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Аннотация. Целью исследования является рассмотрение актуальных вопросов обра-
зовательной системы на современном этапе в эпоху пандемического и постпандемического 
пространства, перевернувшей представление об образовании, Университете, его месте 
и роли в ситуации глобализирующегося мира.

Методология. В представленной статье мы использовали методы анализа, сравне-
ния и классификации. В выведении основных положений мы апеллировали к методу моз-
гового штурма.

Результаты исследования. Трансформационный слом в соотношении национальных 
и глобальных университетов создает новое представление о миссии последних, а также 
о тех представлениях о структуре внутри Университета, которые оказываются наиболее 
актуальными в современном мире тотальной цифровизации. Выделяя этический и философ-
ский компоненты в этой схеме как связующее звено в процессе формирования образования но-
вого и лучшего образца для студента, как ключевую единицу культурного и образовательного 
процесса, мы показали их неоспоримую значимость в формировании специалиста будущего.

Перспективы исследования. Представленные положения, к которым мы приходим 
в статье, позволяют использовать их на практической основе в современной модели обуче-
ния в Университете.
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Введение. Восприятие культурной иден-
тичности в соединении с понятием глоба-
лизации оказывается в сложном положении 
в эпоху цифровизации в культуре, когда 
все чаще употребляют термин «цифровая 
идентичность» по отношению к индивиду. 
Не обошла эта проблема и образовательную 
среду, а также те волнующие нас проблемы 
этического характера, которые являются на-
иболее актуальными в постоянно меняю-
щемся пандемическом и постпандемическом 
мире. К этим событиям сейчас добавляется 
еще и рефлексия на специальную военную 
операцию, в связи с которой мы наблюдаем 
еще более значительные изменения в мире 
в целом и по отношению к науке и образо-
ванию в частности. Особенно это касается 
России и ее образовательной среды. «В сов-
ременном мире коммуникации выступают 
основой конструирования идентичности как 
на социальном, так и на личном уровнях» [4, 
c. 67], именно это и стимулирует нас к пос-
тановке проблемы и решению тех вопросов, 
которые отражают современную ситуацию 

в процессе общения, воспитания и, конечно, 
образования в едином ключе. В этом смысле 
совершенно не случайно именно в «Год на-
уки и технологий» (2021 год) обозначилась 
потребность в формировании группы уни-
верситетов-лидеров, создающих новое науч-
ное знание и технологии, транслирующих 
лучшие образцы и практики инновационной 
образовательной и научно-исследователь-
ской деятельности, а главное — формирую-
щих у выпускников «навыки и умения, необ-
ходимые для их успеха на современном рын-
ке труда и в будущем в условиях стремитель-
ного научно-технологического прогресса», 
о чем говорится в программе «Приоритет 
2030».

В этом контексте стратегическая цель 
современного университета — «стать гло-
бальным исследовательским университетом 
по ключевым направлениям актуальной на-
учной повестки, ведущим интегратором ин-
новаций в сфере знаний, высоких технологий 
и социального конструирования, обеспечи-
вающим инновационное развитие», а также 
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национальную безопасность и конкурентос-
пособность страны. То есть, можно сказать, 
что такая постановка цели отражает пунк-
ты, позволяющие назвать университет «гло-
бальным»1, показывает, что его «ориентация 
на достижение международной конкурен-
тоспособности и открытость для абитуриен-
тов из самых разных стран»2 является одной 
из приоритетных, поскольку демонстрирует 
включенность университета в международ-
ную образовательную среду. Однако, на наш 
взгляд, успех будет зависеть от того, каким 
главным смыслом будет наполнен концепт 
«глобальный университет» для каждого на-
ционального университета, вступившего 
на этот путь преобразования.

Обсуждение проблемы. В представ-
ленных в 2019 году этических проблемах 
[1] говорится о том, что сейчас происходит 
«размывание культурной идентичности» 
[5, c. 25], и в этом ключе особо выделяются 
этические проблемы цифрового образова-
ния. Современная цифровая трансформа-
ция образовательной системы, благодаря 
которой происходит развитие самостоятель-
ности обучающихся, устранение бумажных 
и канцелярских вопросов, снижает процесс 
социализации, внимания и усидчивости 
обучаемых, их физическое развитие, де-
монстрирует зависимость от технической 
базы и ее качества, что выводит на первый 
план проблемы, решаемые цифровой этикой 
как частью информационной этики, а также 
процессы обновления и сохранения внутри 
самого Университета.

