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Рассмотрены основные направления деятельности современного университета, 

связанные с трансформацией образовательной системы и социально-культурных усло-
вий общества на нынешнем этапе его развития. Представленные возможные страте-
гии построения образовательного процесса в современном российском университете 
были сформулированы на основе интеграции существующих наработок в управлении 
высшим образованием. Эти стратегии создают предпосылки для ответа на образова-
тельные запросы молодежи с учетом ценностных ориентаций молодежного сообще-
ства. В основе предлагаемых решений лежат принципы междисциплинарности, инте-
грации науки и образования, гибкости и адаптивности. Описана модель проектирова-
ния и разработки образовательных программ в условиях трансформации высшего об-
разования. 
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«Образовательная политика», «стратегия образования», «фокус раз-

вития образования», «университеты и школы будущего» — наиболее 
часто употребляемые на сегодняшний день термины в глобальной сре-
де образования. Факторы и перспективы коренных изменений и пол-
ной реконструкции образования стали предметом исследований мно-
гих ученых [1; 2; 3; 5]. Консолидирующей позицией в данных исследо-
ваниях становится понимание необходимости не столько фундамен-
тальной трансформации [4; 6; 7; 9] форм, технологий и средств образо-
вательного процесса, сколько изменения сущностных характеристик 
образования, понимания новой дидактики, создания новой архитекту-
ры образовательного взаимодействия. 
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В качестве стратегического ориентира высшего образования мы ви-
дим переход от «компетентностной модели выпускника» к модели 
«личностно-профессионального развития специалиста». Смысловыми 
основаниями ухода от формирования компетенций к формированию 
профессиональных качеств личности в условиях перехода системы 
высшего образования на «новый» специалитет являются три блока: 

— типологизация образовательных программ; 
— выделение и оформление научно-образовательных кластеров; 
— создание индустрий. 
Типологизация образовательных программ позволит «смягчить» 

переход к другой модели образования, учитывая существующие совре-
менные нормативно-организационные требования и запросы основных 
«потребителей» образовательных услуг. Так, все образовательные про-
граммы необходимо определить в три основные группы: группа про-
грамм фундаментальной подготовки («Традиции университета»), груп-
па программ с узкоспециализированной направленностью («под зап-
рос» работодателя) и группа программ, обеспечивающих опережающее 
развитие университета («технологический прорыв»). Свойственные 
каждому типу программ признаки позволяют определить цели и мис-
сии их проектирования, разработки и внедрения. 

Необходимость выделения группы программ «Традиции универси-
тета» обусловлена реализацией образовательных программ, позволяю-
щих за счет обеспечения устойчивости и стабильности всего образова-
тельного процесса и его отдельных компонентов предоставлять воз-
можность поступательного развития, являясь научно-методической 
платформой для органичного внедрения новейших методов и техноло-
гий. Именно наследие призвано формировать специалистов, професси-
ональная деятельность которых связана с обновлением прошлого опы-
та, уже имеющихся знаний и умений, их переосмыслением и развитием 
во всех сферах науки, техники и производства. Характеристикой смыс-
лового ядра данных программ является онтическая сущность объектов 
и предметов изучения, их направленность на «закрепление» методоло-
гических оснований различных наук и видов деятельности человека. 
Портфель программ данной группы сформирован с учетом требова-
ний рынка труда и потребностей региональной экономики. Организа-
ционно-педагогическими признаками такого типа программ являются 
фундаментальность, единые образовательные результаты, традицион-
ные формы и средства обучения. Сегодня в этот портфель будут вхо-
дить все программы аспирантуры (программы подготовки кадров выс-
шей квалификации), программы бакалавриата и магистратуры, миссия 
которых призвана обеспечить непрерывность подготовки специалистов 
в некоторых устойчивых областях науки и техники (для примера: фи-
зика, радиофизика, биология и др.). 

