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Исследователь образования, философ Хосе Ортеги-и-Гассет (1883-1955) 
«МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА»

……«Университет, в первую очередь и 
прежде всего, дает высшее образование, 
которое должен получить средний 
человек.  Сначала из среднего человека 
следует сделать культурную личность, 
подняв его на уровень времени… Нужно 
сделать среднего человека хорошим 
профессионалом…» 



Новые вызовы российского образования

• Потребность в высококачественном образовании

• Высокая конкуренция между вузами за абитуриентов   

• Постоянные изменения в образовательных и 
профессиональных  стандартах

• Содержание,  структура образования  не успевает за  
потребностям экономики

• Цифровизация образовательного процесса

• Рост доли преподавателей старшего возраста

• Потребность в формировании регулярного механизма 
обновления преподавательского корпуса

• Обеспечение связи между обучением, преподавательской 
и исследовательской деятельностью

«Будущего нет — оно делается нами»  
Лев Толстой 



Проблемы 
преподавания в 
высшей школе

Преподавание – это процесс 
передачи знаний и навыков 

Суть профессии 
преподавателя –
совершенствовать 
человека

Обсуждаются - как второстепенный вопрос

• Преподавание обсуждается в узком кругу специалистов

• Информация о преподавании - узнаем преимущественно от 
студентов

• Практика взаимопосещений занятий - чаще формальность

Важны результаты научных  исследований

• Результаты научных  исследований  - выступления на 
конференции

• Научные публикации  - доступны коллегам

• Оценка научных исследований  - наукометрические показатели

Социальный и экономический аспект преподавателя

• Снижается роль преподавателей в обществе,  профессиональном 
медицинском сообществе

• Слабая восприимчивость к принципам и методам интерактивного 
обучения, педагогики сотрудничества

Уровень культуры взаимоотношений



Как и почему менялось образование?

• Связан с радикальными экономическими и политическими реформами 
1980-1990-х годов, которые существенно изменили внешние условия 
существования человека

I перелом

• Период 2000-х годов, который был связан с появлением нового типа 
человека в результате вступления во взрослую  жизнь  молодого поколения 
– «миллениалов» 

II перелом



Что произошло в 
преподавании? 

• Произошла актуализация межпоколенческого анализа как способа 
обнаружения и социологического исследования социальных 
изменений. 

• Необходимо заниматься сравнительным изучением поколений – для 
улавливания ключевых  трендов.

• Новые поколения – это продукт множественных структурных и 
институциональных изменений

• Для преподавателей новое поколение студентов – это зеркало 
происходящих перемен. 

• Психолог Джин Твенге отметил, что «в первую очередь культурные 
изменения затрагивают молодежь и только потом старшие 
поколения».

• Изучая поведение и установки молодых людей, мы не столько 
изучаем молодежь как таковую, сколько пытаемся понять наиболее 
важные текущие и грядущие тренды в нашей повседневной 
жизни  профессиональной деятельности.

Для преподавателей значение  II перелом



Кого и когда мы учили?
Теория поколений.  Новые взрослые 

Поколения Период рождения Период взросления

Мобилизационное поколение 1938 и ранее 1941-1955

Поколение оттепели 1939-1946 1956-1963

Поколение застоя 1947-1967 1964-1984

Реформенное поколение (поколение Х) 1968-1983 1985-2000

Поколение Y (миллениалы) 1982-2000 2000-2016

Поколение Z (центениалы) 2001- и позднее 2017 и позднее

Поколение Alpha 2010-2025 2027-2042



Кто пришел к нам в  
аудитории? 

• В реальной жизни новое поколение столкнулось с 
изобилием новых возможностей и необходимостью 
выбора в условиях нарастающей неопределенности. 

• Это привело к большей свободе и гибкости, но 
одновременно к трудностям при планировании 
собственного будущего с постоянными сменами 
ориентиров и желаемых мест приложения своих 
способностей. 

• Индивидуализм молодых поколений часто развивается в 
сочетании с неуверенностью в завтрашнем дне.

плотный родительский 
контроль

растущие инвестиции в 
детей

повышенные ожидания в 
отношении детей

Новая формула воспитания

В результате использования новой 
формулы воспитания у нового 
поколения формировались:

повышенные требования, «социальный 
перфекционизм» – недостижимые 
стандарты совершенства

страх неудачи, повышенная 
чувствительность к критике,  замечаниям

поиск  более здорового  и правильного 
баланса между учебой и досугом,  трудом 
и жизнью – не являются трудоголиками



Новое поколение  - особенности Хочу ответа на вопрос «Зачем?»

