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Мордовский государственный универси-
тет им. Н. П. Огарёва (далее – университет), 
имеющий статус национального исследо-
вательского университета и относящийся 
к числу крупнейших классических универ-
ситетов России, признается одним из ве-
дущих центров образования, науки и куль-
туры финно-угорского мира. В рамках Ас-
социации финно-угорских университетов 
(АФУУ), в том числе выполняя в ней функ-
ции председательствующего вуза (с 18 октя-
бря 2012 г. по 16 октября 2015 г.), универ-
ситет активно взаимодействует с другими 
участниками Ассоциации в области совер-
шенствования учебно-методической, на- 
учно-исследовательской, культурно-про-
светительной и общественной деятель-
ности. Для обеспечения системности та-
кого взаимодействия формируется соот-
ветствующая инфраструктура, развивает-
ся деятельность научных и учебных под-
разделений. Так, в настоящее время в уни-
верситете созданы и успешно функциони-
руют профильные центры и лаборатории: 
Межрегиональный научный центр финно-
угроведения; НОЦ «Этнотуристский центр 
“Варма”»; НИЛ финно-угорской культу-
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ФИННО-УГОРСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ»:
потенциал сетевой формы реализации

ры; НИЛ «Финно-угристика»; НИЛ этно-
социологических исследований финно-
угорских народов России  и зарубежья; 
УНПЛ народного художественного твор-
чества; Лаборатория финно-угорского пра-
воведения и др. В университете действуют 
авторитетные научно-педагогические шко-
лы в области финно-угроведения и про-
фильные диссертационные советы на их 
основе; издается международный журнал 
«Финно-угорский мир»; проводятся меж-
дународные научно-практические конфе-
ренции; с целью сохранения, распростра-
нения и популяризации финно-угорской 
культуры в современном информационном 
пространстве функционирует уникальный 
информационно-ресурсный центр (ИРЦ) 
«Наследие финно-угорских народов». 

Очевидно, что развитие в обозначенном 
направлении не может быть высокорезуль-
тативным, если оно ограничено «своими 
стенами». Магистральное направление дея-
тельности университета – формирование об-
разовательной, научно-исследовательской и 
культурно-просветительной среды, доступ-
ной всем партнерам и мотивирующей к ин-
теграции усилий по укреплению целостно-

100



КУЛЬТУРОЛОГИЯ
сти и обеспечению воспроизводимости со-
циокультурных феноменов финно-угорского 
мира. Именно эта идея заложена в один из 
проектов, реализованных в рамках приори-
тетного направления развития университета 
«Фундаментальные и прикладные исследо-
вания в области финно-угроведения». Речь 
идет о дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации (да-
лее – Программа) «Единое информацион-
ное пространство финно-угорских универ-
ситетов» (25 марта – 30 июня 2015 г.). Ин-
тегративный потенциал Программы за-
ключается в том, что она объединила лек-
торов и слушателей из шести вузов, входя-
щих в АФУУ, – Мордовского, Марийского, 
Удмуртского, Петрозаводского, Сыктывкар-
ского госуниверситетов и Коми республи-
канской академии государственной службы 
и управления.    

Замысел Программы состоит в попытке 
преодолеть пространственную удаленность 
финно-угроведов из перечисленных вузов и 
обеспечить продуктивное онлайн-общение 
единомышленников из разных регионов, 
решающих похожие образовательные, на-
учно-исследовательские, общественно-по-
литические задачи. Необходимость ее реа-
лизации, по мнению разработчиков, была 
обусловлена наличием проблемного поля и 
соответствующих посылок:    

– не в полной мере сформирована устой-
чивая сеть партнеров из финно-угорских 
университетов России и, особенно, зару-
бежья;

– фрагментарно используются новей-
шие информационно-коммуникационные 
технологии, что заметно снижает эффек-
тивность учебно-методических и научно-
исследовательских разработок;

– некоторые информационные ресурсы 
финно-угорских вузов остаются недоста-
точно открытыми и доступными для парт-
неров по АФУУ;

– в малой степени внедряются передовые 
методики проектного менеджмента, что за-
трудняет реализацию финно-угорских про-
ектов и делает невысокой долю привлека-
емых грантовых средств. 

