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Аннотация 
Одним из драйверов экономического развития является человеческий капитал, 
обладающий способностью трансформировать экономическое пространст-
во и раскрывать инновационный потенциал систем и подсистем социально-
экономического ландшафта. Ключевая роль в формировании человеческих 
ресурсов будущего принадлежит высшей школе. Современные институцио-
нальные условия предъявляют новые требования к выпускникам вузов и сис-
теме высшего образования, в частности, к преподавателям вузов. Цель иссле-
дования: раскрыть необходимые компетенции современного преподавателя 
высшей школы, необходимые для подготовки конкурентоспособных специ-
алистов и руководителей. В статье используются исторический, логический 
и сравнительный методы исследования, системный подход и метод модели-
рования. В статье обоснованы факторы, влияющие на трансформации сов-
ременной экосистемы и современного студента, характерные черты обуча-
ющихся в университетах, указано на необходимость смены миссии высшей 
школы и преподавателя. Выделен перечень ключевых компетенций лекто-
ра и семинариста высшей школы, обладая которыми преподаватель спосо-
бен подготовить конкурентоспособного выпускника.
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Abstract
One of  the drivers of  economic development is human capital, which can trans-
form the economic space and reveal the innovative potential of  the socio-eco-
nomic landscape’s systems and subsystems. The key role in shaping the human 
resources of  the future belongs to the higher school. Current institutional con-
ditions impose new requirements on graduates of  higher educational institutions 
and to the higher education system, in particular, to university teachers. Purpose 
of  the study: to reveal the necessary competencies of  a modern teacher of  the 
Higher School, necessary for the preparation of  competitive specialists and man-
agers. The article uses historical, logical and comparative research methods, sys-
tems approach and modelling method. The author substantiates the factors, in-
fluencing the transformation of  the modern ecosystem and the modern student, 
the characteristic features of  students at universities, identifies the, and indicates 
on need to change the mission of  the higher school and the teacher. A list of  key 
competencies of  a lecturer and seminarian of  the higher school, which helps him 
to prepare the competitive graduate, was highlighted.
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ВВЕДЕНИЕ
За последние десять лет мир наблюдает особенно значительные изменения в социально-экономи-

ческом пространстве. Человеческая цивилизация переживает переход от эпохи постмодерна к эпохе 
метамодерна [1; 2]. Ее особенностью является раскачивание всех сфер общественной жизни то в сто-
рону системного структурированного модерна, то в сторону иррационального, беспокойного постмо-
дерна [3]. Попытка метамодернизма вернуть классическую стройность модерна уже не может увенчаться 
успехом, слишком большой отпечаток на экосистему накладывает постмодернистская неустойчивость 
и зыбкость [4]. Все новые области жизнедеятельности человека захватывает цифровизация, пронизы-
вая насквозь глобальное экономическое пространство [5]. Динамично ускоряются эволюционные из-
менения в бизнес-процессах, требующие ускорения процесса принятия управленческих решений [6], 
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что усиливает тревожность и волатильность в обществе. Эмоциональная неустойчивость метамодер-
на усугубляется отстраненностью цифровых коммуникаций и обостряет проблему доверия эконо-
мических агентов друг другу, что особенно ярко проявляется в период эпидемиологического кризи-
са. На уровне индивидуумов это проявляется обострением межличностной конкуренции, на уровне 
предприятий – жесткой борьбой на рынке ресурсов и товарном рынке, на уровне государств – воо-
руженными конфликтами и кровопролитием. Институциональные трансформации накладывают от-
печаток на особенности экономических агентов в экономике и их поведение. Если в эпоху модерна 
экономический агент рассматривался как рациональный, максимизирующий полезность (индивиду-
ум), прибыль (предприятие), внутренний валовой продукт (государство), в эпоху постмодерна эконо-
мический агент стал иррациональным (на всех уровнях экономической иерархии, так как решения 
принимают люди), в эпоху метамодерн он стал «человеком растерянным» [7]. Ошеломленному мас-
штабом обрушившейся на него информации, индивидууму чрезвычайно сложно определить уровень 
ее релевантности, что приводит к включению механизма защиты мозга и нестабильному экономиче-
скому поведению. Факторы нестабильности оказывают влияние на все поколения человеческой попу-
ляции, особенно на молодое, которое стремительно впитывает все изменения внешней среды и под-
сознательно встраивается в нее. Поколение, живущее в цифровой среде метамодерна, значительно 
отличается от предыдущего поколения, с одной стороны, существенно опережая предшественников 
по скорости мышления и адаптации к новым реалиям, с другой стороны, обладая определенными ка-
чествами, мешающими их интеллектуальному росту. Однако экономическое пространство метамо-
дерна требует новых ресурсов для обеспечения устойчивого экономического роста, новый уровень 
подготовки человеческого капитала, обладающего метанавыками будущего. Новая институциональ-
ная и ценностная среда предъявляет вызовы современным специалистам и руководителям – нужда-
ется в их гибкости, взвешенности и одновременно в скорости принятия управленческих решений, 
навыках работы в нестандартных ситуациях, условиях высоких рисков, когда шаблонные традицион-
ные инструменты не работают и нуждаются в динамичной корректировке. Ключевым процессом для 
формирования человеческого капитала метамодерна является процесс подготовки кадров, адаптив-
ных, способных к инновациям, ключевым звеном в котором выступает ступень высшего образования. 
Высшая школа формирует пространство социализации для будущих ярких, нестандартных специали-
стов и руководителей новой эпохи, именно здесь происходит встраивание молодежи в новую систему 
ценностей, понимание роли непрерывного развития и самосовершенствования. Миссия университе-
тов и академий – раскрыть возможности будущего человеческого капитала метамодерна и максималь-
но снизить негативные аспекты воздействия особенностей эпохи. Это серьезный вызов, требующий 
трансформации как системы высшего образования, так и смены роли преподавателя высшей школы. 
Современный преподаватель не может ограничиваться целью передачи знаний, знания в цифровой 
среде можно получить без участия обучающего, а соприкасается с необходимостью мягкого воздей-
ствия на студентов для расширения их положительных качеств и нивелирования черт, сдерживаю-
щих траекторию роста профессиональной и личностной эффективности с целью помочь найти ка-
ждому из них свою жизненную дорогу.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Одним из существенных препятствий как в достижении глобальной цели поиска индивидуального 