Хочу быть значимым 

Хочу быстрого результата «Здесь и сейчас»

Хочу практичности

Хочу мыслить глобально

Хочу совершать собственные ошибки (хочу пробовать)

Хочу живого общения

Хочу прожить жизнь ярко

Хочу свободы 

Имеют более образованных  родителей  

В материальном плане чувствуют себя более свободно 

Откладывают важные жизненные решения (семья,  
дети,  выход на рынок труда и др.)

Занимаются физической культурой и спортом

«Цифровое поколение»  - вовлечены в использование 
Интернета,  гаджетов и т.д.,  в т.ч. на занятиях 

Важность личной безопасности и границ

Выше уровень субъективного благополучия,  экономического 
благополучия,  ощущения счастья

М. Кларин «Инновационные модели обучения»

ЗАПРОСЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Проблема диалога «Преподаватель- студент» = 
кризис преподавания? 

Восприятие

Внимание

Память и организация информации

Мышление

• Привыкли к когнитивной перегрузке, создаваемой 
многочисленными гаджетами

• Для нормального функционирования необходим фон (визуальный 
или аудиальный шум) 

• Свойственна меньшая устойчивость внимания (включая трудности 
сосредоточения, способности к кропотливой и углубленной 
работе), при этом большее распределение и переключение

• Работа в режиме многозадачности - выполнение нескольких дел 

• Снижение роли запоминания

• Отсутствие мотивации в организации информации

• Клиповое мышление, фрагментарность, отсутствие установления 
связей между информационными потоками

• Трудности с выполнением операций словесно-логического 
профиля: структурирование, обобщение, абстрагирование

Тенденции в 
познавательных 

процессах студентов

Снижение уровня 
переработки 
информации

Снижение 
произвольности 

психических функций



Кризис текстовой культуры

• Неготовность студентов читать и разбирать сложные 
академические тексты;

• Формируется принципиально иные отношения к тексту, 
как к источнику информации;

• Студенты привыкли получать информацию небольшими 
дозами со значительной долей визуализации и 
звукового сопровождения;

• На смену «медленного чтения» приходит быстрое 
просматривание или скольжение (серфинг);

• «… в ходе которого выхватывается не более 20% 
«прочитанного» без особых «попыток погрузиться в его 
содержание» [Губайловский, 2019]



Отказ от накопления 
культурного багажа
• Старшие поколения: а) разыскивали 

достойные источники информации  - были 
труднодоступными; б) осваивалось и 
запоминалось все наиболее ценное -
формировался культурный багаж человека;

• В настоящее время – источники 
многочисленны, открыты; запоминание 
необязательно,  все можно найти «в пару 
кликов».

В бакалавриат, специалитет, 
ординатуру,  аспирантуру -

приходят с более низким уровнем 
знаний и общей культурой



Раздерганное сознание студентов

Труднее удерживать 
постоянно ускользающее 

внимание аудитории

Уменьшилось время в 
течение которого студенты 

сохраняют способность 
фокусироваться на каком-то 

узком предмете

Время в течение которого 
можно сохранять внимание 

студенческой аудитории 
стало около 50 минут

Студенты включены в 
непрерывную коммуникацию 

– возникает зависимость от 
принудительной и 

поверхностной 
коммуникации

Наличие необходимости 
всегда быть на связи, 

формирование боязни 
выпадения  из повседневной 

коммуникации

Преподаватель становится 
жертвой фаббинга –

игнорирование собеседника 
ввиду постоянного 

отвлечения на смартфон



Новая форма зависимости

• Термин «фаббинг» (phubbing) представляет 
собой сочетание английских слов «телефон» 
(phone) и «пренебрежительное отношение» 
(snubbing). 

• Фаббинг характеризуется невербальной 
реакцией между беседующими людьми, 
связанной с отвлечением на свой 
мобильный телефон и потерей зрительного 
контакта и интереса к своему собеседнику.

• Создается эффект  хронического 
социального отсутствия при физическом 
присутствии

• Пребывание в параллельных  мира  - на 
занятии и в смартфоне

Фаббинг – результат растущей в каждом молодом 
поколении зависимости от смартфона,  Интернета,  
квалифицируемой как все менее контролируемое  
компульсивное поведение [Максименко, Дейнека,  
Духанина и др.; Douglas, 2018]



Размывание устойчивой мотивации
студентов

Выбранной будущей 
специальности,  
определенным занятиям. 