Особенностью оформления группы программ с узкоспециализиро-
ванной направленностью («под запрос» работодателя) является ориен-
тированность на получение воспроизводимого результата деятельно-
сти с возможностью перенесения технологий и матриц деятельности и 
их интеграции в ранее не использовавшиеся сферы науки и техники. 
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Признаками данных программ можно считать воспроизводимость, тех-
нологичность, гибкость и трансформационная подвижность. Они поз-
воляют готовить специалистов по «точечным заказам», быстро пере-
страивая образовательную модель под нужды заказчика, использовать 
схемы интеграции и междисциплинарности в образовании и научных 
исследованиях. В то же время реализация данного типа программ тре-
бует новой схемы образовательного взаимодействия, которую мы ви-
дим в выделении и оформлении научно-образовательных кластеров. 
В процессе разработки и реализации образовательных программ такого 
типа запускается механизм трансформации образовательных институ-
ций в научно-образовательные кластеры. Каждому кластеру присваи-
ваются ключевые смысловые ориентиры, в рамках которых ведется ра-
бота по формированию профессиональных профилей выпускников. 
Эти профили разрабатываются с учетом планируемой деятельности и 
приравнены по своему объему и содержанию к образовательным про-
граммам. 

Третья группа образовательных программ обеспечивает опережа-
ющее развитие университета («технологический прорыв») и призвана 
гарантировать совершение необходимого и качественного скачка в раз-
витии образования в целом, в образовательном проектировании в част-
ности, в определении и формировании индивидуальных образова-
тельных результатов и компетенций. Образовательные программы дан-
ной группы должны подготовить специалистов «нового типа», владею-
щих индивидуальным набором компетенций, способностями к самоор-
ганизации и саморегуляции, а также ориентированных на ответст-
венное отношение к качественному результату объединенных усилий 
и на самореализацию. Если сейчас образовательные программы реали-
зуются для пополнения рынка труда и общества специалистами с про-
фессиональными знаниями, то образовательные программы «прорыва» 
будут нацелены на развитие каждой конкретной личности, так как их 
основная функция состоит в сохранении и приумножении человече-
ского капитала. 

Научно-образовательный кластер конструируется за счет интегра-
ции образовательной и научно-исследовательской составляющих обра-
зования и представляет собой архитектуру университета нового типа. 
Выделение кластера ориентировано на объект, требующий изучения, в 
результате чего оформляются четыре основных кластера: «Человек — 
Разум — Общество», «Природа — Тело», «IT — AI», «Инженерия — Ма-
шина». Нами разработано содержание каждого кластера, которое пред-
ставлено через ключевое содержание будущей деятельности в форме 
профессионально значимых характеристик будущего специалиста. В 
кластере «Человек — Разум — Общество» будущего специалиста харак-
теризует деятельность, связанная с: 

— формированием онтологий (онтологических моделей); 
— разработкой концепций; 
— созданием нарратива; 
— развитием самоорганизации; 
— воспитанием корпоративности и чувства принадлежности. 
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Смысловыми основаниями выделенного кластера «Природа — Те-
ло» являются характеристики, формируемые в области: 

— экологии человека; 
— моделирования нейропроцессов; 
— живых систем; 
— технологического обеспечения формирования, развития и диа-

гностики живых систем; 
— управления системами «Человек — Природа», «Человек — Человек». 
В качестве содержательных ориентиров выделенного кластера об-

разовательных программ «IT — AI» являются профессионально значи-
мые характеристики отражающие виды деятельности по: 

— работе со «сложностью»; 
— моделированию сложных систем и технологических процессов; 
— вычислению и оценки «сложности» и сложных нелинейных си-

стем; 
— квантовой информатике и искусственному интеллекту; 
— применению математического аппарата теории игр для решения 

прикладных задач. 
При определении профессионально значимых характеристик бу-

дущего специалиста кластера «Инженерия — Машина» были сформу-
лированы характеристики сфер деятельности специалиста в области 
инженерии, выполняющего действия, связанные с: 

— объемно-ориентированным моделированием; 
— цифровым прототипированием; 
— промышленным Интернетом вещей; 
— гибридными производственными технологиями; 
— архитектурой предприятия будущего. 
На данном этапе трансформации образовательной модели про-

изойдет преобразование сути образовательного процесса — смена ме-
тодологических оснований с целью познания и раскрытия продуктив-
ных сил человека и его личностного потенциала. Изменения будут свя-
заны с максимально быстрым и глубоким обновлением форм и средств 
обучения, способствующих выстраиванию кастомизированного обра-
зовательного маршрута. 