пути, так и, в частности, в аспектах обучения отдельным дисциплинам у молодежи выступает фраг-
ментарность картины мира. Отсутствие целостности образа мироздания усугубляется преобладанием 
у обучающихся клипового мышления, которое не позволяет ребятам в полной мере получать фунда-
ментальное классическое образование. Для формирования целостной научной картины мира необхо-
дима самостоятельная продуктивная исследовательская деятельность, которая сочетала бы простран-
ственный охват целого и глубокое изучение частного. Однако студенты эпохи метамодерна долго 
не могут концентрироваться на одном объекте исследования, в их сознании элементы системы слож-
но увязываются и представляют собой несвязанные сегменты. Это становится предпосылкой еще од-
ной тенденции – критичность мышления современной молодежи гораздо ниже, чем их предшествен-
ников, ведь самостоятельный анализ требует глубокого погружения в проблему, а им сложно долго 
концентрироваться, так как мозг требует постоянной смены информации [8]. Изменение института 
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приема в высшую школу и введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) еще больше усугуби-
ли описанные проблемы. Тестовые задания, которые являются основой выпускных экзаменов, загоня-
ют творческого человека в форматы, а необходимость зубрежки вымывает навык генерации знаний, 
выхолащивает процессно-системные связи и продуктивное мышление [9]. Результатом этих процес-
сов становится поиск стандартных конструктов, о чем свидетельствует современная теория подталки-
вания, на принципах которой основаны поисковые информационные системы в интернет-сети [10]. 
Предложение готовых решений в потребительском поведении транслируются на все аспекты мышле-
ния – человек не желает анализировать, сопоставлять, искать собственную разгадку проблемы, а хо-
чет готовые алгоритмы, согласно которым он может проблему решить.

