафоры, отмечает слова, от-
сылающие к какому-либо процессу или явлению, фик-
сирует на  полях свои эмоции  и  т. п.). Микроработа 
с текстом (в отличие от общих вопросов «В чем основ-
ная мысль автора?»  и  т. п.) дает возможность сосре-
доточиться на  чтении, увидеть детали текста. В  со-
вокупности с другими методиками сфокусированное 
чтение позволяет заострить внимание на конкретной 
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проблеме. После этого удобно визуализировать текст, 
составлять его схему или  выделять ключевые идеи 
для их оценки.

Мы используем эту методику всякий раз, когда сту-
денты работают с  текстами. Сфокусированное чте-
ние создает основу для дальнейшего изучения текста 
и применения других методик его анализа. По этой 
причине оно считается нами одной из самых плодо-
творных методик. Наиболее удобный формат работы 
по  этой методике предполагает, что  студент что-то 
подчеркивает, выделяет в собственной распечатке тек-
ста. На занятиях такая возможность есть не всегда, по-
этому мы предлагаем выписывать в тетрадь то, что не-
обходимо согласно заданию.

Распределенное чтение. Текст разделяется на  фраг-
менты. Студенты объединяются в  несколько мини-
групп, каждой из которых выдается один из фрагмен-
тов текста. Каждая мини-группа выполняет задания 
по  своему фрагменту. Затем группы представляют 
друг другу результаты своей работы, последователь-
но восстанавливая структуру текста, его логику и кон-
цепцию автора. Смысл методики в том, чтобы научить 
студентов работать в группе, действовать в ситуации 
неопределенности, уметь представлять результаты 
своей работы и концентрироваться на результатах чу-
жого труда, восстанавливать смысл и  логику текста, 
обращаясь к разным источникам.

Методика распределенного чтения используется 
время от  времени, 3–4 раза в  семестр, поскольку ее 
плодотворность имеет четкие пределы: хотя студен-
там нравится работать в мини-группах и представлять 
итоги своей работы другим, слушать другие группы 
им уже менее интересно. Поскольку мини-группы не-
достаточно внимательно слушают друг друга, затруд-
нительно бывает в итоге восстановить смысл и логику 
текста в целом. В конце занятия каждая мини-группа 
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рискует остаться с пониманием только того фрагмен-
та текста, над которым она работала.

Дополнительные методики чтения. На первый план 
выносится техника чтения. Можно читать текст 
от  конца к  началу, читать по  слову, читать подряд 
по случайным отрезкам (читающий останавливается 
в любом месте текста, следующий продолжает), распе-
вать текст, читать его с разными интонациями, менять 
темп, читать вслух всем одновременно. Эти спосо-
бы важны для того, чтобы привлечь дополнительное 
внимание к тексту, освежить его восприятие, выявить 
за связностью отдельные образы; также они работают 
на снятие страха перед чтением непонятного, помога-
ют отказаться от восприятия текста как монолитного 
и неприкосновенного.

Подобные игры с текстом иногда воспринимаются 
студентами очень живо, как  возможность отвлечься 
и расслабиться, иногда — с недоверием и напряжени-
ем, как бессмысленное занятие. Но каково бы ни было 
первое восприятие, всегда удается вернуть внимание 
к тексту, прочесть те абзацы, которые до этого студен-
ты пробегали взглядом по  диагонали. Дополнитель-
ные методики чтения применяются нами ситуативно, 
например когда группа еще недостаточно сконцен-
трирована или уже устала от работы.

Визуализация. Студенческая группа разделяется 
на  несколько мини-групп, каждая из  которых созда-
ет иллюстрацию к  фрагменту текста, одинаковому 
для всех мини-групп. Это может быть картинка (на-
пример, Пещера Платона или  Дворцы памяти Авгу-
стина), карта понятий (где  обозначены связи между 
концептами, используемыми автором). Закончив ра-
боту, мини-группы оценивают и  комментируют ри-
сунки друг друга (к  примеру, наклеивая стикеры 
с  вопросами), а  затем объясняют и  защищают свои 
проекты, отвечая на  вопросы одногруппников. Кон-
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кретизация метафоры в  рисунке, составление карты 
или схемы часто требуют неоднократного прочтения 
фрагмента текста. Методика способствует развитию 
внимания к  деталям, знакомит с  альтернативными 
методиками чтения, в игровой форме вовлекает в ра-
боту с текстами-источниками.