…30-40% выпускников не 
работают по профессии.. 
[Кузьминов,  Юдкевич, 
2021]

01
Ситуация множественного 
выбора: образовательных 
программ,  элективных 
курсов,  внеучебных 
занятий,  возможность 
перевода в другие вузы,  
на другие программы

02
Наличие выбора –
порождает сомнения в 
правильности выбранного 
пути 

03



Растущий прагматизм студентов

Стремление к получению 
прикладных знаний –

применять немедленно 
или в ближайшей 

перспективе

Наблюдается давление 
на теоретический блок 

дисциплин 

Работодатели могут 
высказываются о 

бесполезности 
академического 

образования

Негативно отношение к 
освоению  

непрофильных 
дисциплин 

Выполнение большого 
количества курсовых  
работ в семестре для 
повышения рейтинга

Участие в мероприятиях  
вуза - если приносит 

студенту выгоду 



Снижение авторитета преподавателя

Молодые поколения,  
воспитанные Интернетом, 
находят ответы в открытом 
виртуальном пространстве 

Современные студенты склоны 
быстро перепроверять  
информацию,  
предоставленную 
преподавателем

В информационный поиск 
вовлекается искусственный 
интеллект – замещает 
профессиональную  экспертизу

Современная ситуация –
насколько бы преподаватель 
не был профессионален в 
своей области,  знать больше,  
чем «знает» Интернет -
невозможно 

В медицине врачи утрачивают 
монополию на знание в связи 
с развитием Интернет-
сервисов,  появлением 
искусственного интеллекта и 
т.д. 



Давление на преподавателей по поводу 
оценок

Оспаривание оценок студентами 
– очень настойчиво; ранее –

преимущественно 
неудовлетворительные  оценки, 

в настоящее время -
положительные

Многие привычки  по поводу 
оценок приносятся из школы с 

электронных  журналов и 
упрощенными оценочными 

системами

Доступность оценок в 
электронном журнале,  

упрощенные оценочные системы 
провоцирует склонность 
студентов к избыточной 

калькуляции собственных  
усилий

Вокруг оценивания 
образовательных результатов 

формируются конфликты. 
Включаются родители,  иногда 

профессиональные юристы

Нормативные документы вузов 

по оцениванию  – разная 
трактовка 



Инфляция оценок – девальвация базовых ценностей 
университетов

Большое количество 
отличных оценок – мировая 

проблема

Методики и критерии 
оценивания - не 

совершенны

Преподаватели не тратят 
время на адекватное 

дифференцированное 
оценивание студентов

Повышение популярности 
среди студентов,  

выставлением  завышенных 
оценок

Администрации вузов 
должны предупреждать о 

недопустимости 
пренебрежения базовыми 

преподавательскими 
обязанностями

Необходимость   
дифференцированного 
проставления оценок



52%

43%

41%

35%

39%

36%

30%

Технические сложности, перебои с 
Интернетом

Недостаток общения с одногруппниками 

Нехватка очных дискуссий с преподавателем

Сложности с задаванием вопросов и 
ответами на них

Сложности обучения в домашней обстановке

Необходимость состредаточиться на 
самостоятельном изучении материала

Ощущение одиночества и изолированности

Трудности процесса перехода на онлайн формат (2020 г.)

62%

48%

41%

72%

Невозможность обычной (живой) 
коммуникации

Дефицит мотивации к обучению онлайн

Недостаток доступа к преподавателям

Нахождение в состоянии стресса

Проблемы студентов при переходе на дистант (2021 г.)

Обострение
кризиса: 
влияние
пандемии
COVID-19



Онлайн-обучение после пандемии?! Надо подчеркнуть (а если потребуется,  повторить 
этот тезис вновь и вновь) огромную ценность 
непосредственного интеллектуального общения,  
умов,  встречающихся друг с другом.  Важно не 
переборщить с онлайн-обучением,  каким бы важным 
оно ни было [Боуэн, 2018]

НЕОБХОДИМО ВВОДИТЬ ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ НАД ПРОСМОТРОМ ОНЛАЙН-

КУРСОВ

НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ 

СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ,  И 
БОЛЕЕ ВАЖНО – МЕЖДУ САМИМИ 

СТУДЕНТАМИ

НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧНЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА 

ДОЛЖНЫ РЕГУЛЯРНО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
ЛИЦОМ К ЛИЦУ,  ВИРТУАЛЬНОЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ ЭТОГО ЦЕННОГО ОПЫТА НЕ 
ЗАМЕНИТ



Сможем ли мы сохранить свои принципы??? 