Еще в 1938 году реформатор в сфере 
образования Джон Дьюи считал, что глав-
ным в Университете является студент, так 
как именно он находится в центре всего на-
учного сообщества [10], а, следовательно, 
на него следует обращать пристальное вни-
мание и создавать модель образования, мак-
симально раскрывающую потенциал и буду-
щее встраивание в поле науки. Студент — это 
бывший абитуриент, только что окончивший 
школу с так называемым универсальным 

портфелем знаний, навыков и умений. Пос-
тупление в Университет распределяет аби-
туриентов по дисциплинарным терминалам. 
В учебных планах заложены как общие кур-
сы, знакомые студенту из школьной програм-
мы, поддерживающие его образовательную 
компетентность и остаточные знания, без ко-
торых невозможно обойтись в меняющемся 
мире, а также специальные курсы, представ-
ление о которых у студентов будет формиро-
ваться именно в стенах университета. По на-
шему мнению, главной и первой новацией 
здесь для студента выступает «философия», 
отличающаяся, однако, по длительности чте-
ния курса на различных специальностях, так 
как именно она была (имея в виду историко-
культурный европейский университетский 
контекст) и является основным тренажером 
разума, коучем мыслительного процесса, оп-
ределителем формирующегося современного 
субъекта, адаптирующегося к современнос-
ти, инновационно мыслящего, креативного, 
мобильного и способного принимать реше-
ния в критических ситуациях. На втором эта-
пе, получая специализированную часть ин-
формативной базы, наполняющую дисцип-
линарный портфель, направленный на созда-
ние профессионала в конкретном терминале, 
философия также действует, создавая реф-
лексию и позволяя студенту лучше воспри-
нимать новые знания. Иными словами, мы 
видим, что, сопрягая образовательную рабо-
ту с научной, студент попадает в ситуацию 
стресса, так как еще не научился ставить 
проблему, задавать вопросы, искать причи-
ны, обнаруживать тайну, созерцать и умозак-
лючать. Он не всегда дружен с логическим 
построением и не всегда понимает то, ради 
чего. В итоге вместо творческого исследова-
теля мы получаем, за редким исключением, 
лишь винтик механизма, не способный быть 
самостоятельным. Это лишь запрограммиро-
ванный исполнитель своей роли.

Еще в античности прозвучали слова Ге-
раклита, помогающие понять главную про-
блему образования: «Многознание уму не на-
учает». Поэтому все имеющиеся на сегодня 

1 Российское образование мирового класса! [Электронный ресурс] // Министерство науки и высшего обра-
зования Российской Федерации. URL: https://www.5top100.ru/about/more-about/.

2 Галажинский Э. «Постпандемические» модели вузов: Новый глобальный университет [Электронный 
ресурс] // Слово — ректору. Сайт Томского государственного университета. URL: https://www.tsu.ru/university/
rector_page/postpandemicheskie-modeli-vuzov-novyy-globalnyy-universitet/.
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три уровня образовательной траектории 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура), 
остающиеся без мозгового штурма, тренажё-
ра, даже при соблюдении последовательного 
погружения в терминал дисциплинарности 
не способны сделать взрывные новации. Что 
говорить о миграционной корреляции, когда 
вторая и третья ступень наполняется «чужи-
ми» выпускниками? Это ведет к шаблониро-
ванию и утрате индивидуальности, чреватой 
размыванию ядра — центра, без которого на-
ука не сможет продолжить развитие, а то, что 
окажется в ее архиве, останется невостребо-
ванным или бесследно исчезнет. «В академи-
ческом мире философия находит свое место, 
профессионально способствуя дисциплине 
и формулированию целей» [11, p. 225], такой 
взгляд подтверждает нашу идею о роли фило-
софии, и она становится особенно очевидной, 
несмотря на стремительное расширение воп-
росов использования искусственного интел-
лекта и устранения необходимости человека 
как творца. Философия, напротив, возвраща-
ет нас к истокам, позволяющим не сбрасы-
вать возможности человеческого разума даже 
в этих условиях. Однако чаще мы видим, что 
ее роль остается недооцененной. Так, напри-
мер, современная акторно-сетевая теория [9], 
например, в лице Б. Латура, сводящая все 
к единому основанию, где и человек, и не-
человеки (а это вся материальная база и тех-
нологии) воспринимаются на одном уровне 
значимости для получения знания. Здесь 
мы конкретно видим уход и от приоритета 
творческой активности человека-ученого, 
и от его реальной значимости для будущего 
мира — создаются роботы, «умная» техника, 
которые очевидно заменяют людей и созда-
ют ситуацию атрофированного мышления. 
Человек становится лишь такой же частью 
системы отношений, как и любой другой 
объект. Да, он все еще присутствует в мире, 
но не играет той решающей роли и, можно 
сказать, не воспринимается венцом Творе-
ния, как было раньше. В то же время про-
явить свою творческую сущность мы можем 
лишь тогда, когда находимся в определенной 
среде, позволяющей взаимодействовать с ней 
и получать результат. «Пираты» [6], о кото-