Методика визуализации используется 1–2 раза в се-
местр, поскольку философских текстов, которые по-
зволяли  бы ее применять и  одновременно вписы-
вались в  тематический план курса, не  так уж много. 
Вместе с  тем занятия, проводимые по  этой методи-
ке, неизменно вызывают энтузиазм студентов (впро-
чем, как и другие формы групповой работы). Им ин-
тересно сообща рисовать, вчитываться в текст, вносить 
новые детали в  рисунок, они  с  гордостью представ-
ляют свои проекты, с  любопытством смотрят на  то, 
как  справились другие. Эта методика работает, по-
мимо прочего, на сплочение группы, создание в ней 
комфортной и  творческой атмосферы, дает отвлечь-
ся от  более академичных форматов работы. Однако 
некоторые студенты, стараясь упростить себе задачу, 
пользуются сервисами поиска по картинкам и порой 
находят подходящие иллюстрации. Таким образом, 
смысл задания теряется. Преподавателю необходи-
мо либо контролировать использование смартфонов, 
либо отказываться от текстов, картинки по которым 
легко найти в интернете.

Создание схемы текста. Студенты объединяются 
в мини-группы, все мини-группы читают один текст 
или  отрывок из  текста, отмечая наиболее важные 
для понимания места. Затем каждая мини-группа со-
обща должна при помощи схемы отобразить на листе 
формата А4 (или развороте тетради) развитие мысли 
автора. При этом важно, чтобы зафиксированной ока-
залась не только последовательность развития мысли 
автора, но и сбои в ней — обрывы мысли, уклонения 
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от  магистральной темы  и  т. п. Затем каждая мини-
группа представляет результаты своей работы всем 
остальным студентам, которые могут комментировать 
увиденное и  услышанное, задавать уточняющие во-
просы. Цель методики — научить выявлять структуру 
и логику текста, оценивать стройность этой структу-
ры, логическую согласованность текста, силу аргумен-
тов. Помимо того, студенты тренируются совмест-
но разрабатывать оптимальные формы графического 
представления результатов своего труда.

Эта методика удобна тем, что, в  отличие от  ви-
зуализации, применима практически к  любому тек-
сту (не философскому в том числе) и позволяет вести 
групповую работу. Однако она требует от  студентов 
высокой концентрации внимания и способности к аб-
страгированию. Ее необходимо применять либо си-
стемно (первые схемы создавать на логически строй-
ных и  небольших фрагментах текста, а  затем брать 
более объемные и  сложноустроенные тексты), либо 
избирательно в подготовленных группах (например, 
у магистрантов и аспирантов).

Взаимное рецензирование. Студентам предлага-
ется прочитать текст или  фрагмент из  него, выпи-
сав при этом любое высказывание автора, с которым 
они  склонны согласиться или  поспорить, а  также 
письменно сформулировать свои доводы за или про-
тив выделенного тезиса. Затем группа делится на пары, 
каждой из которых нужно будет обменяться записями 
и письменно прокомментировать записи друг друга. 
Далее каждая пара вслух зачитывает наиболее важные 
части своих записей. Цель методики — обучить выяв-
лению ключевых идей текста, формулированию соб-
ственной позиции и умению ее аргументированно от-
стаивать в ответ на критику извне.

Методика взаимного рецензирования использует-
ся регулярно и  обычно служит переходным звеном 
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от  групповой работы с  текстом к  работе индивиду-
альной, обеспечивающей глубокое погружение в  си-
туацию чтения и письма. Студенты обычно работают 
в парах довольно охотно, хотя на этапе представления 
работ может возникнуть следующая ситуация: ауди-
тория начинает скучать, потому что  всем более ин-
тересно выступить, но  не  слушать. Если для  студен-
тов представляет сложность выдвижение аргументов 
за или против чужих тезисов, то предварительно мож-
но обсудить устно, что такое аргумент, какие виды ар-
гументов бывают.

Описанные выше методики мы по-разному комби-
нируем в пределах одного занятия, задания по само-
стоятельной работе, а также в пределах курса. К при-
меру, на  семинарском занятии сочетать методики 
можно следующим образом: сначала свободное несфо-
кусированное письмо, затем сфокусированное чтение, 
визуализация, свободное несфокусированное письмо 
и в завершение рефлексивное метакогнитивное пись-
мо. В пределах курса вариантов комбинирования ме-
тодик напрашивается как минимум два — от простых 
к более сложным, от групповых через парные — к ин-
дивидуальным. В обоих вариантах направление дви-
жения одно — к  возрастанию сложности и  большей 
осмысленности чтения, письма и анализа.