НЕ УЧИТЬ,  А ПОБУЖДАТЬ

• Во-первых,  нужно обеспечить включенность студентов,  
чтобы они занимались не пассивным потреблением  
информации,  а освоением и самовоспроизводством 
знания

• Во-вторых,  нужно умножать и разнообразить разного 
рода обратные связи для обучающихся – как от коллег-
студентов,  так и  от преподавателей. 

• Необходимо стимулировать самостоятельную работу 
студентов,  повышать уровень их вовлеченности,  которая 
напрямую связана с развитием критического мышления 
[Щеглова и соат., 2019; Astin, 1984]

• Университет – искусственно сконструированная 
среда,  которая тренирует,  готовит человека к 
самостоятельной профессиональной и личной 
жизни во внешнем («реальном») мире.

• Цель университета – не нагружать студентов 
информацией,  которая уже есть в избытке и 
которую студенты найдут без нашего участия и 
быстрее нас. 

• Университет призван пробудить  интерес к 
освоению нового знания и поддерживать этот 
интерес в течение какого-то времени,  а учиться 
студенты во многом должны сами.

• Чтобы движение саморазвития состоялось – нужно 

не учить,  а побуждать!!! 



Сможем ли мы сохранить свои принципы??? 

НАРАБАТЫВАТЬ ОБЩИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
НАВЫКИ

• Компетенции востребованы в любых 
профессиональных видах деятельности

• Способности:

- критически мыслить;

- выявлять и решать важные и интересные проблемы;

- преодолевать сопротивление сложного материала

- работать по четким воспроизводимым процедурам;

- содержательно и корректно коммуницировать с 
другими людьми, коллегами, пациентами

• Прикладные навыки быстро устаревают

• Растет число профессий для которых требуются 
прежде всего универсальных  компетенций

• Критическое мышление помогает выявлять важные 
проблемы в окружающем нас мире,  которые не 
лежат на поверхности

• Требуются навыки теоретической работы – способы 
рационального объяснения непонятных  и важных  
вещей

• Теория требуется для развития умения работать с 
сложными неоднозначными понятиями,  которые 
подвержены противоречивым интерпретациям, не 
попадая в ловушки упрощенных  толкований. 



Сможем ли мы сохранить свои принципы??? 

СОЧЕТАТЬ  РАЗНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
• Нужны или не нужны лекции в их традиционном 

понимании???

• Множественные формы организации образовательного 
процесса,  комбинирование этих форм:

- монологи сочетаться с  интерактивными 
обсуждениями;

- письменные тексты  - с видео;

- изучение чужого опыта  - с самостоятельной работой;

- офлайновое общение – с онлайн-коммуникацией;

- перевернутый класс.

Трансмедийная стратегия обучения – сбалансировать 
трансляцию традиции и вовлечение в мир современных  
технологий [Архангельский,  Новикова, 2021]

Тренд  к геймификации – применение игровых элементов 
и приемов для проектирования игр в образовательных 
контекстах с помощью игровых платформ, конструкторов 
игр. 

• Идеальных форм преподавания не существует

• Смешанное обучение: офлайн + онлайн 
(основная / ведущая функция преподавателя)

• Гибридное обучение: комбинации 
образовательных технологий в режиме онлайн 
или офлайн (консультативная / вспомогательная 
функция преподавателя)

• Необходимо варьировать и сочетать между 
собой различные формы,  варьировать и 
сочетать между собой – студенты смогут 
сформировать разные навыки

• Преподавателям придется обучаться и 
приобретать новые компетенции



Особенности 
обучения 
нового 
поколения 

Высокая скорость обучения (не только количество дней, 
часов, но и ускорять подачу информации, время на 
решение задач, быстрее реагировать на результат);

Включать педагогические технологии по развитию 
критического мышления, вводить в обучение элементы 
соревновательности;

Система поощрений «здесь и сейчас»;

Развить навыки ведения дискуссии, продвижения своих 
идей, выявления плюсов и минусов в любых решениях и 
ситуациях;

Информация небольшими порциями, видеоматериалы 
— небольшие по времени.



Сможем ли мы сохранить свои 
принципы??? 