рых говорит в своих культур-философских 
работах русский мыслитель М. К. Петров, 
универсальные люди европейского мира, 
смогли показать себя и свою особенность, от-
клонение от нормы, нестабильность именно 
благодаря тому, что соединили свои возмож-
ности со средой, необходимостью изменения 
и способностью к творчеству в своей чело-
веческой сущности. «ANT лишила человека 
(“меру всех вещей”) привилегированного по-
ложения. В результате представление людей 
и опредмеченной сферы превратилось в гиб-
ридную социально-материальную форму су-
ществования пространства знания» [7, с. 49].

Тогда кажется, что достаточно остано-
виться на технологиях как некой совокупнос-
ти методов и инструментов для достижения 
желаемого результата без научного вмеша-
тельства. Здесь мы сойдемся во взглядах 
с обозначенной выше акторно-сетевой теори-
ей, которая не делает различий между наука-
ми и технологиями, а сама наука представля-
ется в ней как сеть гетерогенных элементов, 
соединенных набором разнообразных прак-
тик. Однако, так как одно без другого вряд ли 
вероятно, решения практических задач не-
возможны без обращения к научному зна-
нию, мы добавим, что необходимо не просто 
связующее или подчиняющее звено, но на-
правляющее и позволяющее добиваться луч-
ших результатов. Разумеется, здесь идет речь 
об обновленной философии, так называемой 
метафилософии. В принятии такого рулевого 
мы расходимся в главном с акторно-сетевой 
теорией и оставляем человеческое мышление 
в основе угла будущего развития. Однако, 
это не отрицает факт того, что «распростра-
нение и популярность технологий помогут 
обществу в целом осознать необходимость 
пересмотра миссии университета и, следова-
тельно, философии образования»3, как ком-
ментирует эту проблематику марокканский 
профессор сравнительной культурологии 
Дж. Бенхайоун, автор теории «Нового гло-
бального университета».

На какие навыки тогда необходимо ори-
ентироваться сегодня в создании выпускни-
ка? Само собой разумеется, что в противовес 
«жестким» профессиональным навыкам Hard 

3 Jamal Eddine Benhayoun. The new global university in the post-COVID-19 world [Electronic resource] // University 
world news. 04 July 2020. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200704092348232//.
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Skills становятся все более востребованны-
ми гибкие навыки Soft Skills. «Система 4К», 
выведенная из десяти компетенций Клауса 
Шваба и его представлений о мире в рамках 
«четвертой промышленной революции» [8], 
наиболее популярная сегодня в образователь-
ной среде, полностью вписывается в ту ито-
говую базу, которую необходимо предложить 
в университете на каждом этапе завершения 
обучения. Здесь мы имеем в виду формирова-
ние критического мышления, креативности, 
коммуникации и координации, причем абсо-
лютно очевидно, что первые три полностью 
закрываются философией, и даже четвертый 
навык идет на стыке философии и психоло-
гии.