Задания для практикума: 
примеры сочетания методик чтения 

и письма в рамках одного занятия

Методики чтения и письма дополняют друг друга, по-
зволяют студентам внимательнее вчитываться в текст 
и оставлять собственные заметки к нему. Задания, пред-
лагаемые в практикуме, выстраиваются именно вокруг 
текста (а не понятия, темы или эпохи). Предполагается, 
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что ничего, кроме текста, не нужно для работы2. Форму-
лируя вопросы к тексту, мы ориентируемся на ключе-
вой принцип: вопрос должен быть сформулирован так, 
чтобы было понятно — нет «правильного» ответа, есть 
собственная точка зрения, подкрепленная аргумента-
ми. Довольно часто мы ставим вопросы, которые обра-
щаются к личному опыту студентов и в то же время ре-
левантны содержанию текста. Практически к каждому 
тексту разрабатывается задание для парной или груп-
повой работы. В групповом задании важно найти пред-
мет для дискуссии, но требовать единодушного ответа, 
чтобы студенты учились слушать друг друга и согласо-
вывать свои позиции относительно содержания текста 
и форм презентации своей работы.

Формулировки заданий мы старались сделать мак-
симально простыми и не использовали сложную тер-
минологию. Названия методик приведены в каждом 
задании — чтобы студенты при желании уточняли в ин-
струкции к практикуму смысл методик и механику их 
выполнения, а также чтобы заинтересованные колле-
ги сумели понять и воспроизвести методологическую 
структуру занятия. Как именно можно сочетать разные 
методики в заданиях по самостоятельной работе с тек-
стом, продемонстрируют два задания из составленно-
го нами практикума по философии, приводимые ниже.

Тема «Социальная утопия» 
(Воробьёва, Кочухова 2018, 17)

Текст для  работы: Томас Мор «Утопия», глава вто-
рая, разделы «О наилучшем состоянии государства», 
«О городах», «О должностных лицах», «О занятии ре-

 2 Однако знания, почерпнутые из учебников и лекций, могут 
помочь студентам чувствовать себя более уверенно при  ра-
боте с источником. Поэтому можно рекомендовать им уточ-
нять информацию о тексте и его авторе в дополнительной 
литературе.
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меслами», «О взаимном общении».3 Пожалуйста, най-
дите текст в интернете, он легко доступен.
Задание
1. Свободное несфокусированное письмо, 3–5 минут. 

О чем вы думаете прямо сейчас? Запишите все, что при-
ходит на ум. Именно этот ответ никто не будет прове-
рять. А все ответы, начиная с № 2, подлежат проверке.

2. Свободное сфокусированное письмо, 5–10 минут. 
В каком обществе вы бы хотели жить, почему? Опиши-
те свой обычный день в этом обществе.

3. Свободное сфокусированное письмо, 10 минут. В ка-
ком контексте вы встречаете слово «утопия»? Что име-
ют в виду, когда говорят: «Это утопия»?

4. Сфокусированное чтение, 15 минут. Прочтите текст, 
подчеркните все слова, которые близки по смыслу слову 
«равенство».

5. Рефлексивное метакогнитивное письмо, 5–10 минут. 
На ваш взгляд, симпатизирует ли Т. Мор утопийцам? 
Что подтверждает вашу позицию?

6. Взаимное рецензирование (работа в парах), 10–15 ми-
нут. Перечитайте раздел «О городах». Напишите 5 при-
чин, по которым человеку понравится жить в Амауроте. 
Поменяйтесь записями с напарником/напарницей, про-
чтите записи друг друга. Прямо в чужой тетради на-
пишите контраргумент на каждую причину. Верните 
записи друг другу. Ответьте на приведенный контрар-
гумент (вы можете отстаивать свою изначальную по-
зицию, смягчить ее или вовсе от нее отказаться, если со-
гласны с контраргументом).

7. Свободное сфокусированное письмо, 10–15 минут 
(работа может выполняться индивидуально и в ма-

 3 В  практикуме дается ссылка либо на  полный текст источ-
ника, либо на  отдельные главы/части. Некоторые тексты 
мы  располагаем после задания в  сокращенной редакции, 
с купюрами. 

LO_LA.indb   505 07.12.2020   14:29:55



506

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  М О Д Е Л Ь . . .  И С К У С С Т В  И  Н А У К

лых группах). Выберите раздел текста «О занятии ре-
меслами» или  «О  взаимном общении», сформулируйте 
5 правил жизни, которые пригодятся современному че-
ловеку, и 5 антисоветов (то, что принято у утопийцев, 
но не следует делать сегодня).

8. Рефлексивное метакогнитивное письмо, 10 минут. 
Что такое утопия? Хотели бы вы жить в утопии?

Тема «Марксизм: материализм, новая теория истории, 
концепция классовой борьбы»  

(Воробьёва, Кочухова 2018, 42)
Текст для работы: Фридрих Энгельс «Людвиг Фейер-
бах и конец немецкой классической философии». По-
жалуйста, найдите текст в интернете, он легко досту-
пен.
Задание
1. Свободное несфокусированное письмо, 3–5 минут. 