Пандемия коронавируса и уход в дистанционное обучение выявили еще больше противоречий 
и проблем как в личности слушателя, так и в системе Высшего образования и поставили задачу, связан-
ную с необходимостью социально-гуманитарного переосмысления проблематики обучения человека, 
спектра его ожиданий, не только в части технологических деталей, но и в аспекте сущности образова-
ния в целом, поскольку именно образование призвано раскрыть систему реальности человека [11]. Ста-
ло особенно ясно – изменение личности современного студента требует совершенно новых подходов 
к образованию, смены сложившихся ролей и технологий [12]. Трансформации должна быть подвер-
жена и система управления вуза, и фигура обучающего. Однако любые институциональные изменения 
сталкиваются с сопротивлением и противодействием устоявшейся системы. Высшая школа метамодер-
на испытывает проблемы, требующие динамичного решения. Это:

 – сложность осознания вызовов эпохи и необходимость трансформации миссии образования в сов-
ременных условиях;

 – все более жесткая конкуренция между университетами, требующая их эволюции и наращивания 
конкурентных преимуществ как в международных связях, так и на внутреннем рынке;   

 – глубокий «разрыв» между ценностями и организационным поведением эпохи постмодерна и ме-
тамодерна, сложность встраивания в потребности современной корпоративной культуры вузов;

 – неизбежность ускорения динамики и расширения компетенций преподавателей вузов, совмеще-
ния научной, коммуникативной и преподавательской деятельности на основе новых реалий, связанных 
с изменениями всей социально-экономической экосистемы.

МЕТОДЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ НЕГАТИВНЫХ ЧЕРТ СОВРЕМЕННОЙ  
МОЛОДЕЖИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Для решения обозначенных проблем требуется многофакторный анализ особенностей и глобаль-
ных вызовов метамодерна, глобальных трендов в образовательной индустрии, потребностей работода-
телей и обучающихся для постоянного мониторинга и выявления векторов эволюции образовательно-
го процесса. Современным вузам необходимо встраиваться в общую систему развития человеческого 
капитала как базовому сегменту, создающему условия для получения профессиональных компетенций 
и основу для дальнейшего непрерывного развития. Профессорско-преподавательскому составу нужно 
формировать новую позицию по отношению к обучающимся, создавать творческую среду, где цари-
ла бы особая атмосфера роста, внедрять технологии совершенствования внутреннего образа и мысли, 
а также образов из реального мира, поскольку это разноплановые образы, не имеющие готовых ответов. 
Это и есть личностно ориентированные технологии, которые формируют гармоничную личность. Фи-
гура преподавателя метамодерна ввиду глобальных трансформаций значительно отличается от носителя 
знаний предыдущих эпох. Поскольку цифровизация позволяет получить любую информацию, совре-
менный преподаватель как просто транслятор знаний в настоящее время не интересен. Не только и не 
столько насыщение знаниями важно для молодых людей, а направляющее участие в части ориентации 
в пространстве их возможностей, использование их персонифицированного опыта и принятие мнения 
каждого из них. Современный лектор и семинарист – уникальная личность, обладающая высокими ин-
теллектуальными способностями, лидерскими качествами, навыками влияния, креативности, коммуника-
ций, фасилитации (содействия в раскрытии индивидуальности студентов) и непрерывного саморазвития. 

Для получения высокого результата в части усвоения учебного материала необходимы новые пра-
ктики и технологии. Чтобы цифровизация не довела до истощения человеческий капитал, нужно ис-
пользовать ее возможности в позитивном ключе. Студенты любят визуальную информацию, которая 



33

Актуальные вопросы управления 

ликвидирует пробел недочитанной литературы – нужно верстать анимационные презентации, созда-
вать краткие обучающие видео или добавлять в лекционные занятия видео из реальной жизни, имею-
щие отношение к изучаемому материалу [13]. Не стоит обходить возможности всемирной цифровой 
сети и на семинарах. На практических занятиях можно предложить «пощупать» реальные статистиче-
ские цифры на компьютере, построить абстрактные теоретические модели, организовать групповое 
обсуждение закономерностей и компонентов моделей; включить элементы геймификации и соревно-
вания [14; 15]. Данный подход раскроет глубину сложных теоретических разработок в практическом 
прикосновении к научным элементам, научит думать и размышлять, социализироваться в дискуссиях 
и рассуждениях с личным присутствием [16]. При таком активном обучении у выпускника сформиру-
ются метанавыки будущего, позволяющие ему постоянно генерировать идеи, легко интегрироваться 
в социум и гибко подстраиваться под изменчивость внешней среды, получать междисциплинарные 
знания и совершенствоваться на протяжении всей дальнейшей жизни [17]. Компьютерные технологии 
облегчат адаптацию и интеграцию студентов, вовлекут учащихся в познавательный процесс и позво-
лят усвоить материал в эмпирическом ключе с эмоциональной мотивацией [18]. Если преподаватель 
сам «горит дисциплиной», диагностирует групповую динамику, уровень мотивации и вовлеченности 
студентов, он сможет зажечь огонь в их глазах, создать пространство реальности и творчества, само-
стоятельности и развития, научить противостоять вызовам метамодерна и открывать новые возмож-
ности в изменчивой, нестабильной экосистеме.