ВОВЛЕКАТЬ,  А НЕ РАЗВЛЕКАТЬ

• Надо сначала мотивировать, заинтересовать – студент вовлечется и втянется в новую деятельность

• Новое поколение студентов легко очаровываются и столь быстро разочаровываются в происходящем,  в т.ч. 
в образовательном процессе [Oblinger, 2003]

• Игровые форматы – более занимательны,  они гармоничны для новых поколений, с детства погруженных в 
игровые виртуальные среды – вовлекут студентов в процесс в большей степени,  чем традиционные лекции 
и семинары

• Деловые игры должны отбираться,  прорабатываться, сочетаться с другими формами образования

• Стремясь к большому вовлечению студентов в образовательный процесс – не следует «сползать» к их 
развлечению



Сможем ли мы сохранить свои 
принципы??? 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОДДЕРЖКУ СТУДЕНТАМ

• Студенты все больше нуждаются в обратной
связи от преподавателй,  не только
профессиональной, но и эмоциональной
поддержке,  своего рода культурной терапии
[Gretsky, Lerner,2021]

• Студенты ценят личные качества
преподавателя,  его желание помочь [Lerner, 
Zbenovich, Kaneh-Shalit, 2021]

• Все больше ценятся преподаватели,  
проявляющие заботу о студенте,  выполняя
родительскую функцию

• Мы не можем не реагировать -
самостоятельное решение проблем

• Сегодняшние студенты все меньше
нуждаются в наших знаниях как таковых,  
слабо соотносят их с их жизнью и будущими
занятиями

• Университет для студентов – не только
место обучения,  но и культурная среда,  где
культивируется характер взрослого человека

• В нынешние времена - нам необходимо
реагировать на эти вызовы



Сможем ли мы сохранить свои
принципы??? 

ПРЕОДОЛЕВАТЬ РАЗДЕРГАННОСТЬ И 
МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

• Объяснять – многозадачность,  сопряженная с 
попытками делать несколько дел одновременно,  
неэффективна,  особенно в учебной аудитории

• Раздерганность завершается невротическими
состояниями

• Не смешивать занятия,  разделять их во времени и 
пространстве,  не давая им накладываться друг на
друга формами коммуникации

• Учиться относительно быстро переключаться с 
одного занятия на другое вместо их
совмещения - этот навык становится все
более необходимым

ПРАКТИКОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАДЖЕТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

• Использовать гаджеты для образовательного
процесса на практических занятиях,  лекциях

• Радикальный выход - практиковать запрет
телефонов и гаджетов; их не должно быть
на столе во время занятий

• Помнить,  что гаджеты - это не
универсальное средство

• Запрет использования гаджетов во время
занятий может быть вариантом терапии
против раздерганности сознания



Сможем ли мы сохранить свои принципы??? 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЗРАЧНЫЕ СХЕМЫ   ОЦЕНИВАНИЯ

• Преподаватель должен знать университетские требования,  правила по оцениванию студентов

• Схему оценивания доводить до студентов на первом занятии и не менять в течение освоения
дисциплины

• Необходимо выставлять дифференцированные оценки в зависимости от активности студентов и 
достигнутых результатов на занятии

• Проставляя всем примерно равные оценки преподаватель идет по пути наименьшего сопротивления

• Недифференцированное проставление оценок - это несоблюдение базовых преподавательских
обязанностей

• Разрабатывать и мониторировать методики оценивания знаний при одинаковых оценках

• Открытая информация об оценках для всех студентов,  реагировать на запросы студентов по поводу их
собственных оценок



Сможем ли мы сохранить свои 
принципы??? 

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ОБРАЗЦЫ СОБСТВЕННОЙ РАБОТЫ

• Студентам следует не рассказывать о ремесле,  а показывать образцы собственной 
профессиональной деятельности

• Результаты,  полученные от первого лица,  воспринимаются иначе,  возникает 
элемент  сопереживания – повышение вовлеченности студентов

• Важно для студентов  - участие в практической деятельности преподавателей на 
клинических базах

• Привлечение студентов к исследованиям,  выполняемых  кафедрой,  
преподавателем



Испанский философ Хосе 
Ортеги-и-Гассет (1883-1955) 
«МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА»

«Нужно ориентироваться на студента, на его способность 
учиться и на то, что необходимо ему в жизни.  Нужно 
ориентироваться на среднего студента и предоставлять ему 
то, что обязательно и абсолютно необходимо; иными 

словами, надо научить студента тому, что 
требуется ему для жизни на высоте 
времени, и позаботиться, чтобы этот 
материал он мог легко и полностью 
усвоить….»



Благодарю за внимание !