Таким образом, современный глобаль-
ный Университет должен представлять собой 
активное научно-исследовательское, образо-
вательное и интерактивное ядро подготовки, 
обеспечивающее становление духовно и фи-
зически здорового, высокоинтеллектуаль-
ного, социально адаптированного, креатив-
ного, критически мыслящего, стремящегося 
к активной самостоятельной деятельности, 
конкурентоспособного специалиста, гото-
вого генерировать и реализовывать новые 
идеи в различных областях знаний, облада-
ющего необходимыми компетенциями для 
успешной реализации в профессиональной 
деятельности и социокультурной адаптации. 
То есть это полностью коррелирует с его оп-
ределением на мировой арене: «университет 
должен представлять собой источник интел-
лектуальной изобретательности, гражданс-
кой культуры и социальной интеграции»4.

В то же время в наиболее актуальном ва-
рианте представления основных признаков 
глобального университета относят гораздо 
больше пунктов, которые позволяют мак-
симально очертить круг охваченных этим 
понятием вопросов. Сюда относят: «между-
народные (трансконтинентальные, в преде-
ле — глобальные) географические парамет-
ры деятельности, включая наличие филиалов 
в нескольких/многих странах и/или значи-
тельную долю студентов, преподавателей 
и исследователей из разных стран; большой 
контингент обучающихся; использование 

в образовательной и научно-исследователь-
ской деятельности глобальных информаци-
онных ресурсов и свободу доступа к собс-
твенным информационным и прежде всего 
учебно-методическим ресурсам; мировой 
уровень осуществляемой научно-исследова-
тельской деятельности; глобальную извест-
ность, значимость и высокий международ-
ный авторитет» [3]. То есть мы видим, что 
здесь делается упор не на саму суть «нового 
университета», а именно на его встраивае-
мость в повсеместный процесс глобализации 
и место национального кода в этом процессе. 
Данная схема демонстрирует современное 
настроение в науке, которое в ближайшее 
время выйдет на более существенный уро-
вень, а, следовательно, нам необходимо реа-
гировать и рефлексировать, занимаясь вопро-
сами усовершенствования модели пока еще 
национального университета.

Возвращаясь к высказанный трехчлен-
ной системе, можно сказать: первое, что поз-
волит осуществить научно-исследователь-
скую часть, — это создание исследователь-
ского научного центра, ориентированного 
на встраивание в глобальность современного 
«Университета» с сохранением, стабилиза-
цией и трансляцией «университетского кода» 
каждого частного университета в системе на-
учной кооперации. Во второй, образователь-
ной части, это создание философского адап-
тивного образовательного центра креатив-
ного и критического мышления как базовой 
модели интегративных технологий (STEAM) 
в преодолении глобальных проблем. Нако-
нец, третий пункт — создание этико-про-
гностического центра как современного ком-
муникатора и регулятора социальной жизни 
субъекта в условиях цифровизации.

По сути, мы выходим на три центра мо-
бильности, сформированные на традицион-
ных основаниях, но по динамическим тех-
нологиям, взаимозависимые, взаимодейс-
твующие и взаимосвязанные в системе меж- 
и метадисциплинарности. В этом контексте 
важно соединение воспитания и образования 
как этики и философии, так как «нравствен-
ное воспитание, как оно существует в сфере 
образования, является проявлением обучения 

4 Jamal Eddine Benhayoun. The new global university in the post-COVID-19 world [Electronic resource] // University 
world news. 04 July 2020. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200704092348232//.
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аспектам мудрости» [11, p. 216]. Это особен-
но актуально в эпоху цифровизации, о кото-
рой мы уже говорили ранее. При создании 
возможности глобального образования, стол-
кновении с огромными потоками информа-
ции, взаимодействии с большим количеством 
людей появляется потребность формировать 
правила этикета в сетевом пространстве, ко-
торые позволят не потерять себя, сохранить 
свою культурную идентичность и в то же вре-
мя максимально проявить талант. Мы видим, 
что «в связи с современными изменениями 
контекста культуры происходит трансформа-
ция и всей идентификационной парадигмы, 
влекущей за собой изменения в понимании 
индивидуальности» [4, c. 68]. Отсюда ста-
новятся очевидными сложности и в проекте 
персонализации образования, и вообще в тех 
пунктах, которые выделяются в цифровой 
этике. Сегодня все чаще говорят о том, что 
идентичность формируется самим челове-
ком, устанавливающим ценности и границы, 
отражающиеся в культурных феноменах [4]. 
Однако, изменяется роль традиции в рамках 
образовательных учреждений, выходящих 
на всеобщий уровень в процессе обучения 
[2], поэтому предложенная выше трехчленная 
схема позволит встать на метауровень цифро-
вой этики, которая поможет максимально ре-
ализовать механизм коммуникации студентов 
с преподавателями, преподавателей с препо-
давателями, студентов со студентами и обес-
печить выход за рамки университета, который 
будет проецироваться благодаря тому, что 
они получили в модуле коммуникации. Этот 
ключевой Центр прогностическим образом 
поможет выявлять основные проблематики 
и актуальные вопросы, существующие на се-
годняшний день, и те, которые могут появить-
ся в ближайшем будущем, учитывая скорость 
и непрерывность меняющегося мира. Все это 
предполагает активное внедрение этики в по-
мощь решения актуальных уже на данном 
этапе тем 5. Новый глобальный университет 