В основу модели трансформации будут положены принципы и за-
кономерности самоорганизации личности, ее самоуправления и само-
осуществления. В этой ситуации процесс «получения высшего образо-
вания» переходит в «создание, воспроизведение и совершенствование 
организации сложной динамической системы» — структуры личности. 
За счет правильного и индивидуально ориентированного образова-
тельного взаимодействия в системе высшего образования, а также реа-
лизации кастомизированного образовательного маршрута будет фор-
мироваться личностно-профессиональная модель специалиста в той 
или иной сфере деятельности. Личностно-профессиональная модель 
специалиста смещает понятие образовательной программы, отражая 
индивидуальные профессиональные характеристики, присвоенные 
личностью в процессе апперцепции отрефлексированного опыта. Лич-
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ностно-профессиональная модель формируется в условиях цифровой 
образовательной среды, созданной в интеграции с технологиями ис-
кусственного интеллекта, позволяющего определить образовательную 
логистику в соответствии с когнитивными способностями и уникаль-
ными потребностями студента. 

Необходимо понимать, что трансформация образовательной моде-
ли приведет и к трансформации содержательного компонента буду-
щей деятельности выпускника университета. Система высшего образо-
вания должна обеспечивать не только организационно-педагогические 
условия для поступательного развития личности студента, но и являть-
ся драйвером создания и формирования содержания новых видов дея-
тельности, новой исследовательской повестки, новых профессий. В этом 
случае задачей высшей школы мы видим в создании индустрий как 
формы существования полипредметного поля деятельности. Индуст-
рия станет областью применения сформированной личностно-профес-
сиональной модели и предоставит возможность дальнейшего самосо-
вершенствования выпускника в условиях полипредметности. Создание 
и формирование индустрий будет проходить за счет движущей силы 
взаимодействия ее элементов (диалектика природы), система высшего 
образования в этом случае должна выстраивать полипредметное поле, 
отражающее специфику той или иной деятельности внутри него. 

Технологическая характеристика индустрии позволит обеспечить 
цифровизацию науки и производства, а также стать прочным фунда-
ментом для становления экономики страны. В то же время именно си-
стема образования должна позаботиться прежде всего об определении 
роли и места личности человека в цифровом пространстве жизни, пе-
реосмыслить стратегическую парадигму развития человека, разрабо-
тать базисные философско-педагогические и методологические основы 
современного человека с «цифрой в голове»[6; 7; 10]. И скорее всего, как 
мы предполагаем, это будет не сколько «цифровая трансформация об-
разования по пути движения к персонализации образовательного про-
цесса» [8; 11], сколько модель «нахождения себя» в существующих и 
вновь создаваемых индустриях. Технологии, интегрированные в каж-
дую индустрию, предназначены только для высвобождения времени, 
автоматизации рутинных процессов и статистики. В целом же назначе-
ние индустрии — это выстраивание новой картины мира, которая ли-
шена архаического технократизма и экономизма. В качестве примера 
мы выделяем такие индустрии: мышление и дизайн; здоровье / здоро-
вьесбережение; знание (познание); нейроиндустрия; исследования; 
трансфер; управление; право; развлечения /досуг; гостеприимство; 
территории; высокие технологии; логистики; производственные систе-
мы; ресурсосбережение; социальные инициативы. 

Каждая созданная индустрия (например, индустрия знаний, инду-
стрия высоких технологий), в отличие от существующего рынка труда, 
который имеет тенденцию удовлетворять конкретные фиксированные 
потребности, функционирует, создавая новые потребности. Она почти 
возвращает к ремеслу, к созданию кастомизированного продукта дея-
тельности. Высшее образование должно создать условия, где будущий 
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специалист научится строить системы, в которых существуют разные 
подходы и одновременно разные материалы. Это и будут индустрии, 
их полипредметный характер позволит реализовать профессиональ-
ный потенциал и каждый раз «тренировать» самостоятельность, адап-
тацию и гибкость личности в постоянно и быстро меняющемся поле 
индустрии. Создание новой индустрии — невероятно сложный циви-
лизационный и институциональный вызов, требующий детальной про-
работки, проведения научных исследований, обосновывающих ее су-
ществование; проектирование и реализацию процесса интеграции при-
роды, человека, технологий. 

В психолого-педагогическом фокусе рассмотрения процесса подго-
товки студента к деятельности в рамках индустрий важно выделить не-
сколько позиций: 

— разработка технологий психолого-педагогической поддержки кас-
томизированного образовательного маршрута; 

— создание уникальных инструментов, формирующих компетент-
ностный профиль; 

— гармонизация образовательного взаимодействия, направленного 
на получение нового продукта совместной деятельности; 

— выстраивание внутри образовательной организации экосистемы, 
которая станет основанием для принятия стратегических решений. 
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