Один из путей преодоления негативных 
факторов заключается в разработке и реали-

зации дополнительных профессиональных 
программ, предполагающих особые форма-
ты взаимодействия преподавателей и слу-
шателей из сообщества финно-угроведов и 
их совместную работу в области:

– укрепления образовательных, науч-
ных, творческих связей с коллегами из дру-
гих финно-угорских регионов РФ и зарубе-
жья (прежде всего по линии АФУУ, а также 
за ее пределами);

– углубления теоретических представ-
лений об эффективных формах информа-
ционного взаимодействия финно-угорских 
университетов в современном мире;

–  выработки единой, унифицированной 
методики сотрудничества членов АФУУ на 
базе информационно-коммуникационных 
технологий;

– повышения открытости информаци-
онных ресурсов ведущих финно-угорских  
университетов;

– активизации проектной деятельности 
финно-угорских вузов в рамках АФУУ.

Программа изначально проектирова-
лась как уникальная по контенту с уче-
том того, что на рынке образовательных 
услуг отсутствовали программы, комплек-
сно раскрывающие методологию и ме-
тодику формирования единого информа-
ционного пространства финно-угорских 
университетов, хотя потребность в них 
возрастает по мере усиления интереса к 
финно-угорскому миру. АФУУ позицио-
нирует его как социокультурную целост-
ность, динамично развивающуюся благо-
даря триаде «образование – наука – культу-
ра». Отсюда острая необходимость в обра-
зовательных продуктах, призванных фор-
мировать команды специалистов из веду-
щих финно-угорских университетов, ини-
циирующих совместные образовательные, 
научно-исследовательские и творческие 
проекты. Применение дистанционных об-
разовательных технологий в сочетании с 
продуманным методическим сопровожде-
нием обеспечило уникальность программы 
в организационно-технологическом плане. 

Уникальность реализованного проекта за-
ключается и в возможности потенциального 
расширения его рамок и переформатирова-
ния до многофункциональной коммуника-
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тивной площадки взаимодействия финно-
угорских университетов. Именно поэтому 
разработчики заложили в модель Програм-
мы следующие ключевые свойства:

– новизна и актуальность содержания в 
русле национальной политики;

– интегративность содержания;
– открытость и динамичность контента;
– интерактивный характер обучения, 

возможность обратной связи для методи-
ческих корректировок с целью повышения 
качества продукта;

– комфортность использования продукта; 
– полифункциональность (наряду с ре-

шением чисто дидактических задач дости-
гаются результаты в таких областях, как 
формирование цифровой образовательной 
среды финно-угорских вузов, координация 
научных исследований и проектной дея-
тельности; кроме того, создается потенци-
ал для информационного наполнения пор-
тала ИРЦ «Наследие финно-угорских на-
родов»).

Целями Программы были определены:
– формирование единого информаци-

онного пространства финно-угорских уни-
верситетов, входящих в АФУУ;

– трансляция лучших методологических 
и методических приемов сотрудничества 
финно-угорских вузов на базе современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий; 

– оптимизация процесса обучения пред-
ставителей университетов – членов АФУУ 
благодаря использованию видеоконференц-
связи (видео в режиме реального време-
ни, демонстрация слайдовых презентаций  
и т. д.) и системы дистанционного обуче-
ния университета на платформе MOODLE;

– минимизация финансовых и трудо-
временных ресурсов (сокращение расхо-
дов на командировки, аренду помещений и 
оборудования).

Организационно реализация Програм-
мы выглядела следующим образом. Более 
50 слушателей из вышеуказанных вузов в 
режиме реального времени еженедельно в 
течение трех месяцев слушали лекции, уча-
ствовали в круглых столах, презентировали 
свои образовательные и научные проекты, 
научные и учебные издания. 

Содержательно активность слушателей 
проявлялась в рамках нескольких взаимо-
связанных разделов Программы: 

«Информационно-ресурсная база раз-
вития финно-угорских университетов» 
(цель – раскрыть методологию и методи-
ку формирования единого структурирован-
ного информационного пространства (ин-
фосферы) финно-угорских университетов 
для эффективного взаимодействия в рам-
ках АФУУ);

«Цифровая образовательная среда 
финно-угорских университетов: пути и 
проблемы формирования» (цель – пре-
зентировать электронные ресурсы финно-
угорской тематики НИ МГУ им. Н. П. Ога-
рева и вузов – участников программы для 
выработки стратегии их корпоративного 
создания и использования в образователь-
ном процессе);

«Фундаментальные и прикладные ис-
следования в области финно-угроведения 
как сфера сетевого взаимодействия» (цель –  
сформировать базу данных об отечествен-
ных и зарубежных научных школах в сфе-
ре финно-угроведения, наладить система-
тический обмен опытом НИР и наметить 
перспективы совместных крупномасштаб-
ных исследований);

«Проектная активность членов АФУУ: 
технологии, инновации, перспективы меж-
дународного сотрудничества» (цель – акти-
визировать проектную деятельность отече-
ственных и зарубежных финно-угорских 
университетов в едином информационном 
пространстве с использованием приемов 
бенчмаркинга).