должен разрешать противоречие между уни-
версальностью и индивидуальностью, со-
храняя преимущества обоих векторов, а это 
безусловно ставит под вопрос личные грани-
цы студентов и преподавателей, что и ведет 
к актуализации новых этических проблем об-
разовательной сферы. Однако, мы понимаем, 
что оба процесса перспективны, и основная 
задача — примерить их и направить на ка-
чественное улучшение образования с одной 
стороны, а с другой — на благоприятную его 
реализацию.

Заключение. Таким образом, мы прихо-
дим к выводу о том, что глобальный универ-
ситет или, как сейчас уже начинают говорить, 
«новый глобальный университет» — это от-
крытый университет, но со своим «лицом», 
своими традициями, требующий сохранения 
и приумножения накопленных ценностей 
в системе генерации и трансфера научных 
знаний и технологий. «Университет, который 
нам нужен для будущего, — это тот, который 
сохраняет традиции академического пре-
восходства, но также продвигается вперед, 
чтобы заставить существующие традиции 
приспосабливаться к новым разработанным 
подходам к образованию, продиктованным 
давлением и изменениями настоящего»6.

Прогнозирование деятельности Универ-
ситетов как ключевого звена в образовании 
в будущем приводит к выводам и о том, что 
из них уйдут те формы хранения данных, 
к которым мы привыкли в традиционном 
формате, а также контроль за образователь-
ным процессом, не позволяющий формиро-
вать студенческую ответственность, ну и, 
конечно, образовательные стандарты, не поз-
воляющие двигаться по индивидуальной тра-
ектории, как описала эту ситуацию ректор 
первого сетевого Университета 20.35 Нина 
Яныкина 7.

В контексте ситуации «вызова-ответа» 
и необходимости определения стратегий со-

5 Коршунова С. В., Потапова Е. Г., Ткачева К. А., Туманова М. В. Этика и «цифра»: от проблем к решениям 
[Электронный ресурс] // Аналитический доклад. Сумма технологии. 2021. URL: https://ethics.cdto.center/2021/1-
vvedenie-zachem-ehtika-gossluzhashchim.

6 Jamal Eddine Benhayoun. The new global university in the post-COVID-19 world [Electronic resource] // University 
world news. 04 July 2020. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200704092348232//.

7 Нина Яныкина: Цифровизация вокруг человека должна быть заложена в идеальной модели цифрового 
университета [Электронный ресурс] // Интервью Нины Яныкиной журналу «Education Export Magazine» (№4, 
март-апрель 2021 г.). Деловой Альянс. URL: https://technobroker.group/news/Nina-Yanykina-EEMagazine.
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циально-экономического развития региона, 
вписывающегося в инновационное пространс-
твенное развитие страны с целью обеспечения 
присутствия РФ в числе 10 ведущих стран 
мира по объему исследований и разработок 
национальной цели «Возможности для само-
реализации и развития талантов», Универси-
тет спроектировал целевую модель развития, 
ключевые характеристики которой вполне 
определяют будущее структурных подразде-
лений, логически вписывающихся в иннова-
ционную систему взаимодействия. Тем более 
что сегодня мы все чаще говорим о трансфор-
мации не только в научном и технологическом 
ключе, но также в культурном, социальном 
и географическом. Все чаще качество образо-
вания связывают с условиями его получения, 
не с улучшением изолированных универси-
тетов, а созданием «инновационных кварта-
лов»8, которые демонстрируют мировой уро-
вень восприятия образования, включенного 
в жизнь каждого члена общества.
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