В современном экономическом пространстве преподавателю важно обладать важными разными ком-
петенциями, которые могли бы в совокупности создать возможности для разностороннего развития об-
учающихся:

 – лидерскими качествами, позволяющими вести за собой слушателей, пользоваться у них автори-
тетом, вызывает уважение к себе. Преподаватель-управленец способен поставить студентам ясные про-
зрачные цели, ясные критерии оценивания результатов их обучения и снять риски на их аттестации; 

 – исследовательскими качествами, позволяющими заниматься разработками актуальных научных про-
блем, транслировать их в преподаваемой дисциплине, быть примером для студентов и коучем в их научных 
исследованиях, формировать среду для их проведения и участия ребят в научно-практических конференциях;

 – глубокими интеллектуальными способностями, позволяющими системно понимать социально-
экономические процессы, увязывать их друг с другом, выявлять предпосылки развития социально-эко-
номической экосистемы и шире представлять ребятам особенности проблем, изучаемых в дисциплине 
для формирования масштабного нетривиального мышления слушателей;

 – качествами методиста для структурированной и удобной подачи материала для студента, сегмен-
тирования разделов занятия по разнонаправленным блокам для эффективности восприятия, запомина-
ния и решения теоретических и практических проблем;

 – общечеловеческими качествами, которые так важны в общении со слушателями; преподаватель 
формирует ценности и нормы поведения в коммуникациях и во внешности, воспитывает добрые отно-
шения в коллективе, поощряет творчество и взаимовыручку, формирует хороших людей будущего; те-
плое сердечное отношение к ребятам также способствует усилению интереса к дисциплине, а значит, 
результат ее освоения будет выше;

 – качества фасилитатора, управляющего раскрытием каждого члена группы, определением его ме-
ста, роли в разных игровых ситуациях, в условиях мозгового штурма и смену ролей для опыта своих сил 
в разных качествах, например в качестве руководителя группы, эксперта и т.д.;

 – чтобы эффективно выявить ключевые ценности дисциплины, преподавателю нужно быть ее «про-
давцом». Часто такая формулировка вызывает негатив у профессорско-преподавательского состава, но, 
если это качество понимать верно, важно, чтобы этот навык присутствовал в комплексе компетенций 
лектора и семинариста; преподавателю нужно верно подать ключевые особенности дисциплины изуча-
емой на занятии темы, представить их глазами целевой аудитории – студентов и сделать все возможное, 
чтобы привлечь внимание и создать желание для приобретения нужных знаний;

 – преподаватель – артист; он знает, где задержать дыхание и сделать паузу, где поменять тембр 
и громкость речи, как сделать верные акценты, чтобы внедрить в сознание слушателей нужную инфор-
мацию, как удержать внимание на протяжении всей пары; артистичность – одна из ключевых компе-
тенций преподавателя высшей школы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменение ключевых предпосылок эпохи метамодерн наложило отпечаток на все уровни иерархии 

социально-экономической экосистемы. Изменение парадигмы экономических агентов, институциональ-
ных условий, в которых они функционируют, их экономических и межличностных коммуникаций повле-
кло изменение ценностей и приоритетов в принятии решений. Для сохранения конкурентоспособности 
на рынке субъектам всех уровней иерархии необходимо встраиваться в новую систему взаимоотношений. 
Особенно остро эта необходимость проявилась в период пандемии, которая усилила процессы трансфор-
мации глобального пространства и его элементов. Сфера высшего образования как одна из значимых сфер 
народного хозяйства столкнулась с рядом разновекторных вызовов. Ответом на эти вызовы является пере-
осмысление системы высшего образования в целом, фигуры преподавателя, технологий обучения студен-
тов метамодерна. Роль преподавателя значительно расширяется и расширяется спектр его компетенций. 
Современной высшей школе и современным преподавателям необходимо, помимо формирования высо-
ких профессиональных знаний, создавать условия для выхода конкурентного человека будущего, готово-
го созидать, творить, развиваться и обеспечивать инновационный рост экономики страны.
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