О чем вы думаете прямо сейчас? Запишите все, что при-
ходит на ум. Именно этот ответ никто не будет прове-
рять. А все ответы, начиная с № 2, подлежат проверке.

2. Свободное сфокусированное письмо, 5–10 минут. 
Как вы думаете, познаваем ли (и в какой мере познаваем) 
окружающий мир, способен  ли человек составить аде-
кватное мнение о нем? Обоснуйте свою позицию.

3. Свободное сфокусированное письмо, 5–10 минут. 
Есть  ли законы (подобно законам физики, например), 
которые управляют развитием человеческого общества? 
Или, может, общество развивается спонтанно и  хао-
тично? Приведите аргументы в пользу своего ответа.

4. Сфокусированное чтение, 30 минут. Прочтите 
текст, выделяя при чтении то, что вам кажется важ-
ным для его понимания.

5. Создание схемы текста (групповая работа), 25–30 ми-
нут. Каждая группа берет свой фрагмент текста и со-
здает схему, отражающую развитие мысли автора, его 
логику. Результаты работы представляются одногрупп-
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никам в последовательности, отражающей структу-
ру текста.

6. Свободное сфокусированное письмо, 5–10 минут. 
Можно ли считать исчерпывающим ответ автора на во-
просы о  возможности познания мира и  историческом 
развитии? Что бы вы могли добавить, с чем поспорить?

7. Рефлексивное метакогнитивное письмо, 10–15 ми-
нут. Что помогало и что мешало восприятию текста? 
Насколько последовательно, логично и аргументирован-
но автор излагает свою позицию? Выделите спорные мо-
менты и  противоречия, если, на  ваш взгляд, они  при-
сутствуют.

Вместо заключения

Создание практикума по  философии по  методикам 
из  системы либерального образования стало логич-
ным продолжением нашей ежедневной работы. Кро-
ме осязаемого результата в виде практикума есть не-
видимое следствие нашей работы по этим методикам: 
мы  сами учимся гибкости в  работе со  студентами. 
Нам пришлось оставить сложившиеся представления 
о том, что студент должен из текста узнать, что рас-
сказать/записать «на выходе».

Задачи методик чтения и  письма — научиться ви-
деть разнообразие позиций, формировать и  отстаи-
вать собственное мнение, ставить вопросы. Поэто-
му на занятиях не ставится вопрос «Какова основная 
мысль автора?», но есть вопросы: «Какой тезис, на ваш 
взгляд, является наиболее дискуссионным, почему?», 
«Какая фраза является ключевой для понимания тек-
ста в целом, почему?», «Какие замечания ваших одно-
группников помогли вам лучше понять текст, поче-
му?». Ценным признается любое аргументированное 
высказывание по поводу текста.
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Преподавание философии по описанной нами мо-
дели учит (и позволяет учиться) тому, что необходи-
мо в  современном мире, — умению извлекать инфор-
мацию из текста и анализировать ее, а также выходить 
за  границы, поставленные текстом, формируя соб-
ственную позицию, умению отстаивать свое мнение 
и открытости мнениям других людей, работе в коман-
де и самостоятельной работе. Наш практикум по фи-
лософии — это попытка упорядочения преподаватель-
ской практики, придания ей большей осознанности 
и последовательности; одновременно это рабочий ин-
струмент, который позволит легче реализовывать ме-
тазадачи, ставящиеся в совокупности методиками чте-
ния и письма из модели либерального образования.
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READING AND  WRITING IN  TEACHING PHILOSOPHY: NO-
TES ON PRACTICAL GUIDELINES

Mariya Vorobyova (vorobyova-mariya@yandex.ru), Institu-
te of  Philosophy and  Law, Urals Branch of  the  Russian Academy 
of Sciences, Russia; Elena Kochukhova, Institute of Philosophy 
and Law, Urals Branch of the Russian Academy of Sciences, Russia

The  article presents a  tutorial on philosophy as a  tool that allow 
to integrate reading and writing practices from the system of liberal 
education into educational programs of any university. The authors 
substantiate this thesis based on their own experience with the use 
of liberal education practices for teaching the philosophy to non-hu-
manities majors at  a  regional Russian university. This article aims 
to present the tutorial as a teaching tool that allows to provide con-
ditions for  students to  study philosophical texts, and  to  introduce 
the idea of critical thinking. The authors describe question that they 
face during tutorial’s creation, describe the main reading and writing 
tasks, critically analyze its adaptation to the teaching process, propo-
se set of methods for classroom studies and for students’ homework. 
In particular, the methods most often used by the authors in the tea-
ching process are presented and commented. 

Keywords: liberal education, writing and reading, teaching philo-
sophy, tutorial
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