Удаленная работа слушателей заключа-
лась в выполнении ряда заданий (анали-
тические обзоры, написание эссе, состав-
ление портфолио и т. п.), позволяющих 
агрегировать данные об образовательных, 
научно-исследовательских и творческих 
проектах финно-угорских университетов. 
Наиболее перспективные из них могут 
быть реализованы в рамках сетевого взаи-
модействия, что, несомненно, повысит их 
эффективность. 

Именно сетевое взаимодействие в на-
стоящее время рассматривается как ба-
зовый управленческий инструмент [8] и  
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ключевой стратегический приоритет про-
дуктивного развития российских вузов [2; 
3; 7; 10]. Закономерно, что сотрудничество 
вузов в рамках АФУУ также осуществля-
ется в русле сетевой парадигмы. Это свя-
зано с особой ролью финно-угорских уни-
верситетов как интегративных центров нау-
ки, образования и культуры в активно вза-
имодействующих регионах [5, 13–14]. Так, 
одно из заседаний Ассоциации (27–28 мар-
та 2014 г., г. Сыктывкар, Республика Коми) 
было посвящено обсуждению сетевых ме-
ханизмов формирования единого образова-
тельного и научного пространства финно-
угорских университетов [1; 4]. С этих по-
зиций дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации «Еди-
ное информационное пространство финно-
угорских университетов» имеет двойствен-
ный статус. С одной стороны, она призва-
на выработать методолого-методические 
основания сетевого взаимодействия членов 
АФУУ в информационной среде, а с дру- 
гой – сама может и должна стать сетевой. 

В Федеральном законе от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 15, п. 1) сетевая форма ре-
ализации образовательных программ опре-
деляется как совместная деятельность об-
разовательных учреждений (организаций), 
направленная на обеспечение возможно-
сти освоения обучающимся образователь-
ной программы с использованием ресур-
сов нескольких организаций [9]. Очевид-
но, что в данном случае будет создана со-
вместная образовательная программа [6], 
полно раскрывающая потенциал проект-
ной и научно-исследовательской деятель-
ности в области финно-угроведения вузов-
участников. После заключения соответ-
ствующего договора (соглашения) универ-

ситеты сформируют собственные модули 
и выложат их на общедоступной площад-
ке. Чем более проработанным (глубоким, 
детализированным) и «интерактивно зато-
ченным» будет дидактический контент, тем 
выше будет качество обучения слушателей.

Понятно, что подобная модерниза-
ция Программы породит целый комплекс 
организационно-методических вопросов и 
проблем. Например, если сделать акцент на 
ее проектную направленность, необходимо 
будет найти баланс между отраслевыми и 
междисциплинарными блоками. Мы пред-
лагаем следующую модель: формируются 
отраслевые рабочие группы (лингвистов, 
историков, этнографов, культурологов), ко-
торые объединяются на итоговых круглых 
столах для совместного обсуждения обще-
интересных проблем по методу брейнстор-
минга (мозгового штурма). Соответствен-
но необходимы высококвалифицирован-
ные модераторы, которые смогут обеспе-
чить комплементарность указанных на-
правлений в образовательном процессе. 

По мнению большинства слушателей, 
доля лекционных занятий в Программе 
должна быть уменьшена, а практических – 
пропорционально увеличена, что позво-
лит более результативно создавать межву-
зовские тандемы исследователей. По всей 
видимости, также целесообразно расши-
рить состав слушателей и произвести их 
рекрутинг из числа не только ППС финно-
угорских университетов, но и сотрудников 
университетских библиотек и вузовских 
музейных работников, а также научно-
исследовательских институтов, которые 
непосредственно задействованы в процес-
се формирования единого информационно-
го пространства финно-угорских вузов и в 
целом финно-угорского мира. 
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