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Аннотация. Автор на основе компаративистского метода исследования пытает-
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оценку социально-экономических последствий ошибок в организации учебного про-
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Abstract. The author, on the basis of a comparative research method, tries to general-
ize anti-patterns — approaches to solving the socio-economic problems of organizing lifelong 
education, which are ineffective, risky or unproductive. An appeal to the comparative histori-
cal context made it possible to formulate some attributes of the organization of the educa-
tional process common for the country and the world, which can be defined as critical and in-
effective. For example, the inclusion of IT technologies in the continuous educational process 
based on superficial and erroneous assumptions about the economic benefits of this activity. It 
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the socio-economic consequences of errors in the organization of the educational process, 
which manifested themselves especially sharply during a pandemic. 
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Практики организации учебного процесса, усложнившиеся в услови-
ях пандемии 2020 г., ярко выявили многие проблемы, которые до этого тя-
желого периода можно было бы отнесли к латентным и/или таким, о кото-
рых говорили и писали исследователи, но эта активность имела нулевой 
эффект: профессионалов не слышали лица, принимающие решения. Мно-
гие проблемы имеют межнациональный характер. Так, на европейском 
международном форуме представителей академической общественности 
резолютивные дискурсы строились на констатации: продолжается наступ-
ление на академические права и свободы [5]. Все это непосредственно от-
ражается на главной задаче образовательной системы: подготовке высоко-
квалифицированных, креативно мыслящих и готовых к системному само-
развитию кадров. 

Реализация национального проекта «Новые возможности для каждо-
го» связана с решением задачи создания условий для непрерывного обнов-
ления профессиональных навыков и умений любого гражданина нашей 
страны. На сайте Минпросвещения РФ указано, что «к 2024 г в этом про-
екте должны принять участие не менее 20% научно-педагогических работ-
ников (далее – НПР) и не менее 3 млн. человек при освоении средств на 
сумму более 9,2 млрд. руб.» [1]. Уже в самой формулировке задачи имеет-
ся противоречие, которое можно определить, как антипаттерн.  

Паттернами можно считать шаблоны, модели поведения, помогаю-
щие эффективно решать те или иные проблемы. Тогда антипаттерны — 
это алгоритмы действия, собственно действия, которые приводят к риско-
вым, неэффективным, заведомо негативным последствиям.  

Поэтому установку на цель — активизировать усилия 20% НПР 
можно отнести к подобному явлению. Причина этого утверждения — в 
опоре целевой установки на ложное понятие. НПР, безусловно, могут при-
нять участие в решении педагогических задач, но их основная функция 
все-таки другая, определенная ст. 50 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 08.12.2020 № 429-ФЗ) «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и актами о научно-технической полити-
ке. Основная роль в реализации проекта все-таки у профессорско-
преподавательского состава (далее – ППС). В то же время, как в нацио-
нальном, так и мировом научном поле достаточно системно появляются 
публикации о противоречивости смешения категорий НПР – ППС) [4, 6]. 

Значимую проблему создает противоречивость артикуляций о пре-
имуществах безразмерного расширения онлайн-образования [3], когда од-
ни авторы ссылаются на неверифицируемые данные о снижении стоимо-
сти организации обучения через IT-технологии в 20 раз, а другие авторы 
уточняют, что более 35% университетов не готовы к применению иннова-
ционных технологий, даже имея необходимую материальную базу [2]. 

Остается серьезной проблемой ситуация с нормированием труда 
ППС. Экспресс-опрос, проведенный автором в 2020 г. 29 ППС 4 универси-
тетов Екатеринбурга, имеющих педагогический стаж до 3 лет (7 чел.), от 
10 до 15 лет (12 чел.), более 15 лет (10 чел.), показывают, что нагрузка с 
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онлайн-форматом обучения увеличилась в 3 раза, нормативы подготовки к 
контактной работе со студентами в офлайн-режиме не соответствуют ре-
альным временным затратам на 76%. Используемые варианты систем KPI 
сложны, не позволяют оценивать весь объем деятельности, так как напол-
нены административными ограничениями на количество публикаций, ра-
бот от студентов и другие параметры учебной, учебно-методической, 
профориентационной работы и, в том числе, в системе дополнительного 
образования. 

Кроме этих антипаттернов, характеризующих внутриуниверситетские 
проблемы, имеются и еще значимые стороны общемировой проблемы — 
несправедливости и дискриминации высших учебных заведений в процессе 
рейтингования. Л. Лейзинг (Lorenz Lassnigg), М. Унгер (Martin Unger), Д. 
Биндер (David Binder), Б. Терзиева (Berta Terzieva), Б. Талер (Bianca Thaler) 
в многоплановом исследовании доказывают, что разнообразные рейтинги в 
том виде, какой применяется сегодня, не является объективным оценочным 
критерием. Боле того, они являются инструментом для администраторов, 
принимающих решения о финансировании университетов, но никак не для 
расширения информированности перспективных обучаемых при выборе 
места обучения. На основе объективных количественных и качественных 
методов исследователи утверждают, что высшие учебные заведения долж-
ны иметь возможность сохранять свою специфику, если доминируют линии 
на качество обучения, или на вклад в развитие экономики региона, или на 
«выматывающую» тенденцию вливания в ТОП-100 [7].  

Таким образом, антипаттернами в мировом и национальном масшта-
бах на внутриуниверситетских уровнях являются синонимизация и нечет-
кость позиционирования НПР и ППС, отсутствие актуализации нормиро-
вания труда ППС. На уровне сравнительных концептов в межстрановом 
контексте ведущим антипаттерном сегодня можно считать дискриминаци-
онную и разрушительную для индивидуализации миссий университетов 
систему рейтингов. Этот антипаттерн ощутимо негативно влияет на эф-
фективность организации учебной деятельности в рамках реализации про-
екта «Новые возможности для каждого», так как не позволяет сосредото-
чить педагогические усилия на решении собственно педагогических, а не 
амбициозно-административных задач. 
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Система образования претерпевает значительные изменения в по-

следние десятилетие. Президентом РФ Владимиром Владимировичем Пу-
тиным поставлена цель создать образовательный процесс на территории 
страны, который будет основываться на принципах непрерывности и пре-
емственности. Данный процесс находится в стадии разработки и осущест-
вления.  

Потребность в создании единого образовательного пространства, ко-
торое будет отличаться непрерывностью и преемственностью, а также бу-


